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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
И. О. РЕКТОРА ФГБОУ ВО «АлтГПУ» И.Р. ЛАЗАРЕНКО

2023 год в России объявлен годом педагога и наставника. Указ об 
этом подписал президент России Владимир Владимирович Путин. 
Поддержка учителей, педагогов, наставников на таком высоком уровне 
подчеркивает то, как важна и значима наша профессия. 

Быть педагогом – это не просто работа. Именно учитель дает своим 
ученикам знания, способность творчески мыслить и принимать само-
стоятельные решения. Учитель формирует нравственные ценности, по-
нятия морали, добра, справедливости, чести и достоинства. Помогает 
взрастить личность и открывает перед каждым дверь в огромный мир 
с тысячей жизненных дорог. Понятия «педагог» и «наставник» долж-
ны быть неотделимы друг от друга. Это две стороны единого целого. 
Первое – отражение профессиональной направленности, второе – мис-
сия, гуманистическая позиция носителей этой профессии. У каждого в 
жизни было и есть много учителей, но если хотя бы один из них оказал-
ся наставником в высшем смысле этого слова, то для такого человека 
жизненный путь освещен немеркнущим светом. 

Мы видим, как последние годы растет популярность профессии педа-
гога. В педагогические вузы приходят яркие и всё более мотивированные 
абитуриенты. А молодые специалисты с энтузиазмом вливаются в учи-
тельскую деятельность и закрепляются в профессии, в том числе благо-
даря поддержке своих опытных коллег – наставников.

Образ педагога меняется буквально на наших глазах. Символ учи-
тельницы с указкой у доски остается в прошлом. На смену ему прихо-
дит Учитель будущего – специалист, обладающий не только глубокими 
знаниями, методиками преподавания, сформированными универсаль-
ными профессиональными компетенциями, но и находящийся на вер-
шине инноватики. 

Высокие технологии, виртуальная реальность, роботехника ста-
новятся частью ежедневной работы учителя, расширяя возможности 
обучения будущего поколения России. В Алтайском государственном 
педагогическом университете эта новая реальность зримо воплощена в 
в Межфакультетском технопарке универсальных педагогических ком-
петенций «Учитель будущего поколения России» и в Педагогическом  
технопарке «Кванториум» имени П.К. Одинцова и Л.А. Одинцовой, но-
вых кабинетах физики и основ безопасности жизнедеятельности, Цен-
тре по проведению демонстрационного экзамена. 

Новый образ педагога популяризируется в том числе средствами 
как традиционных, так и совершенно новых профессиональных кон-
курсов, где зажигаются яркие педагогические звезды, на которые рав-
няется современная молодежь.

Процессы, происходящие сегодня в обществе, переосмысление 
роли и места педагога и наставника, а где-то возрождение и возвра-
щение прежних глубинных смыслов – всё это требует нового научного 
взгляда. Поэтому не случайно первый выпуск «Вестника Алтайского 
государственного педагогического университета» приурочен к Году пе-
дагога и наставника. 
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II СИБИРСКАЯ ШКОЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИННОВАТИКИ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА ― ПРАКТИКЕ

Вторая «Сибирская школа образовательной 
инноватики: Инновационные процессы в систе-
ме общего образования. Педагогическая наука  – 
практике» организована и проведена ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический 
университет» в рамках реализации государствен-
ного задания Министерства просвещения Россий-
ской Федерации на выполнение фундаментальной 
НИР по теме «Анализ инновационных процессов 
развития системы общего образования, научная и 
методологическая поддержка» (№ 073-00087-22-02 
от 26.04.2022 г., научный руководитель – д-р пед. 
наук, профессор, и. о. ректора АлтГПУ И.Р. Лаза-
ренко) 15-16 декабря 2022 года. Научно-практиче-
ское мероприятие было направлено на выявление 
основных направлений внедрения результатов 
научной деятельности педагогических универси-
тетов в практику общего образования и эффек-
тивных механизмов реализации инновационных 
процессов и практики инновационной деятель-
ности в системе общего образования на основе 
интеграции ресурсов педагогических универси-
тетов, учреждений общего среднего образования, 
общественных объединений педагогов-новаторов, 
органов управления образованием. В ходе работы 
Сибирской школы образовательной инноватики 
обсуждены основные направления фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, 
направленных на совершенствование образова-
тельной практики современной школы; проана-
лизированы механизмы интеграции результатов 
научной деятельности педагогических универ-
ситетов в систему общего образования; обобщен 
опыт разработки и внедрения инновационных 
образовательных технологий и инновационных 
воспитательных практик в средней школе; рассмо-
трены вопросы управления инновациями в обра-
зовательной организации общего образования и 
подготовки молодых педагогов к инновационной 
деятельности в школе.

В работе Сибирской школы образовательной 
инноватики приняли участие более 150 чело-
век из 10 субъектов Российской Федерации, из 
них 78 человек очно, остальные дистанционно. 
Среди участников Школы педагоги учреждений 
дошкольного образования, учителя и предста-
вители администрации образовательных органи-
заций общего образования, преподаватели, аспи-
ранты, магистранты, студенты педагогических 
вузов и колледжей, специалисты федеральных, 
региональных и муниципальных органов управ-
ления образованием, представители педагогиче-
ской общественности республик Башкортостан 
и Удмуртия, Алтайского и Хабаровского краев, 
Новосибирской, Омской, Оренбургской, Сверд-
ловской, Томской, Ульяновской областей.

Школу открыл заместитель директора Департа-
мента подготовки, профессионального развития и 
социального обеспечения педагогических работ-
ников Министерства просвещения РФ Владимир 
Владимирович Боков, он подчеркнул актуальность 
задачи интеграции результатов научных исследо-
ваний в инновационную практику системы общего 
среднего образования. В приветственном слове за-
меститель министра образования и науки Алтай-
ского края, канд. социол. наук Галина Владимиров-
на Синицына обратила внимание на роль педагоги-
ческого университета в инновационном развитии 
региональной системы образования и значимость 
внедрения инноваций в практику среднего общего 
образования в Алтайском крае.

На пленарной сессии второй Сибирской шко-
лы образовательной инноватики были представ-
лены доклады д-ра пед. наук, профессора, и. о. рек-
тора ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет» И.Р.  Лазаренко, 
д-ра психол. наук, профессора, ректора ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогический 
университет» С.А.  Минюровой, д-ра пед. наук, 
профессора, заведующей кафедрой педагогики и 
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психологии Института гуманитарного социаль-
ного образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический университет», 
заместителя председателя научного совета РАО 
по вопросам воспитания и социализации под-
растающего поколения Т.А. Ромм, д-ра пед. наук, 
профессора, советника при ректоре, заведующей 
научно-исследовательской лабораторией метаме-
тодики Института развития педагогического об-
разования ФГБОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет» С.И. Поздеевой.

В выступлениях докладчиков представлены 
результаты новейших педагогических исследо-
ваний и практический опыт внедрения образо-
вательных инноваций. Раскрыты результаты и 
научно-практический потенциал изучения инно-
вационных процессов развития системы общего 
образования, презентована информационная си-
стема «Мониторинг инноваций в системе общего 
образования»; раскрыт воспитательный потенци-
ал научно-образовательных проектов педагогиче-
ского кванториума вуза для школьников; обосно-
вана технология воспитательной работы классно-
го руководителя, гарантирующая педагогический 
успех; представлен опыт наставничества как ис-
следовательского сопровождения молодого спе-
циалиста в школе.

В докладе И.Р. Лазаренко были подчеркнуты 
особая актуальность проблемы включения об-
разовательных организаций в инновационные 
процессы в свете приоритетов государственной 
образовательной политики РФ и необходимость 
методологического и научного сопровождения 
инновационного развития общего образования 
в России. В рамках реализации государственно-
го задания в этом направлении АлтГПУ достиг 
определенных результатов, востребованных в 
практике. Так, в ходе выполнения фундаменталь-
ной НИР по теме «Анализ инновационных про-
цессов развития системы общего образования, 
научная и методологическая поддержка» разра-
ботаны алгоритм описания и исследовательский 
инструментарий для выявления типов и видов 
инноваций, реализуемых в практике общеобра-
зовательной школы; определены структура, кри-
терии, показатели и уровни готовности педаго-
гов к инновационной деятельности; разработана 
методика диагностики и анализа готовности от-
дельных педагогов и в целом педагогических кол-
лективов к инновационной деятельности. Разра-
ботанный инструментарий и результаты эксперт-
ного онлайн-опроса «Инновации в региональной 
системе общего образования» дают возможность 
учета региональных особенностей при планиро-

вании инноваций в системе общего образования 
и организации целенаправленной работы по пре-
одолению барьеров в реализации инновационной 
деятельности в школе, созданию эффективной 
системы управления инновационными процесса-
ми в общем образовании. Созданная программа 
ЭВМ, информационная система «Мониторинг 
инноваций в системе общего образования» обе-
спечивает сбор актуальной информации о состо-
янии инновационных процессов, служит основой 
количественного и качественного анализа педа-
гогических и управленческих инноваций, может 
быть использована при планировании образо-
вательных инноваций и принятии эффективных 
организационных решений в управлении иннова-
ционными процессами в системе общего среднего 
образования. 

Работа Сибирской школы образовательной 
инноватики была организована по трем основ-
ным трекам: «Технологический прорыв. Первый 
шаг: школа – вуз», «Единое воспитательное про-
странство: лучшие практики», «Персонификация 
образовательных маршрутов молодых педагогов». 
В ходе работы треков обсуждались результаты 
и  внедренческий потенциал исследований, вы-
полняемых в Алтайском государственном педаго-
гическом университете в рамках государственно-
го задания при поддержке Минпросвещения РФ, 
а также научные разработки и достижения дру-
гих педагогических университетов, участвующих 
в работе Школы. 

Основными докладчиками, раскрывающими 
проблематику первого трека «Технологический 
прорыв. Первый шаг: школа – вуз», стали: д-р пед. 
наук, профессор, профессор кафедры физики и ме-
тодики обучения физике ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный педагогический университет» 
А.А. Шаповалов; д-р пед. наук, профессор, профес-
сор кафедры физики и методики обучения физике, 
директор Центра дополнительного физико-мате-
матического и естественнонаучного образования 
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагоги-
ческий университет» М.А. Червонный; канд. ист. 
наук, старший научный сотрудник УНИЛ «Исто-
рическое краеведение» ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный педагогический университет» 
Н.Н.  Головченко и директор Межфакультетского 
технопарка универсальных педагогических ком-
петенций и Педагогического технопарка «Кван-
ториум» имени П.К. Одинцова и Л.А. Одинцовой 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педаго-
гический университет» Д.Э. Вайцель. 

В докладе А.А. Шаповалова были представле-
ны результаты выполнения госзадания по теме 
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«Методика преподавания физики в общеобра-
зовательной организации с учетом реализации 
моделей смешанного обучения». Внедренческий 
потенциал этого проекта включает подготов-
ку учебных пособий, в которых представлены 
90  учебно-исследовательских работ по физике с 
использованием самодельного оборудования, кон-
структорских наборов, традиционных приборов 
и компьютеризированных датчиков физических 
величин, аппаратно-программной основы иссле-
довательских работ и т. д. Основная цель этих раз-
работок – повышение уровня экспериментальной 
подготовки обучающихся по физике, что приобре-
тает особую актуальность в свете реализации за-
дач Десятилетия науки и технологий в РФ. 

Эксперты первого трека: д-р пед. наук, профес-
сор, проректор по образовательной деятельности 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
университет», председатель экспертного Совета 
Центра по работе с одаренными детьми «Курча-
тов Центр» М.В. Потапова; член-корреспондент 
РАО, д-р пед. наук, профессор, директор Омско-
го научного центра РАО, ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет» 
Н.В.  Чекалева; методист IT-клуба МАОУ «Ли-
цей 22» «Надежда Сибири» О.В. Лобанова высо-
ко оценили результаты НИР и подчеркнули, что 
учебные пособия и методические разработки 
представляют интерес как для основного общего 
и среднего общего образования (базовый и углу-
бленный уровни), дополнительного образования 
детей и молодежи, так и студентов педагогиче-
ских вузов, будущих учителей физики.

Основные докладчики второго трека «Еди-
ное воспитательное пространство: лучшие прак-
тики»: д-р пед. наук, доцент, профессор Центра 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный педагогиче-
ский университет» В.А. Дегтярев; д-р пед. наук, 
профессор, профессор Центра непрерывного по-
вышения профессионального мастерства педа-
гогических работников ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический университет» 
И.А.  Ларионова; канд. социол. наук, доцент, за-
ведующий кафедрой социологии, политологии 
и экономики ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический университет» В.В.  Ку-
лиш; канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 
социологии, политологии и экономики ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» С.Г. Абрамкина; д-р пед. наук, до-
цент, заведующая кафедрой теории и методики 
начального образования ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный педагогический университет» 
Л.А.  Никитина; канд. пед. наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой дошкольного и дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический университет» О.И. Да-
выдова; канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры 
методики преподавания истории и права ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» Л.Ю. Головеева; канд. психол. наук, 
доцент, доцент кафедры специальной педагогики 
и психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический университет» О.А.  Бо-
кова представили основные тренды современной 
воспитательной работы в образовательных орга-
низациях. 

В докладах Л.А. Никитиной, О.И. Давыдовой, 
Л.Ю. Головеевой были представлены результаты 
проекта, выполненного коллективом исследова-
телей АлтГПУ в рамках госзадания по теме «На-
учно-методическая подготовка учителя к работе 
с информационными ресурсами мультимедийно-
го исторического парка “Россия – Моя история” 
в системе повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки педагогических кадров» 
(научный руководитель – д-р социол. наук, про-
фессор Н.А. Матвеева). Прикладное исследование 
направлено на комплексный научно-методический 
анализ информационных ресурсов мультимедий-
ного исторического парка «Россия – Моя история» 
в аспекте их использования на различных ступе-
нях системы общего образования. В результате 
его выполнения внедренческий потенциал про-
екта включает 11 разработанных дополнительных 
профессиональных программ повышения ква-
лификации педагогов дошкольного и начального 
образования, учителей гуманитарных предметов 
и руководителей школьных музеев с целью инте-
грации информационных ресурсов мультимедий-
ного исторического парка в процесс обучения и 
воспитания, электронный образовательный кон-
тент этих программ, 10 подготовленных и опубли-
кованных учебно-методических пособий, которые 
объединены в серию «Интеграция ресурсов муль-
тимедийного исторического парка “Россия – Моя 
история”  в современное образовательное про-
странство», 17 образовательных проектов, создан-
ных с использованием ресурсов мультимедийного 
исторического парка педагогами и студентами пе-
дагогического университета  на конкурсной осно-
ве и готовых к внедрению в практику.

Докладчик В.В. Кулиш как руководитель на-
учного проекта представил результаты фунда-
ментального исследования по теме «Разработка 
концептуальных оснований формирования исто-
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рической памяти и гражданственности детей и 
молодежи», выполненного по государственному 
заданию при поддержке Минпросвещения РФ. 
Внедренческий потенциал проекта представлен 
не только теоретическими аспектами – изучен и 
описан социальный механизм функционирова-
ния исторической памяти, выделены этапы про-
цесса формировании исторической памяти детей 
и молодежи, определены социальные показатели 
гражданственности и сформулированы задачи 
ее формирования, но прикладными аспектами.  
К  ним следует отнести разработку научно-мето-
дических рекомендаций «Концептуальные ос-
нования формирования исторической памяти 
и гражданственности детей и молодежи в орга-
низации внеурочной воспитательной работы в 
школе» и примерной программы по формирова-
нию генеалогической культуры обучающихся как 
практики формирования семейной исторической 
памяти, проведение экспертизы сценариев вне-
классных воспитательных мероприятий проекта 
«Разговоры о важном».

Одним из актуальных направлений молодеж-
ной политики сегодня является волонтерство и 
добровольчество. Госзадание АлтГПУ на выпол-
нение прикладной НИР по теме «Исследование 
результатов реализации программ добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и разработка 
рекомендаций по практическому применению 
в едином воспитательном пространстве» (науч-
ный руководитель – канд. психол. наук, доцент 
Ю.А.  Мельникова) направлено на выявление об-
разовательных, правовых, организационных и 
мотивационных дефицитов организации волон-
терской и добровольческой деятельности в Рос-
сии. В докладе О.А. Боковой по данной теме были 
представлены разработанная структурно-функ-
циональная модель реализации добровольческой 
деятельности; широкий спектр традиционных 
воспитательных технологий в формировании 
ценностно-смысловых, духовно-нравственных, 
культурных и мировоззренческих аспектов вос-
питания средствами волонтерской деятельности; 
разработанные алгоритмы постановки целей и 
задач волонтерской деятельности на разных уров-
нях образования, инструментарий и технология 
реализации волонтерских практик в системе об-
разования.

Эксперты второго трека Школы канд. психол. 
наук, заместитель начальника отдела науки и выс-
шего образования Министерства образования и 
науки Алтайского края Т.В. Манянина; канд. ист. 
наук, директор ГАУК НСО «Исторический парк 
“Россия – Моя история”» А.О. Пронин; канд. пед. 

наук, доцент кафедры социальной педагогики фа-
культета психологии и специальной педагогики 
ФГБОУ ВО «Томский государственный педаго-
гический университет» Е.В. Дозморова отметили 
особую значимость исторического просвещения 
и формирования исторической памяти детей и 
молодежи в современных условиях. Специалисты 
подчеркнули практическую значимость исследо-
ваний, направленных на создание и внедрение 
эффективных педагогических и управленческих 
практик гражданско-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. Эксперты отме-
тили, что результаты апробированы и могут быть 
использованы различными целевыми группами – 
учителями и педагогами, заместителями директо-
ров по воспитательной работе и советниками по 
воспитательной работе, классными руководите-
лями образовательных учреждений общего и до-
полнительного образования, организаторами и 
лидерами детских и молодежных общественных 
организаций. 

Докладчики третьего трека «Персонификация 
образовательных маршрутов молодых педагогов» 
д-р пед. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Ал-
тайский государственный гуманитарно-педагоги-
ческий университет» Л.А. Мокрецова; канд. пси-
хол. наук, доцент, заведующая кафедрой психоло-
гии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный пе-
дагогический университет» О.В. Обласова; канд. 
филос. наук, доцент кафедры управления образо-
ванием ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет» Е.В. Шамарина; 
директор Межфакультетского технопарка уни-
версальных педагогических компетенций ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» Д.Э. Вайцель;  канд. пед. наук, до-
цент кафедры управления образованием ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет» Е.В.  Баева; канд. искусствоведе-
ния, доцент кафедры управления образованием 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педаго-
гический университет» Т.Ю. Егорова подчеркнули 
важность систематической работы с выпускни-
ками педагогических университетов – молодыми 
педагогами, обосновали необходимость их не-
прерывного сопровождения, направленного на 
совершенствование различного рода профессио-
нальных компетенций и обеспечивающих более 
эффективную реализацию трудовых функций. 

В докладе Е.В. Шамариной были представле-
ны результаты выполняемого в рамках государ-
ственного задания АлтГПУ прикладной НИР по 
теме «Разработка программы психолого-педа-
гогического сопровождения и персонификации 
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образовательных маршрутов молодых педагогов 
в системе повышения квалификации» (научный 
руководитель – канд. пед. наук, доцент Л.А. Ве-
ретенникова). Докладчик продемонстрировала 
технологию проектирования персонифициро-
ванного повышения квалификации молодых 
педагогов, разработанную коллективом ученых 
АлтГПУ. В обобщенном виде технология включа-
ет диагностику психолого-педагогических ком-
петенций молодых педагогов; определение на 
основе программного моделирования персональ-
ного рейтинга сформированности компетенций; 
построение индивидуального образовательного 
маршрута на основе результатов диагностики и 
персонального рейтинга. Для построения персо-
нальных образовательных маршрутов молодых 
педагогов разработаны 8 программ по развитию 
психологических компетенций (создание усло-
вий для развития детского коллектива в условиях 
школы, обеспечения психологической безопас-
ности образовательной среды, организации про-
дуктивного взаимодействия с родителями и др.) 
и 8 программ по развитию педагогических компе-
тенций (решение задач нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятель-
ности, разработка и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с раз-
ными образовательными потребностями и др.).

Эксперты третьего трека д-р пед. наук, до-
цент, директор Центра образовательных пер-
спектив и инноваций ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный педагогический университет 
им.  И.Н.  Ульянова» С.В. Данилов; канд. психол. 
наук, профессор кафедры коррекционной педаго-
гики и специальной психологии, начальник Управ-
ления дополнительного образования и междуна-
родной деятельности ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический университет» 
О.В.  Калинина; Президент Ассоциации молодых 
учителей Томской области Н.В. Пшонко почеркну-
ли значимость  сопровождения и наставничества 
молодых педагогов для их закрепления в школе, 
универсальность применения технологии персо-
нифицированного повышения квалификации для 
различных групп педагогов по стажу, предметной 
области, ступени образования.

Во второй день работа Сибирской школы об-
разовательной инноватики продолжалась на базе 
образовательных организаций г. Барнаула. В Пе-
дагогическом технопарке «Кванториум» имени 
П.К. Одинцова и Л.А. Одинцовой АлтГПУ маги-
странтами института информационных техно-
логий и физико-математического образования 
под руководством Д.Э. Вайцеля были проведены 

мастер-классы: физика через призму оптического 
прибора; образовательная робототехника; допол-
ненная реальность; альтернативные источники 
энергии. Учителя общеобразовательных школ, 
учащиеся профильных психолого-педагогиче-
ских классов и студенты познакомились с техно-
логиями применения оборудования Технопарка в 
изучении учебных предметов школьной програм-
мы, приобрели опыт работы с оборудованием Пе-
дагогического кванториума.

На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 126»  состоялся методический семинар-
практикум, на котором под руководством канд. 
социол. наук, доцента, заведующего кафедрой со-
циологии, политологии и экономики ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный педагогический 
университет» В.В. Кулиша и под наставничеством 
канд. ист. наук, заведующей историко-краеведче-
ским музеем АлтГПУ Н.С. Грибановой и ведущего 
специалиста по УМР УНИЛ «Центр устной исто-
рии и этнографии» Н.В. Люля педагоги учились 
моделировать рабочие программы воспитания 
основной образовательной программы общеоб-
разовательной организации на основе использо-
вания концептуальных оснований формирова-
ния исторической памяти и гражданственности 
детей и молодежи, использовать практики при-
менения интерактивных форм и мультимедий-
ных ресурсов  в просветительской деятельности 
музея образовательной организации, применять 
методику формирования семейного архива как 
средства формирования исторической памяти 
обучающихся. 

КГБОУ «Алтайский краевой педагогический 
лицей» стал площадкой для проведения мастер-
класса для учителей истории, магистрантов и 
студентов института истории, социальных ком-
муникаций и права АлтГПУ по применению ин-
терактивной ленты времени на уроках истории. 
Мастер-класс провела канд. пед. наук, доцент, до-
цент кафедры методики преподавания истории и 
права АлтГПУ Л.Ю. Головеева.

МБОУ «Гимназия № 42» выступала базой для 
проведения открытых классных часов с исполь-
зованием ресурсов исторического парка во вне-
урочной работе с младшими школьниками. Учи-
тель начальных классов, почетный работник вос-
питания и просвещения РФ Т.П. Глухова и учитель 
начальных классов, почетный работник общего 
образования С.П.  Зарубина показали открытые 
классные часы «Проектирование ленты времени 
по теме “Русские города” с использованием ре-
сурсов исторического парка». Работой площадки 
для учителей начальной школы руководила канд. 

Матвеева Н.А., Колесова С.В. II Сибирская школа образовательной инноватики: педагогическая наука ― практике 
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пед. наук, доцент кафедры теории и методики на-
чального образования АлтГПУ Л.А. Каирова.

Проектный интенсив «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с русским народным ко-
стюмом» состоялся на базе МБДОУ «Детский сад 
№ 56». Под руководством канд. пед. наук, доцен-
та кафедры дошкольного и дополнительного об-
разования АлтГПУ Л.Г. Богославец педагоги до-
школьных учреждений познакомились с опытом 
интеграции ресурсов мультимедийного истори-
ческого парка «Россия – Моя история» в совре-
менное образовательное пространство дошколь-
ной образовательной организации.

МБДОУ ЦРР «Детский сад № 217» стал откры-
тым пространством «Территория поиска и игры», 
где под руководством канд. пед. наук, доцента, 
заведующей кафедрой дошкольного и дополни-
тельного образования АлтГПУ О.И. Давыдовой 
работники дошкольных учреждений поделились 
опытом создания инновационного образователь-
ного пространства воспитания личности ребенка 
как гражданина России с использованием муль-
тимедийного исторического парка «Россия – Моя 
история».

Обучающая площадка «Ресурсы волонтерской 
деятельности в психолого-педагогической рабо-
те школы» состоялась на базе АлтГПУ и МБОУ 
«Гимназия № 45» под руководством канд. пси-
хол. наук, доцента, доцента кафедры специальной 

педагогики и психологии АлтГПУ О.А.  Боковой 
и канд. пед. наук, старшего преподавателя кафе-
дры теории и методики начального образования 
К.С. Лебедевой. Педагоги-организаторы волонтер-
ской и добровольческой деятельности познакоми-
лись с методическими рекомендациями по работе 
с родителями несовершеннолетних волонтеров и 
их вовлечению в воспитательный процесс, при-
емами инструментализации и технологизации 
волонтерских практик в общеобразовательной 
организации.

 Таким образом, организаторы и участни-
ки Второй Сибирской школы образовательной 
инноватики «Инновационные процессы в си-
стеме общего образования. Педагогическая на-
ука – практике» в выбранном формате меропри-
ятия достигли поставленной цели интеграции 
результатов научных исследований, проводимых 
педагогическими университетами, в практику 
образовательных, воспитательных и управлен-
ческих процессов современной школы. ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет», инициатор и организатор Школы 
в 2021 и 2022 годах, ориентирован на дальнейшее 
формирование научной традиции широкого об-
суждения теоретических и практических вопро-
сов образовательной инноватики, решение задач 
инновационного развития общего среднего и пе-
дагогического образования России.
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Abstract. The paper analyzes the proceedings of the international research and practice conference, which coincided with 
the 25th session of the recurrent Scientific Council on the Issues of the History of Education and Pedagogics. The main issues 
discussed at the conference by leading scientists of Russia and some foreign countries are identified in the paper as well. As 
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Научный совет по проблемам истории обра-
зования и педагогической науки был задуман и 
создан Захаром Ильичом Равкиным (1918–2004), 
академиком РАО, в середине 80-х годов ХХ века. 
Научный совет объединил ученых в области 
историко-педагогической науки и преподава-
телей истории педагогики и образования вузов 
страны и ближнего зарубежья. Несмотря на пере-
живаемые вместе со страной перемены и рефор-
мы, Научный совет не прекращал своей деятель-
ности. В настоящее время его возглавляет ученик 
З.И. Равкина, главный научный сотрудник лабо-
ратории теоретической педагогики и философии 

образования ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования РАО» Минпросвещения РФ, 
доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, почетный работник науки 
и высоких технологий РФ Михаил Викторович 
Богуславский. 

В октябре 2022 года на базе Вологодского го-
сударственного университета состоялась Между-
народная научно-практическая конференция  – 
очередная, XXХV сессия Научного совета по 
проблемам истории образования и педагогической 
науки при отделении философии образования и 
теоретической педагогики Российской академии 
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образования. Результаты научных исследований и 
прозвучавших сообщений объединила тема «Об-
разовательные системы и среды: историко-педаго-
гический дискурс в начале ХХI века» [1]. 

В работе сессии приняли участие более 75 ве-
дущих ученых в области истории педагогики, 
представителей Российской Федерации (Москва, 
Благовещенск, Владимир, Волгоград, Вологда, Во-
ронеж, Глазов, Кострома, Курск, Мурманск, Ниж-
ний Новгород, Орел, Оренбург, Псков, Пятигорск, 
Рязань, Санкт-Петербург, Саранск, Смоленск, 
Тверь, Уфа, Хабаровск), Республики Беларусь 
(Брест, Минск), Луганской Народной Республики 
(Луганск). 

Актуальность проведения Международной на-
учно-практической конференции – XXХV сессии 
Научного совета обусловлена задачами модерни-
зации методологии историко-педагогической на-
уки; расширения и актуализации проблематики 
исследований, совершенствования процесса и 
научно-методического обеспечения преподава-
ния историко-педагогических дисциплин в об-
разовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования на современном 
этапе. 

Для обсуждения на конференции были пред-
ложены следующие вопросы:

1. Системы образования и образовательная 
среда: к проблеме внешних и внутренних факто-
ров генезиса образования и педагогики.

2. Методология историко-педагогического ис-
следования социально-образовательных систем и 
сред.

3. Зарубежные и отечественные социально-об-
разовательные экосистемы и экосреды: перспек-
тивные подходы социальной экологии к истории 
образования.

4. Исторические варианты взаимодействия 
образовательной политики государства и обще-
ственно-педагогического движения в социокуль-
турных и образовательных системах и средах.

5. Хронотоп сосуществования инварианта на-
циональных педагогических ценностей и локаль-
но-средовых вариантов их воплощения в истории 
образования.

6. Педагогика Русского Севера в истории оте-
чественной педагогической цивилизации (куль-
туре, традициях, наследии). 

7. Народная и православная педагогика в про-
шлом и настоящем отечественной педагогиче-
ской культуры, соотнесение идеалов и реалий 
развития образования.

8. Русская народная школа как идеал и продук-
тивные варианты ее историко-педагогического 

воплощения в российском образовательном про-
странстве.

9. Историко-образовательная регионалистика: 
потенциал и границы глубинных и взаимодей-
ствующих локаций образовательных и педагоги-
ческих систем. 

10. Российская провинция как историко-педа-
гогический феномен. 

11. Педагогика столиц и провинции: универ-
ситетские и региональные столицы, малые города 
и сельская школа как особые историко-образова-
тельные феномены.

12. Развитие педагогической мысли и про-
дуктивных педагогических практик (образова-
тельных систем) в средовой специфике региона. 
Лидерство в педагогической культуре региональ-
ного образовательного сообщества.

Тепло приветствовали участников конферен-
ции губернатор Вологодской области О.А.  Кув-
шинников; ректор Вологодского государствен-
ного университета, председатель Общественной 
палаты Вологодской области, председатель Совета 
отделения Российского исторического общества в 
Вологодской области В.В. Приятелев; доцент ка-
федры педагогики Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина, канд. пед. наук 
И.И. Петрашевич; д-р пед. наук, доцент Луганско-
го государственного педагогического универси-
тета Я.П. Кривко.

Открыл пленарное заседание председатель На-
учного совета по проблемам истории образова-
ния и педагогической науки при отделении фило-
софии образования и теоретической педагогики 
Российской академии образования, главный на-
учный сотрудник лаборатории теоретической пе-
дагогики и философии образования ФГБНУ «Ин-
ститут стратегии развития образования РАО» МП 
РФ, д-р пед. наук, профессор, член-корреспондент 
РАО, почетный работник науки и высоких техно-
логий РФ М.В. Богуславский. Традиционно в его 
сообщениях содержится глубокий анализ основ-
ных актуальных проблем современного образова-
ния в целом и развития историко-педагогической 
науки в частности. Его доклад на тему «Актуали-
зация историко-педагогического знания на базе 
гражданских патриотических ценностей в кон-
тексте современного российского образования» 
[2] был посвящен конкретным векторам развития 
науки и образования. В настоящее время проис-
ходит превращение историко-педагогического 
знания в важный и действенный фактор разви-
тия процессов современного образования и реа-
лизации образовательной политики; выделение 
основных тенденций историко-педагогических 
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процессов: девестернизация российского обра-
зования и его действенная суверенизация на па-
триотической основе. В эпицентре отечественных 
историко-педагогических исследований сегодня 
находится изучение продуктивного наследия со-
ветской системы образования и педагогической 
науки 1960–1980-х гг. Именно в обращении к ин-
теллектуальному и духовному потенциалу этого 
периода видится главное средство суверенизации 
российского образования. Мы возвращаемся в 
единое образовательное пространство, идеологи-
чески разворачиваемся в сторону духовно-нрав-
ственных ценностей. Кристаллизация патриоти-
ческого тренда происходит вокруг воспитания 
любви к Родине, гордости за страну и готовности 
к ее защите, способности конкретными делами 
доказать собственную патриотическую позицию. 

Обсуждение вопроса продолжила С.В. Кулико-
ва, ректор Волгоградской государственной акаде-
мии последипломного образования, д-р пед. наук, 
профессор, ученый секретарь Научного совета 
по проблемам истории образования и педагоги-
ческой науки при отделении философии образо-
вания и теоретической педагогики РАО. Ученый 
считает важным обсудить комплекс ценностей 
и смыслов, составляющих основу социально-гу-
манитарного образования. В докладе «Аксиоло-
гический подход к содержанию социально-гума-
нитарного образования в аспекте исторической 
ретроспективы» [3] С.В. Куликова убедительно 
показала, что аксиологический подход может 
стать основой методологического инновационно-
го преобразования современного образования и 
воспитания, центрированного на традиционных 
российских ценностях. Аксиологический ресурс 
конкурентоспособности социально-гуманитар-
ного образования выступает как исторический 
опыт, собравший передовые идеи педагогов – 
классиков и идеологов официальной педагогики. 

С большим уважением к историко-педагогиче-
скому сообществу прозвучал доклад профессора 
кафедры педагогики, д-ра пед. наук, профессора 
Тихоокеанского государственного университета 
Н.П. Юдиной на тему «Традиции научной школы 
как фактор стабилизации историко-педагогиче-
ского пространства» [4]. С учетом общепризнан-
ных критериев научной школы она определила 
и назвала основные научные школы историков 
педагогики и образования, сложившиеся в раз-
личных регионах страны, показала особенности 
научных исследований в каждой из них, заро-
дившихся в аксиологической историко-педагоги-
ческой школе учеников и соратников академика 
З.И. Равкина.

Осмысление экосистемного подхода к обра-
зованию, его значимости для формирования и 
функционирования образовательной экосистемы 
и перспективы такого развития в нашей стране 
системно представлены в выступлении профес-
сора кафедры иностранных языков и професси-
ональной коммуникации, д-ра пед. наук, профес-
сора Курского государственного университета 
М.Н. Ветчиновой [5]. 

Оживленную дискуссию вызвал доклад «Исто-
рико-педагогические страницы провинциальной 
педагогики» заведующего кафедрой педагогики 
и социологии Оренбургского государственного 
педагогического университета, заместителя пред-
седателя Научного совета по проблемам истории 
образования и педагогической науки при отде-
лении философии образования и теоретической 
педагогики РАО, д-ра пед. наук, профессора, по-
четного члена Правления РОО «Союз Отцов 
Оренбургской области» А.М. Аллагулова [6]. 
Исследователем выявлены педагогические идеи 
подвижничества провинциальной педагогики, 
проанализировано развитие такой педагогики в 
советский период. 

Завершилось пленарное заседание докладом 
директора Вологодского научного центра РАО, 
профессора кафедры психологии и педагогики, 
д-ра пед. наук Вологодского государственного 
университета Л.О. Володиной. В докладе «Рус-
ский Север: культурные смыслы историко-педа-
гогической науки» [7] докладчиком была подня-
та и рассмотрена проблема культурных смыслов 
историко-педагогической науки в контексте Рус-
ского Севера, сформировавшегося в особом про-
странственно-временном континууме. На приме-
ре культуры Русского Севера сущность смыслов 
историко-педагогической науки определяется 
через категорию «культурно-исторический архе-
тип», его содержание ограничивается рамками 
поиска исторического основания развития отече-
ственного образования в регионе.  

Помимо пленарного заседания на сессии На-
учного совета были организованы секции по 
проблемному полю конференции: Методология 
историко-педагогического исследования соци-
ально-образовательных систем и сред. Системы 
образования и образовательная среда: к проблеме 
внешних и внутренних факторов генезиса образо-
вания и педагогики; Отечественные и зарубежные 
социально-образовательные системы и среды; 
Исторические варианты взаимодействия образо-
вательной политики государства и общественно-
педагогического движения в социокультурных и 
образовательных системах и средах; Народная и 
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православная педагогика в прошлом и настоящем 
отечественной педагогической культуры, соот-
несение идеалов и реалий развития образования. 
Русская народная школа как идеал и продуктив-
ные варианты ее историко-педагогическая вопло-
щения в российском образовательном простран-
стве; Историко-образовательная регионалистика: 
потенциал и границы пограничных, глубинных и 
взаимодействующих локаций образовательных и 
педагогических систем; Развитие педагогической 
мысли и продуктивных педагогических практик 
(образовательных систем) в средовой специфике 
региона. Педагогическая культура Русского Севе-
ра как историко-образовательный феномен. 

На сессии Научного совета по проблемам исто-
рии образования и педагогической науки состоя-
лась презентация научного издания «Историко-
педагогический журнал». В знак общественного 
признания ведущие ученые награждены медалью 
З.И. Равкина «За заслуги в развитии историко-пе-
дагогической науки», молодым ученым, проявив-
шим большой научный потенциал в осущест-
влении историко-педагогических исследований, 

вручены дипломы «Надежда историко-педагоги-
ческой науки», постоянные члены Научного сове-
та отмечены дипломами «За значительный вклад 
в развитие истории педагогики и образования».

В логике обсуждаемых вопросов для участ-
ников конференции была организована куль-
турная программа, предполагающая обзорную 
экскурсию по историко-культурным достопри-
мечательностям Вологды с посещением Воло-
годского Кремля, музея Вологодского кружева, 
Спасо-Прилуцкого Дмитриева монастыря. Неза-
бываемой стала большая экскурсионная поездка 
в Ферапонтов Белозерский мужской монастырь и 
Музей фресок Дионисия в селе Ферапонтово.

Таким был круг вопросов и проблем, обсуждае-
мых на очередной сессии Научного совета по про-
блемам истории образования и педагогической 
науки. Ежегодные встречи коллег стали своеобраз-
ным камертоном, по которому сверяют свои про-
фессиональные и научные интересы, определяют 
перспективы научных исследований как начинаю-
щие, молодые, так и известные в российском исто-
рико-педагогическом сообществе ученые. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению цифровой адаптации учителей и учащихся начальных классов во 
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DIGITAL ADAPTATION OF EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS 
TO DISTANCE LEARNING (AS SEEN IN ELEMENTARY SCHOOL)

Abstract. The article examines digital adaptation of elementary school teachers and students during distance learning in the 
context of the 2020-21 global COVID-19 pandemic in Russia. The authors conducted an empirical study among elementary 
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distance learning technologies, their impact on the educational process and the emotional well-being of young learners, as 
well as the teacher satisfaction with the remote form of interaction with students. 
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го обучения к внеаудиторному дистанционному 
ощутили участники образовательного процесса в 
начальной школе. Это обусловлено следующими 
противоречиями между:

• традиционной школьной адаптацией и неожи-
данно возникшей, непривычной цифровой: с одной 
стороны, младшие школьники стараются приспо-
собиться к новому окружению, обстановке, школь-
ным правилам и требованиям; с другой – к новым 
изменившимся условиям обучения (дистант), уве-
личившейся учебной нагрузке, необходимости ис-
пользования дистанционных технологий (умение 
работать с цифровыми устройствами, программным 
обеспечением, пользоваться микрофоном и веб-
камерой – быть компьютерно грамотным);

Пандемия коронавируса привела к расцвету 
эпохи дистанционного обучения, применения 
дистанционных технологий в системе образова-
ния РФ. Как отмечается в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», «под дистанционны-
ми образовательными технологиями понимают-
ся образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей при опосредованном 
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников» [1].

Педагоги и обучаемые не были ни техниче-
ски, ни психологически готовы к такому неожи-
данному нововведению. Особенно остро такой 
сложный переход от традиционного аудиторно-
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• трансформацией содержания педагогической 
деятельности, обусловленной повышенными требо-
ваниями к профессиональным навыкам и умениям 
работы в цифровой среде, и отсутствием практики 
и методической обеспеченности непривычного про-
цесса обучения;

• существующими разрозненными практиче-
скими компьютерными разработками по отдельным 
темам уроков и отсутствием цельной, системной 
подготовки учащихся начального звена по каждому 
конкретному предмету школьной программы.

Поэтому стрессовый период, напряженная 
обстановка неизвестности растянулись для млад-
ших школьников и их педагогов на более длитель-
ный срок в период пандемии.

Тем временем цифровая активность в данном 
направлении набирает темпы. Преподаватели под-
черкивают необходимость и целесообразность 
внедрения дистанционных технологий в образо-
вательный процесс учебных заведений РФ, пред-
лагают авторские стратегии и методики внедрения 
дистанционного урока в начальной школе [2–6].

Вскрытые противоречия обозначили проблему 
нашего исследования: каковы информационно-
технологические условия, обеспечивающие опти-
мальную интенсивность и эффективность циф-
ровой адаптации участников образовательного 
процесса к дистанционному обучению в образо-
вательной среде начальной школы?

Проводимое нами эмпирическое исследова-
ние призвано раскрыть особенности цифровой 
адаптации участников образовательного про-
цесса младшего звена, а также сущность и спец-
ифику применения дистанционных технологий 
при обучении. Для достижения заявленной цели 
авторы определили содержание понятия «цифро-
вая адаптация» и разработали анонимный опрос 
в электронном формате для учителей начальной 
школы общеобразовательных учреждений РФ, 
который был призван определить: 

• особенности применения дистанционных 
технологий при обучении младших школьников; 

• отношение к дистанционным технологиям 
педагогов как с профессиональной точки зрения, 
так и личной;

• влияние дистанционных технологий на учеб-
ный процесс в целом и эмоциональное состояние 
обучаемых в частности;

• удовлетворенность учителей начальной шко-
лы используемыми дистанционными технологиями.

Участие в опросе приняли 135 работников 
женского   пола, средний возраст которых состав-
ляет 49 лет, а стаж работы по специальности  – 
17 лет. 

Теоретической базой исследования послужили 
работы по адаптивной психологии: механизмам и 
показателям личностной адаптации к новой со-
циальной реальности, адаптации к изменениям 
в профессиональной деятельности и к экстре-
мальным условиям социальной среды (В.А.  Бо-
дров, Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев, Г.Ю. Крылова, 
С.Т. Махнач, О.Н. Чернышева, М.С. Яницкий, 
D. Lynch, R. Smith, T. Yeigh и др.) [7, 8].

Понятие «цифровая адаптация» представляет, 
на наш взгляд, одну из неотъемлемых составля-
ющих современной социально-психологической 
адаптации, которая пребывала невостребован-
ной долгое время. Ее становление обусловлено 
двумя значимыми реалиями нового времени:

• активным развитием СМИ, информационных 
технологий и киберпространства;

• соблюдением режима самоизоляции в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции в 2019 году.

Цифровая адаптация – это процесс приспо-
собления учителя/учащегося к новым инфор-
мационно-технологическим условиям, которые 
способствуют его гармоничному личностному, 
психологическому и социальному развитию в об-
разовательной экосистеме. Проведенный анализ 
передового педагогического опыта проведения 
занятий в период пандемии позволил выделить 
следующие информационно-технологические ус-
ловия цифровой адаптации: 

• освоение базовых принципов работы с ком-
пьютерными технологиями (аппаратным и про-
граммным обеспечением);

• формирование и развитие умений самосто-
ятельной работы с информацией и электронными 
ресурсами (поиск, сбор, анализ, сохранение, пере-
дача и пр.); 

• овладение информационно-коммуникацион-
ными способностями (многозадачность, гипертек-
стуальность, виртуальность общения и т. д.); 

• воспитание культуры интуитивного мышле-
ния (быстрое переключение между разными видами 
деятельности/заданиями; упрощение, свернутый 
охват и творческая переработка информации; дина-
мизм и образность познавательной деятельности); 

• повышение мотивации к обучению посред-
ством применения дистанционных технологий 
(реализация индивидуально-ориентированного 
и разноуровневого содержания учебного процес-
са; создание ситуации успешности для учащихся; 
ориентация на самообразование; направленность 
на формирование универсальных умений и соци-
ализации личности).

Данные, полученные в результате проведен-
ного нами исследования, свидетельствуют о том, 
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что воплощение выделенных информационно-
технологических условий в образовательной сре-
де учебного заведения способствует быстрой и 
успешной цифровой адаптации участников обра-
зовательного процесса.

Кроме того, электронный опрос учителей на-
чальной школы демонстрирует качественный 
сдвиг в методике организации учебной деятель-
ности обучаемых. Были отмечены как позитив-
ные, так и негативные моменты в дистанционной 
работе. Рассмотрим более подробно некоторые из 
выявленных закономерностей. 

Исходя из результатов проведенного нами ис-
следования и личного практического опыта, во 
время дистанционных занятий существенно сме-
стился баланс форм организации учебной дея-
тельности. Фронтальная работа была сведена до 
минимума. Причиной тому явились три основ-
ных фактора:

• упадок дисциплины (коллективные ответы в 
эфире порождают шум и беспорядок, учебный ма-
териал усваивается с трудом, учащиеся отвлекаются 
и неохотно возвращаются к предмету обсуждения, 
теряется драгоценное время занятия);

• недостаток концентрации внимания со сто-
роны учеников (физическое отсутствие в классе 
и выполнение заданий в домашней обстановке 
приводят к излишнему расслаблению обучаемых; 
они чувствуют послабление контроля со стороны 
учителя и отсутствие серьезной рабочей атмосфе-
ры – присутствие родственников во время урока, 
отсутствие необходимости носить школьную форму, 
возможность подкрепиться, выключить камеру или 
звук, побаловаться в прямом эфире перед одно-
классниками и т. д.);

• эффективная замена фронтальной работы ин-
дивидуальной (при реализации индивидуального 
подхода учитель сохраняет динамику урока, держит 
в тонусе всех обучаемых, обеспечивая максимум 
внимания к изучаемой информации и пресекая 
нарушение дисциплины).

Тем не менее фронтальная работа нашла свое 
применение в использовании «сигнальной» си-
стемы – карточек разного цвета (например, зеле-
ная карточка используется для выражения согла-
сия, а красная – для выражения несогласия) или 
средств электронной образовательной платфор-
мы (поднятая рука, чат). 

Кроме того, еще одним положительным мо-
ментом при проведении занятий в дистанцион-
ном формате послужили наглядные материалы 
(в бумажном, электронном или гибридном фор-
матах), которые качественно изменили темп за-
нятия, сделали его более динамичным, а также 

способствовали повышению концентрации вни-
мания младших школьников и лучшему усвоению 
изучаемого материала. Так, по мнению учителей 
начальных классов (88,9 %), эффективность при-
менения визуальных средств подтверждается ро-
стом активности в учебной деятельности и повы-
шением уровня мотивации школьников.

Из негативных аспектов многие учителя 
(75,6 %) отметили существенное ухудшение пси-
хоэмоционального состояния учащихся во время 
дистанционного обучения. Сильные пережива-
ния были вызваны возникновением технических 
неполадок цифрового оборудования, проблем с 
подключением к сети Интернет или доступом к 
образовательной платформе. Более того, школь-
ники проявляли негативные эмоции – агрессию, 
раздражение, обиду и т.  п., – если считали, что 
педагог уделял им недостаточно внимания, долго 
не спрашивал и/или не хвалил, непонятно или не-
четко объяснял суть задания и т. д. 

Возросла в геометрической прогрессии и на-
грузка учителей начальных классов (100  % ре-
спондентов отметили данный факт) – возникла 
острая необходимость в разработке качествен-
ного визуального цифрового контента, включа-
ющего элементы геймификации, для всех пред-
метов школьной программы. Педагогам при-
шлось в максимально короткие сроки освоить 
образовательные возможности программы Power 
Point, различных электронных платформ (учи.ру, 
onlinetestpad.com, learnis.ru, wikium.ru и др.), об-
учающих тренажеров и компьютерных игр. В ка-
честве результата трудоемкой и энергозатратной 
работы над цифровым методическим обеспече-
нием дисциплин учителя отметили позитивные 
изменения в психоэмоциональном состоянии 
обучаемых, проявлении повышенного интереса 
и творческой инициативы (подготовить само-
стоятельный доклад по изучаемой теме, зачастую 
с визуальным сопровождением – презентацией), 
увлечении познавательной деятельностью. 

Как положительный момент дистанционного 
обучения учителя начальных классов (80  %) от-
метили приобщение учеников к использованию 
информационных технологий в образовательных 
целях для самостоятельной работы над изучае-
мым материалом (выполнения домашнего зада-
ния, проверочных работ и пр.), для осуществле-
ния эффективной коммуникации опосредован-
ными средствами общения (вебинар, аудио- и ви-
деосопровождение, чат, форум и т. п.) и интерак-
тивного взаимодействия учащихся друг с другом 
при групповой работе, что позволяет в полной 
мере активизировать принципы сознательности 

Егурнова А.А., Фисенко В.Б. Цифровая адаптация участников образовательного процесса к дистанционному обучению...
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и активности, дифференциации и индивидуали-
зации, то есть формировать умение учиться. Ведь 
умение организовывать свою учебную деятель-
ность является важнейшим результатом личност-
но ориентированного обучения в современных 
условиях дистанционной образовательной среды 
и неизбежной цифровой трансформации образо-
вания [5]. 

В целом дистанционные технологии значи-
тельно уменьшили доминирующую роль учите-
ля, по сравнению с офлайн-обучением. Однако 
внеаудиторная занятость педагогов серьезно 
возросла. Вдобавок весомая доля нагрузки (учеб-
ная, эмоциональная и психологическая) легла на 
плечи самих школьников – самостоятельность в 
выполнении заданий различных форматов (в том 
числе интерактивных), подключении и использо-
вании ресурсов образовательных платформ, за-
писи и загрузки подготовленных работ, недостаток 
социализации и общения со сверстниками и пр. 

В результате возникла острая необходимость в 
организации адаптационной работы с обучаемы-
ми – «цифровой адаптации», – которая распреде-
лилась (возможно, не совсем равномерно) между 

учителями и законными представителями школь-
ников. К основным инструментам цифровой 
адаптации, применяемым педагогами, можно от-
нести общение с классом в мессенджерах и соци-
альных сетях (для разъяснения сложных момен-
тов и возникающих трудностей), опосредованная 
коммуникация посредством электронной почты 
или информационных памяток (в электронном 
или бумажном формате), вводный инструктаж 
перед началом занятия.

Относительно удовлетворенности учителей 
начальной школы используемыми дистанцион-
ными технологиями наблюдается разнонаправ-
ленная тенденция, которая, на взгляд авторов, 
является территориально обусловленной. Так, 
большинство педагогов (88,2  %), проживающих 
в городской среде, отмечают адекватное техни-
ческое и методическое обеспечение и демонстри-
руют более высокий уровень удовлетворенности 
дистанционными технологиями; в то время как 
учителя из мелких населенных пунктов (92,9  %) 
указали на нецелесообразность проведения заня-
тий в дистанционном режиме и недостаток тех-
нического оснащения (см. рис.).

Рис. Удовлетворенность учителей начальной школы используемыми дистанционными технологиями

Анализируя полученные из опроса данные, мы 
пришли к выводу, что, по сравнению с очным об-
учением, условия занятости и трудовые обязанно-
сти учителей начальной школы во время удален-
ных занятий существенно возросли; педагоги ис-
пытывают серьезные умственные, эмоциональные 
и психологические перегрузки, независимо от до-
статочности технических и методических ресурсов 
для качественного обеспечения дистанционного 

образовательного процесса. Цифровая адаптация 
для них проходит сложно, так как они несут ответ-
ственность не только за формирование и развитие 
собственных информационно-технологических 
умений, но и за умения своих подопечных.

Ученики стараются преодолевать технические 
и эмоциональные трудности во время дистанци-
онного обучения, приспосабливаются к новым 
тенденциям и требованиям времени – проходят 
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цифровую адаптацию. При этом невозможно пе-
реоценить роль учителя в данном процессе – не-
обходимость оказания психологической и эмоци-
ональной поддержки; разработки и применения 
эффективных приемов, средств, подходов для 
качественного осуществления педагогического 
взаимодействия с младшими школьниками в со-
ответствии с их возможностями, способностями, 
интересами и потребностями.

Бесспорна и актуальность использования 
цифровых технологий. Информационная компе-
тенция – это ключевая компетенция как для учи-
телей, так и для подрастающего поколения в эпо-
ху глобальной цифровизации, без которой невоз-
можны полноценная коммуникация посредством 
цифровых средств, критическая оценка поступа-
ющей информации и в целом саморазвитие в со-
временном постоянно эволюционирующем мире.

Проведенное авторами эмпирическое исследо-
вание особенностей цифровой адаптации участни-
ков образовательного процесса начальной школы 
позволило сформулировать следующие выводы:

1. Цифровая адаптация, представляющая 
собой процесс эффективного приспособления 
участников образовательной деятельности к 
новым информационно-технологическим усло-
виям, которые способствуют их гармоничному 
личностному, психологическому и социальному 
развитию в образовательной экосистеме, являет-
ся важной составляющей социально-психологи-
ческой адаптации к реалиям нового времени.

2. Информационно-технологическими усло-
виями, способствующими успешной цифровой 
адаптации, являются: освоение базовых прин-
ципов работы с компьютерными технологиями; 
формирование и развитие умений самостоятель-
ной работы с информацией и электронными ре-
сурсами; овладение информационно-коммуника-
ционными способностями; воспитание культуры 
интуитивного мышления; повышение мотивации 
к обучению посредством применения дистанци-
онных технологий.

3. Качество дистанционного обучения, по мне-
нию учителей начальных классов, складывается 
из продуктивного взаимодействия диады «шко-
ла – семья»: эффективность образовательного 
процесса теперь напрямую зависит не только от 
педагога (его профессионализма, креативности, 
стрессоустойчивости и пр.), но и от родителей 
учащегося, на которых возлагается ответствен-
ность за техническое оснащение рабочего места 
ребенка, его мотивацию к учебе и контроль его 
учебной деятельности – чем больше семья школь-
ника вовлечена в образовательный процесс во 
время дистанционного обучения, тем выше успе-
ваемость и учебная мотивация обучаемого.

Тематика проведенного авторами исследова-
ния представляется перспективной в поиске ре-
шения проблем цифровой адаптации школьников 
среднего и старшего звеньев, студентов средних 
профессиональных и высших учебных заведений 
разных направлений и профилей подготовки. 
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эффективных методов обучения, отвечающих 
требованиям и наукоемкости, и практико-ориен-
тированности обучения [4; 6–10].

Одни исследователи нацелены на поиск новых 
технологий и методов обучения, другие – на со-
вершенствование уже существующих подходов и 
практик. Объединяет эти методологические по-
иски общая цель – подготовка специалиста, спо-
собного действовать в изменяющихся условиях, 
готового к трансформациям профессиональной 
сферы.

В современной системе высшего образования 
реализуются три группы методов взаимодействия 
преподавателя и студентов: их обозначают как 
пассивные, активные и интерактивные методы 
обучения; в большей степени внимание специа-
листов приковано, конечно, к активным методам, 
где студент вступает в диалог с преподавателем, 
и интерактивным, направленным на взаимодей-
ствие студентов не только с преподавателем, но и 
друг с другом.

Одной из активно обсуждаемых тем в сфере 
подходов и методов преподавания в высшей шко-
ле на протяжении нескольких десятилетий оста-
ется трансформация методов обучения. Компе-
тентностный подход, современные динамичные 
социально-экономические условия ставят перед 
университетами задачу работать «на опереже-
ние»  – подготовить специалистов, готовых не 
только и не столько к решению типовых профес-
сиональных задач на основе существующих пра-
вил и принципов, но и нацеленных на поиск оп-
тимального решения в условиях неопределенно-
сти и изменчивости, способных к импровизации, 
генерированию креативных решений, выходящих 
за рамки узкопрофессиональной подготовки.

В большом количестве публикаций, посвящен-
ных вопросам методологии преподавания в выс-
шей школе, звучит мысль о том, что качественно 
изменившиеся цели образования не могут быть 
реализованы традиционными методами [1–5]. 
Методологи ориентированы на поиск наиболее 



22

2023  1 (54)

Многие исследователи, описывая интерактив-
ные методы, относят их к инновационным, про-
тивопоставляя традиционному, пассивному об-
учению, где главная роль принадлежит препода-
вателю, а студенты являются лишь слушателями. 
Инновационные методы обучения отличаются 
активностью всех участников образовательного 
процесса, групповой деятельностью и открыто-
стью вариантов решения поставленной учебной 
задачи [3; 11]. 

В психолого-педагогических исследованиях 
существует множество определений интерактив-
ного обучения, общим для всех является осущест-
вление совместной деятельности преподавателя и 
студентов, изменение форм (режимов) деятель-
ности в ходе занятия [9].

Среди преимуществ этого вида обучения ис-
следователи выделяют развитие творческой и 
коммуникативной активности, самостоятельно-
сти и ответственности обучающихся. Как силь-
ную сторону интерактивных методов исследова-
тели обозначают максимальную приближенность 
к реальности, создание содержательной картины 
профессиональной деятельности – моделирова-
ние системы отношений, условий работы, прак-
тических задач и проблемных ситуаций. Также 
исследователи единодушны во мнении, что инте-
рактивные формы стимулируют развитие у буду-
щих специалистов глубокое усвоение материала; 
формирование навыков работе в команде, поиск 
разных путей решения задачи; развитие личност-
ных качеств – формирование собственного мне-
ния, уважения чужой позиции. Все интерактив-
ные методы обучения отличает сочетание двух 
важных для современного образования критери-
ев: они решают комплекс учебных, развивающих 
задач и формируют атмосферу мотивированно-
го обучения, инициируя творческую активность 
студентов [12; 13].

Предпринято немало попыток классифициро-
вать интерактивные методы и формы обучения. 
К  ним относят мозговой штурм, игры (ролевые, 
деловые, организационно-деятельностные, ими-
тационные, метафорические), проектное обуче-
ние, круглые столы, дискуссии, кейс-стади, тре-
нинги, презентации, мастер-классы. 

На наш взгляд, выстроить жесткую классифи-
кацию интерактивных методов обучения затруд-
нительно, поскольку, с одной стороны, методы 
связаны между собой, используются в комбина-
ции, с другой – практика генерирует новые мето-
ды работы, которые внедряются в учебный про-
цесс, заимствуются из других профессиональных 
отраслей. Так, например, в последние годы в рос-

сийском и зарубежном бизнесе при определении 
путей трансформации, направлений развития, 
выхода из кризиса активно используется метод 
стратегической сессии [14–16].

Стратегическая сессия как предмет теоретиче-
ского анализа представляет собой комплексное, 
многоаспектное понятие. Обзор исследований 
выявил два направления: во-первых, стратегиче-
ская сессия рассматривается как инструмент ме-
неджмента организаций,  конкретно – для опре-
деления стратегии развития компании или терри-
тории, при разработке  антикризисных стратегий. 
Но следует отметить, что в этих работах не пред-
ставлена методология проведения стратегиче-
ской сессии. Авторы перечисляют этапы сессии и 
описывают опыт проведения сессий отдельными 
компаниями, акцентируя внимание на результа-
тах, а не самом процессе. Метод проведения сес-
сии видится через алгоритмы мозгового штур-
ма [9], в форме командообразующего тренинга, 
группового обсуждения с защитой проекта [6], 
Второй блок публикаций о стратегической сессии 
связан с системой образования, но не с образова-
тельным процессом, а с управлением и развитием 
образовательных организаций. 

Наиболее детальное и методологически обо-
снованное представление о стратегических сесси-
ях дано в работах П.Б. Мрдуляша, обобщившего 
15-летний опыт проведения стратегических сес-
сий специалистами Московской школы управле-
ния «СКОЛКОВО» [17; 18]. 

Вслед за П.Б. Мрдуляшом под стратегически-
ми сессиями мы будем понимать «формат, в кото-
ром организуется коммуникация», позволяющий 
«учесть мнение многих участников, провести 
первичное обсуждение и обобщение, сформиро-
вать и вынести в итоговые документы больше со-
держательных суждений, чем при использовании 
многих других форм» [18].

Работа сессии строится в рамках системо-
мыследеятельностного подхода по методу кри-
тической коммуникации, подробно описанного 
П.Б.  Мрдуляшом, заключается в чередовании 
двух форм коммуникации – групповой рабо-
ты и обсуждения результатов этой работы. Обе 
формы применяются на протяжении всей сес-
сии, где первая обеспечивает анализ ситуации и 
постановку цели, а вторая – содержание работы 
группы и выход на осмысление стратегического 
решения. В рамках сессии используются и другие 
формы работы: установка, работа в группах, об-
щее заседание, рефлексия, экспертная консульта-
ция, могут также вводиться имитационные игры, 
доклады-«вертушки», групповые консультации. 

Комиссарова Л.М., Янчевская К.А. Стратегическая сессия как метод профессионального обучения
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Сессия предполагает рассмотрение каждой си-
туации «с нуля», что и позволяет найти для нее 
уникальное решение. Причем цель сессии не в но-
визне предлагаемых решений, а понимание и кри-
тика ситуаций, ставших источником проблемы.

Анализ позиций специалистов в области про-
ведения стратегических сессий показывает, что 
единой схемы построения сессии быть не мо-
жет, возможны варианты, иногда даже противо-
положные. Так, например, в одном случае четко 
ясна цель, но может быть не определена последо-
вательность действий, а в другом, наоборот, цели 
на начальном этапе могут не быть сформулиро-
ванными. 

Нет и единого похода к времени проведения 
сессии: она может уложиться в один день (6–8 ча-
сов), а может длиться 5–7 дней. 

Подходы к выделению и наименованию этапов 
в проведении стратегической сессии отличаются, 
но во всех работах отмечается ключевое значе-
ние подготовительного этапа, на который уходит 
больше времени, чем на проведение самой сессии. 
В этот этап входит сбор необходимых данных с 
помощью различных видов анализа: анализа си-
туации и анализа контекстов, глубинного интер-
вью руководителей, swot-анализа, конкурентного 
анализа, и подготовки аналитических справок и 
др. Этот этап позволяет участникам стратсессии 
углубить свое представление о проблеме. 

Особенностью аналитического этапа в про-
ведении стратегической сессии является ис-
пользование «частичности» позиции отдельного 
участника сессии. Специалисты, реализующие 
в команде проекта разные направления, могут 
рассматривать вопросы только своей професси-
ональной позиции и имеют поверхностное пред-
ставление о деятельности и специфике других 
подразделений. Поэтому в стратегической сес-
сии особая роль отводится экспертам. В методе 
стратегической сессии это не внешние эксперты, 
приглашенные консультанты, а специалисты из 
команды, глубоко погруженные в тему, знающие 
ситуацию изнутри. Таким образом, команда по-
лучает свою экспертную позицию, которая при-
нимается всеми участниками сессии.

Специалисты отмечают, что традиционно со-
трудники видят виновников трудностей, своих 
и компании в целом, в других подразделениях. 
Стратегическая сессия призвана преодолеть это, 
ориентируя участников на глубокий анализ пре-
жде всего своей деятельности: «только формиро-
вание настоящего проблемного поля проекта по-
зволяет по-настоящему поставить задачу карди-
нального изменения, то есть развития» [18].

В ходе работы на стратсессии участники по-
лучают двойной результат: содержательный (ре-
зультат работы на сессии) и методологический 
(освоение метода работы), что позволяет им в 
дальнейшем применять этот метод в профессио-
нальной деятельности.

Сессия организуется и методологически со-
провождается модератором, предполагает работу 
команды, принимающей решения в реализации 
разрабатываемой стратегии. Успех сессии обу-
словлен вовлеченностью в процесс и сотрудни-
ков, и руководства на правах коллегиальности. 
Одни авторы используют понятия модератора и 
фасилитатора как синонимы, другие разводят эти 
понятия. В рамках нашей работы эти различия не 
важны, поскольку преподаватель, который вы-
полняет модерацию сессии, решает прежде всего 
педагогические задачи, стремится сформировать 
у участников стратегическое видение, иницииро-
вать поиск проблем и решение задач.

Таким образом, в методике проведения стра-
тегических сессий в рамках образовательного 
процесса мы опираемся на опыт практиков, спе-
циализирующихся на проведении стратсессий 
как виде бизнеса, опубликованные работы, по-
священные стратсессиям в области менеджмента 
коммерческого сектора, развития территорий и в 
области управления образованием. 

В обучении метод стратегической сессии яв-
ляется креативным методом, методом раскрытия 
творческого потенциала. Так же как при исполь-
зовании метода мозгового штурма, стратегиче-
ская сессия ориентирована на поиск новых идей, 
нестандартных предложений, синтез нескольких 
решений. В сессии как методе обучения важен не 
полученный результат, а сам процесс поиска ре-
шения. 

Этот метод в обучении можно охарактеризо-
вать как средство коллективного поиска опти-
мальных решений. Активное участие в поиске 
решения каждого из студентов дает возможность 
полноценного участия, что не всегда удается при 
групповой работе, где нередко выделяется ли-
дер или работа смещается на наиболее сильных 
участников [8]. 

Стратегическая сессия схожа по условиям 
с проективным обучением, в рамках которого 
предполагается решение учебной задачи как те-
оретическими, так и практическими методами. 
В то же время использование в стратегической 
сессии экспертного блока позволяет преодолеть 
ограниченность опыта студентов, что, по заме-
чаниям  специалистов по проектному обучению, 
является проблемой в этом методе обучения [19]. 
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Одна из ключевых задач, которую решает стра-
тегическая сессия как метод обучения, – активи-
зация мыслительной деятельности студентов. Как 
и другие виды игр (ролевые, организационно-де-
ятельностные), использующиеся в образователь-
ной деятельности, стратегическая сессия макси-
мально приближает студентов к практике и ра-
бочим условиям. В то же время метод позволяет 
преодолеть недостаточный объем теоретических 
знаний. Сессия позволяет с опорой на мнение и 
опыт экспертов рассматривать профессиональ-
ные задачи и принимать решения, благодаря чему 
может использоваться на любых этапах обучения.

Преимуществом метода является получение 
профессионального результата за короткий про-
межуток времени, концентрированность работы, 
что является явным преимуществом на фоне по-
степенного освоения  учебных дисциплин в учеб-
ном процессе. Встречи раз в неделю, совмещение 
заданий с другими дисциплинами нередко не по-
зволяют погрузиться в проблему, отдаляют ре-
шаемую ситуацию от реальности, решения часто 
носят формальный характер.

Как и во многих формах интерактивного об-
учения, при проведении стратегической сессии 
преподаватель выступает в роли модератора, ко-
торый решает задачи взаимодействия в группе, 
снимает барьеры в общении, побуждает участни-
ков к самостоятельному решению поставленной 
задачи, обеспечивает эффективность процесса 
коммуникации, развивает навыки работы в кол-
лективе. При этом преподаватель является равно-
правным участником сессии, он не доминирует, 
является членом команды.  

Метод стратегической сессии является рабо-
чим инструментом для специалистов по комму-
никациям. Поэтому в настоящей статье представ-
лен опыт использования стратегической сессии 
как метода интерактивного обучения для студен-
тов направления «Реклама и связи с обществен-
ностью». Обращение к этому методу обусловлено 
еще несколькими причинами.

Во-первых, рыночная ситуация заставляет 
компании обращаться к стратегическим сессиям 
как виду маркетинговых исследований. В  глу-
бинном интервью директор агентства исследо-
ваний «Делфи» Евгения Климанова отметила 
тенденцию: компании, заказывающие у агентства 
маркетинговые исследования и разработку стра-
тегии, слабо использовали полученный массив 
данных; значительный процент предложений не 
внедрялся и не приводил к изменениям в работе 
компании, поскольку они были для организации 
«чужими», не всегда учитывающими внутренние 

условия, не заданные параметрами исследований. 
Это подтолкнуло агентство предложить компани-
ям иную форму работы, включить сотрудников 
компаний в разработку и проведение стратеги-
ческих сессий. По мнению эксперта, трехлетний 
опыт показал эффективность работы этого мето-
да. Сам процесс слабого использования в профес-
сиональной деятельности «чужих» рекомендаций 
и инструментов очень схож с ситуацией обуче-
ния, когда студентам предлагается совокупность 
знаний, пусть и апробированных на опыте ком-
паний.

Во-вторых, специфика работы специалистов 
по связям с общественностью и рекламе в лю-
бой организации состоит в связывании и коор-
динации каждого коммуникационного шага с 
результатами исследований и общей стратегией 
развития организации. Любое действие должно 
быть обосновано задачами компании в целом, 
кроме того, задачами, стоящими перед каждым 
направлением деятельности организации: ме-
неджментом, производством, HR, GR, логисти-
кой и пр. Условием стратегической сессии явля-
ется совместный поиск решений, что позволяет 
укрепить понимание о единстве процессов в ком-
пании и общей ответственности за реализацию 
выработанной стратегии. 

В-третьих, стратегические сессии позволяют 
студентам приобрести опыт командной работы, в 
которой важна ориентация на коллективные цели 
и задачи, а не на индивидуальный вклад и зачет, 
как часто происходит в других видах групповой 
работы в образовательном процессе.

В-четвертых, ведущим принципом органи-
зации работы в сфере рекламы и связей с обще-
ственностью является проектная деятельность. 
Коммуникационные и рекламные компании, 
акции, специальные события – это проекты, ко-
торые включают все этапы проектирования: от 
аналитического и до этапа оценки результатов. 
Стратегическая сессия помогает в сжатые сроки 
пройти несколько стадий разработки проекта и 
увидеть целостность этого процесса. 

Метод стратегической сессии был апробиро-
ван на Летней школе PR и рекламы для студентов 
1-го курса направления «Реклама и связи с обще-
ственностью» Алтайского государственного уни-
верситета.

Традиционно Летняя школа ориентирована на 
погружение первокурсников в профессиональ-
ную сферу, в частности, на решение проблемы 
снижения мотивации, связанной с очень малым 
количеством профессионально ориентирован-
ных дисциплин в программе первого курса, зна-
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комство с преподавателями, с которыми встре-
тятся на следующий год.

В основе работы школы лежат два условия: 
1) взаимодействие с практиками, представителя-
ми профессионального сообщества, 2) решение 
реальных, актуальных для города/региона ком-
муникационных задач. 

Для описываемой Летней школы была выбра-
на сложная задача, над которой работают пред-
ставители университета и кафедры медиакомму-
никаций, технологий рекламы и связей с обще-
ственностью – построение коммуникационного 
пространства Большого Алтая. Студентам для ре-
шения была обозначена одна из задач начально-
го этапа этой объемной работы: выявление точек 
формирования территориальной идентичности 
Большого Алтая.

Поиск решения в данном случае невозможен 
без погружения в проблему, опоры на экспертные 
позиции, понимания предмета коммуникации и 
участников коммуникационного процесса. Тради-
ционные для Летней школы приемы работы для 
решения этой задачи не подходили, потому что 
студенты первого курса не владеют компетенция-
ми, позволяющими на должном уровне провести 
аналитическую работу. Для освоения материала 
требовались бы и большие временные затраты. 

По мнению организаторов Летней школы, ре-
шить проблему позволяет метод стратегической 
сессии, предполагающий, с одной стороны, осу-
ществление аналитического этапа силами экс-
пертов, с другой – динамичную работу в сжатые 
сроки с конкретным результатом. 

Стратегическая сессия как метод обучения 
представлена в трех фазах: 

1-я фаза – подготовительная работа с обобще-
нием экспертной позиции; 

2-я фаза – собственно стратегическая сессия;
3-я фаза – индивидуальная работа по построе-

нию ментальной карты как индивидуальный шаг 
студента в реализацию проекта. 

На первой, подготовительной для стратегиче-
ской сессии, фазе студенты погружались в про-
блему. Для этого были проведены встречи-дис-
куссии с экспертами и мастер-классы от специ-
алистов-практиков по двум направлениям:

• Содержательная сторона проблемы, которую 
осветили ученые университета, представляющие 
несколько научных групп проекта, – историки, эт-
нографы, географы, культурологи, исследователи 
медиапространства. С одной стороны, у студентов 
была возможность услышать сжатую, но адапти-
рованную для их восприятия научную позицию, 
сопоставить разные векторы проблемы, с другой – 

ощутить себя частью команды серьезного между-
народного проекта. 

• Технологические подходы к решению пробле-
мы, которые представили специалисты медиасферы, 
реализующие проекты с близкими коммуникацион-
ными задачами, связанные с решением социальных 
проблем, территориальным продвижением, форми-
рованием ценностных представлений у широкой 
аудитории, – руководители проектов, продюсеры, 
креаторы, дизайнеры, визуализирующие террито-
риальные бренды.

Задача первого этапа – формирование у студен-
тов знания, достаточного для принятия решений 
во время проведения сессии. Встречи проходили в 
течение недели. Для перехода ко второму этапу пе-
ред студентами была поставлена индивидуальная 
задача – составить краткое резюме по выступле-
ниям экспертов. Это задание позволило студентам 
создать базу теоретических данных, на основе ко-
торой стал возможен следующий этап работы. 

Вторая фаза работы представлена собственно 
стратегической сессией, направленной на поиск 
решения профессиональной задачи.

Сессия проходила в течение одного дня в три 
этапа.

1. Обсуждение оснований для решения пробле-
мы. В нашем случае это были проблемы  построе-
ния территориальной идентичности Большого Ал-
тая: географические, культурные, исторические, со-
циально-экономические, брендинговые основания. 
На этом этапе актуализировались представления 
участников о предмете обсуждения на основе инди-
видуального задания, выполненного накануне.  

2. Групповая работа по разработке концепции. 
Студенты двух учебных групп были поделены на 
две команды. Модератором в каждой команде вы-
ступал преподаватель. Перед участниками сессии 
поставлена задача – разработать концепцию фор-
мирования территориальной идентичности Боль-
шого Алтая.  

Концепция предполагала три блока: 
1) выделение точек формирования смыслового 

поля: образы, объекты, явления, события;
2) формулирование коммуникационной идеи: 

Большой Алтай – это… ;
3) предложения по созданию контента комму-

никационного поля Большого Алтая: темы, фор-
маты, каналы коммуникации. 

С точки зрения технологии стратегической 
сессии сначала групповая работа направлена на 
преодоление отстраненности участников от про-
блемы и традиционной для такого вида работы 
попытки видеть трудности во внешних условиях, 
не зависимых от участников. 
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Следующий шаг – ориентация участников на 
анализ своей деятельности, рассмотрение про-
блемы через самоидентификацию. Студентам 
предоставлялась возможность открыто обсудить 
проблемы, которые они видят на пути реализации 
проекта. Каждый участник группы высказывал 
свои предположения, они фиксировались, группи-
ровались и обсуждались всеми участниками.

Сильной стороной этого этапа является гармо-
ничное включение каждого студента в работу, при 
правильной работе модератора каждый участник 
ощущает себя успешным и необходимым для по-
иска общего решения. 

В процессе конструктивного обсуждения 
участники приходят к единому мнению относи-
тельно поставленных перед группой задач, выра-
батывают порядок их решения, стратегии работы. 

Любопытно, что при решении первых двух 
концептуальных задач группы, работающие абсо-
лютно автономно (даже между модераторами не 
было никаких обсуждений возможных результа-
тов работы), пришли к очень схожим результа-
там: семантически совпали и точки формирова-
ния смыслового поля, и формулировка коммуни-
кационной идеи.

3. Презентация коммуникационных решений. 
На этом этапе перед всей аудиторией микро-

группами по 2–3 человека были представлены 
идеи генерирования контента для коммуникаци-
онного пространства Большого Алтая. Эта рабо-
та была нацелена на конкретизацию сформули-
рованных идей, построения связей между тремя 
этапами работы над проектом – аналитическим, 
стратегическим и креативным, между работой на 
стратегической сессии и дальнейшей реализаци-
ей проекта, более глубокое понимание професси-
ональных процессов. 

Третья фаза – создание ментальной карты.
Как уже упоминалось выше, стратегическая 

сессия предполагает двойной результат – содержа-
тельный, который участники получили на сессии, 
и методологический, позволяющий применять 
этот метод в дальнейшем в учебной и професси-
ональной деятельности. Для закрепления второго 
студентам было предложено итоговое для Летней 
школы индивидуальное задание, основанное на 
технологии ментальной карты: построение ком-
муникационной карты Большого Алтая, в кото-
рой студенты визуализировали выделенные в ходе 
аналитической работы точки контакта – темы, об-
разы, концепты (смыслы), которые потенциально 
интересны всем участникам территорий Большого 
Алтая, точки конфликтов – это темы, образы, кон-
цепты (смыслы), которые реально или потенци-

ально являются источником конфликтов жителей 
территорий Большого Алтая, точки интеграции – 
это темы, образы, концепты (смыслы), которые 
реально или потенциально объединяют жителей 
территорий Большого Алтая, стратегически наме-
ченные решения и свои креативные предложения 
по реализации стратегии. 

На наш взгляд, стратегическую сессию как ин-
терактивный метод обучения можно представить 
в виде следующей схемы (см. рис.). 

Рис. Схема стратегической сессии
как интерактивного метода обучения

Таким образом, использование стратегической 
сессии в образовательном процессе имеет ряд пре-
имуществ. Студенты знакомятся с технологией по-
иска решений, активно используемой на практике 
в различных профессиональных сферах для реше-
ния как управленческих, так и креативных задач. 
Метод позволяет создать условия многочасовой 
работы и обеспечивает возможность для студентов 
в сжатые сроки пройти путь от анализа ситуации 
до реализации стратегического решения. Стра-
тегическая сессия – практико-ориентированный 
метод, направленный на решение реальных задач, 
для которых нет заранее определенного «верного» 
варианта, и как педагогическая технология – не 
на конечный результат, а на сам процесс поис-
ка решения и раскрытие творческого потенциала 
студентов в этой деятельности. Метод может быть 
применен на любых этапах обучения, открыт для 
сочетания с другими методами интерактивного 
обучения, дает возможность сочетания командной 
и индивидуальной работы, позволяет обеспечить 
активность и значимость деятельности каждого 
участника.  
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Аннотация. В исследовании раскрывается специфика мультимодального подхода к формированию профессиональ-
ных навыков педагогов как базиса обучения навыкам чтения и письма. В теоретическом плане проясняются базовые 
ограничения мультимодальности. Метод сравнительного анализа позволяет соотнести позиции современных ученых 
по вопросу формирования навыков чтения и письма в рамках традиционного и мультимодального подходов к обу-
чению. В результате статья показывает общие перспективы применения мультимодального подхода при подготовке 
педагогических кадров как версии конструирования дополненных форм педагогического образования. 
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PROSPECTS OF APPLYING A MULTIMODAL APPROACH TO THE FORMATION 
OF READING AND WRITING SKILLS 
IN THE FRAMEWORK OF TEACHER TRAINING 

Abstract. The research reveals the specifics of a multimodal approach to the formation of professional skills of teachers as a 
basis for teaching reading and writing skills. Theoretically, the basic limitations of multimodality are clarified. The method 
of comparative analysis helps to correlate the concepts offered by modern scholars concerning the formation of reading 
and writing skills within the framework of traditional and multimodal approaches to learning. As a result, the article shows 
the prospects of using multimodality in the training of teaching staff as a version of the construction of augmented forms 
of pedagogical education.
Key words: multimodality; research skills; screen-based texts; augmented reality; augmented education. 

Повышение качества квалификационных ра-
бот, обусловленное влиянием цифровых техноло-
гий на подготовку педагогических кадров, выво-
дит на передний план перспективы применения 
мультимодального подхода, который осущест-
вляется при формировании и совершенствова-
нии общих навыков чтения и письма, а также их 
реализации в конкретных областях. Суть мульти-
модального подхода заключается в интерпрета-
ции чтения и письма как средств коммуникации, 
ориентированных на так называемые «мульти-
модальные ансамбли» [2, c. 12]. Данные ансамбли 
играют роль текстов, включающих более чем одну 
модальность высказываний при характеристике 
отношения их содержания к действительности. 

В связи с этим цель исследования – показать 
возможности, которые возникают в ходе подго-
товки педагогических кадров при усвоении ме-
тодик представления информации на базе вари-
антов визуализации сообщений, применяемых в 
дополнение к используемым для решения тех же 
задач слов и предложений. По аналогии с видами 
дополненной реальности [3] опору мультимо-

Актуальность исследования обусловлена не-
обходимостью поиска ответа на теоретический 
вопрос о новых тенденциях, которые проявляют-
ся в развитии профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров в свете возрастающего вли-
яния цифровых технологий и их воздействий на 
чтение и письмо. Особенно актуально это в пла-
не подготовки кадров для преподавания в сфере 
языкознания, хотя актуальность проблематики и 
не ограничивается лишь данной областью. В со-
временной науке в целом растет заинтересован-
ность в анализе изменений в подходах к обуче-
нию навыкам работы с научной литературой, ее 
чтения и составления [1]. 

Исследование проблемы выделения условий 
совершенствования навыков чтения и письма в 
цифровую эпоху, равно как применения таких на-
выков в конкретных областях, способствует рас-
ширению арсенала средств по освоению форм 
коммуникации. В результате вырабатываются ме-
тодические рекомендации по подготовке квали-
фикационных работ выпускников высших учеб-
ных заведений, обеспечивая рост их качества.
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дального подхода на достижения компьютерной 
техники следует трактовать как варианты органи-
зации профессиональной педагогической подго-
товки на базе видов дополненного образования.

Применение методов теоретического исследо-
вания, а именно сравнительного анализа и обоб-
щения, позволяет соотнести традиционный и 
мультимодальный подходы, поставив акцент на 
выделении оснований подготовки педагогиче-
ских кадров, реализующих свои профессиональ-
ные умения в высших учебных заведениях. Автор 
исходно привлекает выводы З. Петровой (Petrová) 
и Р. Немец (Nemec) [4], развивая их и соотнося с 
результатами новейших зарубежных изысканий 
в этой области [5; 6]. Выполнение исследования 
в таком ключе целесообразно в силу инноваци-
онного характера рассматриваемых методик. Эти 
методики требуют дополнительного осмысления 
и проверки в высших учебных заведениях перед 
их широким внедрением в отечественной школе 
для формирования универсальных учебных дей-
ствий на уроках русского и иностранного языков.

Ориентация исследования на педагогов выс-
шей школы вместе с тем не означает, что автор 
игнорирует наработки современной педагогики, 
полученные в ходе экспериментов по реализации 
мультимодального подхода в зарубежных обще-
образовательных школах [7; 8]. Учет таких на-
работок позволяет зафиксировать саму возмож-
ность применения рассматриваемого подхода не 
только в виде комплекса экспериментальных ме-
тодик, реализуемых в высшем учебном заведении 
для подготовки преподавателей и учителей, но 
и в качестве апробированных образовательных 
практик, допустимых для использования в общем 
образовании. 

В итоге прояснение природы мультимодально-
го подхода как базиса формирования професси-
ональных навыков педагога в современных усло-
виях помогает найти ответ на вопрос о степени 
исчерпанности возможностей традиционного об-
учения в данном отношении.

Сравнительный анализ оснований традицион-
ного и мультимодального подходов к развитию 
навыков чтения и письма позволяет разграни-
чить сферы применения каждого из подходов в 
педагогике. Это дает возможность обосновать и 
раскрыть варианты организации профессиональ-
ной подготовки, направленной на применение 
мультимодальности в рамках источников и форм 
обучения, релевантных профессиональной под-
готовке педагогических кадров в современности. 

Для понимания исходных положений работы 
важно отметить, что реализация традиционного 

подхода господствовала в так называемую «эпо-
ху линейности» [4; 5; 6], в рамках которой навыки 
чтения помогали получить доступ к смыслу пись-
менных сообщений. Ведущим вариантом органи-
зации подготовки педагогических кадров в этот 
период становится обучение линейным способам 
построения текста, которое опирается на исполь-
зование графических знаков (букв) и их комплек-
сов, а именно слов и предложений. Именно такая 
интерпретация позволяет выявить для педаго-
гики следствия отхода от способов сообщения 
информации исключительно при помощи слов и 
предложений. 

Процесс обучения, подразумевающий тради-
ционный тип составления текстов, сопровожда-
ется высоким уровнем абстрактности. Абстракт-
ность требует аналитических способностей, 
которые позволяют преодолеть нечеткость свя-
зей между графемами слов и выражаемыми при 
их помощи образами в тексте. Уточнение связей 
должно сочетаться с приложением интеллекту-
альных усилий, которые направлены на развитие 
способностей обучающегося. 

Вместе с тем сами по себе усилия, приложен-
ные в ходе традиционных способов чтения, не 
гарантируют с необходимостью рост эффектив-
ности учебного процесса, ибо ускоренный харак-
тер овладения информацией влечет вполне воз-
можное упрощение форм ее подачи. А упрощение 
формы не отвечает уровню абстрактности, тре-
бующемуся для выражения даже элементарных 
понятий. Так, слово «дом» не похоже на обозна-
чаемый им предмет, и дополнительные словес-
ные разъяснения ситуацию не исправят, а только 
запутают. В связи с этим в учебном процессе не 
всегда удается полностью преодолеть обозначен-
ную трудность, что влечет так называемую функ-
циональную безграмотность. Обучающиеся меха-
нически воспроизводят слова и предложения, но 
не вполне усваивают и не всегда могут воспроиз-
вести точный смысл текста.

Стремление решить возникающие трудности 
приводит к тому, что в современных условиях в 
процедуры подготовки профессиональных ка-
дров все более активно проникают методики до-
полненного образования. Использование такого 
вида подготовки позволяет различать мульти-
модальные средства, реализуемые при формиро-
вании общих навыков понимания архитектуры 
текстов, и учебные действия, которые непосред-
ственно позволяют выполнить чтение цифро-
вых источников нелинейным образом. В этом 
отношении привлечение мультимедийного обо-
рудования для визуализации текстов на экране 
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компьютера имеет очевидные сильные стороны. 
Чтение в таких условиях не обязательно требует 
навыков, сформированных в рамках алфавитной 
организации текстов. Переход к чтению экранных 
текстов влечет по меньшей мере три следствия, а 
именно: (i) расширение контекста; (ii) облегчение 
восприятия смыслов и тем самым ускорение их 
понимания; (iii) возникновение дополнительных 
стимулов для роста грамотности. 

В свете открываемых возможностей чтение 
экранных текстов представляет собой не только 
и не столько переход от одного раздела (абзаца) к 
другому с последующей проверкой (самопровер-
кой) усвоенного посредством вопросов и учебных 
заданий. Мультимодальное построение экранных 
текстов предполагает, что их форма играет столь 
же существенную роль, какую играет их содержа-
ние. В частности, используемые изображения  – 
это не просто средства пояснения сообщений в 
виде слов и предложений. Посредством изобра-
жений и их описаний в состав текста могут вклю-
чаться активные ссылки на другие части внутри 
текста и гиперссылки на другие тексты, тематиче-
ски близкие и доступные в рамках информацион-
но-коммуникационных сетей. 

Применение активных ссылок позволяет 
пересмотреть процедуры построения учебных 
текстов и влияет на ожидаемые варианты вос-
приятия этих текстов со стороны обучающихся. 
Активация ссылки, которая отображена в опреде-
ленном месте в тексте и выводит за рамки этого 
места, позволяет предвосхищать сугубо словесно 
оформленную информацию, содержащуюся в са-
мом тексте. Таким образом, в восприятие инфор-
мации, которую черпают при чтении сообщений, 
закладывается элемент нелинейности, а усвоение 
информации в целом предполагает высокую сте-
пень свободы в действиях обучающегося.

Проверка усвоенных знаний при обозначен-
ном подходе не обязательно следует в хронологи-
ческом плане за процессом ознакомления, а впол-
не может сопутствовать ему. Например, в состав 
учебного текста включают сознательно выпол-
ненные пробелы или даже специально допускают 
некоторые ошибки. Обучающиеся заполняют ла-
куны и исправляют ошибки, о возможности ко-
торых они предупреждены заранее. Реализуется 
это в ходе самостоятельного поиска информации, 
активизирующегося посредством прямых вопро-
сов в тексте или указания на пробелы в представ-
ленных материалах. 

Сравнительный анализ оснований подходов 
к развитию навыков чтения в доцифровую эпоху 
и в современности дает возможность обосновать 

и раскрыть варианты организации профессио-
нальной подготовки, направленной на примене-
ние мультимодальности в качестве источников и 
форм обучения, релевантных профессиональной 
подготовке педагогических кадров. Обсуждение 
данного вопроса позволяет уточнить границы, 
в которых становится актуальным создание и 
трансляция образовательных текстов в современ-
ности. Вместе с тем проясняются базовые ограни-
чения мультимодального способа обучения навы-
кам чтения и письма.

Организация профессиональной подготов-
ки требует в современных условиях поиска эф-
фективных способов трансформации текста из 
набора графических знаков в совокупность ви-
зуальных объектов. Один из перспективных ва-
риантов решения данной задачи – расширение 
числа средств визуализации текстовых сообще-
ний в процессе обучения. В свете ранее упомя-
нутых исследований [7; 8] оправдано выделение 
подхода, позволяющего обеспечить подготовку 
в области обучения навыкам владения языком, 
которые посредством использования комиксов 
гарантируют усвоение значений отношения. Та-
кие значения показывают отношение людей к че-
му-либо, выступая базой для овладения и других 
видов значений. Комиксы не просто иллюстриру-
ют значения отношений, но и позволяют визуали-
зировать контексты их складывания в различных 
ситуациях.

Указанный способ визуализации отношений 
может быть легко адаптирован в рамках учебного 
процесса для разработки особого варианта орга-
низации подготовки педагога к выполнению про-
фессиональных задач. Существенным доводом в 
пользу этого тезиса является то, что актуализиру-
ются как методики работы с абстрактными объек-
тами и отношениями между ними, так и способы 
формирования готовности педагога к примене-
нию таких методик. В первом плане осуществля-
ется формирование готовности к использованию 
мультимодальных объектов в контексте обучения 
выражению эмоций, этических и эстетических 
установок. Во втором плане открываются пер-
спективы по обобщению и организации педагоги-
ческого применения используемых методик. 

Мультимодальные характеристики комикса, 
в котором графическая форма отображения объ-
ектов и их использования иллюстрируется ви-
зуальным способом подачи информации, помо-
гают научиться различать три базовых момента: 
(i) эмоциональные реакции (счастье/несчастье 
и удовлетворение/неудовлетворение); (ii) суж-
дения (о самооценке и социальных наказаниях);  
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(iii) мультимодальное выражение привязанности. 
В итоге возможности мультимодального подхода 
к формированию учебных суждений обеспечива-
ют трансформацию использования языка в целях 
совершенствования составления текстов. Причем 
рост эффективности имеет диалектическую при-
роду, затрагивая как обучающихся, так и обучаю-
щих вплоть до частичной смены ролей. Другими 
словами, насколько ученики развивают способ-
ности по формированию значений отношений, 
настолько же учителя совершенствуются в прак-
тиках повышения уровня таких способностей.

В контексте профессиональной педагогиче-
ской подготовки мультимодальный подход дает 
новые возможности для формирования умений 
по выражению эмоциональных реакций и резуль-
татов интеллектуальной деятельности не только у 
детей, но и у взрослых при овладении методиками 
формирования педагогических навыков. Вместе 
с тем необходимо выполнить следующее разли-
чение. Дети, овладевающие родным языком, об-
учаются способам выражения, которые приняты 
в конкретном круге культурных связей и отноше-
ний. Взрослые, уже владеющие родным языком, 
расширяют спектр привлекаемых выразительных 
средств при изучении методик преподавания (на-
пример, в области иностранных языков) и усво-
ении через эти процедуры способов выражения, 
принятых в международных сообществах. 

В рамках усвоения способов выражения из-
учение иностранных языков играет роль важно-
го, но не единственного компонента професси-
ональной педагогической подготовки. Вместе с 
тем именно в ситуации овладения иностранными 
языками [9; 10] обнаруживаются дополнитель-
ные возможности использования цифровых тех-
нологий в мультимодальном составлении текстов 
педагогами. В центре внимания здесь находится 
отработка типов аудирования и письма, при ко-
торых подготавливаемые педагоги выполняют 
письменные работы наряду с размещением видео 
в социальных сетях. Такой подход оставляет шанс 
обнаружить новые методические ресурсы. Ресур-
сы связаны с приложениями Web 2.0 и более позд-
ними версиями программного обеспечения, ори-
ентированного на расширение круга вовлекаемых 
в их использование участников процесса. В итоге 
овладение иностранным языком в рамках педаго-
гической подготовки оказывается родственным 
процессу овладения родным языком у детей. По-
этому сочетание традиционных форм составле-
ния текстов и их нетрадиционной визуализации 
в социальных сетях может быть выполнено при 
подаче информации также через комиксы.

В ходе исследования наиболее дискуссион-
ным является вопрос, насколько необратимы в 
современных условиях трансформации, которые 
характеризуют формирование навыков чтения и 
письма и требуют поиска особых вариантов ор-
ганизации подготовки педагогических кадров. 
Трансформации навыков чтения и письма задают 
направления изменений подходов к составлению 
текстов и тем самым побуждают искать вариан-
ты подачи информации, включающие мульти-
модальность в свой состав. Причем новациям 
подвержены как учебные тексты, составленные 
преподавателями, так и тексты, которые готовят 
обучающиеся в ходе выполнения письменных за-
даний. 

Перспективным направлением организации 
педагогической подготовки становится реализа-
ция методик развития навыков чтения и пись-
ма, обеспечивающих формирование значений 
отношения как условий активного использова-
ния средств визуализации текстовых сообще-
ний. Приведенные выше сведения позволяют 
заключить, что данный подход позволяет сокра-
тить время на восприятие текста и компенсиро-
вать интеллектуальные затраты на усвоение его 
смысла. Тот же подход теоретически оправдан в 
рамках обучения иностранным языкам с целью 
устного общения, чтения и письма на них, а в 
перспективе – формирования навыков различе-
ния повседневных и специализированных спосо-
бов коммуникации и закладки тем самым базиса 
для овладения навыками академического письма. 
Это облегчает освоение учебных дисциплин, хотя 
и важно достигать поставленной цели без сниже-
ния уровня фундаментальности, нередко сопут-
ствующего использованию цифровых технологий 
в учебном процессе.

Специфика применения мультимодальных 
средств обучения особым образом раскрывается 
при соотнесении таких способов с возможностя-
ми традиционных методик. Именно это помо-
гает получить ответ на теоретический вопрос о 
степени исчерпанности возможностей традици-
онных способов обучения в данном отношении. 
Автор принимал участие в мониторинге педаго-
гических практик, направленных на реализацию 
цифровых технологий в образовании [11]. Полу-
ченные данные могут быть соотнесены с опытом 
зарубежного исследования [12] по реализации в 
ходе обучения навыкам дискурсивного анализа 
возможностей систематической функциональ-
ной лингвистики, применяемой для прояснения 
связи между языком и изображением в поле вли-
яния цифровых технологий. В рамках подготов-
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ки педагогических кадров соотнесение получен-
ных результатов позволяет уточнить отношения 
между функциональной лингвистикой и ее при-
ложением в области мультимодального отобра-
жения культуры. В этих границах открывается 
перспектива компоновки текстов, подразумеваю-
щая активное участие учащихся педагогического 
профиля в формировании способов их самораз-
вития, в частности понимания различий тексту-
ального и гипертекстуального режимов передачи 
информации. 

В то же время имеются основания заключить, 
что инновационные версии компоновки текста и 
цифровые технологии не демонстрируют полной 
функциональной зависимости. Другими словами, 
для достижения нужного уровня инновацион-
ности не во всех случаях требуется применять 
цифровые технологии. Соотнесение полученных 
результатов и исследовательского опыта, отра-
женного в работе [13], показывает варианты пере-
дачи сообщений как версию компоновки текста, 
при которой господствуют линейные способы 
подачи информации. В частности, это затрагива-
ет составление текста на родном языке, отража-
ющего результаты чтения и перевода текстов на 
иностранном языке. Упорядоченный пересказ 
усвоенной информации требует последователь-
ности и линейного способа изложения мыслей 
учащегося.

В связи с этим в рамках отдельно взятого кур-
са или отдельных его элементов (модулей) име-
ются возможности сочетания мультимодальных 
средств, примененных для компоновки текстов, а 
также традиционных способов составления пись-
менных учебных работ. С этой позиции открыва-
ется перспектива обнаружения аргументов за и 
против мультимодальных средств компоновки 
текстов. Скорость усвоения информации высту-
пает ключевым аргументом в пользу инновацион-
ного подхода, позволяя выстраивать подготовку 
вариативным образом. Вместе с тем нельзя допу-
скать нарушения внутренней логики процессов 
подготовки. Это грозит относительным сниже-
нием уровня профессиональной передачи знаний 
от учителя к ученику, особенно при внедрении 
мультимодальности в случаях, когда оправданно 
мономодальное отображение учебного материала 
или проверка его усвоения. 

Таким образом, проявление осторожности в 
применении мультимодальных средств компо-
новки текстов и их проверки гарантирует рост 
уровня профессиональных навыков педагога. 
Именно в этом содержится залог качественного 
улучшения подготовки педагогических кадров, 

обеспечивая баланс средств, применяемых в ходе 
ее реализации. 

Выполненное исследование приводит к следу-
ющим группам выводов:

1. Анализ мультимодального подхода в рамках 
влияния цифровых технологий на трансформа-
ции методик обучения навыкам чтения и письма 
дал шанс раскрыть перспективы, которые муль-
тимодальный подход имеет в отношении подго-
товки педагогических кадров. 

2. В ходе исследования выявлены и обоснованы 
специфические варианты организации подготовки 
педагогических кадров. Первый вариант демон-
стрирует повышение роли средств визуализации 
передаваемой информации, а также внедрение 
в учебные курсы методик, предполагающих не-
линейную подготовку педагогов через создание в 
учебных материалах системы внутренних и внеш-
них ссылок. Второй вариант подразумевает опору 
на способы формирования значений отношения, 
воплощенных в графическом виде и раскрываю-
щих способы визуализации эмоциональных реак-
ций, суждений и привязанностей. Третий вариант 
включает понимание ведущей роли иноязычной 
подготовки в процессах формирования педагога 
как профессионала в области техник нелинейного 
перевода смыслов учебного курса на язык, понят-
ный обучающимся разного возраста и социокуль-
турной принадлежности. Именно этот вариант 
показал необходимость соблюдения баланса тра-
диций и инноваций в построении профессиональ-
ной подготовки педагога.

3. Прояснение вариантов организации профес-
сиональной педагогической подготовки позволя-
ет заключить, что трансформации в подходах к 
обучению навыкам чтения и письма, равно как 
способам их применения в различных областях 
(преподавание иностранных языков, подготовка 
квалификационных работ и научных публика-
ций и др.), зависят от видоизменений линейных 
способов построения и воспроизведения текста. 
Печатный характер текста все более заменяется 
экранным его воплощением, понимание смысла 
которого зависит не только от самих навыков чте-
ния, но и от знакомства со способами визуализа-
ции смысла сообщений. 

Общим итогом выполненного исследования 
выступает выявление спорных моментов реали-
зации мультимодального подхода при обучении 
навыкам составления и трансляции текстов. Не-
обходимость сохранения элементов традицион-
ного подхода в рамках подготовки педагогиче-
ских кадров показывает не до конца исчерпанный 
характер возможностей традиционных методик, 
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реализуемых наряду с мультимодальным под-
ходом. В итоге ожидания роста эффективности 
подготовки педагогических кадров становятся 

оправданными только при сохранении баланса 
между традициями и инновациями, их активной 
поддержки и взаимодействия.
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THE INFLUENCE OF MODERN TYPES OF LECTURES 
ON INFORMATION AND COGNITIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS

Abstract. The influence of the lecture on the development of information and cognitive independence of students is 
considered. The urgency of the problem is determined by the need to master the methods of working with information 
for the implementation of independent cognitive learning activities and the successful development of competencies. 
The purpose of the article is to identify the impact of the lecture on the development of information and cognitive 
independence of students. The results of the study. The positive influence of modern forms of lectures on the development 
of information and cognitive independence of students has been revealed and proved.
Keywords: informational and cognitive independence; independence; level of independence; modern student; modern 
lecture; interactivity; lecture potential.

компьютерного и информационного развития 
общества. Информационно-познавательная са-
мостоятельность студента заключается в поиске, 
отборе, получении, анализе, синтезе и практи-
ческом применении информации. Актуальность 
и необходимость развития информационно-по-
знавательной самостоятельности подтверждает-
ся рядом общих и профессиональных компетен-
ций в большинстве специальностей и направле-
ний. Приоритетным направлением современно-
го образования является поиск таких методов 
обучения, которые бы способствовали форми-
рованию информационно-познавательной са-
мостоятельности. Процесс профессиональной 
подготовки направлен не только на усвоение 
студентами знаний, а овладение методами рабо-
ты с информацией для осуществления самосто-

Мировые тенденции определяют потреб-
ность в развитии познавательной самостоятель-
ности студентов. Необходимость оперирования 
большими объемами информации определяет 
формирование государственного заказа к про-
фессиональной подготовке, который выража-
ется в постоянном обновлении требований к 
личности молодого специалиста: мобильность, 
креативность, умение ориентироваться в не-
стандартных ситуациях, способность к профес-
сионально-личностному саморазвитию. Возни-
кает потребность развития познавательной са-
мостоятельности будущего специалиста, позво-
ляющей обеспечить способность и готовность 
к регулированию процесса самообразования, 
оперативному принятию решений в стремитель-
но изменяющихся условиях на фоне тотального 
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ятельной познавательной учебной деятельности. 
При анализе ФГОС третьего поколения СПО 
можно убедиться в том, что развитие компетен-
ций осуществляется через сформированную у 
слушателей познавательную самостоятельность. 
Активное самостоятельное обучение студентов 
в современных условиях становится базой для 
успешной подготовки специалистов, и формиру-
емый познавательный самостоятельный подход 
позволит студенту быстро адаптироваться в ус-
ловиях изменения содержания профессиональ-
ной деятельности, позволит в кратчайшие сроки 
овладеть новыми знаниями, квалификациями 
и навыками. Происхождение понятия «само-
стоятельность» имеет связь с понятиями «сам», 
«стоять», «самость», «независимость» – незави-
симость, свобода от внешнего влияний и вмеша-
тельств; способность к решительным действиям, 
обладание инициативой, решительностью.

В современных условиях остро встает про-
блема недостаточного уровня сформированно-
сти информационно-познавательной самосто-
ятельности студентов [1]. Подавляющая часть 
студентов имеет недостаточно высокий уровень 
развития навыков самостоятельной работы с 
большими объемами информации, часто они 
сталкиваются с трудностями в самостоятельном 
поиске, отборе, анализе, синтезе и применении 
информации, информационно-познавательный 
интерес выражен слабо, что подтверждает ис-
следование Т.А. Бельчик, в котором посредством 
проведения анкетного опроса выделена группа 
факторов, оказывающих негативное влияние на 
самостоятельную познавательную деятельность 
студентов: лень, недостаток времени, неясно 
сформулированные задания, отсутствие методи-
ческих рекомендаций, высокие требования пре-
подавателя [2].

Цель статьи – выявить влияние лекции на раз-
витие информационно-познавательной самосто-
ятельности студентов.

Методы исследования: анкетирование по ма-
териалам опросников Ч.Д. Спилбергера, А.К. Ос-
ницкого, анализ результатов.

По мнению К.Д. Ушинского, основоположни-
ка научной педагогики в России (одним из пер-
вых исследователей затронул проблему самосто-
ятельности), наблюдение позволяет начать ана-
лизировать самостоятельно: «Самостоятельные 
мысли вытекают только из самостоятельно при-
обретенных знаний». Активный мыслительный 
процесс является определяющим фактором, спо-
собствующим формированию познавательной 
самостоятельности: «Лучшее начало учения со-

стоит в том, чтобы привести в порядок, уяснить 
то, что уже собрано в детскую голову; превратить 
безотчетное знание в сознательное и тем самым 
пробудить деятельность сознания и придать ре-
бенку ту самостоятельность, при которой только 
учение и становится полезным» [3].  С.Л. Рубин-
штейн был сторонником того, что решение лю-
бой задачи требует применения приобретенных 
ранее знаний, умение мыслить играет огромную 
роль в развитии познавательной самостоятель-
ности; «самостоятельность  субъекта не исчер-
пывается способностью выполнить задания, она 
включает еще более существенную способность 
самостоятельно, сознательно ставить перед со-
бой задания, цели, определять направление сво-
ей деятельности» [4]. 

Считаем, что информационная познаватель-
ная самостоятельность студента является важ-
нейшим фактором процесса его саморазвития 
[5;  6]. По данным исследований отечественных 
ученых, познавательная самостоятельность 
должна рассматриваться в двух аспектах – как 
характеристика деятельности обучающегося 
(Б.П. Есипов) и как черта личности (И.Я. Лернер, 
П.И. Пидкасистый). Т.И. Шамова определяет по-
знавательную самостоятельность как главное 
интегральное качество личности, характеризу-
ющее стремление к освоению знаний и видов 
практической деятельности. Т.А. Ольховая из-
учала развитие информационно-познаватель-
ной самостоятельности студентов с точки зре-
ния критического мышления и рассматривала 
информационно-познавательную самостоятель-
ность как фактор становления субъектной по-
зиции [7–9]. В.А. Садова изучала ценностные 
ориентиры информационно-познавательной са-
мостоятельности студентов в высшей школе на 
основе аксиологического подхода [8; 9].

Анализ научных публикаций свидетельствует 
о недостаточном количестве исследований, по-
священных развитию информационно-позна-
вательной самостоятельности студентов, кроме 
того, средние профессиональные учебные заведе-
ния крайне редко выступают в качестве базы ис-
следования.

Исследование проводилось на базе ГАПОУ 
«Гуманитарно-технический техникум» г.  Орен-
бурга. Респонденты были проинформированы о 
цели исследования и дали свое согласие.

Методики исследования: исследование раз-
делено на два этапа. Этап первый – определить 
выборку студентов (120 респондентов из числа 
студентов первого курса), измерить их уровень 
информационно-познавательной самостоятель-
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ности посредством опросного метода. Разделить 
респондентов на две группы по 60 человек: в од-
ной группе студентов (группа 1) проводились 
лекции в традиционной форме (передача знаний 
в готовом виде), во второй группе (группа 2) про-
водились современные и разнообразные формы 
лекций (лекция-диалог, лекция-консультация, 
лекция-визуализация).

Этап второй – измерить повторно уровень 
информационно-познавательной самостоятель-
ности студентов, сделать выводы и дать соответ-
ствующие рекомендации.

Результаты исследования показали 
(см. табл. 1), что у большинства студентов (69 % 
и 66  % соответственно) развитие информаци-
онно-познавательной самостоятельности соот-
ветствует среднему уровню (студенты специаль-
ностей 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, 15.02.14 Оснаще-
ние средствами автоматизации технологических 
процессов и производств, 11.02.12 Почтовая 
связь). Средний уровень развития информаци-
онно-познавательной самостоятельности ха-
рактеризуется частично-поисковыми умениями 
овладения знаниями и способами действий, а 
также средней степенью самостоятельности в 
обучении, достижения цели на основе самосто-
ятельного создания новых способов деятельно-
сти (средний балл 42,2). 31 % студентов в первой 
группе и 34 % во второй группе показали низкий 
уровень информационно-познавательной само-
стоятельности, характеризующийся алгоритми-
ческим способом овладения знаниями, самосто-

ятельность в обучении проявляется частично, 
поставленные цели достигаются с применением 
освоенных заранее видов деятельности (средний 
балл составил 34,7). 

Таблица 1
Уровень информационно-познавательной

самостоятельности респондентов 
до проведения лекционных занятий, в %

Уровень самостоятельности Группа 1 Группа 2

Высокий – –

Средний 69 66

Низкий 31 34

Можно сделать вывод, что уровень информаци-
онно-познавательной самостоятельности студентов 
техникума недостаточно высок, студенты недоста-
точно мотивированы и информированы об основ-
ных приемах работы с информацией (умение нахо-
дить и определять необходимые источники инфор-
мации, планировать процесс поиска, структуриро-
вать информацию, выделять значимое, оценивать 
значимость полученной информации, оформлять 
результаты поиска). Следовательно, необходимо 
целенаправленное, систематическое педагогическое 
сопровождение исследуемого феномена.

Считаем, что современная лекция является од-
ним из инструментов для развития информаци-
онно-познавательной самостоятельности студен-
та. Традиционный формат лекции не вызывает 
достаточного познавательного интереса у студен-
тов (см. рис. 1).

Магдина Т.А., Неволина В.В., Магдин А.Г.  Влияние современных типов лекций...

Рис. 1. Вступительная часть лекции

Добрый день, меня зовут 
имя, последние 10 лет я 
занимаюсь профессия и 
сегодня расскажу тема.

Пока ничего интересного, 
отвечу на сообщения... 
Как у всех...

Начать с утверждения. 
Рассказать историю.
Процитировать известного 
ученого.
Дать студентам задание.

Кажется, будет что-то инте-
ресное!
Надо послушать!
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Субъектно-объектная парадигма
обучения (И.Ф. Гербарт) 

Субъект-субъектная парадигма
обучения (Д. Дьюи) 

S
Преподаватель

0
Студент

S
Преподаватель

S
Студент

Рис. 2. Студентоцентрированная парадигма в обучении

Современным студентам присуще клипо-
вое мышление (цифровые привычки, фрагмен-
тарное восприятие материала), для того чтобы 
удержать внимание студентов на занятии и вы-
звать интерес и стремление к самостоятельному 
овладению знаниями, необходимо опираться на 
студентоцентрированное обучение. Актуаль-
ной становится субьект-субьектная парадигма 
обучения (Д. Дьюи), которая предполагает, что 

преподаватель является наставником, менто-
ром, который координирует работу студента и 
в любой момент может дать совет и мотивиро-
вать на дальнейшую работу (см. рис. 2). Студент 
же должен проявлять познавательный интерес и 
самостоятельность, уметь из огромных массивов 
информации производить отбор и обработку 
необходимой информации для решения позна-
вательно-учебных задач.

По нашему мнению, необходимо пересмо-
треть подход к проведению лекции. Начало лек-
ции – один из самых важных моментов на заня-
тии. Преподавателю необходимо привлечь к себе 
внимание студентов, вызвать интерес, мотиви-
ровать. Современная лекция представляет собой 

логически стройное, систематически последо-
вательное изложение научного вопроса посред-
ством живой и хорошо организованной речи 
как ориентировочной основы для самостоятель-
ной работы студентов, обладает рядом функций 
(см. рис. 3).

Рис. 3. Функции современной лекции

В первой группе студентов лекции проводи-
лись в традиционной форме, предполагающей 
преподнесение готовой информации, во второй 
группе студентов использованы современные 
виды лекций, такие как: лекция-диалог, лек-
ция-консультация, лекция-визуализация, слайд-
лекция, видеолекция.

К основным преимуществам [10–12] современ-
ной лекции относятся: творческое общение лектора 

с аудиторией, сотворчество, эмоциональное взаимо-
действие; лекция – весьма экономный способ полу-
чения в общем виде основ знаний; лекция активизи-
рует мысленную деятельность, если хорошо понята и 
внимательно прослушана, поэтому задача лектора – 
развивать активное внимание студентов, вызывать 
движение их мысли вслед за мыслью лектора.

Возможности и ресурсы современной лекции 
представлены на рисунке 4.

Функции
лекции

Развивающая Ориентирующая

Воспитательная Диагностическая

Информационная Стимулирующая

Организующая Систематизирующая

Познавательная Интерактивная

Методологическая Эмотивная

• Источник знаний
• Ведущее звено педпроцесса
• Определяет цели, задачи, 
содержание обучения

• S организация 
образовательного 
процесса

• Учится под руковод-
ством преподавателя
• Задача – понимание, за-
поминание, своевременное 
использование информации

• S учебной 
деятельности
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Гносеологический
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(знания, информация) 
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(ценности, эмоции,

мотивация, отношение)

Праксиологический
компонент

(практика, действия)
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Аудиовизуальные (использование структурно-логических схем, таблиц, графиков,
кинофрагментов, картин, плакатов, аудио- и видеозаписей,

материализованных моделей изучаемых объектов)

Логико-композиционные (инверсия, контрастное сопоставление,
прерывистое изложение тезиса, экспрессивное заключение)

Психолого-педагогические (привлекательная форма объявления лекции;
проблематизация содержания; вопросно-ответный ход рассуждений;

опора на убедительные примеры, использование литературных образов и цитат)

Речевые (использование разносторонней лексики; художественность изложения;
интонационная выразительность) 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСЫ

профессионально личностного роста 
будущего специалиста

внедрения научных инноваций

научно-педагогические ресурсы 
преподавателей 

обогащение традиций с учетом 
современных тенденций

цифровизация и сетевые технологии 
в образовании

научно-образовательные

кадровые

информационные

методические

материально-технические

инструментально-технологические

Рис. 4. Возможности и ресурсы современной лекции

Для успешного овладения студентами необ-
ходимыми компетенциями преподавателю на 
лекции необходимо активизировать следующие 
составляющие: гносеологический компонент 

(знания, информация); аксиологический компо-
нент (ценности, эмоции, мотивация, отношение); 
праксиологический компонент (практика, дей-
ствия) (см. рис. 5).

Рис. 5. Алгоритм достижения позитивного результата на лекции,
способствующей развитию информационно-познавательной активности студента

Слайд-лекция – наиболее удачная форма 
представления учебного материала для развития 
информационно-познавательной самостоятель-
ности студента: устное изложение сопровожда-
ется слайдами на экране монитора. Подобное 
сочетание повышает интерес студентов к лек-

ции, способствует лучшему усвоению материала, 
побуждает интерес к самостоятельному поиску. 
К  основным приемам активизации познаватель-
ной самостоятельности студентов можно отнести: 
логико-композиционные, психолого-педагогиче-
ские, речевые, аудиовизуальные (см. рис. 6).

Рис. 6. Приемы активизации познавательной самостоятельности студентов на лекции
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Повторное измерение уровня информацион-
но-познавательной самостоятельности показало 
значительный рост во второй группе испытуе-
мых, где акцент был сделан на современных ви-
дах лекции (см. табл. 2). Согласно результатам 
исследования (табл. 2), в группе 1, где исполь-
зовалась традиционная форма лекции, наблю-
дается несущественный рост числа студентов 
со средними показателями информационно-по-
знавательной самостоятельности (с 69 до 70  %) 
и небольшое снижение количества студентов с 
показателями низкого уровня самостоятельно-
сти (с 31 до 30 %). В группе 2, где применялись 

современные формы лекций, появилось 9 % сту-
дентов с высоким уровнем информационно-по-
знавательной самостоятельности, наблюдается 
рост числа студентов со средним уровнем само-
стоятельности (с 66 до 76 %) и снижение количе-
ства студентов с низким уровнем информацион-
но-познавательной самостоятельности (с 24 до 
15 %). Результаты повторного измерения уровня 
информационно-познавательной самостоятель-
ности респондентов доказывают положительное 
влияние современных форм лекции на развитие 
информационно-познавательной самостоятель-
ности студентов.

Таблица 2
Уровень информационно-познавательной самостоятельности респондентов 

после проведения лекционных занятий, в %

Уровень информационно-
познавательной

самостоятельности

Группа 1
(традиционная лекция)

Группа 2
(современные формы лекции)

Было Стало Было Стало
Высокий – – 9
Средний 69 70 66 76
Низкий 31 30 24 15

источника знаний, но и наставника, мотиватора, 
коммуникатора, навигатора информационно-по-
знавательной самостоятельности студентов [13]. 
Согласно результатам исследования, для повыше-
ния информационно-познавательной самостоя-
тельности рекомендуется изменить подход к про-
ведению лекции, учитывая современные условия, 
приоритеты и ценности воспитания личности 
[14] и особенности современных студентов [15]. 
Необходимо активно использовать в своей работе 
современные формы лекций в целях повышения 
интерактивности занятий, как следствие, повы-
шения уровня информационно-познавательной 
самостоятельности. Результаты повторного из-
мерения уровня информационно-познавательной 
самостоятельности респондентов доказывают по-
ложительное влияние современных форм лекции 
на развитие информационно-познавательной са-
мостоятельности студентов.
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Аннотация. В статье представлены варианты методического сопровождения курсов повышения квалификации учи-
телей русского языка и литературы, работающих в российско-таджикских школах Республики Таджикистан. Задачи, 
которые поставлены перед большим коллективом ― участником гуманитарной программы лидерами двух стран, ―
обеспечили содержательное наполнение курсов повышения квалификации, взаимодействие с учителями-словесни-
ками на занятиях и в период их непосредственной педагогической деятельности. Требования Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта третьего поколения к организации учебного процесса позволили выявить 
проблемные вопросы, требующие разработки и долгосрочного решения. В связи с этим были определены перспек-
тивы дальнейшего взаимодействия, которое позволит оказывать необходимую методическую поддержку учителям 
русского языка и литературы Республики Таджикистан как в рамках филологического школьного образования, так и 
в сфере работы с одаренными учащимися-билингвами.
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Abstract. The paper presents options for methodological support of advanced training courses for teachers of Russian 
language and literature working in Russian-Tajik schools of the Republic of Tajikistan. The tasks assigned by the leaders 
of the two countries to the large team participating in the humanitarian program provided meaningful content of 
advanced training courses, interaction with verbal teachers in the classroom and during their direct pedagogical activity. 
The requirements of the Federal State Educational Standard (FSES) of the third generation for the organization of the 
educational process allowed us to identify problematic issues that require development and long-term solutions. In this 
regard, prospects for further cooperation were identified, which will allow to provide the necessary methodological support 
to teachers of the Russian language and literature of the Republic of Tajikistan, both within the framework of philological 
school education and in the field of work with gifted bilingual students. 
Keywords: methodological support; Russian language and literature; advanced training courses; areas of work; third-
generation FSES.

долгосрочных планах и, следовательно, долго-
срочных отношениях. Понимание страны-пар-
тнера – это залог успеха любого запланированно-
го или начатого дела. Так, в рамках гуманитарного 
взаимодействия двух стран в Республике Таджи-
кистан в 1996 году был открыт государственный 
Российско-таджикский (славянский) универси-
тет, он находится в совместном ведении Республи-

Выстраивание и развитие международных от-
ношений между республиками бывшего Совет-
ского Союза протекает по-разному. Выделяется 
ряд государств, сотрудничество с которыми в по-
следние несколько лет вышло на новый уровень, 
обусловленный экономическими, политически-
ми, социальными и культурными факторами, 
диктующими, в свою очередь, необходимость в 
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ки Таджикистан и Российской Федерации; име-
ются русско-таджикские школы, такие как сред-
няя общеобразовательная школа № 6 г. Душанбе, 
принимающая учащихся с 1997 года [1]. В течение 
последних пяти лет из России в Республику Тад-
жикистан на работу в школы в рамках существу-
ющей между двумя государствами гуманитарной 
программы уехали работать на контрактной ос-
нове учителя-предметники. 1 сентября 2022 года 
были открыты русские школы в пяти городах Тад-
жикистана: Душанбе, Кулябе, Бохтаре, Турсунза-
де, Худжанде, в церемонии открытия учебных 
заведений в режиме видеоконференции приняли 
участие В. Путин и Э. Рахмон [2].

Методическое сопровождение курсов по-
вышения квалификации учителей-предметни-
ков для всех пяти русских школ, в том числе по 
русскому языку и литературе, было разработа-
но коллективом преподавателей Алтайского го-
сударственного педагогического университета. 
Дополнительная профессиональная программа, 
составителями и реализаторами которой высту-
пили преподаватели института филологии и меж-
культурной коммуникации, называлась «Теория 
и методика преподавания русского языка и лите-
ратуры в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования». 

Разработчики программ (вне зависимости 
от предмета) опирались на Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт (да-
лее – ФГОС) третьего поколения, который ставит 
перед педагогами, учителями, методистами иные 
задачи по сравнению с ФГОС первого и второго 
поколений, и на Приказ Министерства просвеще-
ния от 31 мая 2021 г. Новый стандарт вводится с 
сентября 2022 года в средних общеобразователь-
ных учреждениях, в том числе в открытых рос-
сийско-таджикских школах. Одно из основных 
требований стандарта нового поколения каса-
ется самого учителя: «заниматься обучением де-
тей имеет право только квалифицированный, 
дипломированный педагог с соответствующей 
квалификацией и категорией» [3]. Именно по-
этому в качестве слушателей курсов повышения 
квалификации по направлению «Русский язык и 
литература» выступили специалисты, имеющие 
квалификацию «учитель русского языка и лите-
ратуры», «учитель русского языка и литературы 
в национальной школе», «филолог», «лингвист». 
Следование ФГОС является необходимым ос-
нованием, дающим одинаковые возможности не 
только учащимся одной страны, но и тем, кто по-
лучает образование по существующим в России 
программам за рубежом. 

В рамках курсов повышения квалификации, 
прошедших в сентябре в Республиканском инсти-
туте повышения квалификации и переподготов-
ки работников системы образования (Республика 
Таджикистан), помимо задач, отраженных в са-
мой программе, решались несколько других, об-
условленных вопросами слушателей, их потреб-
ностями и пожеланиями:

1. Изучить структуру и содержательное напол-
нение учебно-методических комплексов, новых 
для учителей, начинающих работать в россий-
ско-таджикских школах. Программа школьного 
курса по русскому языку построена по учебнику 
М.М.  Разумовской [4], по литературе – по учеб-
нику В.Я. Коровиной [5]. «Линейка» учебников 
представлена с 5-го по 8-й класс – это основной 
рабочий материал, связывающий учителя и уче-
ника. Как будет организована работа по исполь-
зованию материала, насколько сведений в учеб-
нике по теме урока достаточно для усвоения и 
закрепления материала, какие типы упражнений 
и виды текстов преобладают, имеется ли допол-
нительный, в том числе справочный материал, – 
вот те частные вопросы, которые обсуждались в 
ходе курсов повышения квалификации.

2. Рассмотреть тематическое планирование 
уроков русского языка и литературы для каждого 
класса в рамках основного общего образования, 
чтобы иметь представление о распределении часов 
на каждую из тем в программе, т. к. ФГОС опре-
деляет четкие требования к предметным результа-
там по каждой учебной дисциплине. Разумеется, 
данную задачу невозможно было решить в полном 
объеме, несмотря на это, велось активное обсуж-
дение «проблемных зон» отдельных разделов и со-
ответствующих им видов деятельности.

3. Представить комплекс заданий (в том числе 
диагностических и проверочных) и упражнений, 
которые могут быть предложены как для индиви-
дуальной, так и коллективной работы учащихся. 
Пополнение методической копилки  – необходи-
мый элемент преподавательской деятельности. 
Так, при повторении и обобщении изученного по 
теме «Односоставные предложения. Практикум» 
(русский язык, 8-й класс, 1 час) могут быть ис-
пользованы следующие задания: 

«Определите, какой(-ие) тип(-ы) односо-
ставных предложений не были представлены в 
приведённых ниже предложениях: 1) обобщён-
но-личные и безличные; 2) инфинитивные и 
обобщённо-личные; 3) неопределённо-личные; 
4) безличные и назывные:

1. Минуя мокрый луг, легко шагаешь к дому, и 
каждому ты друг.
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2. Уеду, и сниться мне станут в каком-то при-
вычном кругу далёкий в лесу полустанок и сосны в 
глубоком снегу.

3. Безветрие, и всё небо залито краской.
4. Небо было тёмное, и только при вспышках 

молнии можно было рассмотреть тяжёлые тучи.
5. В дверь несмело постучали, и в комнату про-

сунулась вихрастая голова с испуганными глазами.
Ответ: 2) инфинитивные и обобщённо-лич-

ные.
Укажите, какая характеристика соответству-

ет данному ниже предложению: 1) двусостав-
ное, полное предложение; 2) односоставное 
неопределённо-личное предложение; 3) односо-
ставное безличное предложение; 4) двусостав-
ное, неполное предложение.

А вот другим везёт!
Ответ: 3) односоставное безличное предложе-

ние» [6, с. 18].
По литературе возможны следующие виды 

диагностических заданий, выполнение которых 
преследует разные цели в зависимости от времени 
их проведения и поставленных задач, – срезовый 
контроль «остаточных» знаний (начало учебного 
года), срезовый контроль новых знаний (середина 
учебного года), тематические срезы (на проверку 
начитанности и литературной эрудиции; умений 
и навыков анализа поэтического текста и др.). 
В  качестве примера срезового контроля «оста-
точных» знаний могут быть использованы сле-
дующие задания (начало 8-го класса):

1. Перечислите любимые книги из домашней 
библиотеки, назовите их автора, жанр, главных 
героев.

2. Вспомните одно из стихотворений, изучен-
ных в 7-м классе. Какое настроение выражено в 
нем? Какие художественные средства использова-
ны автором? Приведите примеры.

3. Запишите слова и выражения, которыми Вы 
могли бы охарактеризовать мальчика из рассказа 
В.Г. Распутина «Уроки французского» и его учи-
тельницу [7, с. 8].

В качестве примера проверки уровня начи-
танности и литературного кругозора учащихся 
7–8-х классов используются следующие вопро-
сы для диагностирования: 

1. Может ли учащийся узнать произведение по 
фрагменту?

2. Правильно ли называет его автора, главных 
героев, жанр?

3. Указывает ли приемы, использованные в 
данном отрывке (например, портрет, пейзаж)?

4. Умеет ли определять авторское отношение к 
изображаемому и доказать свое мнение? [7, с. 12].

ФГОС не только определил перспективы со-
трудничества с учителями-предметниками по со-
вершенствованию их профессиональных умений 
и навыков, но и актуализировал задачи по мето-
дическому сопровождению, необходимому для 
основного общего образования по русскому язы-
ку и литературе в 5–8-х кассах. Однако осущест-
вленная работа не могла быть исчерпывающей, 
это начальный этап сотрудничества, т. к. и препо-
даватели, реализующие программы, и слушатели 
понимали, что в ходе составления уроков, их пла-
нирования, проведения контрольных точек и др. 
будут возникать вопросы.

Одним из перспективных направлений, со-
гласно ФГОС третьего поколения, видится фор-
мирование метапредметных навыков учащихся, 
позволяющих сравнивать различные языковые и 
литературоведческие явления; объединять явле-
ния по определенным признакам; выявлять суще-
ственные признаки; классифицировать материал; 
находить в имеющемся материале закономер-
ности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать 
комплекс действий при работе с языковым и лите-
ратурным материалом; самостоятельно выделять 
учебные операции при анализе языковых единиц; 
выявлять недостаток информации для решения 
учебной и практической задачи на основе пред-
ложенного алгоритма, формулировать запрос на 
дополнительную информацию; устанавливать 
причинно-следственные связи в ситуациях на-
блюдения за языковым и литературным матери-
алом, делать выводы. Перечисленные навыки, 
закладываемые еще в начальной школе, разви-
ваются и закрепляются в ходе изучения предме-
тов гуманитарного направления. Таким образом, 
реализация интеграции межпредметных связей, 
которые, безусловно, лежат в основе формиро-
вания метапредметных навыков, видится в том 
числе в выполнении комплексного (филологиче-
ского) анализа текста, в ходе которого учащийся 
должен продемонстрировать знания не только по 
русскому языку, но и по литературе: «1. Опреде-
лить цель речевого высказывания (коммуника-
тивное намерение автора текста). 2. Установить 
тему, основную мысль текста. 3. Определить 
функциональную разновидность языка и тип 
речи. 4. Указать основные особенности компо-
зиции текста. 5. Назвать основные языковые 
средства, использованные в тексте» [8, с. 268]. 

Несмотря на то, что схема анализа находит-
ся в учебнике по русскому языку в 8-м классе, ее 
составляющие нельзя назвать сугубо лингвисти-
ческими, в ней содержатся вопросы, которые ак-
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тивно рассматриваются на уроках литературы – 
тема текста, композиция и др. Следовательно, 
слушателям курсов повышения квалификации 
следует выполнять тренировочные задания, ка-
сающиеся определения лексико-семантического 
состава текста, раскрывающие тему текста, по-
священные установлению смысловых отноше-
ний между его компонентами, определению цен-
трального образа художественного текста (если 
текст относится к книжному художественного 
стилю)  – образу автора и др. Данная работа на 
курсах является актуальной и перспективной, 
т.  е. предполагает не только закрепление про-
фессиональных навыков, но и дает возможность 
получить материал для анализа, расширить «ко-
пилку» текстов, подготовиться к работе с ними. 
А в рамках педагогической деятельности учитель 
может предложить сложные синтаксические це-
лые из уже знакомых или совершенно незнако-
мых текстов для анализа учащимся, тем самым 
расширив их фоновые знания. 

Метапредметные результаты обучения могут 
формироваться под воздействием выполнения 
заданий, посвященных изучению изобразитель-
но-выразительных средств. На наш взгляд, ра-
бота с тропами и стилистическими фигурами на 
уроках дает возможность не только расширять 
знания, касающиеся средств образности, обна-
руживать лексические, синтаксические, стили-
стические средства в тексте, устанавливать, в чем 
состоит их различие, что лежит в основе отнесе-
ния их к разным группам, но и позволяет обога-
щать словарный запас школьников, формирует 
грамотность изложения и богатство письменной 
и устной речи учащихся. Именно поэтому име-
ет смысл предлагать дополнительные задания 
по обнаружению тех или иных средств образно-
сти, обращаться к их рассмотрению при работе 
с литературными произведениями. Приведем в 
качестве примера несколько текстов и задания 
к ним: Найдите в текстах тропы и стилистиче-
ские фигуры, определите цели и особенности 
их использования: 1. Далеко, в полумраке, лука-
ми / Убегает на запад река. / Погорев золотыми 
каймами, / Разлетелись, как дым, облака (А. Фет 
«Вечер»). 2. Земля изображала из себя пекло. По-
слеобеденное солнце жгло с таким усердием, что 
даже Реомюр, висевший в кабинете акцизного, 
потерялся: дошёл до 35,8 и в нерешительности 
остановился… С обывателей лил пот, как с заез-
женных лошадей, и на них же засыхал; лень было 
вытирать (А. Чехов «Юбилей»). 3. Как мимо-
лётна тень осенних ранних дней, / Как хочется 
сдержать их раннюю тревогу / И этот жёлтый 

лист, упавший на дорогу / И этот чистый день, 
исполненный теней, / – Затем, что тени дня – 
избытки красоты, / Затем, что эти дни спокой-
ного волненья / Несут, дарят последним вдохно-
веньям / Избыток отлетающей мечты (А. Блок 
«Осенняя элегия»). 4. Лица дискантов, освеща-
емые снизу, с блестящими точками в глазах, с 
мягкими контурами щек и подбородков, стали 
похожи на личики тех Мурильевских херувимов, 
которые поют у ног мадонны, держа разверну-
тые ноты. Басы долго откашливались, рыча в 
глубине хора, как огромные, добродушные звери 
(А. Куприн «Мирное житие») [9].

Обращение к средствам образности обуслов-
лено еще и тем, что, начиная с 6-го класса, в вы-
пускных проверочных работах по русскому язы-
ку имеются задания на выявление стилистически 
окрашенных слов, объяснения значения посло-
виц, поговорок, фразеологизмов, а в основном го-
сударственном экзамене по русскому языку одно 
из заданий посвящено нахождению средства об-
разности. И это несмотря на то, что тропы и сти-
листические фигуры изучаются преимуществен-
но на уроках литературы. Очевидно, что работа 
по обнаружению, классификации, характеристи-
ке тропов и стилистических фигур – перспектив-
ное направление, предполагающее планомерное 
накопление знаний о них.

Одним из актуальных вопросов, требующих ре-
шения, согласно ФГОС третьего поколения, высту-
пает деятельность учителя, направленная на фор-
мирование исследовательских умений учащихся. 
С одной стороны, такие виды работ, как сравне-
ние нескольких вариантов выполнения задания 
и определение наиболее подходящего (на основе 
предложенных критериев); проведение по пред-
ложенному плану несложного лингвистического 
и/или литературоведческого мини-исследования, 
выполнение по предложенному плану проектного 
задания; формулировка выводов и подкрепление 
их доказательствами на основе результатов про-
веденного наблюдения за фактическим материа-
лом (классификации, сравнения, исследования); 
прогнозирование возможного развития процес-
сов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях и др. знакомы учителям 
и учащимся, регулярно проводятся, от класса к 
классу происходит их усложнение. Все названное 
касается, скорее, базовых исследовательских дей-
ствий. С другой стороны, развитие личности, об-
условленное в том числе и ценностью «научного 
познания учащихся» [10], предполагает расшире-
ние работы учителя и ученика, выход ее за рамки 
учебной (аудиторной) деятельности. 
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В связи с этим оказывается необходимым ве-
сти подготовку слушателей по организации, про-
ведению олимпиад по русскому языку и литера-
туре разного уровня. Представление на курсах 
заданий, выполнение и обсуждение их позволят 
учителям-предметникам использовать материал 
по разным разделам языка, разным литератур-
ным направлениям и течениям и др. как для под-
готовки к олимпиаде, так и непосредственно в 
ходе ее проведения. 

Предлагаем несколько олимпиадных заданий 
по русскому языку и литературе. 

1. Перед Вами известные в русском языке 
сочетания: Женщина есть женщина. Война есть 
война. Тёща есть тёща. Обозначьте существи-
тельное-подлежащее и существительное, вхо-
дящее в состав сказуемого. Тавтологичны ли по 
смыслу компоненты словосочетания? 

2. Верно ли утверждение: «В каждой посло-
вице в словах пропущена одна и та же буква»?

1. Глазами плач…т, а сердц...м смеётся. 
2. Молодц...-удальц... , ночные дельц... .
3. Собака обж...ра, а кошка сл...стёна.
4. Из печёного яйца ж...вого ц…пленка высидит.
5. И волки сыт... , и овц... целы [11, с. 13].
В решении олимпиадных заданий по лите-

ратуре учащимся необходимо продемонстри-
ровать высокую сформированность умений и 
навыков анализа поэтического текста или про-
заического отрывка. Трудность выполнения дан-
ного задания состоит не в том, чтобы применить 
имеющуюся схему анализа к предложенному 
тексту, а в том, чтобы выявить целостность и 
уникальность авторского образа мира, ответить 
на вопрос: «Что нового сказал мне автор о мире 
в этом произведении?». Огромную сложность, 
особенно для учащихся-билингвов, иногда пред-
ставляет сам уровень предложенного текста – это 
такие образцы, как «Пилигримы» И. Бродского, 
Ю. Левитанский (из цикла «Кинематограф»), по-
эзия А. Парщикова, Ю. Кузнецова, В. Соколова, 
рассказы Т.  Толстой, Л.  Улицкой, З.  Прилепина 
и т. д. Всё это материал вне школьной программы 
по литературе.

Выполнение второго типа заданий – творче-
ского – требует от учащихся не столько владения 
аналитическими навыками, сколько проявления 
креативности, свободы мысли и фантазии. При-
ведем пример такого задания из регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
литературе 2022 года:

«В 1829 году в альманахе “Северная звезда” в 
подборке стихотворений А.С. Пушкина оказался 

напечатан фрагмент стихотворения П.А. Вязем-
ского “Негодование” (с заголовком “Элегия”). За-
тем эта “Элегия” под именем Пушкина была пере-
печатана в журнале “Современник” и даже попа-
ла в собрание сочинений Пушкина как лицейское 
произведение поэта. Внимательно прочитайте 
текст стихотворения [далее приводится этот 
текст – О. М., Е. Х.]. Напишите заметку в паблик 
ВК “Литературные расследования” и объясните, 
почему приведённый текст не мог принадлежать 
Пушкину. Примите во внимание особенности раз-
работки темы, характер адресации (к кому обра-
щается поэт?), символики, а также особенности 
фонетического, лексического и ритмико-синтак-
сического строя стихотворения. Обосновывая 
свою позицию, учитывайте контекст творче-
ства поэта. Придумайте лаконичный и вырази-
тельный заголовок для своего поста. Примерный 
объём заметки – 150–200 слов [12, с. 6–7].

Представленные задания в контексте общей 
методической оснащенности учителя-словесника 
несут в себе необходимую культурологическую, 
научно-исследовательскую, творческую и линг-
вострановедческую составляющие в подготовке 
педагогов Республики Таджикистан. Задачи, сто-
ящие перед педагогами-словесниками, работаю-
щими с учениками российско-таджикских школ, 
масштабные, но вполне выполнимые в совмест-
ном пространстве филологического образования 
и тесном сотрудничестве обеих сторон.

Таким образом, в ходе работы курсов повы-
шения квалификации учителей русского языка 
и литературы Республики Таджикистан были 
решены следующие задачи: организовано функ-
ционирующее общее образовательное простран-
ство в процессе личных встреч с коллегами, ин-
терактивное взаимодействие с ними на занятиях 
и в период их непосредственной педагогической 
деятельности; осуществлено предметно-содер-
жательное обеспечение требований Федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта третьего поколения к организации учеб-
ного процесса; выявлены проблемы методологи-
ческого и методического характера и намечены 
пути их решения. В связи с этим были опреде-
лены перспективы дальнейшего сотрудничества, 
которое позволит оказывать необходимую мето-
дическую поддержку учителям русского языка и 
литературы российско-таджикских школ. 

Следует отметить, что в статье очерчен далеко 
не весь круг проблем, требующих обсуждения, он 
может быть расширен, исходя из насущных по-
требностей учителей-предметников. 
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Аннотация.  В статье рассматривается проблема обучения студентов лингвистического вуза анализу урока иностран-
ного языка. Методический анализ является одним из аспектов профессиональной подготовки учителя, обучение ко-
торому положительно сказывается не только на уровне развития аналитических умений студентов, но и способствует 
развитию умений планировать и организовывать собственные уроки. Автор определяет значимость аналитических 
умений, их место в структуре методической компетенции, раскрывает возможности их развития в процессе обучения 
студентов разным видам методического анализа урока, описывает организацию обучения и его результаты. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка учителя иностранных языков; методическая компетенция; анализ 
урока; аналитические умения.
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TEACHING METHODOLOGICAL ANALYSIS OF A FOREIGN LANGUAGE LESSON 
TO LINGUISTICS MAJORS

Abstract. The paper deals with the problem of teaching linguistics majors to analyze a foreign language lesson. 
Methodological analysis is one of the aspects of teacher training, and teaching it helps develop analytical and lesson 
planning/organizing skills in students. The author defines the importance of analytical skills, their place in the structure 
of methodological competence, reveals the possibilities of their development in the process of teaching students different 
types of methodological analysis of the lesson, describes the organization of training and its results.
Keywords: foreign language teacher training; methodological competence; lesson analysis; analytical skills.

петенции. Сюда исследователи относят умения 
анализировать уроки любых видов, деятельность 
коллег и свою собственную, а также используе-
мые средства обучения [2].

Научная новизна проведенного исследования 
заключается в разработке методики обучения сту-
дентов лингвистического вуза разным видам мето-
дического анализа урока иностранного языка. 

Статья направлена на решение следующих за-
дач: 1) охарактеризовать методический анализ 
урока как аспект профессиональной подготовки 
учителя иностранного языка; 2) описать органи-
зацию обучения методическому анализу урока; 
3) представить результаты проведенного иссле-
дования. Для решения задач использовались сле-
дующие методы исследования: анализ научной 
литературы, анкетирование, обобщение опыта 
профессиональной деятельности.

Теоретическую основу проведенного исследо-
вания составили труды ведущих отечественных 
методистов (Г.А. Роговой [3], Е.И. Пассова [4], 
Н.В. Языковой [1], Н.Д. Гальсковой [5], К.С. Мах-
мурян [6], А.Н. Шамова [7]), а также работы 
М.Н. Авериной [8], М.В. Чернышовой [9], посвя-
щенные проблеме планирования и анализа совре-
менного урока иностранного языка. 

Актуальность проблемы, рассматриваемой в 
статье, обусловлена целями профессиональной 
подготовки учителя иностранного языка, одной 
из которых является формирование методиче-
ской компетенции. Исследователи рассматривают 
ее как интегративное свойство личности учителя, 
определяющее «его готовность и способность эф-
фективно решать методические задачи в процессе 
реализации целей обучения иностранному языку, 
связанных с формированием иноязычной комму-
никативной компетенции, образованием, воспи-
танием и развитием учащихся» [1, с. 5].

Успешность решения методических задач на-
прямую связана с уровнем развития методическо-
го мышления учителя, которое проявляется в спо-
собности профессионально мыслить и действо-
вать. Постановка задачи, контроль за ходом ее ре-
шения и правильностью выполняемых действий, 
внесение необходимых правок осуществляется 
на основе анализа, который позволяет проникать 
в сущность педагогического явления, выделять в 
нем отдельные части, понимать, какое значение 
имеет каждая из них и как она связана с целым. 

Аналитические умения составляют отдельную 
группу исследовательских умений и занимают 
особое место в структуре методической ком-
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В словаре методических терминов анализ уро-
ка определяется как «разбор учебного занятия в 
целом и отдельных его сторон» [9, c. 19]. Целью 
анализа является оценка структуры и содержания 
урока, технологии его проведения, эффективно-
сти решения учебно-методических задач. Мето-
дический анализ урока используется в качестве 
одного из средств профессиональной подготовки 
учителя иностранного языка.

Функция методического анализа весьма тру-
доемка, поскольку ее реализация предполагает 
владение целым комплексом аналитических уме-
ний, основу которых составляет последователь-
ное выполнение следующих действий: 

• определение роли анализируемого урока в 
серии уроков и в содержании всей учебной темы; 

• выявление факторов, определяющих резуль-
тативность данного урока, уровень методической 
подготовки учителя, уровень владения иностран-
ным языком учащихся; 

• определение обоснованности практических 
задач урока и их соответствия ожидаемым пред-
метным результатам;

• оценка содержания учебного материала и ор-
ганизационных форм работы на уроке;  

• определение причин положительных и нега-
тивных сторон в организации и проведении урока; 

• формулирование замечаний, общих выводов.
Сложность методического анализа заключа-

ется в его многоплановости, многофакторности, 
а также в специфике отдельных типов и видов 
урока. В отличие от плана урока методический 
анализ внешне менее выражен, носит скрытый 
характер, однако требует напряженной мысли-
тельной работы. 

Для целенаправленного наблюдения за ходом 
урока необходимы специальные средства. В каче-
стве таковых обычно используются схемы анали-
за. В методической литературе описаны различные 
подходы к их разработке. Так, например, Г.В.  Ро-
гова в свое время предложила при составлении 
схемы отталкиваться от требований к уроку, ос-
новными из которых являются следующие: целе-
направленность, содержательность, степень актив-
ности учащихся, мотивационная обеспеченность, 
многообразие используемых стимулов, особенно-
сти речевого и неречевого поведения учителя [3]. 
Позднее учителям были предложены подробные 
схемы аспектного и комплексного анализа и само-
анализа уроков иностранного языка [10]. 

Т.П. Леонтьева выделяет в качестве отдель-
ных критериев анализа результативность уро-
ка и его рефлексивную оценку [2]. Карта-схема 
комплексного дидактико-методического ана-

лиза урока иностранного языка, разработанная 
С.В.  Чернышовым, включает цели, оснащение, 
ход урока, последовательность формирования 
навыков и умений и другие аспекты образова-
тельного процесса [7]. 

Методическому анализу урока студенты линг-
вистического института обучаются на 3–5-х кур-
сах в рамках учебной дисциплины «Методика 
обучения иностранному языку». В ходе профес-
сиональной подготовки они получают представ-
ления о структуре, содержании и специфике ме-
тодического анализа урока иностранного языка. 
Результатом обучения выступает степень владе-
ния технологией методического анализа уроков 
разных типов и видов. Организация работы стро-
ится на обязательном соблюдении следующих 
требований: тщательный отбор объектов наблю-
дения, наличие плана и владение техникой фик-
сации результатов.   

В учебном процессе мы используем две схе-
мы анализа урока, составленные на основе обоб-
щения существующих подходов и собственного 
опыта. Первая схема предназначена для аспект-
ного анализа и включает следующие объекты 
наблюдения: цели и задачи урока, организация 
речевой и/или фонетической зарядки, обучение 
аспектам языка (фонетике, лексике, грамматике) 
и видам речевой деятельности (аудированию, 
говорению, чтению, письму), речевое поведение 
учителя и общие выводы по уроку. Вторая схема 
предполагает анализ методов обучения, степени 
коммуникативности урока, видов речевых ситуа-
ций, степени плотности общения на уроке, видов 
используемых упражнений и опор, формы кон-
троля, характера исправления ошибок [11].

В процессе методической подготовки студен-
ты учатся делать сначала аспектный анализ, а за-
тем переходят к овладению приемами краткого и 
развернутого анализа.    

Обучение аспектному анализу осуществляет-
ся на практических занятиях при изучении соот-
ветствующих учебных тем. На начальном этапе в 
качестве средства обучения используются планы 
уроков иностранного языка. Студентам предлага-
ются задания, связанные с анализом организации 
отдельных этапов урока, их содержания, особен-
ностей речевого поведения учителя и учащихся. 
При выполнении таких заданий студенты получа-
ют представление о структуре и форме плана уро-
ка, активно оперируют методическими категори-
ями. Такая работа помогает им лучше осознать 
необходимость теоретических знаний, позволяет 
увидеть их связь с практической профессиональ-
ной деятельностью. 

Садвокасова Л.А. Обучение студентов лингвистического вуза методическому анализу урока иностранного языка
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Краткий анализ урока студенты делают на пе-
дагогической практике после проведения своего 
урока или посещения урока однокурсника. Раз-
вернутый анализ урока предполагает детальное 
выделение и обсуждение всех моментов урока. 
Такой анализ проводится под руководством пре-
подавателя на практических занятиях в рамках 
темы «Урок иностранного языка».

Формирование методической компетенции 
имеет междисциплинарный характер, основы-
вается на практическом применении комплекса 
знаний, полученных в ходе психолого-педагоги-
ческой подготовки. Это оказывает существен-
ное влияние на качество методического анализа. 
Большую роль играет также способность сту-
дента к внимательному наблюдению на протяже-
нии всего урока. Наблюдение является одной из 
активных форм чувственного познания. На его 
основе делаются необходимые обобщения, под-
тверждаются или опровергаются выводы. В учеб-
ном процессе для развития этой способности ис-
пользуются видеозаписи уроков. 

Видеозаписи урока иностранного языка в ка-
честве средства обучения значительно облегчают 
организацию тренировочной работы, поскольку 
дают возможность управлять процессом просмо-
тра, чего нет при наблюдении за ходом урока в 
реальном времени. Наблюдение может осущест-
вляться в двух формах: самостоятельно или под 
руководством преподавателя.  

Как правило, сначала студенты просматривают 
видеозапись урока самостоятельно дома. Предва-
рительно на занятии подробно разбирается схема 
протоколирования урока, дается инструктаж о 
способах фиксации результатов наблюдения. Это 
позволяет студентам работать в индивидуальном 
темпе, при необходимости возвращаться к отдель-
ным частям урока и делать необходимые заметки. 
Преподаватель же может более рационально ис-
пользовать время практического занятия, на ко-
тором просматриваются только отдельные фраг-
менты урока с целью наблюдения за конкретны-
ми объектами, например, последовательностью 
действий учителя и учащихся, особенностями их 
речевого поведения.

Основная работа по развитию аналитических 
умений проводится на педагогических практи-
ках, когда студенты имеют достаточно времени 
для посещения уроков учителей иностранного 
языка и своих одногруппников. Практика наблю-
дения за ходом разных уроков способствует реа-
лизации системного подхода к его анализу за счет 
многократного выполнения последовательных 
действий по выделению отдельных частей урока, 

определению их роли и места, сведению частей в 
единое целое, установлению связи систематизи-
рующих факторов. 

Во время педагогических практик студенты 
ведут дневник практиканта, в котором отмечают 
свои успехи и неудачи, связанные с планирова-
нием и проведением уроков. Рефлексивная оцен-
ка своей деятельности способствует углублению 
имеющихся теоретических знаний и комплексно-
му развитию профессиональных умений. После 
прохождения практик, как правило, проводятся 
опросы, беседы со студентами с целью выявления 
их отношения к качеству организации и содержа-
ния работы, трудностей, с которыми они столкну-
лись.

Так, например, в 2021/22 учебном году было 
проведено анкетирование студентов четвертого 
курса после прохождения ими первой производ-
ственной (педагогической) практики. В опросе 
приняли участие студенты трех групп отделений 
немецкого и французского языков. Содержание 
анкеты включало две группы вопросов, направ-
ленных на выявление трудностей, связанных с 
фиксацией результатов наблюдения за ходом уро-
ка, а также в процессе анализа посещенного уро-
ка по предложенной схеме. Кроме того, студентам 
было предложено определить роль анализа урока 
в процессе профессиональной подготовки учи-
теля и сформулировать свое отношение к этому 
виду работы.

Ответы студентов на первую группу вопросов 
показали, что при стенографировании урока наи-
более легким оказалось задание на выделение от-
дельных этапов урока. С ним все справились без 
затруднений. Определение же объектов обучения 
вызвало трудности у 22 % опрошенных, которые 
отметили, что это либо получилось не сразу, либо 
всегда было сложно сделать. Значительная часть 
студентов (24 %) указала, что не умеет определять 
объекты обучения. Отследить последователь-
ность обучающих действий учителя смогли почти 
все, однако зафиксировать их при высоком темпе 
урока отдельным студентам (19  %) удавалось не 
всегда. Определенные трудности вызывала также 
фиксация особенностей речевого поведения учи-
теля и учащихся. Студенты, которым удавалось 
более полно зафиксировать ход урока, испытыва-
ли меньше трудностей при его анализе. При этом 
некоторые из них отметили, что пользовались 
диктофоном.

В целом всем студентам удавалось определить 
задачи наблюдаемого урока, однако 20  % опро-
шенных испытывали трудности с их формули-
ровками. Общие выводы по уроку тоже не вы-
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звали особых проблем, поскольку в схеме анализа 
они были прописаны довольно полно. Некоторые 
студенты (13  %) испытывали трудности с опре-
делением приемов коррекции ошибок из-за того, 
что не знали «как они называются». 

Ответы на вторую группу вопросов позволяют 
говорить о том, что после прохождения практи-
ки студенты лучше осознали важность анализа 
урока в процессе профессиональной подготов-
ки. Многие отметили, что лучше разобрались в 
сущности этого вида работы. По мнению 58  % 
опрошенных, анализы уроков учителей и одно-
группников помогают выстраивать логику своих 
уроков, использовать наблюдаемые приемы ра-
боты, избегать некоторых ошибок. Вместе с тем, 
осознавая полезность и необходимость анализа 
урока для профессионального становления, от-
дельные студенты (4 %) отметили, что эта работа 
очень утомительная и малопривлекательная, по-
скольку требует больших временных затрат. 

Проведенный опрос позволяет сделать вывод, 
что проблема сохранения мотивации к данному 
виду учебной деятельности остается актуальной 
и требует своего решения. С одной стороны, для 
выработки аналитических умений требуется мно-
гократное наблюдение и анализ одних и тех же 
объектов, с другой – однообразная работа снижа-
ет интерес, вызывает у студентов скуку и негатив-
но сказывается на качестве работы. Как правило, 
анализ становится шаблонным, поверхностным, 

слабо отражает личностное отношение к наблю-
даемому. 

В результате проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы:

1. Методический анализ урока остается важ-
ным аспектом профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка, обучение которому 
положительно сказывается не только на уровне 
развития аналитических умений студентов, но 
и способствует развитию умений планировать и 
организовывать собственные уроки.

2.  Новые требования к структуре, содержа-
нию и организации современного урока ино-
странного языка затрагивают все его стороны: 
структуру, содержание и организацию, что, в 
свою очередь, требует обновления существующих 
схем анализа, включения в них новых объектов 
наблюдения. 

3. Для сохранения мотивации студентов к это-
му виду деятельности необходимо иметь несколько 
вариантов схем анализа одного и того же объекта 
наблюдения. Вариативность обеспечит студентам 
возможность выбора способа выполнения задания, 
внесет элемент новизны, позволит обратить внима-
ние на разные стороны наблюдаемого объекта. 

4. Планомерная работа по обучению студен-
тов лингвистического вуза анализу урока ино-
странного языка способствует формированию их 
методической компетенции как одной из целей 
профессиональной подготовки. 
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закреплению у подрастающего поколения основ 
здорового образа жизни.

Для формирования здорового поведения 
наиболее благоприятным является юношеский 
возраст, поскольку именно в этот период миро-
воззрение становится более устойчивым и се-
парирующиеся от родителей юноши и девушки 
пробуют жить самостоятельно и проявлять соб-
ственные взгляды в своем образе жизни. При 
этом молодые люди еще восприимчивы к идеям, 
которые им предлагают другие люди (преподава-
тели вузов, старшие коллеги по работе и т. п.).

Многие психологические и социологические 
исследования подтверждают важное влияние 
здорового поведения на качество жизни челове-
ка. Расширение взглядов молодежи на возможные 
варианты организации образа жизни, понима-
ние взаимосвязи между поведением и качеством 

На сегодняшний день вопросы сохранения и 
укрепления здоровья населения Российской Фе-
дерации носят актуальный характер и являются 
приоритетным направлением в социальной по-
литике государства. Здоровье всегда было цен-
ностью для людей. При этом профилактика, т. е. 
предупреждение проблем со здоровьем носит 
более эффективный характер, чем лечение уже 
существующих заболеваний. Поэтому работа с 
молодежью по формированию здорового образа 
жизни приобретает особенное значение.

Несправедливым будет сказать, что в нашем 
обществе недостаточно пропаганды здорового 
образа жизни. Однако взрослое поколение фак-
тически демонстрирует нарушенное здоровое 
поведение: гиподинамию, злоупотребление алко-
голем и табакокурением, низкую стрессоустойчи-
вость и т. п. Такое противоречие не способствует 
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жизни позволит более эффективно профилакти-
ровать нарушения поведения среди молодежи. 
Поэтому очень актуальны исследования, посвя-
щенные изучению склонности к нарушению здо-
рового поведения среди подростков и молодежи.

Целью нашего исследования является изуче-
ние склонности к нарушению здорового поведе-
ния в юношеском возрасте.

Исследования [1; 2] говорят о том, что в по-
следнее время у студентов возросла популярность 
идей здорового образа жизни, при этом они ста-
ли хуже оценивать состояние своего здоровья. 
Статистика также показывает, что стало больше 
студентов, которые отказываются от курения и 
употребления алкоголя.

Несмотря на это, проблема склонности к на-
рушению здорового поведения все еще остается 
и требует пристального внимания со стороны со-
циальных институтов. Проблемы со здоровьем у 
студентов снижают качество жизни и эффектив-
ность учебной деятельности. Поступление в вуз и 
без того влечет за собой изменение образа жиз-
ни, у молодых людей увеличивается умственная 
нагрузка, необходимо перерабатывать большие 
объемы информации, что требует мобилизации 
памяти и концентрации внимания. При этом 
большая часть студентов вынужденно переезжа-
ет от родителей из сельской местности, поскольку 
вузы находятся в городах, что отражается на их 
психоэмоциональном состоянии. Процесс адап-
тации проходят все студенты, проживающие в 
городе в том числе, поскольку меняется коллек-
тив, новый состав преподавателей. По статистике, 
у студентов рабочий день чаще всего превышает 
10 часов, а спят они не более 7 часов. Важно так-
же учитывать такой стрессовый фактор, как сдача 
экзаменов, зачетов, завершение сессии.

В исследовании Л.В. Жихаревой и Т.С. Леви-
ной [3] было выявлено, что в поведении студен-
тов преобладают нарушение питания, эмоцио-
нальная некомпетентность, низкий самоконтроль 
поведения, погоня за модным имиджем и прене-
брежение безопасностью.

Интересными, на наш взгляд, можно считать 
исследования [4; 5], которые показывают, что 
даже у студентов медицинских университетов 
имеются нарушения здорового поведения, что 
само по себе выглядит парадоксально, поскольку 
медицинские вузы как раз готовят специалистов, 
которые в идеале должны все знать о здоровье и 
здоровом образе жизни. Однако знать – не значит 
применять знания на практике.

15–16 мая 2019 г. в Ростове-на-Дону прошел 
Всероссийский круглый стол «Здоровый образ 

жизни как социальная ценность и гражданская 
обязанность студенческой молодежи вузов» [6], 
на котором всеми докладчиками было отмечено, 
несмотря на то, что в целом среди молодых людей 
растет популярность идей здорового образа жиз-
ни, все-таки студенческая молодежь еще находит-
ся на начальном этапе формирования здорового 
образа жизни. Это значит, что требуется усилить 
работу образовательных организаций в этом на-
правлении.

На основе анализа результатов имеющихся 
исследований мы предположили, что у юношей 
сильнее выражено рискованное и саморазруши-
тельное поведение, а у девушек в большей степени 
выражена погоня за модным имиджем и хуже раз-
вита способность справляться со стрессами. При 
этом вторым допущением нашей гипотезы сфор-
мулировано предположение о том, что агрессив-
ность, раздражительность и экстернальность яв-
ляются предикторами склонности к нарушению 
здорового поведения в юношеском возрасте.

Исследование проводилось на выборке из 
178  студентов высших учебных учреждений го-
рода Барнаула (АлтГПУ, АГУ, АлтГТУ и др.). Воз-
раст респондентов от 18 до 24 лет (M = 19,98; SD = 
1,75), из них 89 девушек и 89 юношей. 

В ходе эмпирического исследования нами 
были изучены склонность к нарушению здорово-
го поведения («Опросник нарушений здорового 
поведения» Е.Л. Луценко, О.Е. Габелковой) [7], 
личностные особенности студентов («Фрайбург-
ский многофакторный личностный опросник» 
И. Фаренберга, Х. Зарга, Р.Г. Гампела) [8] и локус 
контроля (Опросник «Локус контроля» Е.Г. Ксе-
нофонтовой) [9]. В методике Е.Г. Ксенофонтовой 
нас в большей степени интересовали результаты 
по общей шкале интернальности.

Интерпретация показателей склонности к на-
рушению здорового поведения осуществлялась 
на основе квартильной стандартизации: 1 квар-
тиль рассматривался как низкий уровень, 2 и 3 
квартили – как средний уровень и 4 квартиль ис-
пользовался в качестве высокого уровня. Резуль-
таты отражены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что низкие значения у 
студентов доминируют по таким шкалам, как 
«Тяга к курению» и «Саморазрушительное по-
ведение». По всем остальным шкалам большая 
часть респондентов показывает средние значе-
ния. При этом у четвертой части студентов вы-
сокие показатели по шкалам «Тяга к курению» и 
«Тяга к алкоголю». В целом, у четверти студентов 
наблюдается высокая склонность к нарушению 
здорового поведения. 

Гурьянова Т.А. Склонность к нарушению здорового поведения в юношеском возрасте
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Далее мы проверили первое допущение нашей 
гипотезы о различиях в склонностях к наруше-
нию здорового поведения у юношей и девушек. 

Результаты сравнительного анализа, проведенно-
го с помощью U-критерия Манна – Уитни, отра-
жены в таблице 2.

Таблица 1
Распределение показателей склонности к нарушению здорового поведения у студентов, в %
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Высокий 24,71 23,03 17,98 24,71 20,22 21,91 21,35 16,85 24,71

Средний 35,96 43,82 52,81 44,94 44,94 39,89 52,25 35,39 46,63

Низкий 39,33 33,15 29,21 30,35 34,84 38,20 26,40 47,76 28,66

Таблица 2
Результаты сравнительного анализа показателей склонности 

к нарушению здорового поведения у юношей и девушек

Показатели
Девушки Юноши

Uэмп р
М SD М SD

Тяга к курению 13,85 6,92 16,84 7,53 Uэмп = 2971,0 p = 0,003

Нарушения питания 16,61 4,15 16,08 3,79 Достоверные различия 
отсутствуют

Пренебрежение 
безопасностью

21,15 4,45 25,61 5,87 Uэмп = 2232,5 p = 0,000

Тяга к алкоголю 15,83 5,45 17,34 6,31 Достоверные различия 
отсутствуют

Погоня за модным имиджем 19,25 3,45 18,25 2,91 Uэмп = 3259,5 p = 0,040

Низкий самоконтроль 17,20 3,08 16,24 3,50 Достоверные различия 
отсутствуют

Эмоциональная 
некомпетентность

14,35 3,22 12,31 3,21 Uэмп = 2644,5 p = 0,000

Саморазрушительное 
поведение

4,84 1,34 6,29 2,49 Uэмп = 2476,5 p = 0,000

Общий показатель 123,08 18,67 128,96 21,40 Достоверные различия 
отсутствуют

Из таблицы 2 видно, что кроме рискованно-
го и саморазрушительного поведения у юношей 
сильнее, чем у девушек, выражена тяга к курению. 
В то же время у девушек более выражена погоня 
за модным имиджем и эмоциональная некомпе-

тентность, как нами и предполагалось в первом 
допущении гипотезы.

Для подтверждения второго допущения нами 
был сначала проведен корреляционный анализ, 
результаты которого отражены в таблице 3.
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Таблица 3
Результаты корреляционного анализа между показателями склонности 

к нарушению здорового поведения и личностными особенностями у студентов

Лич-
ностные 
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у 

по
ве

де
ни

ю

Невро-
тичность ,116 ,205** -,066 ,103 ,054 ,374*** ,431*** ,107 ,245**

Спон-
танная 
агрес-
сивность

,241** ,169* ,311*** ,276*** ,079 ,183** ,105 ,425*** ,397***

Депрес-
сивность ,055 ,362*** -,146 ,059 ,071 ,410*** ,570*** ,122 ,222**

Раздра-
житель-
ность

,170* ,322*** ,205** ,203** ,118 ,297*** ,330*** ,240** ,386***

Общи-
тельность ,071 ,009 ,212** ,196*** ,168* -,181* -,268*** ,078 ,121

Уравно-
вешен-
ность

,006 -,207** ,164* ,053 ,056 -,340*** -,344*** -,079 -,077

Реактив-
ная агрес-
сивность

,227** ,015 ,437*** ,309*** ,041 -,004 -,057 ,330*** ,353***

Застен-
чивость -,051 ,222** -,333*** -,105 ,056 ,364*** ,521*** -,101 ,037

Откры-
тость ,032 ,177* ,053 ,101 ,110 ,116 ,186* ,115 ,161*

Экстра-
версия – 
Интро-
версия

,073 -,008 ,306*** ,205** ,144 -,108 -,228** ,090 ,182*

Эмоцио-
нальная 
лабиль-
ность

,146 ,315*** -,107 ,135 ,144 ,431*** ,586*** ,150* ,313***

Маску-
линность – 
Феминин-
ность

,101 -,193** ,457*** ,178* -,014 -,254** -,407*** ,171* ,096

Интер-
нальность 
общая

-,104 -,242*** -,009 -,157* -,003 -,301*** -,303*** -,145 -,238**

здорового поведения со всеми измеренными лич-
ностными особенностями.

С помощью пошагового регрессионного ана-
лиза была построена статистически значимая мо-

Представленные в таблице 3 корреляции меж-
ду измеренными признаками свидетельствуют о 
наличии ряда умеренных статистически значи-
мых связей показателей склонности к нарушению 
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дель (F(4; 173) = 17,029; p < 0,001), объясняющая 
чуть больше четверти дисперсии склонности к 
нарушению здорового поведения (R2  =  0,27) че-
тырьмя предикторами.

Результаты регрессионного анализа проде-
монстрировали статистическую зависимость 
склонности к нарушению здорового поведения 
от спонтанной агрессивности (β = 0,28, р ≤ 0,001), 
раздражительности (β  =  0,24, р  =  0,001), общи-
тельности (β = 0,19, р = 0,003) и общей интерналь-
ности (β = -0,21, р = 0,003).

По результатам исследования мы видим, что у 
четвертой части студентов имеется выраженная 
склонность к нарушению здорового поведения. 
При этом чаще всего встречаются проблемы с ку-
рением и употреблением алкоголя. У юношей тяга 
к курению выражена сильнее, чем у девушек. Так-
же юноши в большей степени склонны к самораз-
рушающему и рискованному поведению. Скорее 
всего, это обеспечивается более высоким уровнем 
тестостерона [10], который является причиной та-
ких характеристик, как склонность к доминирова-
нию, сильное импульсивное желание рисковать, 
повторяющиеся кратковременные периоды напря-
жения и расслабления. При этом физиологические 
особенности мальчиков закрепляются в процессе 
воспитания лояльным отношением общества к 
таким формам поведения мальчиков, как игры на 
военную тематику, разрешение конфликтов сило-
выми методами, т. е. к проявлению агрессии. 

У девушек в отличие от юношей сильнее выра-
жено стремление «жить красиво», иметь модель-
ную внешность, соответствовать модным трен-
дам, что зачастую идет во вред здоровью. При 
этом девушки больше склонны к неэффективным 
стратегиям борьбы со стрессом. Например, сома-
тизация тревоги и формирование ипохондриче-
ского отношения к своему здоровью, депрессив-
ное реагирование, концентрация на негативных 
эмоциях и т. п. 

Также среди студентов распространена (почти 
четвертая часть выборки) проблема нарушений 
пищевого поведения, которая, с одной стороны, 
подкрепляется навязываемым СМИ образом 
успешного (обязательно стройного) человека, а с 
другой – пища – это легкий путь получения «гор-
монов радости» [11–13].

В целом, мы видим, что высокая спонтанная 
агрессивность и раздражительность (одна из 
форм проявления агрессии) усугубляют склон-
ность к нарушению здорового поведения, кото-
рая также положительно связана и со спонтанной 
агрессивностью. При высокой агрессивности че-
ловеку гораздо труднее управлять своим поведе-

нием и это способствует тому, что человек, выра-
жая свою агрессивную энергию, может нарушать 
разумные правила, подвергая себя разным опас-
ностям.

Интересным, на наш взгляд, является факт, что 
высокая общительность также является предикто-
ром склонности к нарушению здорового поведе-
ния. По всей видимости, это связано с тем, что, как 
правило, высокообщительные люди (экстравер-
ты) более социабельны, сильнее ориентируются 
на мнение социума, в большей степени зависят от 
него, а значит, в меньшей степени могут противо-
стоять влиянию других людей, которое в молодеж-
ной среде часто носит провокационный характер. 
Если посмотреть на времяпрепровождение мо-
лодых людей, то среди разных видов деятельно-
сти мы увидим посещение ночных клубов, кафе, 
встречи большими компаниями, где всегда посту-
пают предложения употребить алкоголь, покурить 
и т. п. Ориентированные на социум люди в боль-
шей степени склонны давать согласие на разные 
предложения. О том, что экстраверты в большей 
степени склонны нарушать правила и установлен-
ный порядок писал еще Г.Ю. Айзенк [14].

При этом именно выраженная экстерналь-
ность как склонность обвинять других людей 
и обстоятельства в своих неудачах также спо-
собствует нарушающему здоровье поведению. 
В  частности, из практики консультирования мы 
неоднократно слышали мнение о том, что если 
у человека жизнь полна бед и неприятностей, то 
возможность вкусно поесть является единствен-
ной радостью, которой не хочется лишаться.

Устоявшиеся в социуме стереотипные мнения 
по типу «курение успокаивает», «алкоголь рас-
слабляет», «если я лишен радостей жизни, то у 
меня есть хотя бы возможность поесть», «кто не 
рискует, тот не пьет шампанского» и т. п., а также 
навязываемые СМИ и рекламой образы успеш-
ных людей (которые обязательно худые, выглядят 
определенным образом) толкают людей на разно-
го рода поступки, которые в целом больше вредят 
здоровью, нежели делают людей счастливыми и 
успешными.

Наше исследование показывает, что склон-
ность к нарушению здорового поведения со-
четается с высокой невротичностью, агрес-
сивностью, эмоциональной лабильностью, 
депрессивностью, экстернальным локусом кон-
троля и экстраверсией.

Интересен факт, что выраженная маскулин-
ность связана с пренебрежением безопасностью, 
саморазрушительным поведением и тягой к ал-
коголю. Выраженная фемининность связана с 



56

2023  1 (54)

нарушениями питания, низким самоконтролем 
и эмоциональной некомпетентностью. Сравни-
тельный анализ как раз показал достоверные раз-
личия по рискованному и саморазрушительному 
поведению, а также эмоциональной некомпетент-
ности у юношей и девушек. На основании таких 
результатов можно говорить о типично мужских 
способах реагирования на стресс и типично жен-
ских. В  практике консультирования часто под-
тверждается, что мужчины реагируют на стресс 
употреблением алкоголя и рискованным поведе-
нием (драки, случайный секс и т.  п.). Женщины 
же чаще всего рассказывают о том, что у них на-
блюдаются проблемы с питанием (либо полное от-
сутствие аппетита, либо, наоборот, неконтролиру-
емое употребление пищи в больших количествах) 
и эмоциональное реагирование, проявляющееся в 
неконтролируемых аффектах и психосоматизации 
(головные боли, затрудненное дыхание и т. п.).

Полученные результаты позволяют составить 
некоторые представления о психологическом 
портрете студента, склонного к нарушению здо-
рового поведения. Это молодой человек, обла-
дающий следующими чертами: склонный к пси-
хосоматическим проявлениям и аффективному 

реагированию, импульсивный, возбудимый, не-
гативно оценивает себя, свою жизнь и свое бу-
дущее, выражено стремление к доминированию, 
экстраверт, направлен на открытые, доверитель-
ные отношения, самокритичен, не верит в свои 
силы, склонен думать, что на его жизнь влияют 
другие люди и обстоятельства.

Оба допущения нашей гипотезы нашли свое 
подтверждение. Погоня за модным имиджем и 
неспособность справляться со стрессами сильнее 
выражены у девушек, при этом юноши в большей 
степени склонны к рискованному саморазрушаю-
щему поведению. В том числе у юношей сильнее 
выражена тяга к курению. Также мы получили 
подтверждение тому, что агрессивность, раздра-
жительность и экстернальность являются преди-
кторами склонности к нарушению здорового по-
ведения. При этом предиктором также является 
общительность.

Результаты исследования позволяют нам бо-
лее обоснованно настаивать на том, что в про-
граммах обучения вузов, независимо от профиля 
подготовки, должны быть представлены такие 
дисциплины, в которых будут даваться основы 
здорового образа жизни. 
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Abstract. The paper deals with the current issue of developing cultural needs of the younger generation in connection 
with education and mental health. The authors provide a definition of cultural needs and their characteristics from the 
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идеалов и ценностей молодежи, их ориентация 
на «западные»: толерантность к низменным про-
явлениям личности, их поощрение в обществен-
ном мнении в ущерб развитию духовности, культ 
материальных потребностей и их гипертрофиро-
ванные проявления, потребительство, начиная с 
детского возраста, в ущерб созиданию, насилие 
и т.  д. Фундаментальным вопросом психологии 
личности, возрастной и педагогической психо-
логии является проблема необходимости и сущ-
ности изменения стратегии и ориентиров разви-
тия личности в различные возрастные периоды, 
выработки критериев, на основе которых будет 
выявляться и оцениваться уровень развития тех 
или иных характеристик личности. Это важно 
осуществлять как в системе образования в связи 
с реализацией образовательных стандартов, так 

Современная отечественная стратегия вос-
питания, формирования и развития личности, 
ее мотивационно-потребностной сферы  бази-
руется на достижениях культурно-исторической 
психологии и деятельностного подхода, пред-
ставленных в работах как их основателей, так и 
последователей (К.А. Абульханова-Славская  [1], 
А.Г.  Асмолов [2], Л.И.  Божович [3], Л.С. Выгот-
ский [4], А.Н. Леонтьев [5], Д.А. Леонтьев [6] и 
др.). Однако изменение социально-политиче-
ской ситуации в обществе привело к порожде-
нию множества проблем, характерных именно 
для современных условий воспитания детей и 
молодежи, не выраженных в предшествующие 
десятилетия второй половины XX века, т.  е. в 
советский период. К ним можно отнести ряд не-
гативных тенденций, таких как трансформация 
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и в условиях семейного воспитания детей. Не-
обходимость обращения к вопросу о выработке 
стратегии развития личности в современных со-
циокультурных условиях продиктована тем, что 
назрел ряд острых проблем, требующих решения 
не только в связи с многочисленными негативны-
ми явлениями (деградация духовных ценностей, 
неадекватное самосознание, уход от реальности 
в виртуальный мир, потребительство, включение 
в асоциальные группы, агрессивность, буллинг 
и т. д.), но и в связи с ухудшением состояния пси-
хического здоровья детей и молодежи (И.Ф. Дья-
конов, И.В Дубровина, Г.П. Костюк, Д.В.  Лубов-
ский, Б.В. Овчинников [7; 8] и др.).Так, например, 
на наш взгляд, в настоящее время одной острей-
ших проблем воспитания и развития личности 
уже в детские периоды жизни становится ориен-
тация на потребительство, зачастую связанное с 
удовлетворением потребностей, не требующих 
усилий (умственных, физических), носящих «си-
юминутный» и гедонистический характер (раз-
влечения, привлекательная еда и  т.  д.). Наряду с 
тем, что соотношение потребностей созидания и 
потребления резко изменилось в последние деся-
тилетия в сторону увеличения потребления, так-
же сократилось время от возникновения потреб-
ности до ее удовлетворения. Эта тенденция уже 
приводит к очень серьезным негативным послед-
ствиям в развитии детей и молодежи, таким как 
приобщение к нездоровому образу жизни, психи-
ческие расстройства.

Процесс воспитания и развития личности уже 
многие десятилетия ориентируется на развитие, 
воспитание и формирование мотивационно-по-
требностной сферы личности как основной стра-
тегический ориентир. Поэтому актуально рас-
смотрение значимых с точки зрения современной 
практики воспитания подрастающего поколения 
аспектов развития мотивационно-потребностной 
сферы. В понятийном аппарате психологии для 
описания сферы психики, включающей побужде-
ния (мотивы), потребности, используют не только 
понятие «мотивационно-потребностная сфера», 
но и «ценностно-смысловая сфера». Мы исполь-
зуем это понятие (в отличие от понятия «цен-
ностно-смысловая сфера») как более широкое, 
охватывающее не только ценностно-смысловые 
образования личности, а гораздо более широкий 
спектр ее характеристик. Обратимся к характери-
стике потребностей как основного источника ак-
тивности личности. Они являются базой возник-
новения и развития мотивов в таких проявлениях, 
как идеалы, ценностные ориентации, стремления, 
убеждения, интересы, желания  и т.  д. «Окульту-

ривание» биологических потребностей и возник-
новение культурных потребностей в онтогенезе 
происходит последовательно и закономерно, но 
этот вопрос изучен недостаточно. С точки зре-
ния феноменологического подхода у человека как 
субъекта культуры можно выделить такие ее со-
ставляющие, как культура поведения, общения, 
познания (мышления и  т.  д.), игры, труда, пита-
ния, эмоций и чувств, гигиеническая, физическая 
и т. д. Начиная с детства, у него перестраивают-
ся все аспекты его жизнедеятельности и психи-
ки, развиваются высшие психические функции. 
«Окультуривание» психики человека, как уже 
отмечалось, включает в себя культуру эмоций и 
чувств, культуру мышления и речи и т. д., кото-
рые являются своеобразным итогом обучения 
и воспитания. Вместе с тем ключевой и перво-
степенный вопрос связан со становлением, раз-
витием, воспитанием культурных потребностей, 
лежащих в основе всей жизнедеятельности, прак-
тической и психической деятельности человека. В 
основе культуры поведения, общения, познания 
и т. д. лежат соответствующие им культурные по-
требности. Изучен процесс становления многих 
культурных потребностей. В  дошкольном воз-
расте на начальном этапе становления личности 
значимы потребности в физической активности, 
творчестве, нравственные, коммуникативные, 
игровые, познавательные, гигиенические и др. В 
начальной школе ведущую роль в развитии лич-
ности играют познавательные и учебные потреб-
ности, а также потребность в сотрудничестве, до-
стижении успехов и т. д. В подростковом возрасте 
большое значение приобретают окультуривание 
сексуальной потребности, потребность в дружбе, 
групповой принадлежности и т. д. В юношеском 
возрасте одной из первостепенных становится по-
требность в осмыслении жизни, поиске и выборе 
жизненного пути. С юношеского возраста также 
становятся значимыми потребность в спутнике 
жизни, родительская потребность и т.  д. Вместе 
с тем системное описание возрастных новооб-
разований и возможностей их формирования с 
точки зрения развития культурных потребностей 
требует проведения дальнейших исследований. 
Являясь источником любой активности, потреб-
ности задают  вектор развития, от них зависит не 
только то, каким человек станет как личность, но 
и насколько он будет психически здоров. Поэтому 
внимание к проблеме потребностей и их развития 
прослеживается во всех ведущих направлениях 
как отечественной, так и зарубежной психологии 
XX  века. Наиболее значительный вклад в иссле-
дование мотивационно-потребностной сферы 

Колмогорова Л.С., Колмогорова Л.А. Культурные потребности как ориентир развития...
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личности внесли такие направления зарубеж-
ной психологии, как психоанализ (от З.  Фрей-
да, Э. Фромма до современных их последовате-
лей), гуманистическая психология (А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.), экзистенциальная психология 
(В. Франкл). В отечественной психологии, несмо-
тря на многообразие теорий личности, наиболее 
разработанными, как уже отмечалось, являются 
теории и подходы с позиций культурно-истори-
ческой психологии. Наша теоретическая позиция 
в анализе культурных потребностей как одной 
из составляющих мотивационно-потребностной 
сферы личности основывается на трудах А.Г. Ас-
молова [2], Л.И. Божович [3], Л.С. Выготского [4], 
А.Н. Леонтьева [5], Д.А. Леонтьева [6].

В иерархическом строении потребностей че-
ловека одни ученые (социально-психологическое 
направление) высшими считают социальные по-
требности, другие (гуманистическое направле-
ние) – потребность в самоактуализации, самораз-
витии и т. п. В теоретических взглядах Э. Фромма 
[9] прогрессивное изменение человека связывает-
ся с развитием и доминированием потребностей 
бытия: быть активным, реализовывать свои спо-
собности, общаться с другими людьми, отдавать 
(а не иметь) и т. д. В теории В. Франкла [10] доми-
нирующей можно считать потребность человека в 
осмыслении собственной жизни и поиске смысла 
жизни. При этом в некоторых теориях духовные, 
социальные потребности авторы нередко ото-
ждествляют с культурными, относя к ним нрав-
ственные, познавательные, коммуникативные, 
художественно-эстетические и другие потребно-
сти. Не останавливаясь детально на различных 
классификациях видов потребностей, отметим 
также, что некоторые авторы выделяют социаль-
ные потребности, не анализируя культурные как 
отдельную группу. Так, Е.П. Ильин выделяет пер-
вичные (базовые, врожденные) и вторичные (со-
циальные, приобретенные) потребности. Причем 
социализированные базовые потребности, став-
шие культурными, рассматриваются им как некая 
надстройка [11]. Вместе с тем специфика культур-
ных потребностей в различных теориях остает-
ся недостаточно исследованной. Иерархическое 
строение мотивационно-потребностной сферы 
наиболее полно представлено и обосновано в ра-
ботах А. Маслоу [12] и деятельностном подходе. 
А.Н. Леонтьев [5] предложил подход к описанию 
структуры личности через систему смыслообра-
зующих мотивов. Он считал, что смыслообразу-
ющие мотивы и стоящие за ними потребности в 
структуре личности занимают особое место, их 
система образует «ядро» личности. Иерархич-

ность можно отнести как к строению личности, 
так и к мотивационному компоненту в структу-
ре деятельности. Деятельность человека, как от-
мечают сторонники деятельностного подхода, 
может быть полимотивированной. Но  каждый 
мотив возникает из потребности, на основе по-
требности. Поэтому, на наш взгляд, одна дея-
тельность может вызываться как одной, так и 
несколькими потребностями, т.  е. являться «по-
липотребностной». Например, заболевший чело-
век осуществляет деятельность, направленную на 
оздоровление (лечение), не только побуждаемый 
потребностью «стать здоровым». Также источни-
ком данной активности могут выступать потреб-
ности быть полезным близким людям (семье), 
быть востребованным работником, зарабатывать 
(или содержать свою семью материально) и т.  д. 
Потребности, наряду с мотивами, образуют ие-
рархию, определяющую структурно и содержа-
тельно не только уровень развития личности, но 
и ее психическое здоровье. Развитие, изменение 
личности – это, прежде всего, перестройка си-
стемы потребностей и мотивов. Э. Фромм писал, 
что изменение личности возможно лишь в том 
случае, если человеку удается обратиться к новым 
способам осмысливания жизни: если он при этом 
мобилизует все свои жизненно важные стремле-
ния, переосмыслит «формы витальности», кото-
рые были ему присущи прежде [9]. Без затраги-
вания смыслообразующих мотивов и стоящих за 
ними потребностей, воздействия на них воспи-
тание остается поверхностным, неэффективным. 
Именно это мы наблюдаем в так называемой «ме-
роприятийной», «развлекательно-зрелищной» 
педагогике, когда массовые мероприятия, «флэш-
мобы» только поведенчески вовлекают детей и 
молодежь, не «доходя» до глубокого содержатель-
ного воздействия на формирующуюся систему 
потребностей и смыслообразующих мотивов.  

Можно ли поставить знак равенства между 
культурными и духовными, культурными и соци-
альными потребностями? На наш взгляд, несмо-
тря на их близкое содержание, важно разграничи-
вать данные понятия, четко определяя основания, 
по которым они различаются. Вместе с тем в пси-
холого-педагогической литературе встречается 
их отождествление, которое приводит к недоста-
точно точному употреблению понятия «культур-
ная потребность». Социальные и духовные по-
требности по своему происхождению могут быть 
отнесены к культурным, также и «окультурен-
ные» биологические потребности человека, объе-
диняющие нас с животными (пищевая, родитель-
ская, жилищестроительство и  т.  д.), становятся 
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культурными в процессе воспитания. Еще более 
неточное употребление понятия «культура» при-
водит к таким противопоставлениям, встречаю-
щимся в педагогике, журналистике и других сфе-
рах, как «культура и спорт», «культура и наука». 
В своей сущности спорт, наука и другие сферы 
деятельности человека – это также сферы куль-
туры в широком ее значении. Переходя к анализу 
культурных потребностей, следует отметить, что 
и потребность в научной деятельности, и потреб-
ность в занятии каким-либо видом спорта – все 
это разновидности одного общего класса куль-
турных потребностей. В отличие от естественных 
потребностей, культурные означают потребность 
в предметах и явлениях, способах деятельности и 
поведении, выработанных культурой и в культу-
ре. Очевидно, что они не тождественны потреб-
ностям приобщения к культурному наследию в 
художественно-эстетической сфере, хотя и вклю-
чают их. Культурные потребности, как уже от-
мечалось, также являются результатом «окульту-
ривания» естественных потребностей человека. 
В  сущности, культурные потребности охватыва-
ют все сферы жизнедеятельности человека, при-
общающегося к культуре в широком значении 
этого слова. Поэтому потребности, связанные как 
с едой, отдыхом, так и спортом, наукой и т. д., мо-
гут относиться к культурным. В процессе воспи-
тания происходит качественное преобразование 
как материальных, так и духовных, как биологи-
ческих, так и социальных потребностей: все они 
становятся культурными. Причем социальные и 
духовные потребности, которые не имеют наслед-
ственной основы, развиваются полностью при-
жизненно. Идет непрерывный процесс порож-
дения новых культурных потребностей, что не 
может не отразиться на процессе их воспитания. 
Именно культурные потребности и идеалы, цен-
ности культуры являются, на наш взгляд, основ-
ным целевым ориентиром воспитания подраста-
ющего поколения.   

В психолого-педагогических исследованиях 
недостаточно раскрыты характеристики челове-
ческих потребностей как культурных потребно-
стей (в отличие от естественных), их диагностика 
и возможности их формирования. Что отличает 
культурные потребности? Традиционно выделя-
ются такие характеристики человеческих потреб-
ностей, как сила, периодичность возникновения, 
осознанность, способ удовлетворения и предмет-
ное содержание потребности (совокупность тех 
объектов материальной и духовной культуры, 
окружающей действительности, с помощью ко-
торых потребность может быть удовлетворена). 

Основываясь на общих характеристиках, мы вы-
деляем следующие специфические характеристи-
ки, присущие именно культурным потребностям: 
осмысленность (разумность), осознанность, про-
извольность (контролируемость), иерархичность, 
отсроченность, самостоятельность и опосред-
ствованность удовлетворения. Эти характеристи-
ки раскрывают, на наш взгляд, сущность культу-
ры человека и поэтому должны стать ориентиром 
воспитания и развития мотивационно-потреб-
ностной сферы развивающейся личности. При 
этом в развитии потребностей важнейшими яв-
ляются вопросы содержания потребностей и их 
соотношения, иерархии, степени выраженности, 
устойчивости. Раскроем отдельные характери-
стики потребностей более детально.  

Разумность или осмысленность потребностей 
предполагает адекватное возрасту умственное 
и нравственное развитие. Как отмечается в пси-
хологическом словаре М.И.  Еникеева, разумные 
потребности – это «индивидуальные потребно-
сти, имеющие положительное социальное и лич-
ностное значение, рационально и нравственно 
оправданные потребности, социально санкци-
онированные виды потребностей и способы их 
удовлетворения» [13, с. 310]. Разумность прежде 
всего связана с умеренностью, чувством меры и 
обоснованностью. Важна соразмерность самой 
потребности и оценки возможностей ее удовлет-
ворения. Как чрезмерное их ограничение, так и 
безграничность, неспособность к самоограниче-
нию могут привести к психическому нездоровью, 
неблагополучию.  

Можно выделить следующие критерии разум-
ности потребностей:

• чувство меры в удовлетворении каких-либо 
потребностей, не приводящее к деградации лично-
сти (важно избегать как депривацию потребностей, 
так и чрезмерное их развитие);

• соответствие потребности и возможностей, 
средств ее реализации;

• способность анализировать и оценивать вы-
бор предмета потребности, не доводящая до из-
вращений;

• гармоничное сочетание различных потреб-
ностей (духовных и материальных, потребления и 
созидания и т. д.) без гипертрофирования какой-
либо из них.

Разумность и осмысленность потребностей 
способствует выстраиванию приоритетов, опти-
мального сочетания различных, подчас противо-
положных, потребностей. Гармоничность в сфере 
потребностей и мотивов является признаком пси-
хического здоровья человека. Конкурирующие 
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между собой потребности вызывают внутренние 
противоречия, внутренние конфликты. Важно, 
чтобы различные потребности гармонично до-
полняли друг друга. Рассмотрим это на примере 
потребностей созидания и потребления.

Потребности созидания предполагают не по-
лучение чего-либо в готовом виде, а осуществле-
ние деятельности, направленной на достижение 
материальных или духовных благ, продуктов. Со-
зидание – деятельность человека, направленная 
на совершенствование мира и самого себя. Ос-
новное различие созидания и потребления в том, 
что их цели различны, часто противоположны 
(«сделать», «создать» в противовес к «получить», 
«купить» и т. д.). Одна и та же материальная или 
духовная потребность может существовать в виде 
созидания или потребления (послушать музыку – 
самому сыграть на музыкальном инструменте, 
купить готовый торт – самому испечь торт и др.). 
Чрезмерное развитие потребностей потребления 
приводит к потребительству. Лозунг «потребляй и 
получай удовольствие» приводит тому, что страсть 
начинает управлять человеком, а не человек – сво-
ими потребностями, как следствие, возникают 
аддикции. Потребительство  – деятельность (или 
бездеятельность) человека, направленная на удов-
летворение потребностей, не связанных с базовы-
ми потребностями (сон, еда, безопасность и т. д.). 
И поэтому потребительства нет у животных, оно 
появляется только у человека и является своео-
бразным «перекосом» окультуривания в основ-
ном биологических потребностей. Ярким приме-
ром являются акизитивные потребсти, которые 
при неправильном воспитании и определенных 
условиях жизни (лишения, депривация потреб-
ности) могут привести к «синдрому Кащея», кото-
рый «над златом чахнет», безудержному употре-
блению еды и т. д. Сколько угодно примеров этому 
мы видим и в современной жизни. Например, это 
свойственно части «сверхбогатых» людей, бес-
культурье и неуемное потребительство которых 
может доходить до фантастических или анекдоти-
ческих масштабов. Если бы их потребности раз-
вивались в рамках разумного потребления, воз-
можно, они бы гораздо больше внимания уделяли 
благотворительности, развитию инфраструкту-
ры и т.  д. Потребности созидания, как правило, 
связаны с построением более долгосрочной пер-
спективы. Чтобы достичь цели, успеха в создании 
материальных или духовных благ, предпочтя их 
немедленному сиюминутному удовлетворению 
потребности, зачастую требуется пройти долгий 
путь и приложить усилия. Именно поэтому ста-
новление потребностей созидания имеет наибо-

лее выраженный развивающий эффект, а такое 
воспитание становится школой воли, целеустрем-
ленности и других важнейших качеств личности. 
Гармоничное сочетание потребностей созидания 
и потребления является, на наш взгляд, одной из 
базовых характеристик культурных потребно-
стей.  

Произвольность как контролируемость и 
управляемость потребностей важна в плане раз-
вития личности в онтогенезе, но возрастной 
аспект изучен недостаточно. Контролируемость 
потребности близка к осознанности, она пред-
полагает осознанность, но не сводится к ней и 
означает способность управлять своими потреб-
ностями. Осознанность не всегда приводит к кон-
тролю над своими потребностями, например, это 
проявляется при аддикциях. Человек управляет 
своими потребностями, а не наоборот. Контро-
лировать можно только осознаваемые потребно-
сти, поэтому важным моментом, определяющим 
осознанность, является самопознание, самоана-
лиз. Только на этой основе можно регулировать и 
контролировать собственные потребности. Удов-
летворение или неудовлетворение потребности 
всегда вызывает соответствующие эмоции – по-
ложительные или отрицательные. Поэтому са-
моконтроль в сфере потребностей всегда связан 
с регуляцией личностью своего эмоционального 
состояния, а также с осознаванием собственных 
эмоций. Первые попытки осознания собственных 
потребностей и эмоций в совместном обсужде-
нии со взрослым возникают уже в дошкольном 
возрасте. Также важным моментом в характери-
стике контролируемости является внутренний 
контроль и способность выявить и предотвра-
тить попытки осуществления внешнего контроля 
над собственными потребностями, т.  е. манипу-
лирование. Контролируемость приводит к ощу-
щению того, что «Я – хозяин своих побуждений, 
стремлений, желаний».

Временному аспекту анализа потребностей 
практически не уделяется внимания в психоло-
гических исследованиях. Вместе с тем временной 
аспект является немаловажным с точки зрения 
развития и воспитания потребностей. Временной 
аспект включает в себя следующие параметры: 
а)  время, которое уделяется на удовлетворение 
потребности; б) время, на которое откладывает-
ся удовлетворение потребности; в) планирование 
времени удовлетворения потребности; г) оценка 
возможности удовлетворения различных потреб-
ностей и выстраивание приоритетов, последова-
тельности их удовлетворения во временной пер-
спективе.
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Отсроченность в удовлетворении потребно-
стей играет важную роль в развитии личности, 
особенно ее волевых качеств, таких как упорство, 
настойчивость, терпение, целеустремленность. 
Отсроченное удовлетворение потребностей свя-
зано с ограничениями, способствует построению 
временной перспективы. Отсроченное удоволь-
ствие – стимул к развитию, т. к. создает как близ-
кую, так и дальнюю временную перспективу лич-
ности, развивает произвольность и связанные с 
ней качества. 

Опосредствованность удовлетворения куль-
турных потребностей как высшей психической 
функции человека означает не только нахожде-
ние, изготовление и употребление в своей дея-
тельности орудий (предметов, знаков, символов 
и т.  д.), но и опору при выборе путей, способов 
и средств на такие элементы культуры, как обы-
чаи, традиции, нормы и т.  д. Поэтому опосред-
ствованность создает многообразие и специфику 
культурных потребностей в зависимости от кон-
кретных социокультурных условий. У людей даже 
первичные потребности (в еде, одежде, жилище 
и т. д.) настолько своеобразны в зависимости от 
культурного контекста, что вопрос их развития и 
воспитания имеет множество нюансов, решается 
конкретно в каждых конкретно-исторических и 
социокультурных условиях.   

Самостоятельность или приложение соб-
ственных усилий также является важной харак-
теристикой культурных потребностей. То, что 
дается в готовом виде, не ценится человеком. 
Задача взрослого – определить меру помощи и 
степень самостоятельности ребенка в каждом 
конкретном случае. Это соответствует одному 
из основных положений культурно-историче-
ской психологии о зоне ближайшего развития и 
совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Самостоятельность в процессе порождения и 
удовлетворения потребности с возрастом уве-
личивается, а у взрослого человека определяет 
меру психологической зрелости личности. Са-
мостоятельность может проявляться также в 
рефлексии собственных потребностей с точки 
зрения их характеристик (осмысленности, опос-
редствованности и т.  д.). Психически здоровый 
взрослый человек способен адекватно опреде-
лить меру самостоятельности в удовлетворении 
потребностей, не впадает в иждивенческий на-
строй и не возлагает на других людей ответствен-
ность за удовлетворение собственных потреб-
ностей. В детские периоды анализ потребностей 
в контексте их самостоятельности практически 
не исследован. При этом важно определить меру 

самостоятельности ребенка, помощь взрослого в 
каждом конкретном случае.

Иерархичность и системное строение моти-
вационно-потребностной сферы начинает фор-
мироваться уже в дошкольном возрасте, когда 
«первое рождение» личности связано с образо-
ванием иерархии, вершинное положение в кото-
рой занимают, как правило, социальные мотивы 
и потребности, уступая место биологическим. 
В дошкольном возрасте ребенок способен сделать 
выбор между двумя конкурирующими потребно-
стями и, соответственно, мотивами. Если встает 
необходимость между выбором быть одобряе-
мым взрослым и сделать что-то привлекательное, 
но неодобряемое, то ребенок способен соподчи-
нить мотивы в пользу социальной потребности 
в одобрении. На качественно новом уровне си-
стемность формируется уже в подростковом воз-
расте, образуя уникальное для каждой личности 
строение мотивационно-потребностной сферы. 
Однако вопрос об иерархичности – сложный и 
недостаточно решенный с точки зрения разви-
тия культурных потребностей и уровня развития 
личности, в том числе ее психологической зрело-
сти в отдельные возрастные периоды.

Перечисленные характеристики культурных 
потребностей позволяют отнести их к высшим 
психическим функциям. Таким образом, культур-
ные потребности – это потребности в предметах, 
явлениях, способах деятельности и поведении, 
выработанных культурой и в культуре, которые 
характеризуются осмысленностью (разумно-
стью), произвольностью (контролируемостью), 
осознанностью, иерархичностью, отсроченно-
стью, самостоятельностью и опосредствованно-
стью удовлетворения. Выделенные характеристи-
ки могут выступать критериями в диагностике и 
формировании культурных потребностей в раз-
личные возрастные периоды. Следует отметить, 
что существующие диагностические комплексы, 
сопровождающие реализацию образовательных 
стандартов, лишь частично решают эту проблему, 
в частности для начальной школы [14].

Культурные потребности связаны со здоро-
вьем человека, в том числе психическим. Как из-
вестно [15], здоровье человека определяется на 
50–55 % образом жизни. А образ жизни, в свою 
очередь, определяется культурой человека, его 
образованностью и воспитанностью. Поэтому 
культуру человека, в том числе психологическую, 
можно считать важным условием сохранения и 
укрепления психического и соматического здо-
ровья. Культура отдельного человека позволяет 
осознанно, осмысленно относиться к себе и свое-
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му здоровью и при необходимости находить нуж-
ную информацию, способы и средства помощи и 
самопомощи, выход из трудной жизненной ситуа-
ции, связанной со здоровьем. Культурные потреб-
ности как часть психологической культуры имеют 
прямое отношение к психическому здоровью че-
ловека. Их низкий уровень порождает множество 
проблем, связанных с психическим здоровьем. 
Так, например, дисгармония в сфере потребностей 
и возможностей их удовлетворения порождает 
внутриличностные конфликты. В.  Франкл [10] 
считал, что современный взрослеющий человек 
все чаще сталкивается с фрустрацией экзистенци-
альных потребностей (отсутствие смысла жизни), 
которая приводит к проблемам, связанным с пси-
хическим здоровьем. Неразумность потребностей 
может привести к примитивизму, деградации лич-
ности. Негативное влияние на психическое разви-
тие и здоровье оказывает депривация потребно-
стей. В каждом возрастном периоде ведущую роль 
играют определенные потребности, например, в 
первые годы жизни особенно негативно на раз-
витие ребенка влияет депривация потребности в 
эмоциональном общении, материнская деприва-
ция. В юношеском возрасте депривация социаль-
ных потребностей может привести к пережива-
нию одиночества. 

В исследовании переживания одиночества 
Е.А.  Манаковой [16] была выявлена связь типов 
одиночества с уровнем удовлетворенности соци-
альных потребностей девушек-студенток, также 
было установлено, какой компонент психического 
здоровья нарушается в первую очередь при каждом 
типе одиночества. Для достижения поставленной 
цели с помощью подобранного инструментария 
были диагностированы следующие социальные 
потребности личности: потребность в самовос-
приятии, потребность в мотивации достижения, 
потребность в агрессивности, потребность в де-
монстративности, потребность в принятии авто-
ритета, потребность в автономии, потребность в 
аффилиации, потребность в принятии опеки, по-
требность в доминировании, потребность в опеке 
другого, потребность в радикализме, потребность 
в стойкости при достижении целей. В результате 
было показано, что при переживании одиноче-
ства как негативного чувства страдает, прежде 
всего, самореализация в обществе из-за наруше-
ния взаимодействия человека и окружающего его 
социума «Я – Другие». При отрицании пережива-
ния одиночества как негативного чувства у деву-
шек-студенток нарушается самооценка и самоот-
ношение, проявляющиеся в затруднении оценки 
самого себя, своих возможностей, качеств и места 

среди других людей. Девушки отвергают близость, 
чтобы сохранить свою уединенность и независи-
мость, считая себя «самодостаточными одиноч-
ками». Однако имеются препятствия в удовлетво-
рении данных потребностей. Посредством такой 
чрезмерной социальной самоизоляции одинокие 
девушки требуют повышенного внимания к себе 
со стороны окружающих, но принять его не мо-
гут. Любые тесные контакты вызывают сильное 
беспокойство. При переживании одиночества как 
временного вынужденного явления нарушается, 
прежде всего, такой компонент психического здо-
ровья, как саморегуляция. Девушки-студентки, 
переживающие одиночество, в этот период склон-
ны снимать с себя личную ответственность. Они 
убеждены, что если нечто не получается, то не 
стоит проявлять упорство. Также самооценка на-
рушена в результате переосмысления собственно-
го образа. Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что неудовлетворенные 
потребности вызывают негативные переживания 
(чувство одиночество), что ведет к нарушению 
психического здоровья.

Особенно серьезные последствия несфор-
мированности культурных потребностей – это 
алкоголизация и наркотизация подрастающего 
поколения. Таким образом, дисгармония, некон-
тролируемость, неразумность, жажда потребле-
ния, неспособность отсрочить удовлетворение 
потребности – это признаки не только низкого 
уровня культуры, но и нездоровья личности. 

Еще в 70-х годах XX в. в работах Э. Фромма 
[9] отмечалось, что необходимость изменения че-
ловека вызвана современным состоянием обще-
ства, ориентированного на «нездоровые» потреб-
ности. И сегодня эта мысль не менее актуальна, 
чем 50  лет тому назад. Возникает вопрос: кто и 
когда учит детей, молодежь анализу собственных 
потребностей с точки зрения выделенных пара-
метров? Без такого анализа потребностей не мо-
жет быть полноценного развития и саморазвития 
личности. Также актуальным является вопрос о 
том, к чему стремиться современному молодо-
му человеку? Жизнь вносит свои коррективы, и 
целевые ориентиры старшего поколения уже не 
могут без изменений транслироваться в процесс 
воспитании нового подрастающего поколения. 
Вопрос о целевых ориентирах современного вос-
питания – сложная и, на наш взгляд, нерешенная 
в современном образовании, а зачастую и в се-
мейном воспитании, проблема. 

Б.С. Гершунский [17], прогнозируя направле-
ния системного изменения содержания образова-
ния в третьем тысячелетии, отмечал:
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• необходимо подвести ребенка к осознанию 
и принятию абсолютных жизненных ценностей и 
идеалов, следованию им в жизни;

• помочь познать себя, счастье самой жизни, 
счастье собственной всесторонней самореализации;

• «все без исключения звенья и ступени базо-
вого, иными словами, предпрофессионального об-
разования должны взять на себя главную и, в конце 
концов, единственную функцию – всеми доступны-
ми этой системе способами подвести вступающе-
го в жизнь человека к глубокому, всестороннему, 
внутренне принятому им осознанию и пониманию 
Смысла Жизни» [17, с. 534].

Рассмотрение этих проблем с постоянным ус-
ложнением начинается уже в начальной школе на 
доступном этому возрасту уровне [13]. Начинается 
осмысление жизни с вопросов о том, «кем я буду», 
«какие учебные предметы мне нравятся», «какие 
мои любимые занятия, увлечения, хобби» и т.  д. 
От придания смысла собственной деятельности 
учащиеся постепенно переходят к осмыслению 
жизни в целом. Таким образом, продвижение в 
самопознании, развитии и саморазвитии «по спи-
рали» на протяжении всех лет учебы постепенно 
к юношескому возрасту подготавливает выход на 
сложнейшие мировоззренческие проблемы, такие 
как Жизнь и Смерть, Смысл Жизни, Жизненный 
Выбор, Счастье. К сожалению, в существующих 
учебных предметах этим вопросам уделяется недо-
статочно внимания, а учебные предметы, связан-
ные с различными аспектами человекознания, до 
сих пор не введены в учебные планы [18].

Не ставя задачу системного описания всех це-
левых ориентиров воспитания подрастающего 
поколения, ограничимся еще одним из них – ори-
ентиром воспитания культурных потребностей в 
контексте здоровья человека во всех составляю-
щих (психического, физического и социального). 
В воспитании необходимо стремиться к тому, что 
во благо человека, способствует его здоровьесбе-
режению и развитию здоровой личности. В связи 
с ухудшением состояния психического здоровья 
подрастающего поколения [7] целесообразно ис-
кать и находить компромисс между сохранением 
здоровья и развитием ребенка, самореализацией 
личности. А поскольку культура является одним 
из важнейших условий сохранения и укрепления 
здоровья человека, культурные потребности об-
разуют стержень и основу, на которой строится 
все здание под названием «Личность». 

Таким образом, до сих пор в психолого-педа-
гогической науке недостаточно разработан во-

прос о характеристиках и отличительных осо-
бенностях культурных потребностей человека 
как личности. Мы выделяем следующие характе-
ристики, присущие культурным потребностям: 
разумность (осмысленность), созидательность 
(в сочетании с разумным потреблением), про-
извольность (контролируемость), осознанность, 
иерархичность, отсроченность, самостоятель-
ность и опосредствованность удовлетворения. 
Эти характеристики раскрывают, на наш взгляд, 
сущность культуры потребностей человека, по-
этому должны стать ориентиром воспитания и 
развития данного аспекта мотивационно-по-
требностной сферы личности, а также критерия-
ми его диагностики.  

Стержневым вопросом развития и воспитания 
личности является развитие ее мотивационно-
потребностной сферы, а «окультуривание» по-
требностей – важнейший аспект их воспитания. 
В этой связи важно в нормативных документах по 
современному дошкольному, среднему и высше-
му образованию детально прописать и на практи-
ке осуществлять ориентацию на формирование 
культурных потребностей личности. Возрастные 
новообразования необходимо дополнить в аспек-
те развития культурных потребностей личности, 
возрастных особенностей их характеристик, а для 
этого требуются исследования и специально раз-
работанные методики. Требует более детального 
изучения процесс образования и трансформации 
системы потребностей и связанных с ними моти-
вов в каждом возрастном периоде. Так, «челове-
ку будущего» необходимо уметь самостоятельно 
вырабатывать смыслы своего существования на 
основе постоянно возникающих потребностей, 
выбирая из них наиболее личностно значимые, 
выстраивать их иерархию, т.  е. определять при-
оритеты.

Становление культуры потребностей лично-
сти выступает важным условием сохранения и 
укрепления психического здоровья детей и мо-
лодежи. Если бы культурные потребности, такие 
как потребности созидания, учебно-професси-
ональные и другие, у современных детей и мо-
лодежи были развиты на более высоком уровне, 
то нарушения психического и психологического 
здоровья (аддикции, неврозы, депрессии и т. п.), 
вероятно, встречались бы гораздо реже. В совре-
менном мире становление, развитие культурных 
потребностей – важное условие не только сохра-
нения здоровья отдельного человека, но и выжи-
вания всего человечества. 

Колмогорова Л.С., Колмогорова Л.А. Культурные потребности как ориентир развития...
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циальные мотивы учения, достаточное развитие 
произвольного поведения и интеллектуальной 
сферы. Основным критерием готовности к школе 
Л.И. Божович называет новообразование «вну-
тренняя позиция школьника», представляющая 
собой сплав познавательной потребности и по-
требности в общении на новом уровне [1, c. 154]. 
Д.Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности 
к школе, на первое место ставил сформирован-
ность предпосылок учебной деятельности [2]. 
Н.Г. Салмина в качестве первого показателя пси-
хологической готовности к школе выделяет про-
извольность как одну из предпосылок учебной 
деятельности [3], а Е.Е. Кравцова при характе-
ристике психологической готовности детей к 
школе основной упор делает на роли общения в 
развитии ребенка. Она выделяет три сферы обще-
ния  – отношение к взрослому, к сверстнику и к 
самому себе, уровень развития которых опреде-

Начало систематического обучения детей в 
школе выдвигает целый ряд важных задач. От 
того, как ребенок подготовлен к школе всем пред-
шествующим дошкольным периодом развития, 
будут зависеть успешность его адаптации, вхож-
дение в режим школьной жизни, его учебные 
успехи, его психологическое самочувствие.

В рассмотрении проблемы психологической 
готовности к школе наблюдается большое раз-
нообразие взглядов. Как и в психологии в целом, 
каждый из теоретических подходов предлагает 
свое видение этого психологического новообразо-
вания детей на границе дошкольного и младшего 
школьного возрастов. Существуют и различные 
подходы к выделению параметров психического 
развития ребенка, наиболее существенно влияю-
щих на успешность обучения в школе. Среди них 
определенный уровень мотивационного разви-
тия ребенка, включающий познавательные и со-
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ляет степень готовности к школе и определенным 
образом соотносится с основными структурными 
компонентами учебной деятельности [4].

В целом российская психология традиционно 
придерживается подхода многокомпонентности 
понятия «психологическая готовность к обуче-
нию в школе» и рассматривает его как системную 
характеристику психического развития ребенка 
старшего дошкольного возраста, которая вклю-
чает в себя сформированность способностей и 
свойств, обеспечивающих возможность выполне-
ния им учебной деятельности, а также принятие 
социальной позиции школьника [5]. Это уровень 
психологического развития ребенка (6–7 лет), не-
обходимый и достаточный для освоения школь-
ной учебной программы в условиях обучения в 
коллективе сверстников [6]. 

Можно выделить несколько параметров пси-
хического развития ребенка, наиболее существен-
но влияющих на успешное обучение в школе [7].

Личностная готовность к школе включает 
формирование у ребенка готовности к принятию 
новой социальной позиции школьника, имеюще-
го круг важных обязанностей и прав, занимаю-
щего иное по сравнению с дошкольниками поло-
жение в обществе. Эта готовность выражается в 
отношении ребенка к школе, учителям и учебной 
деятельности.

Мотивационная готовность предполагает на-
личие потребности ребенка занять определенную 
позицию в обществе людей, а именно позицию, 
открывающую доступ в мир взрослости (соци-
альный мотив учения), а также познавательную 
потребность, которую ребенок не может удовлет-
ворить дома (познавательный мотив учения).

Интеллектуальная готовность. Под интеллек-
туальной готовностью понимают дифференци-
рованное восприятие, концентрацию внимания, 
аналитическое мышление, выражающееся в спо-
собности постижения основных связей между 
явлениями; возможность логического запоми-
нания, умение воспроизводить образец, а также 
развитие тонких движений руки и сенсомотор-
ную координацию. Можно сказать, что понимае-
мая таким образом интеллектуальная готовность 
в существенной мере отражает функциональное 
созревание структур головного мозга.

Волевая готовность (произвольная сфера) за-
ключается в способности ребенка напряженно 
трудиться, делая то, что от него требуют учеба, 
режим школьной жизни.

Выделение различных параметров психологи-
ческой готовности к обучению в школе ведет за 
собой и разнообразие подходов к диагностике 

данного феномена у старших дошкольников. Так, 
в комплект материалов для экспресс-диагности-
ки развития психических процессов у детей до-
школьного возраста Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 
включены классические методики, позволяющие 
выявить уровень интеллектуального развития, 
произвольности, особенности личностной сфе-
ры [8]. Комплект рабочих материалов для психо-
лого-медико-педагогического обследования де-
тей М.М. Семаго предназначен для диагностики 
особенностей функционирования когнитивной 
сферы и развития личности детей [9]. Ценность 
предлагаемой Н.В. Афанасьевой и Е.Н. Дубинен-
ковой программы психологической диагностики 
готовности к обучению в школе состоит в полу-
чении как показателей интеллектуального разви-
тия, так и выделении и систематизации поведен-
ческих критериев проявления мотивационной и 
социальной готовности детей перед поступлени-
ем в школу [10]. Особый интерес в рамках обсле-
дования детей-билингвов представляет диагно-
стическая тетрадь Е.А. Хамраевой «Готов ли ваш 
ребенок к обучению на русском языке», предна-
значенная для проверки сформированности ос-
новных компетенций и универсальных умений у 
детей 6–7 лет. Предлагаемое пособие служит для 
диагностики речевых умений детей-билингвов, 
владеющих двумя языками, при подготовке пере-
хода на русский язык обучения и для определения 
общей готовности ребенка к школе [11].

Целью нашей работы явилось составление и 
апробация методического комплекса «Диагно-
стика психологической готовности ребенка к 
школьному обучению» для обследования детей 
Республики Таджикистан, поступающих на обу-
чение в российские школы.

Сегодня наблюдается особая тенденция, свя-
занная с увеличением в российских школах коли-
чества детей-билингвов, что является следствием 
процессов глобализации, геополитической ситуа-
цией, усилением потока мигрантов, увеличением 
уровня образования населения. Детей, способных 
употреблять для общения две языковые системы, 
называют билингвами, инофонами, иноязычны-
ми учащимися. Русский язык для большинства из 
них не только не является родным, но и не был 
даже языком изучения в дошкольном учрежде-
нии. Попадая в «чужую» языковую среду уже на 
начальной ступени образования, у ребенка могут 
возникнуть проблемы психологического характе-
ра, так как он плохо понимает изучаемый мате-
риал. Учитель, в свою очередь, тоже сталкивает-
ся с определенными трудностями при обучении 
билингвов или инофонов, это, например: необ-
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ходимость формирования межкультурной ком-
петентности у педагога и у учащихся; важность 
формирования коммуникативно-речевой компе-
тентности детей-билингвов; неразработанность 
педагогических программ по формированию 
коммуникативно-речевой компетентности детей-
билингвов в процессе изучения русского языка и 
культуры России [12].

Предлагаемый нами методический комплекс 
составлен для детей, одновременно владеющих 
двумя языками. Для определения уровня готов-
ности ребенка-билингва к обучению на русском 
языке необходимо замерить: 

• уровень развития фонематического слуха;
• объем словарного запаса;
• развитие связной речи;
• степень развития познавательных процессов; 
• развитость мелкой моторики рук;
• сформированность графо-моторных навыков. 
В предложенный комплекс включено 9 суб-

тестов для детей 6–7 лет (за основу взята «Экс-
пресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, 
Л.Г. Руденко, также добавлены некоторые методи-
ки и рекомендации из комплектов М.М. Семаго, 
Н.В. Афанасьевой и Е.Н. Дубиненковой, Е.А. Хам-
раевой). Подобранные задания позволяют заме-
рить уровень психического и речевого развития 
ребенка и в определенной мере спрогнозировать 
возможные трудности в обучении.

Порядок предъявления заданий предусматри-
вает чередование легких и трудных заданий. Зада-
ния направлены на выявление таких качеств, как 
произвольность психических процессов, устой-
чивость и концентрация внимания, умственная 
работоспособность, возможность целенаправ-
ленной деятельности, общая активность, темп 
работы, умение обобщать, логически рассуждать, 
способность усваивать новые способы действия 
и т. д. В начале диагностики проводится беседа с 
ребенком для того, чтобы установить контакт, на-
строить его на работу.

В методический комплекс входят следующие 
субтесты:

1. Лесенка. Цель: изучение самооценки ребенка.
2. Вырежи круг. Цель: выявление уровня раз-

вития мелкой моторики рук.
3. Тест Пьерона – Рузера. Цель: выявление 

уровня концентрации внимания.
4. Заучивание 10 слов. Цель: оценка уровня 

развития слуховой кратковременной памяти.
5. Установление последовательности событий. 

Цель: выявление уровня развития логического 
мышления, способности устанавливать причин-
но-следственные зависимости в наглядной ситу-

ации, делать обобщения, составлять рассказ по 
серии последовательных картинок.

6. 4-й лишний. Цель: определение уровня раз-
вития логического мышления, уровня обобщения 
и анализа у ребенка.

7. Разрезные картинки. Цель: выявление сфор-
мированности наглядно-образных представле-
ний, способности к воссозданию целого на основе 
зрительного соотнесения частей.

8. «Звуковые прятки». Цель: исследование фо-
нематического слуха.

9. Графический диктант. Цель: оценка умения 
ребенка точно выполнять задания взрослого, 
предлагаемые им в устной форме, или способно-
сти самостоятельно выполнить требуемое зада-
ние по зрительно воспринимаемому образцу. 

В процессе выполнения каждого субтеста сле-
дует обращать внимание на ряд общих моментов:

1. Понимание инструкции (понимает ли ребе-
нок инструкцию или нет, а если нет, то делает ли 
попытки ее понять).

2. Характер деятельности при выполнении 
задания (интерес, целенаправленность деятель-
ности, способы решения предложенных ребенку 
задач, сосредоточенность и работоспособность 
ребенка, умение в случае необходимости пользо-
ваться предложенной ему помощью).

3. Реакция ребенка на результаты работы, об-
щая эмоциональная реакция на факт обследова-
ния (отношение ребенка к работе, реакции на по-
хвалу или неодобрение).

Эти наблюдения позволяют подойти к резуль-
татам исследования неформально, дают возмож-
ность проанализировать структуру деятельности 
ребенка, вскрыть ее особенности.

В процессе обследования необходимо позабо-
титься о создании спокойной обстановки, бесе-
довать с ребенком в доброжелательном, ровном 
тоне.

Комплекс включает общие указания по при-
менению субтестов, стимульный материал, ин-
струкции к проведению тестирования, ключи к 
тестам для обработки данных и интерпретации 
полученных результатов, бланк диагностической 
карты ребенка.

Данный методический комплекс рассчитан на 
профессиональных психологов, но может исполь-
зоваться учителями и другими специалистами, 
получившими подготовку по психодиагностике.

Для апробации диагностического комплекса 
психологической готовности к школьному обуче-
нию иноязычных детей осуществлялась индиви-
дуальная диагностика детей 2015 года рождения, 
для которых русский язык не является родным 
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(родной язык: таджикский, узбекский), всего 
было обследовано 849 детей в пяти городах Тад-
жикистана (Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и 
Турсунзаде). 

Диагностика ребенка осуществлялась в при-
сутствии родителей (или лиц, их заменяющих), 
по результатам диагностики осуществлялось кон-
сультирование родителей.  

Анализ выполнения заданий детьми показал: 
Субтест 1 «Лесенка» не вызывал у детей за-

труднений, инструкцию дети понимали, с зада-
нием справлялись легко. У детей преобладала в 
основном завышенная самооценка (что характер-
но для детей данного возраста). Имеются и дети, 
прошедшие кризис 7 лет, они ставят себя чуть 
выше середины, что соответствует адекватной са-
мооценке.

Субтест 2 «Вырежи круг». Ребенку предлага-
лось вырезать круг между двумя линиями – внеш-
ней и внутренней. Он должен был постараться, 
чтобы круг получился ровный. 

В основном дети легко справились с задани-
ем, слышали и понимали инструкцию, выполня-
ли задание правильно. Некоторые затруднения 
испытывали дети г. Бохтар, около 30 % детей не 
справились с заданием. Возможно, трудности в 
развитии мелкой моторики были вызваны тем, 
что дети не посещают детский сад и просто не 
владеют навыками вырезания.

Субтест 3 «Тест Пьерона – Рузера». Результа-
тами данного теста являются количество обрабо-
танных за 60 секунд геометрических фигур и ко-
личество допущенных ошибок.

Задание на диагностику внимания не вызыва-
ло особой трудности, но темп деятельности ис-
пытуемых был очень низок. Так, при норме для 
российских детей в 70–80 обработанных за мину-
ту фигур, дети во всех городах Таджикистана вы-
полняли обработку максимально 35 фигур. 

В этой связи были пересмотрены нормы для 
оценки уровня развития концентрации внимания 
у таджикских детей (см. табл. 1).

Таблица 1
Нормы оценки уровня развития внимания для инофонов Республики Таджикистан

Число обработанных фигур Ранг Уровень концентрации внимания
31 и выше 1 = 2 балла Очень высокий

21–30 2 = 2 балла Высокий
11–20 3 = 1 балл Средний
0–10 4 = 0 баллов Низкий

При выполнении субтеста 4 «10 слов» ребен-
ку зачитывают 10 слов и предлагают воспроизве-
сти их в любом порядке. Затем вновь читают те 
же слова, и ребенок повторяет все, что запомнил, 
еще раз. Процедуру повторяют 4 раза, результаты 
каждый раз фиксируются.

Задание вызвало затруднение в городах Бох-
тар, Турсунзаде, Куляб у детей, которые имеют 
ограниченный словарный запас на русском языке, 
так как механически ребенок не может запомнить 
незнакомые слова. Но даже при ограниченном 
владении языком 50  % детей в вышеуказанных 
городах показали средний уровень слуховой па-
мяти, что соответствует возрастной норме.

Наибольшее затруднение при выполнении 
вызвал субтест 5 «Последовательные картинки». 
Перед ребенком на столе в произвольном по-
рядке выкладывают пять картинок и предлагают 
внимательно их рассмотреть: «Все эти картинки 
перепутаны. Необходимо разложить их по поряд-
ку таким образом, чтобы по ним можно было со-
ставить рассказ».

Многие дети с трудом раскладывали картинки 
в логическую цепочку и еще большее затруднение 
испытывали при составлении рассказа. Тем не ме-
нее большая часть детей с заданием справилась: 
так, например, в г. Бохтар, где дети демонстри-
ровали самый низкий уровень владения русским 
языком, по результатам этого задания у 37 % де-
тей низкий уровень выполнения, у 38 % – сред-
ний, у 25% – высокий. Следовательно, несмотря 
на трудности, 63 % детей задание выполнили.

При дальнейшей работе, возможно, следует 
подобрать другой ряд картинок, где более ярко 
проявлялась бы последовательность событий, 
что облегчит задачу детям в выявлении логи-
ческой последовательности. Кроме того, мож-
но использовать картинки, где будет отражена 
специфика таджикской культуры, что позволит 
избежать лишних затруднений при составлении 
рассказа.

Также вызывало затруднение у таджикских де-
тей выполнение задания субтеста 6 «4-й лишний». 
Ребенку предлагалась серия картинок, посмотрев 
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на которые, ребенок должен определить, какая из 
четырех является лишней и почему. 

Большинство детей правильно определяли 
4-й лишний, но не всегда могли объяснить свой 
выбор, объясняя односложно, почему выбрали 
ту или иную картинку как лишнюю. Некоторые 
дети выполняли задание неверно, просто пере-
числяя предметы, изображенные на картинках. 
Основная причина видится в том, что дети не 
умеют обобщать. У большинства детей сфор-
мирована операция классификации, они могут 
разделить предметы на группы, но не могут эти 
группы назвать общим словом, так как нет в 
словаре общих понятий, это связано с ограни-
ченным словарным запасом (русского языка). 
Мы предполагаем, что для наибольшей эффек-
тивности использования данного субтеста сле-
дует подобрать демонстрационный материал, 
который будет максимально соответствовать 
культурно-ментальному пространству детей-
инофонов.    

Достаточно легко дети справлялись с субте-
стом 7 «Разрезные картинки». Разрезные картин-
ки вызывали интерес и позволяли установить 
контакт с ребенком при диагностике, а правиль-
ное выполнение задания служило мотивацион-
ным моментом для дальнейшей работы.

Для анализа фонематического слуха использо-
вался субтест 8 «Звуковые прятки». Ребенок дол-
жен определить наличие или отсутствие в пред-
ложенных словах заданного звука. Слова должны 
быть понятными и недлинными. Желательно, 
чтобы звуки повторялись в слове только один раз.

Анализ диагностических данных показал, что 
затруднения по субтесту возникли у детей только в 
г. Бохтар, где дети демонстрировали самый низкий 
уровень владения русским языком. В остальных 
городах дети легко справились с данным заданием. 

Большая часть детей правильно понимала ин-
струкцию к субтесту 9 «Графический диктант». 
В основном затруднения испытывали дети, у кото-
рых не сформирована произвольность поведения, 
которые путают понятия право – лево, верх – низ.

Таким образом, анализ результатов диагно-
стического обследования показал, что дети по-
разному справлялись с выполнением субтестов 
в разных городах Таджикистана. Во всех городах, 
где проводилась диагностика, были выявлены 
дети с высоким, средним и низким уровнем пси-
хологической готовности к обучению в школе. 
Следовательно, диагностический комплекс по-
зволяет дифференцировать уровень готовности 
детей к школьному обучению. Результаты по го-
родам имеют различия (см. табл. 2).

Таблица 2
Уровень готовности к обучению в школе

Уровень 
готовности 

к школе, в %

Город Всего

210 чел. 174 чел. 150 чел. 161 чел. 154 чел. 849 чел.

Душанбе Худжанд Куляб Турсунзаде Бохтар

Высокий 18,5 11,7 9,8 1,7 3,0 9,0

Средний 54,0 70,8 41,7 45,8 33,0 49,1

Низкий 27,5 17,5 48,5 52,5 63,0 41,8

Наилучшие результаты готовности к школь-
ному обучению продемонстрировали дети в 
Душанбе и Худжанде. У детей лучше языковая 
подготовка, практически все дети говорят на 
русском языке, хорошо понимают инструкции и 
легко справляются со всеми заданиями. Знание 
языка и общий уровень готовности к школе у де-
тей в Душанбе и Худжанде выше, чем в других 
городах, так как дети в основной своей массе по-
сещают детский сад, а многие – русские группы 
в детском саду или других образовательных ор-
ганизациях, кроме того, большинство родителей 
имеют высшее образование и сами владеют рус-
ским языком.

Более низкие результаты готовности к школе 
были выявлены у детей в городах Бохтар, Турсун-
заде, Куляб. Наиболее вероятными причинами 
этого являются:

1) плохое знание русского языка (или его незна-
ние), как следствие – непонимание инструкции;

2) непосещение детского сада или группы до-
полнительного образования, как следствие – низ-
кий уровень подготовки к обучению в школе.

Сравнение результатов по разным городам по-
казало, что дети не справляются с каким-либо за-
данием не по причине его завышенной сложности 
и трудности, а по причине недостаточного владе-
ния русским языком.

Обласова О.В., Холодкова О.Г. Диагностика психологической готовности детей-билингвов к обучению...
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Таким образом, диагностический комплекс 
психологической готовности к школьному обуче-
нию, используемый в Таджикистане, подтвердил 
свою пригодность для использования в иноязыч-
ной культуре и позволяет дифференцировать 
уровень готовности детей к школьному обуче-
нию.

Данный диагностический комплекс психоло-
гической готовности к школьному обучению мо-
жет использоваться как психологами, так и учите-
лями начальных классов на этапе приема детей в 
школу. Комплекс позволяет не только определить 
уровень готовности к школьному обучению, но и 

позволяет определить проблемы и сформулиро-
вать рекомендации для предупреждения трудно-
стей в учебной деятельности.

Для повышения эффективности использова-
ния данного комплекса можно разнообразить 
стимульный материал, добавив такой, который в 
большей мере соответствует культурно-менталь-
ному пространству детей. 

Для повышения уровня готовности к школь-
ному обучению в городах Бохтар, Турсунзаде, 
Куляб необходима организация предшкольной 
подготовки по программе «Формирование готов-
ности к обучению в школе».
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Актуальность исследования общественных 
настроений сельского населения региона в пе-
риод мировой войны через анализ публикаций 
печатного издания определяется тем, что на со-
временном этапе развития нашей страны нако-
пленный в тот период опыт может быть творче-
ски использован в условиях нарастающего в мире 
вооруженного противостояния. 

Целью работы является выявление основных 
этапов эволюции общественных настроений сель-
ского населения Томской губернии в годы Первой 
мировой войны, которые нашли свое отражение в 
публикациях на страницах журнала-газеты «Ал-
тайский крестьянин». В соответствии с поставлен-
ной целью в исследовании были охарактеризованы 
главные общественно-политические проблемы, 
которые рассматривались изданием в 1914–1917 гг., 
рассмотрены причины и динамика перехода редак-
ции в своей деятельности с верноподданнических 
на оппозиционные позиции. Полученные резуль-
таты исследования на примере отдельно взятого 
региона могут быть использованы для дальнейше-
го изучения роли печати в деле отражения обще-
ственных настроений различных сословий в Рос-
сии в период Первой мировой войны. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Отечественная история

Журнал-газета «Алтайский крестьянин» изда-
вался с 1911 по 1918 гг. в Барнауле. До 1916 г. это 
была еженедельная газета, орган кооперативных 
союзов Алтая. В 1916–1918 гг. – общественно-эко-
номический и просветительский журнал, орган 
Алтайского союза кредитных и ссудосберегатель-
ных товариществ. Основными темами его пу-
бликаций были проблемы состояния и развития 
земледелия, животноводства, молочного хозяй-
ства, садоводства, огородничества, ремесленных 
промыслов, промышленности, образования, ко-
операции и кредита, сельского управления. Спе-
циальными отделами руководили сотрудники 
«Алтайского сельскохозяйственного общества». 
На страницах издания печатались статьи по обще-
ственно-экономическим вопросам, материалы под 
рубриками «По России и Сибири», «По Алтаю», 
«По чужим странам», «Из газет», «Фельетон», «От-
веты на вопросы подписчиков», «Ответы о кни-
гах». Редактором издания являлся М.О. Курский. 
Он был ссыльным, что не помешало ему в услови-
ях царской России не только занять эту должность, 
но и стать первым заведующим барнаульским На-
родным домом, а также активным членом Обще-
ства попечения о начальном образовании. 
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Для изучения обозначенной проблемы большие 
возможности открывает использование модерни-
зационной методологии. Наше исследование опи-
рается на положение этой теории о том, что в на-
чале XX в. Россия, добившись значительных успе-
хов на пути модернизации, тем не менее не успела 
завершить переход от аграрного традиционного 
общества к индустриальному капиталистическо-
му. Одним из главных достижений этого периода 
можно считать заметные успехи в области печати, 
особенно на региональном уровне.

В процессе работы использовался проблемно-
хронологический метод исследования.  В соответ-
ствии с ним процесс изменений общественных 
настроений сельского населения региона в годы 
войны рассматривался в хронологической после-
довательности.  

Историография советского периода рассма-
тривала проблему роли и места периодической 
печати в Сибири в годы Первой мировой войны 
исключительно с классовых позиций в контексте 
формирования в разных сословиях российского 
общества многочисленных сторонников партии 
большевиков, активных участников революци-
онных событий 1917 г. и Гражданской войны [1]. 
В современной отечественной историографии раз-
личные проблемы состояния периодической пе-
чати региона в этот период в 2000–2010-х гг. были 
рассмотрены в работах Н.В. Жиляковой [2–6]. 
В них автор сосредоточила свое внимание на раз-
личных аспектах возникновения и развития га-
зетной и журнальной прессы в главном городе 
Томской губернии в начале XX в.

В нашем исследовании, анализируя характер 
публикаций в журнале-газете «Алтайский кре-
стьянин» в период Первой мировой войны, мы 
рассмотрим динамику изменения настроений 
сельского населения Томской губернии. Имен-
но на крестьянское сословие в своей деятель-
ности, прежде всего, была ориентирована ре-
дакция издания все эти годы. Среди исследова-
телей менталитета сельского населения региона 
сложилось убеждение, что его эволюцию в этот 
период можно представить следующей схемой: 
1914 г.  – патриотический подъем, приведший к 
сплочению общества вокруг монарха; с середи-
ны 1915 г. – патриотическая тревога, когда на-
селение безоговорочно поддерживало идею до-
ведения войны до победного конца, но пораже-
ния на фронте и рост цен привели его к поиску 
внутренних врагов; с конца 1916 г. – нарастание 
кризиса, приведшее к февралю 1917 г. и десакра-
лизации монархической власти Николая II [7, 
с. 22]. В своей работе на основе анализа публика-
ций в журнале-газете мы постараемся подтвер-

дить или опровергнуть мнение исследователей 
данной проблемы. 

Объявление Германией войны России стало от-
правкой точкой начала Первой мировой войны. 
Это событие вызвало в масштабах всей империи 
повсеместный патриотический подъем, всенарод-
ное движение защитить Родину от жестокого и 
сильного врага и непременно победить его в крат-
чайшие сроки. Не только на уровне правительства, 
но и в самых широких массах народа эта война 
сразу же получила наименование «Вторая Отече-
ственная». «Алтайский крестьянин» как рупор ко-
оперативного движения в регионе отреагировал 
на начавшуюся войну статьей В. Софронова «Бли-
жайшие задачи кооперации в настоящий момент». 
От имени редакции издания автор обратил внима-
ние читателей на важные перемены в отношении 
кооперации, которые органы власти продемон-
стрировали сразу же после начала войны. Главное 
управление землеустройства и земледелия, от-
вечавшее за закупку и поставку продовольствия 
для вооруженных сил страны, решило напрямую 
работать для решения этого вопроса с кооперати-
вами, минуя посредников. Учитывая, что в Сиби-
ри в 1914 г. по итогам уборочной кампании ожи-
дался излишек зерновых культур в объеме более 
300 млн пудов, а в центральных губерниях Евро-
пейской России предполагалось снижение объ-
емов заготовленного зерна, «гражданским долгом 
Сибири» в статье было названо направление в эти 
регионы сибирского хлеба. Кроме того, неотлож-
ной задачей сельских кооперативов объявлялась 
работа по организации помощи семьям моби-
лизованных на войну запасных, прежде всего, в 
уборке урожая. 

С этого времени редакция издания на своих 
страницах постоянно обращалась к информиро-
ванию населения региона о ходе работы по оказа-
нию разнообразной помощи солдатским семьям 
и получала многочисленные отклики из различ-
ных населенных пунктов. Такая обратная связь 
по всем узловым проблемам сельской жизни 
продолжалась все годы войны. При этом следует 
подчеркнуть, что государство ежемесячно выпла-
чивало приличные пособия семьям защитников 
Отечества. Поэтому народная благотворительная 
инициатива по оказанию помощи солдатским се-
мьям преследовала цель дополнить заботу госу-
дарства в условиях нараставших с каждым днем 
инфляции и дороговизны. В Томской губернии 
сразу же после начала войны кредитные товари-
щества начали перечислять солдатским семьям 
суммы из прибылей прошлого года. Они приобре-
тали подержанные, но вполне годные для работы, 
жатки и бесплатно передавали солдатским семьям 
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на прокат. По приговорам сельских сходов тем сол-
датским семьям, которые не могли своими сила-
ми убрать урожай, большая помощь оказывалась 
всем крестьянским «миром». К приговорам при 
этом прилагались подробные списки с указанием 
в них кто и кому персонально должен помогать в 
уборке урожая. Впрочем, принималась и любая 
другая помощь, в том числе продуктами. Именно 
так поступили немцы-менониты из колонии Гля-
день, организовав снабжение мукой нуждавшихся 
солдатских семей из соседних русских селений [9, 
с. 19–20].

В начале войны был издан императорский указ 
о запрещении производства и продажи всех ви-
дов алкогольной продукции на всей территории 
России. Торговля алкогольными изделиями была 
прекращена с 19 июля 1914 г. в соответствии с за-
ранее обусловленной нормой – на время моби-
лизации. Это решение было поддержано в самых 
широких кругах общества во всех регионах импе-
рии. Многие люди желали продолжения антиал-
когольной политики и после завершения мобили-
зации. «Алтайский крестьянин» сообщал о при-
говорах волостных сходов в Томской губернии с 
ходатайствами о закрытии в их селениях винных 
и пивных лавок [8, с. 21]. Мнение большинства 
народа тогда было учтено. В конце августа 1914 г. 
правительство приняло решение о продлении за-
прета на производство и продажу алкогольной 
продукции на все время войны.

После начала войны в издании появилась но-
вая рубрика под названием «Хроника общеевро-
пейской войны». В ней размещалась официальная 
информация о военных действиях на основных 
фронтах мирового вооруженного конфликта. 
В 1915 г. эта рубрика стала называться «Великая 
Европейская война. Из действующей армии». 
В том же году появилась рубрика «Списки Спра-
вочного Отдела Сибирского общества для подачи 
помощи раненым воинам». В ней периодически 
публиковались списки раненых, больных, попав-
ших в плен, пропавших без вести и убитых воен-
нослужащих-сибиряков. 

В 1915 г. редакция «Алтайского крестьянина» 
продолжала пропагандировать на своих страни-
цах популярные в народе разного рода патриоти-
ческие инициативы, направленные на укрепление 
единства фронта и тыла, на оказание помощи раз-
личным категориям жертв войны. В частности, 
тогда в стране и регионе большой отклик вызвало 
благотворительное движение, в ходе которого со-
словные, профессиональные, творческие объеди-
нения и организации брали на себя обязательства 
за свой счет организовывать и содержать в воен-
ных госпиталях и лазаретах койки для раненых, 

которым присваивались имена жертвователей. 
Среди прочих издание на своих страницах опу-
бликовало воззвание волостного писаря И.Н. Мо-
кеева из Барнаульского уезда. Автор обратил вни-
мание, что к маю 1915 г. через город Барнаул уже 
прошло более тысячи раненых воинов. Для ока-
зания помощи этим людям местный отдел Крас-
ного Креста готовился открыть в городе лазарет 
с операционным и перевязочным отделениями. 
В нем каждое заинтересованное в помощи ране-
ным лицо или организация могли иметь имен-
ную койку, на содержание которой требовалось 
300 руб. И.Н. Мокеев обратился к своим коллегам 
с призывом за счет благотворительных пожертво-
ваний создать койку «имени волостных писарей 
и их помощников Барнаульского уезда». Автор 
инициативы внес в фонд создания именной кой-
ки 5 руб. и призвал своих коллег поступить ана-
логичным образом [10, с. 20–21].

Следует отметить, что сельских жителей дале-
кой сибирской глубинки, желавших оказать бла-
готворительную помощь, интересовала не только 
судьба пострадавших от войны земляков и сооте-
чественников. Они были в курсе грандиозных мас-
штабов разрушений и потерь, которые мировая 
война принесла населению союзных России стран. 
Особое сочувствие жители сельской местности 
региона выражали таким жертвам германского 
милитаризма, как Сербия и Бельгия. Например, в 
апреле 1915 г. Яминское кредитное товарищество 
Кузнецкого уезда Томской губернии приняло ре-
шение пожертвовать 300 руб. пострадавшему от 
войны населению этих стран [11, с. 26].

Редакция издания в этот период высылала в 
части действующей армии, в которых служили 
выходцы из Томской губернии, экземпляры жур-
нала-газеты. Это находило самый благоприятный 
отклик среди военнослужащих-сибиряков, о чем 
свидетельствовали их благодарственные письма 
в адрес редакции. Так, военнослужащие 621 дру-
жины Государственного ополчения в лице Кала-
чева, Соломина, Смирнова, Белоусова и Королева 
в письме с Кавказского фронта в мае 1915 г. за-
явили, что они были рады с помощью «родного 
сибирского слова» узнать о жизни малой родины. 
Для них, «защищающих свое отечество», было 
важно почувствовать, что «все оставшиеся наши 
родные дома, как будто, вместе с нами участвуют 
в этой отечественной войне против нашествия 
тевтонов» [10, с. 22].

Вторая половина 1915 г. и большая часть 1916 г. 
прошли под знаком отступления русской армии 
вглубь страны под натиском превосходящих сил 
австро-германской коалиции, огромных людских 
и материальных потерь, резкого ухудшения мате-
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риального положения самых широких слоев на-
селения из-за галопирующих инфляции и дорого-
визны. Патриотический настрой в сельском насе-
лении Томской губернии в плане доведения войны 
до победного конца в этот период тесно перепле-
тался с нараставшим чувством тревоги за судьбу 
Отечества в условиях становившегося все более 
ожесточенным мирового конфликта. На страни-
цах «Алтайского крестьянина» стало появляться 
все больше аналитических статей, написанных в 
критическом в отношении официальной политики 
тоне. Один из постулатов советского мифотвор-
чества о состоянии печати в России в годы миро-
вой войны заключался в том, что якобы в условиях 
жесточайшей царской цензуры ни о каком ина-
комыслии речи быть не могло. На самом же деле, 
по сравнению с советской цензурой даже мирного 
времени, свобода выражения мнений в дореволю-
ционной царской России, не совпадавших с пози-
цией официальных властей, просто поражает.

Одной из тем критики в этот период на стра-
ницах «Алтайского крестьянина», вызывавших 
справедливое негодование селян региона, стала 
неспособность правительства обеспечить закупку 
продовольствия по установленным им «твердым» 
ценам [12, с. 13]. Не менее остро редакция журна-
ла-газеты рассматривала проблему огромной по 
масштабам диспропорции цен на промышленные 
товары и сельскохозяйственные продукты. По ее 
данным, в Алтайском округе Томской губернии с 
начала войны и до  середины 1916 г. цены на сель-
скохозяйственные продукты выросли на 39 %, в 
то время как на промышленные изделия – более 
чем на 135 %. Сложившееся положение было оха-
рактеризовано одной фразой: «мужик платит за 
все, что покупает, дороже, а получает за свои про-
дукты – дешевле» [13, с. 18]. 

«Алтайский крестьянин», опираясь на офи-
циальные статистические данные, наращивал 
масштабы критики и все больше увеличивал объ-
емы негатива по различным направлениям жиз-
ни местной деревни. Редакция издания заострила 
внимание читателей на таком печальном факте 
сельской жизни периода войны, как уменьшение 
за 1915 г. поголовья крупного рогатого скота в гу-
бернии почти на миллион голов из-за неурожая 
трав и хлебов [14, с. 21]. Удручающая ситуация 
сложилась в Бийском уезде, где только в конце 
апреля – начале мая 1916 г. от бескормицы и вы-
павшего снега пало более 100 тыс. голов крупно-
го рогатого скота и более 50 тыс. голов лошадей. 
По мнению редакции, все это стало следствием 
«несправедливо низкой расценки продуктов кре-
стьянского сельского хозяйства», которое «обес-
силило» население округа и привело к таким не-

гативным последствиям, как сокращение наполо-
вину посевных площадей под зерновые культуры 
и уменьшению поголовья скота [13, с. 19].

На рубеже 1916–1917 гг. редакция «Алтайского 
крестьянина» совершенно определенно солидари-
зировалась с либерально-буржуазным «Прогрес-
сивным блоком» в Государственной Думе. Завер-
шая в этот период подготовку к государственному 
перевороту, лидеры блока через обслуживавшие 
их печатные издания занимались откровенной 
дискредитацией тех представителей правитель-
ства и силовых структур, которые твердо стоя-
ли на защите интересов монархической России и 
были преданы императору Николаю II. В отноше-
нии этой категории людей либералы придумали 
уничижительный эпитет – «темные силы». Теперь 
в «прогрессивной» печати стало правилом во всех 
проблемах страны обвинять именно их. «Алтай-
ский крестьянин» также следовал этой новой поли-
тической моде. В первом номере издания за 1917 г. 
в передовой статье «На новый год» совершенно 
определенно было сказано, что страна все больше 
«запутывается во всяких внутренних неурядицах». 
Вся надежда на изменения к лучшему редакцией из-
дания возлагалась на Государственную Думу, кото-
рая требовала отстранить «всякие темные силы» от 
влияния на жизнь государства. Только после этого, 
по ее мнению, можно было ожидать восстановле-
ния порядка в стране, в результате чего население 
получит возможность «во всей широте» проявить 
свои творческие силы [15, с. 1].

Не случайно поэтому, что редакция издания 
восторженно встретила весть об отстранении 
императора Николая II от власти в ходе февраль-
ского государственного переворота. В передовой 
статье «Государственный переворот» ее авторы 
не скрывали радости в связи с политическим бан-
кротством «темных сил», которые на самом деле 
олицетворяли прежнюю тысячелетнюю монархи-
ческую Россию. В передовой статье громогласно 
утверждалось, что «теперь все в России сверху 
донизу пойдет по-новому, пойдет так, как нужно 
народу» [16, с. 4–7].

К этому времени издание уже прочно стояло 
на защите интересов зажиточного крестьянства 
региона. «Капиталистые крестьяне», будучи ча-
стью буржуазного класса, надеялись, что после 
отстранения от власти царя и его чиновников 
они получат возможность обогащаться без ка-
ких-либо ограничений и контроля. Они, желая 
как можно больше нажиться на поставках продо-
вольствия для армии, поддержали лозунг «Война 
до победного конца!». Но в условиях сложившего-
ся политического двоевластия, а в практическом 
плане – повсеместного многовластия, очень скоро 



76

2023  1 (54)

в условиях наступившего всеобщего хаоса им при-
шлось думать уже не об обогащении, а о физиче-
ском выживании. Яркой иллюстрацией системно-
го кризиса в стране и регионе в постфевральский 
период явилась статья в «Алтайском крестьяни-
не», вышедшая в самом начале осени 1917 г. под на-
званием «Продовольственный кризис». В ней при-
водилась информация Исполнительного комитета 
Всероссийского совета крестьянских депутатов о 
продовольственном снабжении вооруженных сил 
и тыловых регионов революционной России. По 
данным этого нового органа власти, армия и неко-
торые регионы «очутились в ужасном положении: 
нет хлеба, крестьяне не везут хлеба». Исполком ри-
совал страшную картину тогдашней действитель-
ности: «враг у дверей, армия – дрогнула, в стране 
разногласия и голод» [17, с. 8–9].

Всеохватывающий хаос и системный кризис в 
стране был использован верхушкой партии боль-
шевиков для захвата власти в Петрограде в конце 
октября 1917 г. Редакция журнала-газеты резко 
осудила эти действия. Статья П. Казанского на 
эту тему носила символическое название – «Граж-
данская война». В ней ее начало объявлялось 
следствием восстания большевиков [18, с. 3–4]. 
Зажиточное крестьянство региона на Общеси-
бирском кооперативном съезде в Новониколаев-

ске в ноябре 1917 г. в резолюции «О текущем мо-
менте» охарактеризовало действия большевиков 
как «преступные, грозящие гибелью для России». 
Надежда на наведение порядка в резолюции воз-
лагалась на Учредительное Собрание, которое 
должно было «немедленно и в корне» покончить с 
произволом большевиков [19, с. 17]. Однако всем 
этим планам не суждено было сбыться. Одним из 
первых шагов взявших власть на Алтае больше-
виков стало закрытие журнала-газеты «Алтай-
ский крестьянин» в 1918 г.

Таким образом, проведенный нами анализ пу-
бликаций журнала-газеты «Алтайский крестья-
нин» подтвердил правильность утверждений ис-
следователей социального поведения сельского 
населения Томской губернии в годы Первой миро-
вой войны. После начального периода, который ха-
рактеризовался патриотическим подъемом, насту-
пил этап, в котором все большее место в сознании 
сельского обывателя занимала тревога о насто-
ящем и будущем страны в связи с нараставшими 
острыми проблемами и неспособностью власти их 
оперативно решать. В результате к 1917 г. на селе 
возобладали скептицизм и апатия, недовольство 
существовавшим положением. Предпосылки со-
циального взрыва и крушения государственности 
становились все более очевидными.
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целого ряда негативных тенденций как внутри 
советской правоохранительной системы Сибири, 
так и в целом региональных правоохранитель-
ных систем. Кроме того, материалы могут быть 
использованы в исследовании предшествующих 
и последующих исторических отрезков системы 
советских правоохранительных органов, что ха-
рактеризует актуальность и практическую значи-
мость работы. 

Историки не раз отмечали уникальность при-
родных и географических условий Сибири [2, 
с. 173], их общее влияние на построение системы 
правоохранительных органов в регионе [3, с. 122], 
однако делалось это, как правило, в контексте об-
щих умозаключений и выводов, без возведения 
территориальных особенностей в ранг отдельно-
го фактора влияния на ситуацию и процессы.

Целью данной статьи является анализ влияния 
территориальных особенностей Сибири на дея-
тельность правоохранительных органов в период 
существования Сибирского края. Территориаль-
ные рамки исследования охватывают период на-
чала 1925 года, когда на территории Алтайской, 

1920-е годы были десятилетием непрерывных 
поисков оптимальной структуры правоохрани-
тельных органов и управления ими. В Сибири 
деятельность правоохранительных органов была 
затруднена вследствие огромной территории, 
низкой плотности населения, большой зависимо-
сти от климатических и географических условий 
[1, с. 252, 272]. Перечисленные факторы ставили 
правоохранительные органы в специфические ус-
ловия, провоцировали возникновение дополни-
тельных трудностей при решении тех или иных 
задач. 

Причинно-следственная связь между указан-
ными явлениями и административно-террито-
риальными и географическими особенностями 
Сибири фактически не рассматривалась как са-
мостоятельный предмет для изучения, что по-
зволяет говорить о новизне исследования. Подоб-
ный подход позволит взглянуть на деятельность 
правоохранителей Сибири под новым углом, 
расширит спектр фактической информации, ос-
новываясь на которой станет возможным сфор-
мулировать выводы о первопричинах наличия 
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Енисейской, Новониколаевской, Томской, Омской 
и Иркутской губерний был образован Сибирский 
край, и до конца 1930 года, когда произошли ад-
министративно-территориальные изменения в 
устройстве Сибирского края, приведшие к его 
«разукрупнению» в соответствии с Постановле-
нием ВЦИК от 30 июля 1930 года «О разукрупне-
нии Сибирского края на Восточно-Сибирский и 
Западно-Сибирский края».

Методологию исследования, наряду с обще-
научными методами познания, составили фун-
даментальные принципы и методы научного ис-
следования: объективность, всесторонность и 
историзм, что позволило раскрыть заявленную 
проблематику с учетом специфики исторической 
ситуации во всей ее многосторонности и проти-
воречивости, а также взаимосвязи и развитии.

На 1 января 1926 года Сибирский край имел 
территорию более 2 500 тыс. кв. км, при населении 
от 7,5 до 8 млн человек. Административно-терри-
ториально край был поделен на 256 районов. Всего 
насчитывалось 18 822 населенных пункта [1, с. 89].

Сибирь была многонациональной [4, с. 19]. 
Национальные меньшинства Сибирского края 
составляли без малого 1/5 часть по отношению ко 
всему населению Сибири. Расселяясь на огром-
ных пространствах Сибири, в особенности на ее 
северных и южных окраинах, они выступали до-
полнительным фактором, который правоохрани-
телям приходилось учитывать в их деятельности 
[5, с. 91–92]. 

На 1 июля 1926 года в городах края прожива-
ло около 13 % населения, в сельской местности – 
практически 87 % [6, л. 57].

В течение следующих пяти лет прирост населе-
ния составил более 1,5 млн человек. Количество 
населенных пунктов выросло на 40 %, увеличение 
городского населения происходило стремитель-
ными темпами и превышало в 1930 году 1,5 млн 
человек [5, с. 117]. Тенденция к урбанизация при-
водила к необходимости смещения вектора раз-
вития отдельных направлений деятельности пра-
воохранительных органов, вследствие разности 
криминогенной обстановки в условиях города и 
села, что касалось видов совершаемых преступле-
ний, способов борьбы с ними, общего состава и 
характеристик преступного элемента. Приходи-
лось учитывать и разность плотности населения 
в крае и разную степень обслуживания районов 
правоохранительными органами [6, л. 58].

Сельская местность и удаленные от центра 
районы имели большее поражение по отдельным 
видам преступлений, нежели городские террито-
рии, по причине отставания как от жизни центра, 

так и от своевременного проведения в жизнь де-
кретов центральных властей и рационализации 
отчетности, упорядочения контроля над деятель-
ностью государственных торговых и кооператив-
ных организаций [6, л. 72 об.-73]. 

Несмотря на рост городского населения, прак-
тически 90  % жителей края являлись крестья-
нами [7, с. 91] и, соответственно, были заняты в 
аграрном секторе, имевшем ярко выраженный 
сезонный характер. Правоохранители были вы-
нуждены выстраивать и планировать свою дея-
тельность с учетом сельскохозяйственного цикла. 
Так, работа по производству дознания ухудша-
лась в связи с тем, что фигурировавшие в делах 
лица находились на полях, осуществлять выезд 
куда было затруднительно [8, л. 10]. 

Начиная с 1920-х годов общим недостатком 
деятельности органов власти на местах в регио-
не являлось недостаточное число выездных засе-
даний органов власти различного уровня, ввиду 
отсутствия транспорта, средств на командиров-
ки, общее неудовлетворительное состояние до-
рог [3, с. 120].

Практически полное отсутствие в губернии 
путей сообщения, дальность расстояний при-
водили к отсутствию регулярных связей между 
центром и населенными пунктами. Так, офи-
циальная литература поступала в населенные 
пункты нерегулярно и с большим запозданием 
[9, л. 21 об.]. Несвоевременно получались и зако-
нодательные материалы [10, л. 55 об.], следствием 
чего становилось нарушение прав граждан, так 
как правоохранители, не обладая информацией 
об изменении в законодательстве, продолжали 
руководствоваться отмененными либо не приме-
няли вступившие в силу нормы права. Так, имели 
место случаи получения приказов об отмене того 
или иного документа спустя много времени после 
его отмены [11, л. 4].

Отсутствовали и систематические связи как 
внутри системы правоохранительных органов, 
так и между отдельными ее звеньями. Не осу-
ществлялся обмен сведениями иногда даже меж-
ду соседствующими подразделениями уголовного 
розыска [12, л.  23], что естественным образом 
не способствовало результативности работы по 
борьбе с преступностью и делу поддержания пра-
вопорядка на подконтрольных территориях.

Остро стоял вопрос как штатной, так и спи-
сочной численности правоохранительных орга-
нов. Несбалансированные штаты делали невоз-
можным применение всего доступного на тот 
момент спектра видов деятельности по борьбе с 
преступностью [13, л. 24]. Имела место колоссаль-
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ная перегруженность личного состава, вызванная 
в первую очередь несбалансированными шта-
тами различных подразделений. В большинстве 
случаев при формировании административных 
органов применялось типовое построение штата, 
исходя из количества обслуживаемого населения. 
Так, целесообразным считалось комплектование 
1 милиционера на 300 человек населения в уездах 
и на 200 человек населения в городе [14, л. 15 об.]. 
На деле же масштабы обслуживаемых террито-
рий и населения были в разы больше. Для сравне-
ния, нормальной для обслуживания сельсоветом 
считалась территория в пределах семи с полови-
ной километров в радиусе от его местоположения 
с количеством населения не менее 600 жителей. 
Исключением являлись места компактного про-
живания национального населения [5, с. 90]. 

В современных для рассматриваемого перио-
да условиях деятельность правоохранителей (ее 
эффективность и результативность) была нераз-
рывно связана с постоянным присутствием на об-
служиваемой территории, что достигалось за счет 
выездов.

Исполнение приговоров судов сопряжено 
было с выездами за 20–30 верст от мест дисло-
кации. Милиционерам предписывалось не менее 
раза в месяц обозревать свой район, а также быть 
готовыми к экстренным выездам, что, естествен-
но, в существовавших условиях не всегда было 
возможно реализовать на практике. Так, име-
ли место факты придания милиционеров суду 
вследствие несвоевременного исполнения ими 
распоряжений. Городские отделения находились 
в похожих условиях, за исключением того, что 
высшие органы юстиции и иные инстанции дис-
лоцировались ближе и были свободнее достижи-
мы при решении сложных вопросов [15, л. 23 об.].

Другая проблема – некомплект личного состава 
и слабая подготовка имевшегося. В регионе наблю-
далась общая малограмотность, особенно остро 
проявлявшаяся в вопросах, когда то или иное ре-
шение принималось правоохранителями от имени 
государства. В  совокупности с территориальной 
разбросанностью руководства [13, л. 19] управ-
ление только циркулярным путем становилось 
невозможным. Отсутствие профессионализма и 
компетентности рационально было компенсиро-
вать постоянными инструктажами, путем выездов 
на места [15, л. 121-121 об.], что часто было затруд-
нительно по объективным причинам.

Работниками прокуратуры отмечалось, что из 
всех методов инструктирования наиболее эффек-
тивными являлись совещания и вызовы с доклада-
ми, так как только таким способом возможно было 

подробно ознакомиться с делами и дать наиболее 
полезные указания. Каждый приезд прокуратуры 
в деревню вызывал самое доброжелательное от-
ношение [16, л. 8-9], что еще раз подчеркивало эф-
фективность выездных мероприятий.

Вместе с тем в регионе констатировалось об-
щее неудовлетворительное состояние снабжения 
и финансирования: средства на транспортные 
расходы были строго лимитированы и явно недо-
статочны для реализации всего объема стоящих 
перед правоохранителями задач.

Одновременно выявлялись случаи злоупотре-
блений, выражавшихся в осуществлении коман-
дировок без достаточных на то оснований, не вы-
званных служебной необходимостью, по большей 
части в города, что наносило прямой денежный 
ущерб [17, л. 101].

Одним из часто выявляемых недостатков в ра-
боте прокуратуры называлось ограниченное чис-
ло обследований районных милиций [18, л.  54]. 
Чрезмерная перегруженность прокуратуры рабо-
той и недостаток путевых средств влияли на регу-
лярность выездов, особенно на местах [16, л. 13]. 
Перерасход на путевые нужды, телефон, корре-
спонденцию компенсировался из личных средств 
помощников прокурора [16, л. 53]. Выезды с обсле-
дованиями на места и выступления были случай-
ны, программа выездов отсутствовала [19, л. 8].

Все перечисленное приводило к тому, что це-
лый ряд учреждений оставался вне поля зрения 
прокуратуры. Как правило, на местах дела об-
стояли хуже, чем в городе [20, л. 37]. Отсутствие 
должного контроля на дистанции неизбежно 
провоцировало укоренение негативных явлений 
в деятельности правоохранительных органов Си-
бири, разного рода проблем, трудностей и «не-
нормальностей».

Следственный аппарат также обеспечивался 
путевым довольствием недостаточно. Пересылка 
корреспонденции осуществлялась не в зависимо-
сти от сроков или необходимости, а от возможно-
сти пересылки с попутчиками. При сравнительно 
небольшой территории следственных участков 
о быстроте следствия, особенно по делам, кото-
рые требовали выезда, говорить не приходилось. 
На каждый следственный участок приходилось в 
среднем 6 000 кв. км с 55,2 тыс. населения.

Всевозможные затяжки и несоблюдения сро-
ков в делах объяснялись нехваткой средств на 
путевые и почтовые расходы [16, л.  11–11 об.]. 
Показательным является тот факт, что работа 
следователей в городе, где отсутствовала необ-
ходимость преодоления больших расстояний 
для производства тех или иных процессуальных 
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действий, оценивалась как удовлетворительная; 
в уездах же – неудовлетворительная [9, л. 4].

Основным средством передвижения на всем 
протяжении исследуемого периода по-прежнему 
оставалась лошадь [1, с.  268]. Перевозка гру-
зов осуществлялась преимущественно гужевым 
транспортом. В этой связи следует отметить, что 
работа железнодорожного транспорта имела яв-
ные следы бесхозяйственности, безответственно-
сти и бюрократизма [13, л. 127]. Железнодорожная 
почта находилась в тяжелой ситуации [21, с. 81]. 
Однако лошадей явно не хватало, не достаточно 
было и обозного имущества. Подобная ситуация 
была не уникальной для Сибири, а имела место 
по всей территории страны [1, с. 329]. В 1926 году 
в Томске было зарегистрировано всего 402 из-
возчика. Кроме того, у различных учреждений и 
частных лиц имелось 397 лошадей [1, с. 284].

Распространенным явлением был падеж скота, 
провоцируемый как различного рода заболевани-
ями и травмами, так и отсутствием фуража. Так, 
на почве полного истощения из состава томской 
городской пожарной команды выбыло из строя 
26 лошадей [1, с. 289].

Территориальное соседство региона с наци-
ональными Бурят-Монгольской республикой, 
Монголией и Казахстаном создавало благопри-
ятные условия для развития конокрадства [22, 
с. 85], причинявшего существенный урон не толь-
ко конкретным потерпевшим, но и общему пого-
ловью региона.

Для обеспечения нормальной деятельности 
правоохранительных органов края, в соответ-
ствии с директивами центральных органов вла-
сти, в 1928 году планировалось полное обеспе-
чение конским составом согласно нормативам в 
течение следующих пяти лет. Для примера, в 1928 
году обеспеченность милиции конским составом 
равнялась 43 % от нормы [23, л. 39].

Автомобильный транспорт еще не получил 
широкого распространения и составлял в ис-
следуемый период считанные единицы и был по 
большей части иностранного производства. Тех-
ническая оснащенность правоохранителей оста-
валась слабой, отсутствовали мотоциклы и вело-
сипеды [1, с. 284, 335].

Нередко правоохранители были вынужде-
ны обращаться к населению для предоставления 

средств передвижения в случае, например, осу-
ществления преследования [6, л.  63  об.]. Одно-
временно с этим потеря лошади для жителей 
сельской местности могла привести к разорению 
хозяйства, о чем свидетельствует тот факт, что 
конокрадство продолжало восприниматься насе-
лением как один из наиболее опасных видов пре-
ступлений [24, с. 79]. 

Остро нехватка средств передвижений прояв-
лялась в деятельности уголовного розыска, лишая 
сотрудников возможности оперативно реагиро-
вать на те или иные служебные ситуации, напри-
мер, на информацию о действиях и перемещении 
банд. Следствием перечисленных недостатков в 
работе становилась гибель сотрудников при ис-
полнении служебных обязанностей [6, л. 64]. 

Подводя итог, следует отметить, что террито-
риальные особенности Сибирского региона име-
ли существенное влияние на деятельность право-
охранительных органов в период существования 
Сибирского края. К основным недостаткам, пре-
пятствующим борьбе с преступностью, прису-
щим Сибирскому краю, с учетом его специфи-
ческих территориальных особенностей, следует 
отнести:

1)  несбалансированность штатов правоохра-
нительных органов;

2) кадровый голод, включавший в себя неком-
плект личного состава, текучку кадров, как об-
щую, так и профессиональную малограмотность 
сотрудников;

3) низкий уровень оперативности, вызванный 
обширностью территорий, дальностью расстоя-
ний между населенными пунктами, отсутствием 
средств связи, передвижения, путей сообщения;

4)  недостаточное снабжение, в частности обо-
зным имуществом, конским составом, средствами 
на транспортные, путевые и телеграфные расходы;

5) территориальную разбросанность руковод-
ства правоохранительных органов, их концентра-
цию в городах и крупных населенных пунктах.

Несмотря на все проводимые органами власти 
мероприятия, к моменту разделения Сибирского 
края в 1930 году перечисленные проблемы оста-
вались неразрешенными, что препятствовало 
развертыванию всех необходимых для эффектив-
ной работы правоохранительных органов видов 
деятельности.
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В данной работе делается попытка изучить 
процесс реализации Продовольственной про-
граммы СССР и подвести итоги ее выполнения в 
обозначенный исторический период на примере 
одного из крупнейших агрорегионов Западной 
Сибири и СССР – Алтайского края.

Статья подготовлена на широком и разнопла-
новом круге источников, включающем в себя как 
опубликованные материалы, так и архивные до-
кументы. Базовым источником выступили стати-
стические данные, а также законодательные, нор-
мативные и директивно-распорядительные акты 
центральных и региональных органов госвласти 
Алтайского края. В рамках статьи в научный обо-
рот впервые вводится информация Алтайского 
краевого комитета КПСС «О ходе обсуждения 
итогов майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС и 
проводимой работе по выполнению его решений 
в Алтайском крае», выявленная в фондах Государ-
ственного архива Алтайского края.

В качестве базовой социофилософской кон-
цепции используется теория модернизации, 
позволяющая понять, в какой степени эконо-
мико-политические изменения общегосудар-
ственного масштаба влияли на трансформацию 
агросектора. 

Изучение особенностей развития сельхозпро-
изводства и изменения уровня потребления насе-
лением Советского Союза и его регионов основ-
ных продуктов питания в 1980-х гг. представляет-
ся актуальным, поскольку должно способствовать 
оценке недостатков и достоинств аграрного строя 
на завершающем этапе существования СССР. 
Именно в этот исторический период обострилась 
продовольственная проблема. Частичное отраже-
ние данного вопроса в научной литературе сти-
мулирует его разностороннее изучение. 

Рассматриваемая научная проблема получа-
ла частичное освещение в работах ряда ученых. 
Исследовались причины и течение аграрных 
кризисов начала 1980-х и 1990-х гг. [1], проекты 
реформирования аграрной экономики в совет-
ский период [2], а также динамика, организаци-
онно-производственная и отраслевая структура 
сельхозпроизводства в ряде западносибирских 
регионов [3]. В вышедшей в 2019 г. трехтомной 
«Истории Алтая» развитие сельского хозяйства 
региона рассматривается в течение длительного 
исторического периода [4]. Актуальными продол-
жают оставаться исследования по обозначенной 
научной проблематике, выполненные в рамках 
устной истории [5].
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Применялись традиционные для историков-
исследователей методологические принципы и 
подходы: системный подход, принципы истори-
зма, сравнительности.

Реализация системного подхода достигается 
объединением в комплекс и совокупным анали-
зом всех структурных частей предмета анали-
за, выявлением и рассмотрением их свойств и 
функций, а также системообразующих факторов 
и взаимосвязей с внешней средой. Основными 
структурными компонентами предмета нашего 
исследования являются: государственное регу-
лирование сельского хозяйства; организацион-
ный механизм функционирования аграрного 
сектора экономики; сельское хозяйство (матери-
ально-техническая база, растениеводство и жи-
вотноводство. В свою очередь, основные струк-
турные элементы предмета исследования имеют 
внутреннюю, более дробную структуру.

Использование принципа историзма заключа-
ется в изучении предмета исследования в истори-
ческой динамике с выделением основных этапов, 
периодов и генеральной тенденции развития. 
В  качестве основных критериев определения от-
дельных этапов развития сельского хозяйства в 
целом и его отдельных отраслей нами использо-
вались темпы роста валового производства. 

Принцип сравнительности достигается по-
средством выявления общих закономерностей 
развития аграрного сектора экономики с вы-
делением особенностей функционирования от-
дельных укладов сельской экономики и орга-
низационно-производственных форм ведения 
аграрного производства, специфики разных ад-
министративно-территориальных образований.

Основными инструментами анализа предме-
та исследования являлись специальные истори-
ческие методы: историко-динамический и исто-
рико-генетический, которые позволяют реали-
зовать принцип историзма.

Историко-динамический метод применитель-
но к проводимому нами исследованию нацелен 
на комплексный анализ количественных изме-
нений во времени, происходящих в сельском хо-
зяйстве, его отраслевой и организационно-про-
изводственной структуре. 

Основная цель историко-генетического ме-
тода состоит в объяснении фактов, определении 
причин их появления и последствий, что позво-
ляет выявить механизм эволюции изучаемого 
объекта или явления. Выбор курса аграрной по-

литики Советского государства в исследуемый 
период определялся доктринальными позици-
ями руководителей партии и государства, их 
убежденностью в преимуществах крупного ого-
сударствленного сельскохозяйственного произ-
водства индустриального типа. В то же время 
природно-климатические катаклизмы (засухи) 
приводили к корректировке аграрной политики. 

К середине 1980-х гг. в СССР в целом были 
преодолены последствия аграрного кризиса 
1981–1982 гг. На решение антикризисных задач 
была направлена разработанная и принятая май-
ским (1982 г.) пленумом ЦК КПСС Продоволь-
ственная программа, рассчитанная до 1990 г. [6, 
с. 21–61].

В рамках ее реализации были осуществлены 
действия по улучшению материального благосо-
стояния колхозников, росту объемов жилищно-
го и культурно-бытового строительства, совер-
шенствованию медицинского и бытового обслу-
живания сельского населения. Агропромышлен-
ный комплекс выделялся как самостоятельный 
субъект планирования и управления. Списыва-
лись задолженности сельхозпредприятий, было 
проведено повышение закупочных цен. В 1982 г. 
с хозяйств Алтайского края списали 213 млн 
руб. (в том числе 138 млн – с совхозов и 75 млн – 
с колхозов) и отсрочили платежи на 283 млн руб. 
соответственно [7, л. 6].

Результатом стало финансовое оздоровле-
ние сельхозпредприятий. Если в 1982 г. убытки 
колхозов и совхозов Алтайского края от произ-
водственной деятельности составили 218,5 млн 
руб., то уже в 1983 г. было получено 127 млн руб. 
прибыли при 13 % рентабельности, в 1984 г. – 
337 млн руб., в 1985 г. – 174 млн руб. прибыли (в 
ценах 1973 г.). В 1983–1984 гг. прирост валовой 
продукции в регионе составил 21,4 % по сравне-
нию с 1981–1982 гг. [8, л. 5, 88, 91, 120].

Улучшение ситуации в аграрном секторе ста-
новилось причиной роста объемов производ-
ства. В первой половине 1980-х гг. из-за кризис-
ных явлений начала десятилетия замедлились 
темпы прироста производства в расчете на душу 
населения. Вместе с тем во второй половине де-
сятилетия эти темпы были самыми высокими за 
предшествующие двадцать пять лет. На одного 
жителя края стало производиться больше зерна, 
молочной продукции, яиц, мяса и овощей. Ис-
ключение составило только производство кар-
тофеля (см. табл. 1).
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Таблица 1
Производство сельскохозяйственных продуктов на душу населения в Алтайском крае 

по пятилетиям в 1966–1989 гг. (в среднегодовом исчислении, кг) [9, л. 23]

Годы Зерно Картофель Овощи Мясо Молоко Яйца, шт.

1966–1970 1 935 435 57 76,1 570 230

1971–1975 2 389 355 57 92,4 598 290

1976–1980 2 066 302 53 85,5 608 346

1981–1985 1 704 257 59 90,8 647 358

1986–1989 2 183 291 68 103,4 698 368

потребляться мяса и мясопродуктов, яиц, молока 
и молочной продукции, овощей, сахара и расти-
тельного масла. В то же время снизилось потре-
бление картофеля (см. табл. 2).

Вырос уровень потребления основных про-
дуктов питания на одного жителя региона. С по-
правкой на достоверность статистических дан-
ных, в расчете на одного человека стало больше 

Таблица 2
Уровень потребления основных продуктов питания в Алтайском крае в 1965–1988 гг.

 (кг в год на душу населения) [9, л. 25]

Год
Мясо и 

мясопро-
дукты

Молоко и 
молочная 

продукция
Яйца, шт. Картофель Овощи и 

бахчевые
Хлебопро-

дукты Сахар Масло рас-
тительное

1965 34,9 269 167 185 67 153 31,6 5,3

1970 50 316 190 180 74 144 41,2 6,7

1975 57 307 248 151 67 132 40,9 8,1

1980 56 316 281 131 84 129 37,8 9,0

1985 58 347 304 105 88 141 41,8 10,6

1986 61 356 310 104 84 142 47,7 10,3

1987 64 357 319 114 90 142 47,2 10,7

1988 66,8 369 322 119 99 137 47,7 10,7

В рассматриваемый исторический период в 
сельхозпредприятиях общественного сектора 
аграрной экономики (колхозах, совхозах, под-
собных сельхозпредприятиях) производилась 
абсолютно бо́льшая часть зерновых, кормовых и 
технических культур. Основным производителем 
картофеля и молока стали ЛПХ (личные подсоб-
ные хозяйства) сельских жителей. В них также 
производилась значительная часть мясопродук-
тов и овощей. Основой организационно-произ-
водственной структуры госсектора стали круп-
ные специализированные совхозы. Они сосредо-
точили в себе основной производственный по-
тенциал агросектора экономики региона. Новой 
тенденцией 1980-х гг. стал рост числа колхозов. 

Новые сельхозартели возникли в результате раз-
дела крупных колхозов. В 1983 г. в Заринском рай-
оне Алтайского края за счет разукрупнения двух 
соседних колхозов была создана сельхозартель 
«Восток». Новое хозяйство специализировалось 
на производстве молока и состояло из 2 бригад и 
2 ферм КРС (крупного рогатого скота), находив-
шихся в трех населенных пунктах. Центральная 
усадьба располагалась в с. Яново [10, л. 2–4].

Продолжало увеличиваться число совхозов. 
Разукрупнения совхозов в Алтайском крае стало 
в 1980-е гг. постоянным процессом. Прирост чис-
ла совхозов шел как за счет их разукрупнения, так 
и вследствие преобразования из колхозов и иных 
типов хозяйств, а также создания новых сельхоз-

Орлов Д.С. Реализация продовольственной программы в Алтайском крае в 1980-е гг. ...
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предприятий (птицефабрик, свинокомплексов 
и др.). В пригородных районах краевые органы 
власти ставили цель по созданию сети крупных 
совхозов для снабжения городского населения 
овощами, мясом и молоком. Кроме того, зачастую 
преобразования стали мотивироваться необхо-
димостью реализации курса на развитие специ-
ализации и межхозяйственной кооперации. 

Улучшение экономического положения колхо-
зов и совхозов в рассматриваемый исторический 
период, обусловленное реализацией сельхозпро-
дукции по повышенным закупочным ценам и 
ростом инвестиций, сопровождалось частичны-
ми изменениями в хозяйственном механизме. 
Нараставшее в начале 1980-х гг. падение стиму-
лирующей роли заработной платы и связанное 
с этим ухудшение плановой, технологической и 
трудовой дисциплины в аграрном секторе эко-
номики заставило партийных и хозяйственных 
руководителей вновь обратиться к опыту коллек-
тивов с оплатой труда по конечным результатам. 
Подобные формы организации труда к этому вре-
мени получили распространение в строительстве 
и ряде отраслей промышленности. Именно из 
этих отраслей в сельское хозяйство был перене-
сен термин «коллективный подряд». Безнарядные 
коллективы стали возрождаться под названием 
«подрядные».

Благоприятными для сельхозпредприятий 
края во второй половине 80-х гг. ХХ в. оказались 
погодно-климатические условия. Значимым фак-

тором стало расширение хозяйственной самосто-
ятельности предприятий агросектора, особенно 
колхозов. 

Аграрный кризис начала 1980-х гг. простимули-
ровал центральное руководство страны к приня-
тию мер по его преодолению. Реализация Продо-
вольственной программы СССР и региональных 
подпрограмм привела к выравниванию ситуации в 
середине одиннадцатой пятилетки и стала основой 
для устойчивого развития во второй половине рас-
сматриваемого периода. В регионе вырос уровень 
потребления продуктов питания (с поправкой на 
достоверность статистических данных). Из восьми 
базовых показателей программы для Алтайского 
края не был установлен показатель по производ-
ству шерсти овец и козьего пуха (см. табл. 3). Вы-
полнение целевых ориентиров по другим видам 
сельхозпродукции (производство мяса, молока, 
яиц, зерна, картофеля, овощей и сахарной свеклы) 
было неравномерным. Перевыполнен был только 
план по картофелю (+2,8 %), почти был реализован 
план по производству яиц (99,6 % от установлен-
ного уровня). Достаточно близки к выполнению 
оказались показатели по мясу (94 % выполнения), 
молочной продукции (93,6 %) и фабричной сахар-
ной свекле (93,5 %). Только на 88,5 % были реали-
зованы целевые установки по производству овощ-
ных культур. Самой сложной оказалась ситуация с 
производством зерновых культур. По нашим под-
счетам, выполнение этого параметра составило 
всего 71 %. 

Таблица 3
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае в 1981–1990 гг.,

в хозяйствах всех категорий (на конец года)

Показатель
1981–1985 гг.               

(в среднем 
за год)

1986–1990 гг.
(в среднем 

за год) 

Задание
по Продовольственной 

программе

% выполнения
Продовольственной 

программы 
в 1986–1990 гг.

Мясо в убойном весе, тыс. т 247,8 293,0 311,8 94,0

Молоко, тыс. т 1 746,9 1 966,0 2 100,0 93,6

Шерсть, т 10 748 10 146 нет свед. -

Яйца, млн шт. 976,0 1 026,0 1 030,0 99,6

Зерно, млн т (в весе после 
доработки) 4,286 5,099 7,2 71

Сахарная свекла фабричная, 
тыс. т 609 706 755 93,5

Картофель, тыс. т 701 848 825 102,8

Овощи, тыс. т 161 191 215,8 88,5

Рассчитано по: [2, с. 176, 184, 272, 276–277; 11, с. 48–50].
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Перспективным направлением аграрной исто-
рии является изучение эволюции государствен-
ной аграрной политики в 1990-е гг., аграрного 
кризиса начала 1990-х гг., разработки и реализа-
ции земельной реформы в России и ее регионах, 
трансформации совхозно-колхозной системы и 
становления фермерского уклада, а также ряд 
иных слабоизученных проблем.

Ниже публикуется информация Алтайского 
краевого комитета партии в ЦК КПСС «О ходе 
обсуждения итогов майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС и проводимой работе по выполнению 
его решений в Алтайском крае», выявленная в 
фонде П.-1. (Алтайский краевой комитет КПСС) 
Государственного архива Алтайского края. Доку-
мент представлен с минимальными правками ор-
фографии, пунктуации и явных опечаток.

В Информации сообщается, что решение од-
ной из ключевых проблем – ускорение устой-
чивого производства зерна в Алтайском крае, 
будет реализовано на основе внедрения научно 
обоснованных зональных систем земледелия, 
перевода семеноводства зерновых культур на 
промышленную основу, освоения новых высо-
копродуктивных сортов и гибридов. Урожай-
ность зерновых культур планировалось увели-
чить на 5–6 ц и довести ее к 1990 г. до 17–18 ц/га, 
обеспечить к концу одиннадцатой пятилетки 
среднегодовое производство зерна до 7,5 млн т. 
Специализированное мясное скотоводство пла-
нировалось развивать в предгорных районах, 
где еще не полностью использовались большие 
массивы естественных кормовых угодий, про-
водить промышленное скрещивание крупного 
рогатого скота, осуществлять интенсивный от-
корм овец, концентрировать товарное свино-
водство в крупных специализированных хозяй-
ствах. Целевой ориентир по животноводству в 
1990 г. был определен в объеме 572 тыс. т мяса 
(в убойном весе), из них говядины – 240 тыс. т. 
В молочном животноводстве ставка делалась на 
поточно-цеховую систему производства моло-
ка, основанную на опыте работы животноводов 
Львовской области. На новую технологию содер-
жания молочного стада к 1985 г. планировалось 
перевести все колхозы и совхозы края. Вместе 
с тем документ достаточно тенденциозен, не-
критично подходит к описанию сложившейся 
проблемной ситуации в аграрном секторе, игно-
рируя кризисные явления в агропроизводстве 
региона в 1981–1982 гг., снижение государствен-
ных закупок, падение урожайности основных 
сельхозкультур и ухудшение экономического 
положения агропредприятий.

Информация Алтайского крайкома
в ЦК КПСС «О ходе обсуждения итогов майского 

(1982 г.) Пленума ЦК КПСС и проводимой
работе по выполнению его решений 

в Алтайском крае»
г. Барнаул                                         11 июня 1982 г.
Итоги майского (1982 года) Пленума ЦК КПСС 

и задачи, вытекающие из доклада товарища 
Л.И. Брежнева «О Продовольственной программе 
СССР на период до 1990 года и мерах по ее реали-
зации» обсуждены на пленумах крайкома и Горно-
Алтайского обкома, на совещании первых секре-
тарей горкомов, райкомов КПСС, руководящих 
работников сельскохозяйственных органов, крае-
вых управлений и ведомств, обслуживающих село.

Коммунисты, все трудящиеся края близко к 
сердцу приняли решения майского Пленума ЦК 
КПСС, положения и выводы, содержащиеся в до-
кладе товарища Л.И. Брежнева, рассматривают 
их как боевую программу действий по надежному 
обеспечению населения продуктами питания.

– Труженики совхоза «Родинский», – говорил 
на пленуме крайкома КПСС секретарь партко-
ма хозяйства В.В. Яблоков, – с особым внимани-
ем изучают материалы Пленума, высказывают 
слова благодарности Центральному Комитету 
партии, его Политбюро, лично Л.И. Брежневу 
за постоянную заботу о благосостоянии совет-
ского народа. Мы твердо уверены в том, что все 
то, что наметила партия, будет претворено в 
жизнь.

– Каждая строка доклада товарища Л.И. Бреж-
нева на Пленуме переполнена заботой о завтраш-
нем дне нашей Родины, о ее процветании и могу-
ществе, о повышении благосостояния всего наро-
да, – подчеркнула доярка госплемзавода «Катунь» 
М.А. Голубева. – Партия раскрыла самые сокро-
венные думы и мечты каждого советского челове-
ка. Успешное выполнение Продовольственной про-
граммы – наше кровное дело.

После мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 
в крае увеличились производство и заготовки про-
дуктов земледелия и животноводства, повысился 
материальный и культурный уровень жизни сель-
ского населения. Объем валовой продукции сель-
ского хозяйства в сравнении в седьмой пятилет-
кой возрос в 1,3 раза, среднегодовое производство 
зерна и сахарной свеклы на 30 процентов, мяса – 
в 1,4, молока – в 1,5, шерсти – 1,7, яиц – в 4,4 раза. 
Оплата труда колхозников и рабочих совхозов 
увеличилась в 2,3 раза.

На Пленуме крайкома намечены пути реше-
ния Продовольственной программы, в частности 
ключевой проблемы – дальнейшего ускорения и 

Орлов Д.С. Реализация продовольственной программы в Алтайском крае в 1980-е гг. ...
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устойчивого производства зерна на основе вне-
дрения научно обоснованных зональных систем 
земледелия, перевода семеноводства зерновых 
культур на промышленную основу, освоения новых 
высокопродуктивных сортов и гибридов.

В нынешнем году в крае началось внедрение 
дифференцированных по природно-экономиче-
ским зонам и производственным типам хозяйств 
систем земледелия, проведена значительная со-
ртосмена. 60 процентов площадей зерновых в кол-
хозах и совхозах занимают новые перспективные 
сорта.

В ближайшие годы намечено освоение севообо-
ротов, полностью перейти на почвозащитную 
обработку, внедрить комплекс агротехнических 
приемов по накоплению и рациональному исполь-
зованию влаги, повысить отдачу от применения 
органических и минеральных удобрений, средств 
химической защиты растений с тем, чтобы по-
высить урожайность зерновых культур на 5-6 
центнеров и довести ее к 1990 году до 17-18 цент-
неров с гектара, обеспечить к концу одиннадца-
той пятилетки среднегодовое производство зер-
на  до 7,5 миллиона тонн.

Большое внимание уделяется дальнейшему раз-
витию животноводства как одной из важных со-
ставных частей Продовольственной программы. 
В этих целях принимаются меры по увеличению 
численности и повышению продуктивности ско-
та и птицы, внедрения интенсивных методов и 
прогрессивных технологий ведения животновод-
ства.

Несмотря на сложную зимовку, в крае практи-
чески сохранено поголовье крупного рогатого ско-
та, внедряется одобренный ЦК КПСС опыт жи-
вотноводов Львовской области по поточно-цехо-
вой системе производства молока. На новую тех-
нологию содержания молочного стада переведена 
уже более трети ферм, а к 1985 году по ней будут 
работать все колхозы и совхозы. Совершенству-
ется племенная работа, улучшается ветеринар-
ное обслуживание животных.

В предстоящие годы получит развитие специ-
ализированное мясное скотоводство в предгор-
ных районах, где еще не полностью используются 
большие массивы естественных кормовых угодий, 
промышленное скрещивание крупного рогатого 
скота, интенсивный откорм овец, концентрация 
товарного свиноводства в крупных специализиро-
ванных хозяйствах. Поставлена задача получить 
в 1990 году мяса 572 тысячи тонн, из них говяди-
ны – 240 тысяч, молока – 1,95 миллиона тонн.

Принимаются также меры по осуществлению 
взаимосвязанного и более сбалансированного раз-

вития материально-технической базы агропро-
мышленного комплекса, механизации и химизации 
производства, широкой мелиорации земель, совер-
шенствованию сельского строительства.

Претворяется в жизнь постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению социально-бытовых 
условий жизни сельского населения Алтайского 
края». В текущей пятилетке будет построено на 
селе не менее трех миллионов квадратных метров 
жилья, много объектов соцкультбыта, улучшит-
ся торговля, бытовое и медицинское обслужива-
ние населения.

Чтобы придать работе над выполнением реше-
ний майского Пленума ЦК КПСС целеустремлен-
ность, крайком разработал план первоочередных 
мероприятий по проведению организационно-пар-
тийной и массово-политической работы в связи 
с итогами Пленума, в соответствии с которым 
в течение июня пройдут пленумы партийных 
комитетов, собрания коммунистов во всех пер-
вичных парторганизациях, а также собрания ра-
бочих, служащих и колхозников в трудовых кол-
лективах. Составлены графики этих собраний, 
обеспечивается участие в их работе секретарей 
и членов бюро крайкома, Горно-Алтайского обко-
ма, горкомов, райкомов КПСС.

Итоги майского Пленума ЦК КПСС обсужда-
ются на пленумах профсоюзных и комсомольских 
комитетов, на сессиях всех местных Советов 
народных депутатов, на которых разрабатыва-
ются конкретные меры по реализации Продоволь-
ственной программы.

Крайкомом партии приняты постановления 
о принятии прогрессивных форм организации и 
оплаты труда в сельскохозяйственном произ-
водстве; по увеличению производства продуктов 
животноводства в пастбищный период 1982 года 
и созданию необходимых запасов кормов на зи-
мовку скота в период 1982–1983 года; увеличении 
потребительской кооперацией закупок сельско-
хозяйственных продуктов в личных подсобных 
хозяйствах граждан и расширении торговли ими 
в городах; улучшении торгового обслуживания 
населения в одиннадцатой пятилетке и другие. 
Одобрен и рекомендован к широкому распростра-
нению опыт организации общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания, разви-
тия подсобного сельского хозяйства на Бийском 
котельном заводе.

В крае развернуто социалистическое соревно-
вание по достойной встрече 60-летия образова-
ния СССР, успешному выполнению решений май-
ского Пленума ЦК КПСС. Поддерживается ини-
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циатива харьковчан по развертыванию соревно-
вания за досрочное выполнение планов капиталь-
ного строительства, заданий по вводу в действие 
и освоение производственных мощностей, сдаче в 
эксплуатацию объектов жилищного и культурно-
бытового назначения на предприятиях трактор-
ного и сельскохозяйственного машиностроения. 
В бюро крайкома заслушан отчет Змеиногорско-
го горкома партии о работе по повышению дей-
ственности социалистического соревнования в 
выполнении решений XXVI съезда КПСС.

Партийная организация использует все сред-
ства, чтобы донести положения и выводы докла-
да товарища Л.И. Брежнева, решения Пленума ЦК 
КПСС до самых широких масс. В разъяснительной 
работе участвует 80 тысяч агитаторов, поли-
тинформаторов, докладчиков, более 4 тысяч че-
ловек. В районы края направлен агитпоезд крайко-
ма КПСС. В июне будет проведен единый полит-
день.

Работа над выполнением решений майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС продолжается.

Секретарь крайкома КПСС              Н. Аксенов
[12, л. 39–44]. Дублетный экземпляр. Машино-

пись. Подпись отсутствует. Документ датиро-
ван 11.06.1982 г.

Принятие и реализацию Продовольственной 
программы СССР 1982 г. и региональных под-
программ следует считать механизмами анти-
кризисного государственного регулирования. 
Предпринятые меры позволили замедлить не-
гативные процессы в аграрной экономике и 
стабилизировать ситуацию во второй половине 
одиннадцатого пятилетия. Вместе с тем предло-
женные меры во многом дублировали решения 
мартовского Пленума партии 1965 г. и принци-
пиальных новаций не содержали. Исключением 
следует считать развитие подрядных отношений 
и внутрихозяйственной аренды в сельском хо-
зяйстве. В  Продовольственной программе Ал-
тайского края 1983  г. были поставлены серьез-
ные производственные задачи, решение кото-
рых, на наш взгляд, было невозможно в рамках 
существовавших производственно-экономиче-
ских отношений. Следствием этого стало фак-
тическое выполнение только двух показателей 
(картофель, яйца) из семи установленных. Са-
мым серьезным стал провал в базовой отрасли 
сельского хозяйства Алтайского края – зерно-
водстве. Необходимо отметить неравномерность 
в выполнении плановых установок. Процент вы-
полнения показателей по животноводству был 
существенно выше, чем по растениеводству. 
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Аннотация. Русские Алтая стали объектом систематического изучения сибирскими этнографами с 1977 г., когда был 
образован и совершил первую экспедицию Алтайский этнографический отряд Института истории, филологии и фило-
софии Сибирского отделения Академии наук СССР. На протяжении 8 лет под руководством Л.М. Русаковой участники 
отряда собирали этнографические коллекции для Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока 
ИИФиФ СО РАН. В статье реконструируются состав отряда, территория исследования, процесс подготовки и орга-
низации экспедиций, особенности коммуникации в полевых условиях, основные задачи, методы сбора и фиксации 
этнографического материала, индивидуальный стиль собирателя. Основными источниками стали полевые дневники 
и воспоминания участников отряда.
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Abstract. Altai Russians have been the object of systematic study by Siberian ethnographers since 1977, the year that saw 
the establishment and first expedition of the Altai Ethnographic Team of the Institute of History, Philosophy and Philology 
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together ethnographic collections for the Museum of History and Culture of the Peoples of Siberia and the Far East of the 
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and organization, the peculiarities of field communication, the main objectives, collecting and recording ethnographic 
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отделения Академии наук СССР (далее – ИИФиФ 
СО АН СССР), то опубликованы лишь статьи об 
этнографических коллекциях, собранных отря-
дом для Музея истории и культуры народов Си-
бири и Дальнего Востока (далее – МИКНСДВ) 
[8–9]. Таким образом, на сегодняшний день оста-
ется еще большое поле для изучения практик ор-
ганизации и проведения экспедиций АЭО, осо-
бенно с позиций антропологии академической 
жизни, для которой важно: кто, как и почему вы-
бирает тему, собирает материал, коммуницирует 
с информантами, организует научную повседнев-
ность. В данной статье реконструируются состав 
АЭО, его основные задачи, территория исследо-
вания, процесс подготовки и организации экс-
педиций, особенности коммуникации в полевых 
условиях, методы сбора и фиксации этнографи-
ческого материала, индивидуальные особенности 

Для науки актуально переосмысление и обоб-
щение опыта, накопленного предыдущими поко-
лениями ученых, это позволяет определить име-
ющийся задел, отдать дань уважения корифеям, 
обозначить первооткрывателей и приблизиться 
к исследовательской повседневности. Для этого 
важное значение имеют свидетельства этногра-
фической «кухни» – полевые дневники экспеди-
ций и воспоминания их участников.

В научной литературе уделено внимание исто-
рии развития этнографических исследований в 
Западной Сибири в ХХ в., включая Новосибир-
ский центр этнографии [1, с. 158–195; 2–4], и вкла-
ду отдельных исследователей в его развитие [5–7]. 
Что касается изучения деятельности Алтайского 
этнографического отряда (далее – АЭО) Северо-
Азиатской комплексной экспедиции Института 
истории, филологии и философии Сибирского 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края в рамках научного про-
екта № 19-49-220009 «Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX – начала XXI века как источник и метод 
изучения и сохранения историко-культурного наследия сельских территорий Алтайского края».
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собирателя. Работа основана на анализе полевых 
дневников и воспоминаний участников отряда, 
дополненных документацией МИКНСДВ.

Систематическое изучение русских Алтая си-
бирскими этнографами началось с 1977 г., когда 
под руководством Лидии Михайловны Русаковой 
(рис. 1) стал работать АЭО. В это время советским 
этнографам стало возможным перейти от изучения 
социалистического быта народов СССР к изучению 
их традиционной культуры. Основной целью экс-
педиций АЭО был сбор экспонатов для организо-
ванного академиком А.П. Окладниковым в 1968 г. 
МИКНСДВ ИИФиФ СО АН СССР. По идее основа-
теля экспозиции музея должны были показать ис-
токи и преемственность археологических культур 
и этнографической современности [10]. Изучение 
этнографии коренных народов Сибири к 1970-м гг. 
шло полным ходом [5], а собирание и изучение 
предметов материальной культуры русских старо-
жилов Алтая, видимо, должно было завершить 
оформление экспозиции музея и исследователь-
ских направлений, существовавших в институте. 
А.П. Окладников хорошо знал потенциал этногра-
фического изучения Алтая, поскольку археографы 
ИИФиФ – Н.Н. Покровский, Е.И. Дергачева-Скоп, 
Е.К.  Ромадановская, с 1968 г. сдавали предметы, 
привезенные ими из экспедиций по Алтаю, судя по 
документации МИКНСДВ. Был знаком академик и 
с экспедиционной деятельностью Бийского крае-
ведческого музея (далее – БКМ), поскольку дружил 
с его директором Б.Х. Кадиковым.

Рис. 1. Л.М. Русакова с информантами, с. Березовка 
Усть-Коксинского района, 1981 г. 

МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН. Коллекция «Русские». 
Папка 292-603

Полевые материалы Л.М. Русаковой, вклю-
чая 12 полевых дневников участников АЭО за 
1977–1985 гг., хранятся в коллекции «Русские» 
МИКНСДВ (после разделения ИИФиФ в 2001 г. 

музей стал структурным подразделением Инсти-
тута археологии и этнографии СО РАН, далее – 
ИАЭТ СО РАН). 10 из них принадлежали самой 
Л.М. Русаковой [11–20], а 2 студенткам НГУ  – 
И.  Макаровой [21] и Г. Вождаевой [22]. Копии 
трех дневников Л.М. Русаковой [13–15] размеще-
ны на сайте проекта «Открытый архив СО РАН». 
10 дневников являются «фирменными» запис-
ными книжками, изготовленными специально 
для сотрудников АН СССР, на твердом перепле-
те которых напечатано: «Академия наук СССР» 
и «Полевой дневник». Наличие такого дневника 
демонстрировало статус исследователей, принад-
лежность к академической науке, материальное 
обеспечение со стороны государства.

Имеющиеся в дневниках данные о времени, 
месте и составе участников экспедиций АЭО 
были сведены в таблицу и опубликованы [23, 
с.  207], однако приведенная в них информация 
не является исчерпывающей и нуждается в со-
поставлении с данными других источников. Экс-
педиции Л.М. Русаковой в 1983 и 1985 гг. не про-
водились, поскольку дневник 1983 г. отсутствует, 
а 1984–1985 гг. содержит описания предметов из 
музеев Восточно-Казахстанской области (далее – 
ВКО) Казахской ССР.

В АЭО начинали свой научный путь выдающие-
ся сибирские этнографы – заведующая Отделом эт-
нографии ИАЭТ СО РАН Е.Ф. Фурсова и старший 
научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Г.В. Любимова, 
а также директор Искитимского историко-худо-
жественного музея – Г.В.  Вождаева. Е.Ф. Фурсова 
участвовала в экспедициях, учась в аспирантуре 
института, Г.В. Любимова, И.Г. Макарова (рис. 2) и 
Г.В. Вождаева (рис. 3) были студентками НГУ. Еще в 
дневниках упоминаются Н.Н. Попова, А. Сидорова, 
Кедрова и безымянная художница-студентка.

Рис. 2. И.Г. Макарова с полотенцем. 
МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН. Коллекция «Русские». 

Папка 292-603

Коляскина Е.А. Практики организации и проведения этнографических экспедиций на Алтай...
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Рис. 3. Г.В. Вождаева в полевом лагере.
МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН. Коллекция «Русские». 

Папка 292-603

Нацеленность экспедиции АЭО на сбор пред-
метов традиционной культуры русских старо-
жилов Алтая для МИКНСДВ подтверждается 
ее участницами [24–25] и содержанием полевых 
дневников. Это определяло выбор Л.М. Русаковой 
районов Алтая, где проживали русские старожи-
лы, поляки, кержаки, казаки и т. д. По воспомина-
ниям Е.Ф. Фурсовой: «Лидия Михайловна читала 
литературу… она защищала кандидатскую… по 
отечественной истории… Она, значит, хотела к по-
лякам почему, потому что группа уже была извест-
на, группа была на слуху. Известно, что туда ездила 
Шангина Изабелла Иосифовна до нас, Липинская 
Виктория Анатольевна» [24]. С 1977 по 1984 г. от-
ряд обследовал в Алтайском крае (далее – А.К.) села 
Солонешенского, Советского, Змеиногорского, Ча-
рышского, Каменского районов, г. Камень-на-Оби; 
в Горно-Алтайской автономной области (далее – 
ГААО) – села Усть-Канского и Усть-Коксинского 
районов, а также примыкающую к ним часть 
ВКО – села Большенарымского, Глубоковского, Ка-
тон-Карагайского, Зыряновского, Лениногорского, 
Шемонаихинского районов, города Серебрянск, 
Усть-Каменогорск и Зыряновск. География рабо-
ты АЭО приводит к выводу, что территориальные 
рамки Алтая определялись новосибирскими иссле-
дователями в исторических границах Алтайского 
горного округа, исходя из процесса формирования 
русского старожильческого населения.

Выезду АЭО в районы предшествовала под-
готовка к «вхождению в поле», сбор информации 
о селах и потенциальных информантах в музеях 
и библиотеках. На первых страницах дневника 
1977 г. записано: «Беседа с Б.Х. Кадиковым», затем 

перечислены села А.К. и ГААО с указанием воз-
можных информантов и описанием хранящихся у 
них предметов. Далее идет краткая справка о ста-
рообрядцах, проживающих в селах, и выписки сел 
с информантами, описанием предметов из книги 
поступлений БКМ, «МНИ» (Музея народного ис-
кусства, Москва – Е.  К.), альбомов «Народный 
орнамент Алтайского края. Альбом зарисовок» 
и «Русское декоративно-прикладное искусство 
на Алтае. Альбом фотоснимков» [11], сделан-
ных экспедицией Н.И. Каплан в 1955–1956  гг. и 
хранящихся в библиотеке НИИ художественной 
промышленности. В 1979 г. экспедиция началась 
с посещения Восточно-Казахстанского областно-
го музея в г. Усть-Каменогорске, директор кото-
рого Г.А. Щербик познакомила участников АЭО 
с последними «сборами» в Зыряновском районе, 
с выставкой старинных полотенец [14]. В 1980 
этнографы работали в Зыряновском музее [9], в 
1981 г. – в «ВКЭМ» (Восточно-Казахстанский эт-
нографический музей, с. Бутаково – Е. К.) [17], в 
1984 г. – в музее Камня-на-Оби [19]. Л.М. Русако-
ва в своей монографии отметила важность рабо-
ты в музеях, выразив благодарность сотрудникам 
данных учреждений [26, с. 8].

В дневниках первых лет рядом с данными ин-
форманта встречаются пометки о получении све-
дений о них от коллег, работавших на Алтае: «от 
Кадикова»; «от Каплан» [12]; «был у нее Покров-
ский» [11]. В дневник 1978 г. вложена инструкция 
по приобретению старопечатных книг и рукопи-
сей – лист бумаги, исписанный названиями книг с 
указанием отличительных признаков и стоимости 
в зависимости от века их создания. На последней 
странице листа запись об археографической экспе-
диции: «с. Коробиха (были 5–6 лет назад… оставле-
ны 1,5–2 дес. книг)»; далее список владельцев книг 
и вещей с краткой характеристикой [14]. В другом 
дневнике сохранился листок с текстом: «Умерла 
(сбоку) д. Согорное Большенарымского р-на Вост. 
Каз. обл. Томилова (Маслова) Ульяна Тимофеев-
на 1915 г.  р. [экспедиция 1969 г. Сениной В.Я.]» 
[8]. Фотографии, сделанные в экспедициях БКМ 
1966  г. с участием В.Я.  Сениной, были обнаруже-
ны в МИКНСДВ в коллекции Л.М. Русаковой. Это 
наталкивает на мысль, что существовала передача 
«явок и паролей» младшему поколению исследо-
вателей от старшего, таким образом складывалась 
своеобразная сеть сел, куда совершали паломни-
чество этнографы за «настоящей» традиционной 
культурой русских сибиряков и «знающих/про-
фессиональных» информантов. Важную роль в 
этом играл А.П. Окладников, имевший дружеские 
отношения с Б.Х. Кадиковым и другими исследова-
телями.
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В качестве «этнографии» сибирские исследовате-
ли 1970–1980-х гг. рассматривали преимущественно 
вещи и традиции, бытовавшие до начала ХХ в., по-
этому и информантов старались выбирать по прин-
ципу – чем старше, тем лучше: «Когда, вот, мы езди-
ли, я еще, вот, в составе Фирса Федосовича и Лидии 
Михайловны, мы быстренько всегда записывали: 
кто тут вот такой пожилой, да?! Чтобы вот такой 
архаик, мы искали архаиков. Вот сейчас я это так не 
делаю… В то время, значит, мы, вот, искали все-таки 
архаику и старались найти эту архаику… Это было 
то время, когда нам мешками иконы приносили» 
[24]; «Мы искали старину, вот чтобы было чем… 
чем бабушка древнее, тем лучше» [25]. Но были и 
исключения, видимо, отражавшие трансформацию 
традиции, так у М.К. Пушкаревой был приобретен 
коврик, «сотканный недавно, научилась ткать на 
кроснах у соседки лет 10 назад, узор взяла из журна-
ла Крестьянка за 1975 или 1976 г.» [11].

Работа в селе АЭО начиналась с установления 
контакта с местной администрацией и милици-
ей, о чем свидетельствуют полевые записи. Этому 
способствовало правило «отмечать командировку: 
«Усть-Кокса. Отметка в райисполкоме. Телеграмма 
в институт о начале работы» [16]. Указаны данные 
председателей райисполкомов, сельсоветов, после 
которых идут списки жителей сел, полученные в 
администрации, с различными ремарками. Этно-
графы тоже могли быть полезны, так во время экс-
педиции 1979 г. Л.М. Русакова проводила лекцию 
от общества «Знание» в Исполкоме Зыряновского 
горсовета на тему «Искусство русских крестьян 
Сибири в дореволюционный период», о чем сви-
детельствует путевка, сохранившаяся в полевом 
дневнике [13]. В целом, при организации работы 
на местах опирались на сельскую интеллигенцию – 
учителей, библиотекарей, журналистов, краеведов. 
Они обладали информацией и могли разделять 
интересы этнографов: «Николай Григорьевич Си-
доркин – учитель истории, пенсионер, с. Солонеш-
ное, занимался историей ближних сел» [11]; «Усть-
Кумир учительница… собирает этнографию, есть 
очень интересные вещи!» [12].

Искали информантов и методом «снежного 
кома», получая сведения о потенциальных ин-
формантах от уже опрошенных. В дневниках ука-
заны данные информантов не только в селах, но и 
городах – Бийске, Новосибирске. При выстраива-
нии коммуникации с собеседниками исследовате-
ли делились запланированным маршрутом экспе-
диции и становились каналом связи с родными, о 
чем говорят записи дневников: «Передать привет 
Степаниде Поплиновне Бочкаревой от двоюрод-
ных сестер»; «Привет от сына Петра Павловича 
Пушкарёва» [12]. Это обеспечивало этнографам 

«вход в поле» как «своих». Демонстрировалась за-
интересованность в долгосрочной коммуникации 
с информантами посредством обещания ответ-
ных даров, что фиксировалось в дневниках: «Вы-
слать фото у забора» [17]; «Выслать ниток “ири-
са” жаркога желт., красн., розов.»; «Батарейки для 
транзистора 6 шт.» [12]; «Выслать “Историю кре-
стьянства”» [18]. Таким образом, исследователи 
воспринимались как люди из города, обладающие 
доступом к дефицитным для села ресурсам.

У каждого из участников экспедиции были 
личные задачи: Е.Ф. Фурсова училась в аспиран-
туре ИИФиФ и собирала материал об одежде 
для кандидатской диссертации [24; 26]; Г.В.  Лю-
бимова, как и другие студентки НГУ, готовилась 
к написанию дипломной работы по календар-
ной обрядности [25]. Сама Л.М.  Русакова, судя 
по содержанию дневников, интересовалась ор-
наментальными мотивами, изображенными на 
предметах материальной культуры. В результате 
этнографом была опубликована монография о 
традиционном изобразительном искусстве [27]. 
Постепенно приоритетность сбора экспонатов 
для МИКНСДВ отошла на второй план, т. к. экс-
позиция со временем была наполнена [24] и в 
дневниках 1982, 1984 гг. встречается уже гораздо 
меньше упоминаний о сборе вещей, чем в преды-
дущие годы [18–19].

Основными методами, которыми пользова-
лись этнографы, были фиксация вещественных 
материалов и опрос. Это исходило из генераль-
ной цели экспедиций АЭО, большая часть текста 
полевых дневников касается описания предме-
тов материальной культуры, прежде всего при-
обретенных, их внешнего вида, истории появле-
ния, технологии изготовления, бытования и т. д.: 
«Опояска – 33 нитки… Браная гарусом. Основа 
покупные нитки “юрок”, скрученные вдвое. Тка-
ла Евд. Ив-на, когда ей было 22-23... А узоры для 
полотенец брали с “гумажек” (узоры напечатаны 
были в книжках)» [12]. В некоторых историях 
присутствует социально-культурный контекст 
создания вещи, жизни мастера: «Поваренка пель-
менная из лыка кустарника – “гороховника”. Из-
готовлена свекром – Чечулиным Филимоном 
Евтефеевичем (рожд. ок. 1880  г.). Изготовлена 
в  30-е г. Чечулин был слепым, с 7 лет кормился 
изготовлением вещей из лыка (корзинки, “пова-
рены” и т. п.)» [12]. Мог раскрываться обрядовый 
контекст создания вещи: «Вожжи свадебные. Тка-
ла Татьяна Евстегнеевна Мальцева. Ткала вожжи 
к свадьбе дочери (в 20-х гг.)»; «Были 4 красивых 
стеновых полотенца, я похоронила в них дочь (14 
лет), бабушку и няньку» [12]. Эта информация 
была важна, чтобы вписать предмет в контекст 
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традиционной культуры. Особенностью изуче-
ния традиционной одежды была фиксация спосо-
бов ее кроя и выполнения швов: «Значит бабуш-
ка должна была показать… как вообще из куска 
ткани она все это раскраивает… технология ши-
тья тоже я просила, название швов вот этих тоже 
стежки, название стежков» [24]. Дневники также 
дают нам информацию об основании приобрете-
ния вещей, мог быть дар, покупка или обмен.

В полевых дневниках описания текстиля, до-
мовой росписи, прялок, наличников и т.  п. ча-
сто сопровождались рисунками их элементов и 
орнаментов, выполненных шариковой ручкой, 
цветными карандашами или фломастерами. 
Что касается использования АЭО технических 
средств для фиксации этнографического мате-
риала, то с самой первой экспедиции делались 
фотографии вещей на цветную или черно-белую 
пленку, порядковый номер кадра указывался в 
полевом дневнике. С 1984 г. стали практиковать 
запись интервью на магнитофонную пленку и 
делать об этом пометки в полевом дневнике [19]. 
Но техника могла подвести, поэтому информа-
ция дублировалась по возможности на бумаге: 
«Снимаешь, снимаешь, пленку проявил всё чер-
нота. Ну и куда это всё годится то... Поэтому мы 
много рисовали и у каждого был свой дневник. Я 
себе значит записывала, зарисовывала ну то, что 
успевала… Нам дали какие-то, знаете, еще вре-
мен Великой Отечественной войны вот эти дик-
тофоны пленочные и его без конца клинило. Ка-
кой самый интересный момент, она петь начала, 
да, а у меня заклинило и все, я стараюсь – пишу» 
[24]. В составе экспедиции были художницы, их 
рисунки одежды хранятся в МИКНСДВ, в кол-
лекции Л.М. Русаковой (см. рис. 4).

Рис. 4. Рисунок мужской рубахи,
п. Зыряновск, ВКО, 1979 г. 

МИКНСДВ ИАЭТ СО РАН. Коллекция «Русские»

В дневниках Л.М. Русаковой есть сюжеты, кото-
рые не вписываются в основную цель работы АЭО. 
Видимо, они были продиктованы ее интересом как 
историка-крестьяноведа, перешедшего в этногра-
фы. За два года до первой экспедиции она защити-
ла кандидатскую диссертацию по теме «Сельское 
хозяйство Среднего Зауралья в последней четвер-
ти XVIII – первой четверти XIX в.» [28] и опубли-
ковала монографию [29]. Ряд сюжетов приближен 
к направлениям, которые сегодня называют «уст-
ная история» и «история повседневности» – вос-
поминания о Гражданской войне, коллективиза-
ции, раскулачивании, колхозной жизни, бытовые 
зарисовки: «Ничего не сохранилось (из старин-
ных вещей – Е. К.). В колхоз, дураки, не вступали. 
Хлеба не было, носить было нечего. У меня были 
трубы скатертей, все обменяли на хлеб. А считали 
почему-то за грех вступать в колхоз» [12]. В опи-
санном случае тема коллективизации возникла из 
разговора о собираемых вещах и отразила подроб-
ности социально-экономического положения се-
мьи и религиозных запретов старообрядцев. Есть 
записи о работе с письменными источниками, 
школьным альбомом «Суховцы», районной газе-
той «Горные зори» [11]. В некоторых случаях уде-
лено внимание истории и современному развитию 
сел, например, описана история с. Топольное Соло-
нешенского района, его социально-экономическое 
состояние, в частности добыча золота, размер за-
работков рабочих, количество жителей с высшим 
образованием и т. д. [11].

Участники АЭО уделяли много внимания 
определению этнокультурной принадлежности 
информанта и полученных от него вещей: «Была 
главная проблема – идентифицировать, у кого 
собирать материал?! То есть, начинаем докапы-
ваться, вот человек может все рассказать, тради-
ции и цены ему не было, если он рассказывал нам 
откуда его прадеды, так сказать свою историю, 
своей семьи» [24]. В полевых дневниках фикси-
ровались фамилия, имя и отчество информанта, 
его родителей, история семьи, место рождения 
и  т.  д.: «Отец был местный, а мама – из Ка..чи. 
Отец прожил 120 лет. Дедушка и бабушка были 
Уймонские. Мать отца была алтайка (“из инород-
цев”)» [12]. Это придает большой информаци-
онный потенциал полевым дневникам для даль-
нейшего анализа родственных связей, миграций, 
брачных кругов и т. д. Возраст или год рождения 
информанта обычно указан и служит отправной 
точкой для установления времени создания вещи: 
«Полотенце… вышивала соседка, 83 г. сейчас, вы-
шивала, когда была девчонкой» [11]. В дневнике 
Л.М. Русаковой 1978 г. есть инструкция для опи-



94

2023  1 (54)

сания предметов, в которой перечислены обяза-
тельные пункты, указаны особенности описания 
орнамента и прялки [13].

При оформлении речи информанта в полевой 
дневник часть терминов заключалась в кавычки – 
«ладила», «рукотерт», «холодай» и т.  д. Видимо, 
фиксацию диалектных слов исследователи счи-
тали важной сделать дословно, а остальной текст 
мог быть записан от лица собирателя. Что касает-
ся песенного фольклора, то встречаются как спи-
ски названий: «Ой сады, мои сады», «Свадебная», 
«Ой ты ворон» и др., так и полные тексты песен: 
«Я ленок», «Родилася я как в поле былинка», «Как 
по морю» и др.

Данных, полученных непосредственно мето-
дом наблюдения, в дневниках зафиксировалось 
мало, например характеристика санитарно-соци-
альной обстановки: «В доме жуткая грязь, мухи, 
нищета» [12]; сельская повседневность: «Мать 
ходит в старых сарафанах… До сих пор старые 
обряды» [13]; личностно-социальные характери-
стики информантов: «Табак курит, водочку пьет. 
Может книги отдать», «Все пропила» [11], «Гра-
мотная, читает книги, которых у нее много, до-
брая, отзывчивая, ткет опояски сама, наставница 
(помощница наставника)» [12], «Хорошо поет» 
[19]; «Жадная: тюрюк не дам – спалю, дров-то 
мало. А во дворе – штабеля берез. поленниц» [19]; 
впечатление от сел: «Черемшанка – село кержац-
кое. Самые доброжелательные люди – учителя. 
Бывший председатель сельсовета хорошо всех 
знает» [11].

С опорой на полевые дневники и воспомина-
ния участниц АЭО удалось реконструировать ряд 
практик экспедиционного быта. Большая часть экс-
педиций передвигалась на автомашине ИИФиФ, 
выезжая из Новосибирска. В 1979 г. до Усть-
Каменогорска добирались на самолете, до Зы-
ряновска – на поезде. Между населенными пун-
ктами передвигались на рейсовых автобусах или 
другом местном транспорте, могли разделяться 
на группы: «В Баяновске встретила Лену и Таню, 
которые закончили работу. Все вместе пошли об-
ратно на автобус. Долго ждали и уехали на мили-
цейской машине» [15]; «Список составляли и рас-
пределяли: так, ты идешь к этому, ты идешь сюда. 
Этот вот соседнее село, значит вы туда дуйте. Я со 
студенткой пошла вот дуть значит в Баяновку эту. 
Вот, набрали сарафанов, кстати, рюкзаки. Все же 
на себе таскали и идем по дороге» [24]. В полевых 
дневниках Л.М. Русаковой мало встречается све-
дений об условиях проживания и питании, лишь 
редкие пометки – «ночевали, баня» [17]; «гости-
ница “Обь” Корнилово» [19]; списки расходов: 

гостиница, баня, ракета, такси [14]; мед, масло и 
соль [13]. По воспоминаниям, бытовые условия 
были разные, могли ночевать в палатках и варить 
«баланду» на «таганке», жить в школах, очень ред-
ко в гостиницах, питаться в столовых или посе-
литься в доме у «бабушки», которая «кормила» и 
«поила», спать на полу «штабелями» по 5–6 чело-
век. Последний вариант был самым комфортным 
и безопасным, гарантировавшим возможность 
помыться в бане, что для группы женщин было 
очень важным. Не обходилось без женских и муж-
ских рисков в виде внимания противоположного 
пола к молодым, привлекательным этнографиням 
и интереса экспедиционного шофера к спиртным 
напиткам [24–25].

Судя по дневникам Л.М. Русаковой, в которых 
обнаружены тексты бардовских песен Б. Окуджа-
вы, Ю. Кима, М. Цветаевой и других авторов [12, 
17], в экспедиционной повседневности не обхо-
дилось без романтики. Это также свидетельству-
ет о эмоциональности/романтичности личности 
руководителя АЭО, как встречающиеся между 
страниц дневников засушенные листья, травин-
ки, полевые цветы. Поскольку упоминаний дан-
ных растений в тексте документов не обнаруже-
но, то говорить о сборе этнографом гербария по 
теме народной ботаники или медицины не при-
ходится.

Можно выделить в работе АЭО под руковод-
ством Л.М. Русаковой два периода: 1) 1977–1981 – 
время целенаправленного сбора предметов мате-
риальной культуры русских старожилов Алтая 
для МИКНСДВ, практического знакомства с по-
левой работой и этнокультурным ландшафтом 
региона и сбора первичной информации о пер-
спективах дальнейшего исследования; 2) 1982, 
1984 – этап сбора информации по теме матери-
альной культуры русских Алтая, преимуществен-
но текстилю, одежде и традиционному изобрази-
тельному искусству, что было связано с научными 
интересами Л.М. Русаковой и Е.Ф. Фурсовой. На 
рубеже 1970–1980-х гг. отряд стал кузницей ка-
дров новосибирского центра этнографии, специ-
алистов по русским Сибири. Он давал возмож-
ность студентам исторического факультета НГУ 
специализироваться по этнографии.

Автор выражает искреннюю признатель-
ность за интервью участницам АЭО, Е.Ф. Фур-
совой, доктору исторических наук, доценту, веду-
щему научному сотруднику, заведующей Отделом 
этнографии Института археологии и этногра-
фии СО РАН, и Г.В. Любимовой, кандидату исто-
рических наук, старшему научному сотруднику 
Института археологии и этнографии СО РАН.

Коляскина Е.А. Практики организации и проведения этнографических экспедиций на Алтай...
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мировать в теоретическом пространстве такие 
термины и понятия, как «физический истори-
ческий ресурс», «культурный продукт», «куль-
турные ресурсы», «культурные индустрии». Под 
последними понимается «художественное про-
изводство, осуществляемое методами массового 
тиражирования» [2]. 

Обращает на себя внимание также анализ за-
рубежными исследователями факта повышения 
роли наследия в социальных процессах и форми-
рования на этой основе разнообразных марке-
тинговых технологий, производства культурных 
текстов – источников информации и развлечений 
[3, с. 16]. 

Необходимо отметить, что «недооценка те-
оретического осмысления современной роли» 

При осмыслении практического опыта, нако-
пленного в области работы с наследием, бывает 
небесполезным сопоставить его с теоретически-
ми разработками зарубежной культурологиче-
ской научной мысли: прежде всего потому, что 
она, в силу ряда причин, по некоторым значимым 
направлениям в течение длительного времени 
существенно опережала отечественную. К таким 
направлениям можно отнести, например, осмыс-
ление принципиально новых феноменов совре-
менности: понимания культурного наследия как 
средства социального и экономического разви-
тия, а также роли и значения менеджмента в его 
продвижении [1]. 

Новые подходы к интерпретации культурного 
наследия в этом качестве уже позволили легити-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края в рамках научного про-
екта № 19-49-220009 «Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX – начала XXI века как источник и метод 
изучения и сохранения историко-культурного наследия сельских территорий Алтайского края».
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наследия, как и «отставание Российской Федера-
ции в сфере использования наследия от многих 
стран мира» [1], отмечаемые еще на рубеже XX–
XXI веков, постепенно начинают преодолеваться. 
В частности, с подачи зарубежных исследователей 
меняются трактовки компонентов наследия: оста-
ется в прошлом простое разделение культуры на 
материальную и духовную составляющие по фор-
мальному признаку – наличию или отсутствию 
вещественного, осязаемого выражения. В  насто-
ящее время в список нематериального наследия, 
помимо памятников устного народного творче-
ства, обычаев, «технологических знаний» и  т.  д., 
включается широкий круг материальных объек-
тов исторической и культурной памяти, которые 
понимаются как трансляторы культурной инфор-
мации. В целом, нематериальное наследие можно 
интерпретировать как «совокупность основан-
ных на традиции форм культурной деятельности 
и выражения, формирующих у членов человече-
ского сообщества чувство самобытности и преем-
ственности и признаваемых ценностью» [4, с. 35], 
что существенно расширяет его границы. 

Наряду с традиционным пониманием воспи-
тательного значения наследия [5], его места в му-
зейных фондах [6], признается его место и роль в 
решении общественно значимых проблем [2]. 

Однако, как показывает ретроспективный 
взгляд на достижения отечественных музеев в об-
ласти практической деятельности, многие формы 
продвижения, в том числе нематериального на-
следия в его современных трактовках, в ряде слу-
чаев имели место и ранее. Поэтому имеет смысл 
проанализировать эти примеры в свете базовых 
методологических концепций, признаваемых ак-
туальными для сегодняшнего дня. 

Для рассмотрения предлагается опыт работы 
Отдела реставрации и реконструкции русской 
традиционной культуры (далее – Отдел) Государ-
ственного художественного музея Алтайского 
края (ГХМАК)1. В настоящей статье впервые ана-
лизируется деятельность Отдела как в целом, так 
и в свете теоретических разработок зарубежной 
культурологической научной мысли. Источни-
ком для анализа послужил личный опыт автора, 
И.В. Куприяновой, являвшейся сотрудником От-
дела в 1992–2005 гг., отчасти актуализирован-
ный в ходе интервьюирования, проведенного 
Н.С. Грибановой в июне 2022 г. [7].

Судьба рассматриваемого подразделения тес-
но переплетена с историей страны в ее новейший 

период. Созданное в 1990 году, на излете суще-
ствования СССР, на волне интереса к этнокульту-
ре и этнотерриториальной идентификации, при-
шедшей на смену понятию «советский человек», 
оно первоначально получило громкий статус 
«Краевого центра фольклора и народных реме-
сел», в рамках которого были определены стра-
тегические направления его деятельности. Одна-
ко уже через два года вполне успешной работы у 
краевого руководства возникает необходимость в 
его ликвидации или, в крайнем случае, реформи-
ровании, по причине стремительного оскудения 
бюджетной сферы, в особенности в области куль-
туры, финансируемой, как известно, по остаточ-
ному принципу. (Возможно, определенную роль в 
его судьбе сыграли аппаратные игры, но это уже 
за пределами нашего исследования.) 

Оптимальным для того момента выходом из 
положения, позволившим сохранить базовые на-
правления деятельности, стало вхождение Цен-
тра фольклора в состав художественного музея на 
правах отдела. Стоит отметить, что присутствие 
структуры такого профиля, какой приобрел От-
дел уже в первые годы своего существования, 
было бы уместно и полезно во многих других 
культурных учреждениях. Но получилось так, как 
позволили обстоятельства: дальнейшая его жизнь 
протекала уже в составе ГХМАК, что, конечно, не 
могло не скорректировать как общий характер 
работы, так и отдельные ее аспекты.

Анализируя развитие Отдела в течение пери-
ода его становления, можно выделить некоторые 
сущностные черты, характерные для многих по-
добных учреждений; значительная часть их была 
обусловлена культурной ситуацией, сложившей-
ся в постсоветский период, продиктованной со-
циально-политической обстановкой в стране в 
1990-е и отчасти в 2000-е годы, с ее бесконтроль-
ностью и вседозволенностью, выразившейся в за-
хлестнувшем все и вся мутном потоке массовой 
культуры в наихудших ее образцах, отсутствии 
какой-либо цензуры, ориентации на низкопроб-
ный развлекательный контент. Это обусловило 
громадную востребованность в результатах рабо-
ты Отдела как культурно значимого и ценностно 
ориентированного направления, крайне важного 
для воспитательной работы в системе образова-
ния. С другой стороны, в условиях господства 
культурного ширпотреба и катастрофического 
обнищания бюджетной сферы культурные уч-
реждения элитарного характера, в том числе му-

2 Отметим, что этот опыт уже в прошлом, поскольку Отдел, переживший ряд трансформаций и кардинальную смену профессионального 
состава, в прежнем своем виде и качестве уже не существует.
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зеи, обречены были на весьма скудное существо-
вание, терпеть которое готовы были в основном 
бескомпромиссные энтузиасты. 

Данное обстоятельство во многом предопреде-
лило кадровый состав Отдела; преимущественно 
он формировался из людей, пришедших из сфе-
ры образования: дипломированных филологов, 
историков, а также культурных работников; ины-
ми словами, специалистов гуманитарного профи-
ля. За исключением нескольких теоретиков в об-
ласти фольклора, никто из них не имел ни специ-
альной подготовки, ни опыта работы с наследи-
ем традиционной культуры. Фактически весь их 
профессиональный багаж нарабатывался в ходе 
практической деятельности. 

Несмотря на то, что работа Отдела строилась 
на определенной (не слишком, впрочем, жесткой) 
специализации, изначально предполагалось, что 
сотрудники могут проявлять себя, помимо сво-
ей основной сферы ответственности, и в других 
направлениях народной культуры. Со временем 
специалисты по реконструкции технологий гон-
чарства, ручного ткачества, бисероплетения, вы-
шивки и шитья традиционной одежды постепен-
но повышали квалификацию по своей тематике; 
при этом они свободно могли не только обучаться 
друг у друга практическим приемам ремесла, рас-
ширяя, таким образом, свой творческий диапазон, 
но и одновременно специализировались в области 
певческой культуры. Из сотрудников Отдела был 
сформирован ансамбль народной музыки «Бело-
водье», выступавший с фольклорно-этнографиче-
скими программами: концертами, лекциями-кон-
цертами, показами народных обрядов и праздни-
ков, циклами радио- и телепередач. Эта важная 
особенность Отдела придавала его деятельности 
фундаментальность и неповторимое своеобразие.

В определении базовой стратегии Отдела клю-
чевым словом являлось понятие «реконструк-
ция»: в трактовке сотрудников это означало, что 
основополагающим принципом его работы явля-
лось изучение локальных особенностей традици-
онной культуры русского населения Алтая (в ши-
роком его понимании, включающем весь Истори-
ческий Алтай), в целях восстановления элементов 
этой культуры и развертывания их в условиях со-
временной жизни. 

Немаловажным здесь являлся этический под-
текст: народная культура понималась сотрудни-
ками Отдела как едва ли не единственный способ 
не только противостояния деструктивному вли-
янию масскультуры, но и преодоления тяжелей-
ших кризисных явлений в сфере духовно-нрав-
ственной жизни общества, находившегося в со-

стоянии шока после распада Советского Союза и 
потери нравственных ориентиров: «Смещались 
понятия добра и зла, долга, чести, совести; при-
туплялись чувства стыда, сострадания, любви, 
дружбы, товарищества. Уходит в прошлое тип 
нравственности, связанный с коллективизмом, со 
стремлением быть полезным обществу. …О кри-
зисе культуры свидетельствовало также размыва-
ние представлений о социально допустимых нор-
мах поведения» [8]. 

Практическими приемами в решении этой за-
дачи являлись выставки-показы, обучающие ма-
стер-классы, фестивали фольклора и народных 
ремесел, также другие формы продвижения эт-
нокультуры, в том числе публикация научных ма-
териалов. Определяющей спецификой этих форм 
стала наглядность – демонстрация технологи-
ческих процессов, приемов ремесла и народного 
искусства, что предполагало их предварительное 
освоение самими специалистами. 

Методы популяризации традиционной куль-
туры сотрудникам приходилось осваивать по ходу 
работы, поскольку получить какую-то специаль-
ную стажировку было негде. Стоит отметить, что 
в данный период в стране уже существовали при-
меры внедрения в музейную деятельность так на-
зываемых «нетрадиционных форм» работы с ау-
диторией, такие как народный праздник, студии 
этнической музыки, обучающие школы народно-
го мастерства и др. [9, с. 55]. В качестве примера 
работы музеев с нематериальным наследием мож-
но сослаться на деятельность музея-заповедника 
«Кижи», где в течение многих лет реализовыва-
лась программа «Ожившая экспозиция», с демон-
страцией сезонных занятий и народных ремесел 
в естественной среде крестьянских усадеб [10]. 
Этнографические программы работы с музейной 
аудиторией действовали также в Коломенском 
и Новгородском музеях-заповедниках, также в 
ряде других научно-методических культурных 
центров [11, с. 93–97]. Однако этот опыт в рассма-
триваемый период мало изучался и продвигался; 
музейные коллективы, во всяком случае, на пери-
ферии страны, были разобщены и шли каждый 
своим путем исканий и находок, мало сообщаясь 
друг с другом по части обмена информацией.

Таким образом, развитие Отдела протекало до-
статочно спонтанно, на специфическом кадровом 
ресурсе, не имеющем специальной подготовки, 
методом проб и ошибок, в профессионально изо-
лированном состоянии. При всей сумме неблаго-
приятных факторов коллективу удалось добиться 
весьма впечатляющих результатов, заметно при-
сутствуя в культурном и научном пространстве 
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города и края, имея постоянный широкий выход 
на определенную, все возраставшую аудиторию: 
ею стали преимущественно школьники и учаща-
яся молодежь, посетители ГХМАК, а также про-
фессиональные сообщества творческих, культур-
ных и образовательных институций, ориентиро-
ванных на работу с детьми.

Возвращаясь к методологическим моделям 
культурной деятельности, хотелось бы рассмо-
треть опыт, накопленный Отделом, в свете кон-
цепции «товаризации» наследия, основным разра-
ботчиком которой является британский урбанист 
Грегори Эшворт, специалист в области маркетинга 
территорий. В наиболее полном виде она изложена 
в его статье «От истории к наследию – от наследия 
к идентичности: в поисках понятий и мод» [12]. 

Сразу отметим, что данную теорию много 
критикуют сторонники западной, так называе-
мой «неомарксистской» школы за утилитарный 
подход к наследию, поскольку в ней объясняется 
процесс превращения наследия прошлого в то-
вар, имеющий денежную стоимость, продавае-
мый и покупаемый на рынке музейных услуг [1]. 
При этом, однако, если вывести за скобки ком-
мерческую составляющую, то можно взглянуть 
на теорию товаризации как на методическое ру-
ководство для работы музеев в области продви-
жения наследия в образовательных программах, 
позволяющее осмысленно подходить к их орга-
низации и содержательному наполнению. Отдел 
реконструкции и реставрации традиционной 
русской культуры фактически осуществлял эту 
концепцию, но не сознательно, а интуитивно: как 
говорилось выше, находясь в ситуации методо-
логического тупика. Несмотря на то, что и в этом 
состоянии многого удалось добиться благодаря 
энтузиазму и самоотдаче сотрудников, не подле-
жит сомнению, что, вооружившись теорией и по-
ниманием вещей, которое она дает, можно было 
бы добиться гораздо большего.

Теория товаризации («коммодификации») 
подразумевает, что наследие, подобно любому 
товару, проходит все стадии «производства», от 
исходного «сырья» до конечного продукта, с ори-
ентацией на конкретного «потребителя». Набор 
этого «сырья» осуществлялся сотрудниками От-
дела в процессе изучения специальной литерату-
ры, в тот период немногочисленной, и особенно в 
ходе полевых фольклорно-этнографических экс-
педиций. Экспедиционной работе справедливо 
отводилось первостепенное значение, не только 
потому, что она позволяла набирать ценнейший 
материал по локальной этнографии и устной 
истории: может быть, не менее важный ее резуль-

тат состоял в том, что посредством интервьюиро-
вания старожилов поддерживался постоянный 
контакт с живой традицией. Данное обстоятель-
ство позволяло исследователям приобщиться к 
ней, ощутить себя на какую-то долю ее носителя-
ми, что психологически немаловажно для ее ре-
конструкции и дальнейшей ретрансляции, в  ка-
кой бы форме она не проводилась.

Методике опроса старожилов сотрудникам 
Отдела также приходилось учиться по ходу дела, 
нарабатывая опыт эффективного интервьюи-
рования, который заключался в умении «раз-
говорить» респондента, правильно построить 
интервью, активизировать его память, настроив 
ее на нужные темы. Времени терять было нель-
зя, поскольку поколения – хранители памяти о 
традиционном укладе, являются предельно воз-
растными и потому стремительно выбывают из 
жизни. Исследования проводились в конкретных 
административных районах края, причем наибо-
лее перспективными из них считались те, кото-
рые населяли старожильческие, предпочтитель-
но старообрядческие локальные группы: именно 
в  таких населенных пунктах, где долгое время 
проживали старообрядцы, традиция сохранялась 
значительно дольше, что обеспечивало ей более 
длительную историческую память. 

При определении понятия «наследие» Г. Эш-
ворт исходит из того, что оно не тождественно 
понятию «история». Исторические реалии не-
возможно наблюдать воочию; о них можно лишь 
составить представление по тем следам, которые 
отложились в материальных и нематериальных 
памятниках. Это «исторический ресурс», сырье, 
«пестрая смесь исторических событий, лично-
стей, народной памяти» и др. Исторический ре-
сурс становится продуктом наследия только в 
процессе его «товаризации» [12]. Музейный эт-
нограф работает с сознанием и памятью людей, 
в которых отложились те или иные явления тра-
диционной культуры. Зафиксированы они могут 
быть по-разному – на аудионосителях, в полевых 
дневниках, фотографиях и видеозаписях. Насле-
дие же – продукт, который вырабатывается на 
этой основе. 

Действительно, «исторический ресурс» как 
таковой в музейных программах продвинуть не-
возможно: процесс интервьюирования и доку-
ментирования материала бывает очень долгим и 
сложным; он предполагает вступление в психоло-
гический контакт с респондентом, который ведет 
свою речь на диалекте. Материал, который пред-
лагает респондент, требует множества уточнений 
и повторений. Это очень ценный с научной точки 
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зрения рабочий материал. Но он сложен для вос-
приятия неспециалистами, какими бывает боль-
шинство посетителей музея. 

Для использования в музейных программах 
этот материал нужно переработать, облечь в 
удобную для понимания и, кроме того, привлека-
тельную форму, которая зависит от интерпрета-
ции этой сырьевой, рабочей суммы фактов. Про-
цесс интерпретации включает три стадии, харак-
терные для обычного продукта: окончательный 
выбор сырья, изготовление, или «упаковку», и его 
последующее продвижение. В отличие от теории 
маркетинга, музейная практика предполагает, что 
продукт должен быть не только привлекатель-
ным, но и полезным для потребителя, обеспечи-
вающим его культурное обогащение; отсюда осо-
бые требования к нему. 

Здесь необходимо понимать, что, поскольку 
наследие, то есть продукт, не может быть тож-
дественно самой исторической реальности – со-
храняемым физическим культурным ресурсам 
и артефактам, – в процессе их реконструкции 
не нужно стремиться к полной идентичности, 
можно только ставить задачу максимально при-
близиться к ней, насколько позволяют условия, 
что само по себе бывает достаточно сложно. При 
этом возможны различные версии достоверности 
формируемого продукта. Как правило, они ори-
ентируются на запросы потребителя, потому что 
наследие не существует без конкретного адресата, 
который диктует и степень достоверности. При-
чем достоверность и элемент развлекательности 
взаимно обусловливают друг друга: одно нараба-
тывается за счет другого.

Так, например, есть потребитель, желающий 
и готовый получить максимально достоверную 
информацию: это специалисты, преподаватели, 
студенты. Для них могут быть разработаны такие 
программы, как научная и научно-практическая 
конференция, обучающий семинар, мастер-класс, 
концерт аутентичной народной музыки. Напол-
нение – максимально научно-обоснованное, раз-
влекательного элемента здесь может вообще не 
присутствовать. Возможна дозированная демон-
страция «сырьевого» материала. 

Другая группа потребителей требует подачи 
материала в более доступной форме. Здесь воз-
можны лекции-концерты с демонстрацией обря-
дов, народный праздник с аутентичным наполне-
нием; допустимы элементы стилизации, грамот-
ного сочетания познавательной и развлекатель-
ной подачи материала. 

Наконец, третий вариант интерпретации стро-
ится целиком на рекреационном подходе, что тре-

бует минимизации теоретического элемента или 
его полного отсутствия. Разрабатываются такие 
формы, как игровые программы, облегченные 
версии народного праздника; специфические ме-
роприятия для «Ночи музеев». 

Специалисты Отдела практиковали все эти на-
правления. При этом приходилось преодолевать 
первоначальные бескомпромиссные установки на 
неукоснительное, стопроцентное следование тра-
диции, выражавшееся в требовании «делать, как 
было», и попытках продвигать культуру в этом 
ее «живом» варианте. Так, например, первая вы-
ставка, представленная Отделом в музее, носила 
основополагающее по смыслу название «Живая 
старина». Любое вынужденное отступление от 
принципиальных установок переживалось весь-
ма болезненно и воспринималось как неудача.

Постепенно приходило осознание того, что в 
современных условиях следование этим догматам 
изначально не представлялось возможным. По-
мимо всего прочего, данные установки вступа-
ли в явное противоречие с ситуацией музейной, 
то есть искусственно формируемой культурной 
среды, диктующей обязательное «распредмечи-
вание» и десакрализацию памятников с целью 
лишения их утилитарности и обращения в источ-
ники информации, знаки музейного текста, с по-
мощью которого музей транслирует культурные 
смыслы. Данный подход может рассматриваться 
в контексте теории «культурных индустрий», ко-
торая является развитием концепции «товари-
зации наследия». Основной акцент здесь должен 
быть перенесен именно на характер среды; важен 
ответ на вопрос, какие именно смыслы будут за-
ложены в ее основание, поскольку исторические 
ресурсы имеют потенциал множественной их 
интерпретации в процессе «товаризации». Это 
осознание пришло, когда, наряду с праздниками 
народного календаря, сотрудники Отдела нача-
ли формирование на историко-этнографической 
основе фольклорных познавательных программ, 
посвященных гражданским праздникам совре-
менности: Дню Российской армии, 8 марта, Дню 
знаний и др. Оказалось, что эти ресурсы можно 
привлекать к тематике широчайшего познава-
тельного и воспитательного диапазона.  

Таким образом, созданный в 1990-е годы От-
дел реставрации и реконструкции традиционной 
русской культуры осуществлял свою деятельность 
в условиях, с одной стороны, господства куль-
турного ширпотреба, с другой – возрастающего 
интереса к этнической культуре и этнотеррито-
риальной идентификации. Несмотря на жесткую 
ограниченность в материальных ресурсах и теоре-
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тико-методологической базе, сотрудники Отдела, 
будучи людьми заинтересованными, увлеченными 
и преданными своему делу, овладевали навыками 
сбора этнографического и фольклорного материа-
ла, реставрации памятников традиционной куль-
туры, реконструкции образцов художественного 
творчества, апробировали различные формы ра-
боты с нематериальным наследием, вырабатывали 
приемы и способы интерпретации «исторического 
ресурса» и его включения в музейные програм-
мы и иные формы взаимодействия с посетителем. 
При этом многие формы продвижения, в том чис-
ле нематериального наследия в его современных 

трактовках, были выработаны сотрудниками са-
мостоятельно и доказали свою эффективность. 
Более того, Отдел реконструкции и реставрации 
традиционной русской культуры фактически ре-
ализовывал концепцию «товаризации» наследия 
Грегори Эшворта, будучи не знакомым с ее поло-
жениями. Этот опыт может быть использован при 
разработке способов введения историко-культур-
ного наследия в образовательную, культурно-мас-
совую и туристско-познавательную практику, а 
также интересен с точки зрения развития широко 
обсуждаемой в настоящее время теории «культур-
ных индустрий».
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Аннотация. Автором анализируются особенности формирования и методики сбора коллекции полевых материалов, со-
бранных на территории Алтайского края и отложившихся в личном фонде М.Н. Мельникова в Государственном архиве 
Новосибирской области. Основное внимание уделено выявлению причин их формирования, а также структуре собранных 
сведений. Характеризуются особенности разных типов материалов, имеющихся в фонде (фольклорных, этнографических, 
устноисторических). Отдельный акцент автором сделан на анализ специфики методики сбора данных материалов. 
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Abstract. The paper analyzes the features of field data collection and organization methods used by Mikhail N. Melnikov 
during his work in Altai Krai, as seen in his personal collection stored at Novosibirsk Oblast State Archive. The author pays 
special attention to identifying the reasons for collecting the data, as well as the applied organizational principles. The 
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Личность М.Н. Мельникова и его многоплано-
вая деятельность были неоднократно рассмотре-
ны в публикациях различного уровня [1–6]. Боль-
шую роль в этом сыграло появление в 2003 году 
мемориальных Мельниковских чтений, которые 
на сегодняшний день проводятся Новосибир-
ской областной научной библиотекой совместно 
с Областным центром русского фольклора и эт-
нографии при поддержке министерства культуры 
Новосибирской области раз в 2 года. В 2021 году 
они прошли уже в юбилейный десятый раз. На 
страницах этого сборника исследователям уда-
лось осветить множество разных аспектов жизни 
и деятельности М.Н. Мельникова [7–11].

Это же во многом касается и его наследия, ко-
торое сконцентрировано в разных местах хране-
ния. Личный фонд в Государственном архиве Но-
восибирской области является лишь частью всего 
наследия М.Н. Мельникова. Помимо него часть 

Важной проблемой для отечественной этногра-
фии является значение региональных архивов и их 
источниковый потенциал для истории этнографии. 
Часто исследователи оставляют вне поля внима-
ния материалы данных архивов, хотя они нередко 
содержат множество интересных сведений как по 
истории этнографических исследований, так и, соб-
ственно, самих источников, которые могут исполь-
зоваться для раскрытия разных тем как по этногра-
фии, устной истории, так и в области фольклора.

Характерным примером относительно источ-
никового потенциала для Алтайского края явля-
ется личный фонд фольклориста, профессора Но-
восибирского государственного педагогического 
университета, члена-корреспондента Петровской 
академии наук и искусств, члена Союза писателей 
СССР М.Н. Мельникова, который отложился в 
Государственном архиве Новосибирской области 
(Ф. Р-2163).

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства образования и науки Алтайского края в рамках научного 
проекта № 19-49-220009 «Устная история и этнография в полевых исследованиях второй половины XX – начала XXI века как источник и 
метод изучения и сохранения историко-культурного наследия сельских территорий Алтайского края».
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материалов, собранных под руководством иссле-
дователя, сохранилась в ГБУК НСО «Областной 
центр русского фольклора и этнографии», в фон-
де ГАНО Р-2054 «Новосибирское областное от-
деление Всероссийского добровольного общества 
охраны памятников истории и культуры», а также 
у отдельных лиц [12–13].

Как отмечает Е.А. Мамонтова, в личном фонде 
М.Н. Мельникова находится бо́льшая часть всего 
собрания полевых материалов. Первоначально они 
концентрировались в фольклорном кабинете-музее 
при кафедре русского языка и литературы НГПИ. 
Именно оттуда они впоследствии попали в Государ-
ственный архив Новосибирской области [14].

Есть ряд статей, посвященных как составу мате-
риалов фонда, так и работе с ним в текущее время 
и перспективам их дальнейшего использования в 
разных исследованиях [15–18], но основными авто-
рами являются местные новосибирские исследова-
тели, что определяет и постановку проблем в дан-
ных статьях. Главный акцент ими делается, прежде 
всего, на материалах по Новосибирской области. 

В данной статье автор хочет не только показать 
возможности данного фонда как источника по 
фольклорным, этнографическим и устноистори-
ческим исследованиям по Алтайскому краю, но и 
проанализировать специфику методики сбора по-
левых материалов, которая осуществлялась студен-
тами-заочниками, работавшими самостоятельно. 

Следует отметить, что М.Н. Мельников вел ак-
тивную полевую деятельность на территории Но-
восибирской области. В начале 1970-х годов при 
поддержке ВООПиК он организовывает комплекс-
ный экспедиционный проект «По Московскому 
(Сибирскому) тракту». Только за 1970–1974  гг. в 
рамках него проведено свыше 30 экспедиций. В со-
став экспедиционных групп входили специали-
сты различных направлений. Результатами стало 
обследование десятков населенных пунктов Усть-
Таркского, Венгеровского, Барабинского, Куйбы-
шевского, Северного, Татарского, Каргатского, 
Коченевского, Колыванского, Кыштовского, Чу-
лымского районов Новосибирской области. Были 
записаны несколько десятков тысяч произведений 
фольклора, а также проведен сбор предметов быта 
и прикладного искусства [19; 20].

Непосредственно сам Михаил Никифорович 
не проводил экспедиции на территории Алтай-
ского края, но, несмотря на это, в его фонде со-
хранились определенные объемы полевых мате-
риалов, собранных именно на территории нашего 
региона.

Это стало возможным благодаря тому, что 
М.Н. Мельников широко использовал имеющи-

еся у него возможности преподавателя Ново-
сибирского государственного педагогического 
института. Помимо использования ежегодных 
учебных фольклорных экспедиций студентов по 
территории Новосибирской области, Михаил Ни-
кифорович привлекал для сбора полевых матери-
алов и студентов заочного отделения факультета 
русского языка и литературы НГПИ. Делал он это 
преимущественно в рамках курса «Устное народ-
ное творчество», давая им задания по сбору фоль-
клорных, этнографических и устноисторических 
материалов (в форме контрольных работ или спе-
циальных заданий).

Студенты-заочники в НГПИ были из разных 
мест проживания и выполняли эти задания в том 
числе и у себя в населенных пунктах. Вследствие 
этого, учитывая территориальную близость Но-
восибирской области и Алтайского края, стано-
вится понятным, откуда появились материалы, 
собранные в нашем регионе.

Как отмечает Н.А. Урсегова, «традиции соби-
рания фольклорно-этнографических материалов 
силами студентов заложены советским высшим 
образованием: образовательные программы того 
времени содержали требование проведения учеб-
ных студенческих экспедиций – фольклорных, 
диалектологических, этнологических, археографи-
ческих, этнографических и др.» [21, с. 162]. Привле-
чение в экспедиции студентов для сбора полевого 
материала активно использовали не только обра-
зовательные организации в рамках соответству-
ющих практик, но и в том числе академические 
институты. Яркий пример в этом плане – это дея-
тельность Северной экспедиции ИЭ АН СССР. По 
воспоминаниям В.В. Карлова, он и его сокурсник 
С. Савоскул в 1966 году «были зарегистрированы 
как Эвенкийский отряд, прикомандированный к 
экспедиции И.С. Гурвича на северо-восток Сиби-
ри, хотя мы работали полностью самостоятельно. 
Тогда такое формальное прикомандирование сту-
дентов к экспедициям коллег из ИЭ практикова-
лось кафедрой, с одобрения и благословения заве-
дующего (С.А. Токарева)» [22, с. 62].

Само по себе привлечение студентов для поле-
вых работ не является чем-то новационным и в 
целом довольно широко практиковалось в совет-
ское время. Но при этом важно подчеркнуть то, 
что успешность данной самостоятельной работы 
студентов во многом зависит от уровня их под-
готовленности, которая обеспечивается как не-
посредственной работой преподавателя, так и на-
личием необходимого методического материала. 

Следует отметить, что данная полевая работа 
студентов обеспечивалась различными методи-
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ческими материалами [23]. Помимо этого, сам 
М.Н. Мельников анализировал и обобщал нако-
пившийся опыт работы студентов-заочников на 
практике. В частности, именно этому посвяще-
на его статья «Из опыта преподавания русского 
фольклора на заочном отделении» [24]. 

Переходя к характеристике имеющихся по-
левых материалов из Алтайского края в личном 
фонде М.Н. Мельникова, следует отметить, что их 
можно разделить на 2 части: текстовые докумен-
ты и фонодокументы.

Текстовые документы представлены преиму-
щественно тетрадями или отдельными листами 
с записями фольклора, устных историй, а также 
обрядов, которые делали студенты заочного отде-
ления НГПИ в рамках своих заданий. 

В отдельных случаях попадаются материалы, 
оформленные в виде альбомов, включающие в 
себя не только текстовые записи, но и фотографии. 
В  качестве примера можно привести материалы, 
собранные студентками 1-го курса ОЗО филологи-
ческого факультета НГПИ Верой Александровной 
Яковенко и Ириной Борисовной Бердниковой в 
с. Гонохово Завьяловского района в 1973 году. В них 
вместе с характеристикой исполнителей фольклор-
ных произведений вклеены и их фотографии, кото-
рые, судя по всему, были сделаны непосредственно 
во время встречи с ними, и записи песен [25, л. 4–5].

В ходе работы с полевыми материалами из 
личного фонда М.Н. Мельникова не было выяв-
лено четких тенденций по сбору отдельных видов 
материалов. То есть отдельные материалы могли 
целиком содержать сведения, к примеру, только 
по фольклору. В других помимо фольклора сту-
дентами могли фиксироваться одновременно и 
отдельные обряды и устные рассказы об истори-
ческих событиях.

Всего на сегодняшний день в личном фонде 
М.Н. Мельникова имеется 57 дел с полевыми ма-
териалами, собранными на территории Алтайско-
го края [26]. Возможно их число больше, так как 
много материалов не имеют географической при-
вязки. Практически каждое дело имеет датиров-
ку (кроме двух дел). Собранные материалы охва-
тывают период с 1967 по 1990 год и имеют очень 
широкую географию сбора, которая представлена 
42 населенными пунктами в 25 районах Алтайско-
го края (Алейский, Баевский, Бийский, Бурлин-
ский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевский, 
Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, 
Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Пер-
вомайский, Поспелихинский, Родинский, Смо-
ленский, Солонешенский, Суетский, Тальменский, 
Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Шела-

болихинский, Шипуновский). Кроме этого, были 
охвачены еще и 6 городов (Заринск, Камень-на-
Оби, Славгород, Яровое, Алейск, Новоалтайск).

При этом широкая порайонная география от-
нюдь не означает значительного охвата населен-
ных пунктов каждого района. Чаще всего по боль-
шинству районов имеются материалы только из 
1–2 населенных пунктов.

По 3 населенным пунктам имеются материалы 
из Баевского (с. Баево, п. Березовский, с. Просла-
уха), Родинского (с. Родино, с. Вознесенка, Ново-
благовещенка), Тюменцевского (с.  Тюменцево, 
с.  Андроново, с.  Грязново), Локтевского (с. Но-
венькое, д. Георгиевка, с.  Локтевка), Мамонтов-
ского (п. Комсомольский, с. Кадниково, д. Костин 
Лог) и Кытмановского (с. Кытманово, с. Сосно-
вый Лог, д. Тягун) районов.

Собранные полевые материалы, отложившие-
ся в данных делах, можно разделить на 3 основ-
ных типа: фольклорные, этнографические и уст-
ноисторические.

Фольклорные материалы представлены пре-
жде всего разными видами песен: лирические, 
городские, солдатские, тюремные, гитарные, хо-
роводные, похоронные, бытовые и др.

Сами песни старались записывать с сохра-
нением как особенностей языка, так и ее строе-
ния. В качестве примера можно привести запись 
украинской песни «Там за луго крынеченько» [25, 
л. 14], сделанную студентками 1-го курса ОЗО фи-
лологического факультета НГПИ Верой Алексан-
дровной Яковенко и Ириной Борисовной Бердни-
ковой в с.  Гонохово Завьяловского района в 1973 
году от исполнительницы Марии Макаровны Де-
мич 1918 г. р., указавшей себя русской, но при этом 
ее родители были из Полтавы и Харькова:

Там за лугом крынэченька,
Там холдна водыченька,
Там Романы волы пасы,
А дивчина воду нэсэ.
Ой, дивчина, ты ж мое сердце,
Дай напиться хоть из ведерце.
Злая ж маты недобрая,
Она ж мэнэ лаяте мэ,
Она ж мэнэ лаятэ мэ,
Ще й Роанос укоряты мы
Роман руды, а я – кора,
Колы поэкэны, як буды пара.

Запись данной песни сопровождена также и 
комментарием относительно того, откуда испол-
нитель знает эту песню и в чем ее основной смысл: 
«Эту песню Мария Макаровна Демич выучила на 

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Рыков А.В. Особенности формирования и методики сбора полевых материалов, собранных на территории...



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

105ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  Этнология, антропология и этнография

гулянке, от своих подруг. В песне рассказывается 
о недоброй матери, которая укоряла свою дочь за 
встречи с любимым парнем» [25, л. 9].

Кроме этого, иногда фиксировались частушки 
и заговоры (на приворот, от тоски, от зубной боли 
и др.). По частушкам фиксировался только текст, 
а по заговорам также обстоятельства и особенно-
сти их применения. Примером может выступить 
присушка, записанная М.Н. Иняхиной в 1972 году 
от Бирюковой Аграфены Павловны 1904 г. р., ус-
лышанная ею в д. Столбово Каменского района 
Алтайского края:

«Приворожить кого-либо на себя.
В 12 часов ночи и 6 час. утра в русскую печ-

ку говорят, зажигая только осиновую щепочку, 
12 раз подряд.

Дым ты мой, дымочек! Чад ты мой, чадочек! 
Лети ты в чистое поле, в широкое раздолье. На-
гони ты тоску – печаль рабу божьему . . . (полное 
христианское имя) в лицо, ретивое сердце, в го-
рячую кровь, чтоб в еде не заедал, в петье не за-
пивал, в крепком сне не засыпал, в ходьбе не за-
хаживал.

Век бы думая, горевал бы, тосковал бы раб бо-
жий (тоже имя) по рабе божей . . . (например, Оль-
ге)» [27, л. 11 об.].

Но все же следует отметить, что подробные ра-
боты встречаются не так часто. По фольклорным 
материалам в большинстве случаев зафиксирова-
ны только сами тексты песен, частушек заговоров, 
а также фамилия, имя, отчество, год рождения и 
место проживания исполнителя. Типичным при-
мером является запись песни, сделанная И.В. Ма-
чулиной в пос. Яровое в 1989 году: 

«Во субботу
День ненасный нильзя в поли
Нильзя в поли да, ох и работать.
Ни баронить, на баронить
Ни баронить, ни баронить, ох ни пахать
Мы пойдем-ка, друх мой милый
Ва зиленый, ва зиленый ой да сад гулять
Ва зиленому садочку салавьи.
Пта-соловьи пташки да ну поют.
Нам с тобою, друх мой милый
Нам разлуки, нам разлуку ох и придают
Меня маменька ругаит
Тибя тятя, тибя тятинька бранит
Нам с тобою, друх мой милый.
Повинчаться, повинчаться да не вилит.

Записала Мачулина И.В.
в 1989 г. в пос. Яровое, Алтайского края 
от Федоровой Ульяны Кузьминичны 1915 г. р., 

образование 4 кл. русская» [28, л. 2].

Реже приводится какая-либо более подробная 
информация об исполнителе, населенном пункте, 
в котором он проживает, а также определенные 
сведения об указанных в работе фольклорных 
произведениях.

В качестве примера можно привести выдержку 
из материалов, собранных Поленовой Татьяной в 
с. Константиновка Кулундинского района 14 фев-
раля 1974 года. Перед собранными ею фольклор-
ными материалами (текстами похоронных при-
чтов, лирических песен и частушек) она указывает 
информацию об исполнителе, у которого прово-
дился сбор материала. Указывается фамилия, имя, 
отчество, год рождения, место проживания, крат-
кая биография, история семьи и источники зна-
ний фольклорного материала: «Песни записаны 
со слов Соловьевой Клавдии Ивановны, 1905 года 
рождения. К.И. Соловьева проживет в с. Констан-
тиновка по улице Садовая № 17. Клавдия Ивановна 
была бригадиром на ферме колхоза “Заря комму-
низма”, сейчас находится на заслуженном отдыхе. 
Семья ее состояла из семи человек. Ее муж, Архип 
Степанович Соловьев, скончался в 1956 году. У Со-
ловьевых было пять сыновей, которые в 1941 году 
ушли на фронт. С окончанием войны домой вер-
нулись только трое. Клавдия Ивановна в молодо-
сти любила исполнять любовные песни, частушки. 
Очень часто молодежь устраивала “вечеринки”, на 
которых пелись и лирические песни, за околицей, 
на лугу девушки водили хороводы. А если семью 
постигало горе (умирал близкий человек), то на 
похороны всегда приглашали плакальницу, кото-
рая часами причитала, не отходя от гроба. И сама 
Клавдия Ивановна знает несколько причитаний» 
[29, л. 2–3].

Наиболее полные подготовленные материалы 
включали в себя еще и характеристику населен-
ного пункта, в котором проводился их сбор. 

Так, Анна Николаевна Пышьева, проводившая 
сбор материала в с. Кошелево Тальменского рай-
она в 1971 году, оставила следующую его характе-
ристику: «Село состоит из 150 дворов, проживает 
там около 950 человек. В этом селе живут русские, 
немцы и чуваши» [30, л. 2].

Более подробная характеристика о населенном 
пункте сохранилась в материалах, собранных сту-
дентками 1-го курса ОЗО филологического фа-
культета НГПИ Верой Александровной Яковенко 
и Ириной Борисовной Бердниковой в с. Гонохово 
Завьяловского района в 1973 году: «Запись велась 
в селе Гонохово Завьяловского района Алтайского 
края. Село Гонохово является центральной усадь-
бой колхоза “Путь к коммунизму”. Направление 
хозяйства – молочное, мясное. земледельческое. 
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Село стало называться “Гонохово” с 1783 г. По 
пути через это село на Урал перевозчики желез-
ной руды на подводах, передвигаясь по плохой 
дороге, кричали: “Гон!” “Гон!” В колхоз жители 
села объединились в 1947 году. Национальный 
состав села: русские, украинцы, белорусы, немцы. 
Рядом находится село Гилевка. В селе есть 1 сред-
няя школа, 3 начальных школы 2 восьмилетние 
школы, 2 клуба.  Состав интеллигенции: учителя, 
врачи» [25, л. 3–4].  

Этнографические материалы представлены 
записями отдельных обрядов. Чаще всего встре-
чаются материалы по свадебному обряду. В неко-
торых случаях в них фиксировалась прямая речь 
информанта, в других – информация от третьего 
лица. Также в отдельных случаях студенты стара-
лись максимально сохранить речь информанта. 
Подобным примером являются материалы, за-
писанные Н.В. Гришевской в с. Поспелиха в 1989 
году от Федоры Николаевны Петровой 1907 г. р.: 
«Я хочу рассказать как раньше выкупали нивесту. 
Мой брат лижал на скамейке, я сидела рядом с 
им. Приехали за мной мой жаних и говорят: “Мы 
приехали нивесту выкупать”. Стали маяво брата 
ани будить. “Ставий Михаил Никалаивич”. А он 
гаварит: “Вы миня ни будите, я целаю ночь ни 
спал, хачу спать”. И апять лег на падушку. Они на-
ливают вина стакан и закрывают десять рублей. 
Он стал, паглядел и гаварит: “Это очинь мало, мая 
систра очинь харошая, все умеит делать я за де-
сить рублей ие ни прадам”. Ну ани гаварят: “Так 
сколь кА же тибе палажить?”. Он отвичает: “Ни 
меньше пидесят рублей”. Ани ни стали давать пи-
десят рублей, говорять: “Нет, это очинь дорага”. 
Ну, билися, калатилися. Все равно палажили пи-
десят рублей. Брат мой стал, взял стакан, забрал 
деньги, выпил и сказал: “Пожалуста, забирайте 
маю систрицу” [31, л. 9–10].

Устноисторические материалы представлены 
преимущественно рассказами информантов о 
важных событиях истории страны в первой по-
ловине XX века: революции, Гражданской войне, 
коллективизации и Великой Отечественной во-
йне. Фиксация данных рассказов информантов 
проводилась студентами от первого лица. Сами 
рассказы, зафиксированные в тетрадях, чаще все-
го небольшие по объему, но их ценность заключа-
ется в том, что сведения получены от информан-
тов 1890–1910-х гг. рождения – непосредственных 
свидетелей и участников данных событий.

В качестве примера можно привести воспо-
минания Дмитрия Ивановича Ожогина 1894 г. р., 
участника Гражданской и Великой Отечественной 
войны, записанные 3 ноября 1968 года в п. Бере-

зовском Баевского района студенткой 1-го курса 
НГПИ Л.А.  Иус. В них он рассказывает случай, 
связанный с известным партизанским команди-
ром в годы Гражданской войны Федором Колядо: 
«В гражданскую войну я был партизаном. В чьем 
отряде? В отряде Федора Колядо, назывался от-
ряд “Красных орлов”. Помница такой случай. 
В Ситниках это было. Вывили мы оттуда беляков, 
ну и собрали народ на митинг. Собрался народ и 
выступал Федор Колядо. После его выступления 
к нему подходит старик, из ситниковских. Обра-
щается этот старик к Колядо и говорит, что хочет 
сделать ему подарок, хочет, чтобы он еще пуще 
беляков бил и просит не обижать его, старика и 
принять в подарок от него коня. “За коня, – го-
ворит, – ты, меня, Федор Иванович, век помнить 
будешь”. И подводит пегого, невзрачного, низ-
корослого такого коня. Пегашкой конька звали. 
Увидали этого коня наши партизаны и стали на-
смехаться и говорить старику: “Эй, дед, да разве 
это конь? Это же корова! И где ты эдакого красав-
ца старик добыл?”  Обиделся старик и говорит: 
“Не знаете вы чему он обучен! Да этому коню и 
цены нет. Прикажи, Федор Иванович, из пушки 
выстрелить, нешелохнеться. В бою этому коню 
цены не будет”. Колядо поблагодарил старика и 
принял коня. И с этим Пегашкой не расставал-
ся до самой своей гибели. Конь совсем не боялся 
стрельбы и Колядо в каждом бою на нем был. И в 
последнем своем бою, под Солоновкой, погибли и 
Пегашка, и Колядо. Из-за трупа коня, Колядо до 
последнего патрона от беляков отстреливался» 
[32, л. 2–3 об.]. 

Вторая часть материалов, собранных студен-
тами-заочниками, представлена фонодокумента-
ми, которые являются отдельной частью личного 
фонда М.Н. Мельникова и оформлены в отдель-
ную опись (№ 2).

Данные фонодокументы изначально были со-
хранены в виде фонозаписей, магнитофонных 
катушек и кассет, на которых были записаны со-
бранные материалы. На данный момент проведе-
на оцифровка данных записей. Теперь желающие 
могут с ними ознакомиться, работая в читальном 
зале Государственного архива Новосибирской об-
ласти.

Всего удалось выявить 26 записей, сделанных 
на территории Алтайского края [33]. Общая их 
длительность составляет 18 часов 1 минуту и 3 се-
кунды. Половина из них (13 записей) имеет соот-
носимые текстовые документы в описи № 1 [34]. 
То есть по ним имеются рукописные расшифров-
ки материалов звуковых записей и комментарии к 
ним, сделанные студентами-заочниками.  

Рыков А.В. Особенности формирования и методики сбора полевых материалов, собранных на территории...
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Другая половина аудиозаписей не имеет вы-
явленных соотносимых текстовых материалов, но 
это не значит, что они не составлялись студентами 
к ним в принципе. Дело в том, что многие тексто-
вые материалы оказались в ГАНО без географиче-
ской или авторской привязки. Это же касается и 
некоторых аудиозаписей. Данные обстоятельства 
позволяют надеяться на то, что при дальнейшей 
исследовательской работе в рамках изучения лич-
ного фонда М.Н. Мельникова появится возмож-
ность их нахождения и правильной атрибуции.

Материалы данных аудиозаписей (без соот-
носимых текстовых материалов) позволяют не-
сколько расширить географию сбора материалов 
студентами-заочниками НГПИ. К уже упомяну-
тым выше населенным пунктам, на основании 
данных из фонодокументов, можно добавить 
с. Мало-Енисейское, р. п. Мошково Бийский рай-
она, с.  Новоалександровка Рубцовского района, 
с. Новотроицкое Родинского района, с.  Жилино 
Первомайский района, с.  Маралиха Красноще-
ковского района и г. Бийск [35].

К сожалению, из-за отсутствия каких-либо 
иных источников невозможно реконструировать 
особенности методики фиксирования аудиозапи-
сей и дальнейшей работы студентов с ними.

Таким образом, личный фонд М.Н. Мельнико-
ва, сформировавшийся в Государственном архиве 
Новосибирской области, представляет большой 
интерес не только для исследователей из самого 
этого региона, но также может быть интересен 
специалистам из других регионов. Этому спо-
собствует специфика его формирования. Опре-
деленная часть материалов собиралась студента-

ми-заочниками НГПИ в разных местах не только 
Сибири, но и СССР в целом. Выявленный массив 
источников, собранных в Алтайском крае, явля-
ется значительным, что обусловлено количеством 
уроженцев региона, обучавшихся в НГПИ в раз-
ные годы. 

Данная специфика влияла и на качество со-
бранного фольклорного, этнографического и 
устноисторического материала. С одной сторо-
ны, заинтересованность студентов и их грамот-
ная методическая подготовка способствовали 
тому, что в отдельных случаях собирался каче-
ственный и подробный полевой материал. Но это 
фиксируется лишь в некоторых случаях, которые 
не являются общим правилом. Большинство от-
ложившихся в архиве материалов имеют только 
самые общие характеристики (имя, место запи-
си, год рождения информанта и сам текст песни, 
рассказа и др.). Это значительно ограничивает 
возможность использования данных материалов 
в научных исследованиях из-за недостаточности 
дополнительной информации. 

Специфика отложившихся источников заклю-
чается также и в том, что записанные полевые 
материалы не ограничивались лишь фольклором 
(песнями, частушками, заговорами), а также вклю-
чали в себя отдельные сведения по обрядам разных 
народов и устные рассказы о наиболее значимых 
периодах истории первой половины XX века.  

Очень важно, что помимо текстовых записей 
фольклора сохранился и определенный объем ау-
диозаписей, которые прошли оцифровку и стали 
доступны для работы широкому кругу исследова-
телей.
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Издано в АлтГПУ
Богославец, Л.Г. Управление персоналом в системе деятельности об-

разовательной организации : учебное пособие / Л.Г. Богославец, Т.В. По-
данёва, О.И. Давыдова. – Барнаул : АлтГПУ, 2023.

В учебном пособии содержится теоретический и практический мате-
риал, способствующий повышению эффективности управления персона-
лом в условиях образовательной организации.

Пособие предназначено для обучающихся по направлениям подготов-
ки 44.04.01  Педагогическое образование, профиль подготовки «Управ-
ление дошкольным и дополнительным образованием»; 44.04.01 Педаго-
гическое образование, профиль подготовки «Управление дошкольным 
образованием», а также студентов, осваивающих дисциплины в области 
менеджмента, преподавателей вузов и сузов, руководителей образова-
тельных организаций.

Заюкова, Е.В. Профессиональный тренинг переводчика  : учебное 
пособие / Е.В. Заюкова, Ю.Н. Кириллова. – Барнаул :  АлтГПУ, 2023.

В учебном пособии содержится комплекс тренировочных упражне-
ний, направленных на формирование профессиональных переводческих 
умений и навыков, необходимых для успешного выполнения различных 
типов заданий, предусмотренных переводческой практикой. В учебном 
пособии формулируются также цели и задачи переводческой практики, 
описываются виды работ, осуществляемые в период прохождения прак-
тики, структура и содержание всех этапов практики, представлен образец 
комплекта материалов, используемых для оценки знаний, умений и на-
выков. Кроме того, в данном пособии содержатся требования к оформ-
лению отчетной документации, критерии оценки прохождения практики 
студентом, образцы сопроводительной и отчетной документации.

Учебное пособие разработано для эффективной организации учебной 
переводческой практики и предназначено для преподавателей перевода, 
руководителей практики профильных организаций, а также студентов 
лингвистического института АлтГПУ, обучающихся по направлению под-
готовки 45.04.02 «Лингвистика» (уровень магистратуры), профиль подго-
товки «Переводоведение и межкультурная коммуникация».

Инновационные процессы в системе общего образования : учебное 
пособие / И.Р. Лазаренко, Н.А. Матвеева, С.В. Колесова [и др.] ; под ред. 
д-ра социол. наук, проф. Н.А. Матвеевой. – Барнаул : АлтГПУ, 2022. – 148 с. 

Учебное пособие подготовлено в рамках реализации государственного 
задания №  073-00087-22-02 от 26.04.2022 на выполнение фундаменталь-
ного исследования «Анализ инновационных процессов развития системы 
общего образования, научная и методологическая поддержка». Учебное 
пособие содержит решение методологических вопросов развития иннова-
ционных процессов в системе общего образования, подходы, принципы и 
алгоритмы научной организации инновационной деятельности в учреж-
дении общего образования, комплекс разработанных и апробированных 
методик диагностики инновационной деятельности в школе. 

Учебное пособие предназначено для администраторов образователь-
ных организаций общего образования, педагогов-новаторов, специали-
стов управления системой общего образования, аспирантов, студентов 
педагогических университетов, исследователей инновационных процес-
сов в системе образования.
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Примак, С.С. Этические и правовые основы медиативной деятельности 
переводчика : учебное пособие / С.С. Примак. – Барнаул : АлтГПУ, 2023. – 112 с. 

В пособии рассматриваются теоретические положения, дающие представ-
ление о профессии переводчика и его компетенциях, об основах профессио-
нальной переводческой этики и правовом статусе специалиста в сфере пере-
водческих услуг. В пособие включены аналитические и творческие задания 
для самостоятельной работы студентов и приложения, содержащие необхо-
димый дополнительный материал. 

Пособие предназначено для студентов магистратуры, обучающихся по на-
правлению 45.04.02 «Лингвистика: Переводоведение и межкультурная ком-
муникация», осваивающих дисциплину «Этические и правовые основы ме-
диативной деятельности переводчика», а также для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика: Перевод и 
переводоведение», изучающих основы введения в специальность.

Селезнёв, А.А. Global Environmental and Social Issues : учебное пособие / 
А.А. Селезнёв, Т.А. Климова, И.Ю. Кочешкова. – Барнаул : АлтГПУ, 2023.

Учебное пособие содержит тематический словарь, упражнения, тек-
сты и задания по темам «Глобальные экологические проблемы» (Global 
environmental issues), «Глобальные социально-экономические проблемы» 
(Global social issues). Основная цель пособия – развитие и совершенствование 
коммуникативных умений и навыков студентов во всех видах речевой дея-
тельности, повышение уровня сформированности лингвистической, социо-
культурной и межкультурной компетенции.

Учебное пособие предназначено для организации аудиторной и самосто-
ятельной работы студентов выпускного курса лингвистического института, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)», профили «Английский язык 
и Немецкий язык», «Английский язык и Китайский язык», «Лингвистика», 
профиль «Перевод и переводоведение», по дисциплинам «Коммуникативный 
практикум английского языка», «Практикум по культуре речевого общения 
(английский язык)». Оно также может быть полезно всем изучающим англий-
ский язык на продвинутом уровне. 

Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы 
современного образования : материалы IV Всероссийской (с международ-
ным участием) научно-практической конференции, г. Барнаул, 18–19 ноября 
2022 г. / под науч. ред. В. А. Скопы. – Барнаул : АлтГПУ, 2022. − 270 с.

В сборник включены материалы IV Всероссийской (с международным уча-
стием) научно-практической конференции «Философские, социологические 
и психолого-педагогические проблемы современного образования», состо-
явшейся 18-19 ноября 2022 г. в Алтайском государственном педагогическом 
университете. В конференции приняли участие ученые вузов, работники об-
разования, аспиранты, магистранты, студенты.

Сборник состоит из трех разделов. Первый раздел «Философия образова-
ния» отражает актуальные проблемы высшего и среднего образования, цен-
ностные аспекты современного образовательного процесса. Во втором разде-
ле «Социально-культурологические аспекты образования» рассматриваются 
проблемы взаимодействия личностного и социального в традиционных и но-
вационных образовательных парадигмах, культурологическая составляющая 
образования. В третьем разделе «Инновационные тенденции в образовании: 
теория и практика» представлены теоретические наработки и практический 
опыт новаторских технологий в сфере образования. 
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