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Общая педагогика, история педагогики и образования

сийской Федерации, включая национальную си-
стему учительского роста» [1], а также внесенные 
в него распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2021 г. изменения [2]. Бла-
годаря этому распоряжению с 2021 года в нашей 
стране стали возрождаться профильные психоло-
го-педагогические классы (ППК). Основные цели 
таких классов: 

1) выявление способных и талантливых ребят, 
склонных к педагогической и воспитательной де-
ятельности; 

2) помощь старшеклассникам в профессио-
нальном самоопределении;

3) интеграция педагогически одаренных 
школьников в профессиональное сообщество 
на этапе школьного образования [3, с. 11].

Во многих регионах стала проводиться интен-
сивная работа в данном направлении, о чем сви-
детельствует открытие 3  300 ППК, где проходят 
обучение 50 000 подростков [4]. При этом созда-
ются разные организационные модели психолого-
педагогических классов, работа которых осущест-

В настоящее время от профессионального пе-
дагогического образования, которое создает ка-
дровую основу для всей образовательной системы 
страны, требуется опережающий темп развития. 
Данное обстоятельство обусловило появление 
двух основополагающих документов: «Страте-
гия развития системы непрерывного педагоги-
ческого образования в РФ до 2030 года» (2020 г.) 
и «Концепция подготовки педагогических кадров 
для системы образования на период до 2030 года» 
(2022 г.), в которых анализируются проблемы педа-
гогического образования, ставятся стратегические 
цели, обосновывается необходимость непрерыв-
ного профессионального развития педагогических 
кадров, подчеркивается важность разработки ком-
плексных мер по ранней профессиональной ориен-
тации школьников на педагогические профессии.

Одним из решений поставленных задач стало 
распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Основные 
принципы национальной системы профессио-
нального роста педагогических работников Рос-

УДК 37.015.3                                                                       DOI 10.37386/2413-4481-2024-2-5-10

Ирина Викторовна Резанович 
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж, Россия, rae74@mail.ru 

ФАКТОРЫ ВЫБОРА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАБОТЫ 
ПРОФИЛЬНОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАССА1

Аннотация. В настоящее время психолого-педагогические классы становятся важным элементом подготовки об-
учающихся к будущим педагогическим профессиям. Открытие таких классов в нашей стране часто осуществляется 
на интуитивной основе, без всестороннего анализа имеющихся факторов и выбора наиболее эффективной организа-
ционной модели их работы. В статье выделены основные факторы, рассмотрены их компоненты и уровень проявле-
ния, предложена методика оценки каждого фактора.
Ключевые слова: психолого-педагогические классы; организационные модели; факторы выбора модели. 

Irina V. Rezanovich 
Voronezh State Pedagogical University, Russia, Voronezh, rae74@mail.ru  

FACTORS OF CHOOSING AN ORGANIZATIONAL WORK MODEL FOR 
A SPECIALIZED PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CLASS

Abstract: Nowadays, psychological and pedagogical classes are becoming an important element of preparing students for 
future teaching professions. The opening of such classes in our country is often carried out on an intuitive basis, without 
a comprehensive analysis of the available factors and the choice of the most effective organizational model of their 
work. The article highlights the main factors, examines their components and the level of manifestation, and suggests a 
methodology for evaluating each factor.
Keywords: psychological and pedagogical classes; organizational models; model selection factors.

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке Минпросвещения России, проект «Моделирование работы психолого-педагогических 
классов в современных условиях» (дополнительное соглашение № 073-03-2024-048/1).



6

2024  2 (59)

вляется методом проб и ошибок: внутришкольная 
модель, модель базовой школы, модель ресурсно-
го центра и др. [3, с. 10], считаем уместным еще 
добавить модель виртуального класса как совре-
менную тенденцию цифровизации образования. 

Становление педагога – это сложный процесс 
формирования и развития профессионально-педа-
гогических качеств личности, который происходит 
более эффективно при непрерывности данного 
процесса. Непрерывность в психолого-педагогиче-
ских исследованиях трактуется как «…постоянный 
рост образовательного потенциала личности…» [5, 
с. 41]. ППК становятся связующим звеном между 
средним общим и высшим профессиональным об-
разованием, повышая интерес и мотивацию обу-
чающихся к педагогической профессии. 

Несмотря на небольшой срок работы ППК в на-
шей стране, научное сообщество активно включи-
лось в разработку теоретических основ их работы. 
В частности, разработки об усилении пропедев-
тики педагогического образования среди обучаю-
щихся 8–11-х классов предлагает Н.  В. Горбунова 
[6, с. 82]; о включении ППК в воспитательную си-
стему школы – А. К. Шленёв [7]. Как форму про-
фильного образования предложили рассматривать 
ППК Н. В. Корепанова и Е. А. Стародубова [8], как 
условие профессионального самоопределения рас-
сматривается допрофессиональная подготовка, 
осуществляемая в ППК [9], как средство формиро-
вания единого городского образовательного про-
странства (на примере Санкт-Петербурга) [10], 
описан многолетний опыт работы ППК Омского 
государственного педагогического университета 
[11]; опыт работы ППК в Костромской области [12] 
и Оренбуржье [13], представлены модели ППК, ре-
ализуемые образовательными организациями [14].

Вместе с тем в научных публикациях органи-
зационные модели работы ППК рассмотрены не-
достаточно: не выделены основания для их выбо-
ра, не раскрыты условия их успешного функцио-
нирования, не обозначены сильные и слабые сто-
роны каждой из моделей. Таким образом, можно 
отметить противоречие между использованием 
разных организационных моделей работы ППК 
и недостаточно разработанными теоретическими 
основаниями для их выбора.

Обозначенное противоречие обусловило про-
ведение исследования с целью выявления факто-
ров, детерминирующих выбор организационной 
модели работы ППК. 

Методологической базой исследования были 
избраны системно-деятельностный (А. Г.  Асмо-

лов и др.) [15] и аксиологический (В. И. Колесов, 
А. Н.  Смолонская, С. И. Смолонский и др.) [16] 
подходы. Системно-деятельностный подход ори-
ентирует исследование на: 1) рассмотрение ППК 
как системы, взаимодействующей с окружающей 
средой, обладающей множеством взаимосвязан-
ных элементов; 2) проведение параллели между 
целями профориентации общеобразовательной 
организации и персональными целями участни-
ков образовательного процесса; 3) установление 
причин недостаточно эффективной работы ППК; 
4) определение факторов, предопределяющих вы-
бор организационных моделей ППК как системно-
го управленческого решения; 5) учет готовности 
обучающихся к использованию информационных 
и технологических ресурсов, социальному взаи-
модействию и решению проблемы самоопределе-
ния; 6) переход к стратегии социально-професси-
онального проектирования и развития личности 
обучающегося; 7) учет всех компонентов струк-
туры деятельности (потребность, мотив, интерес 
и т. д.) участников образовательного процесса.

Аксиологический подход при определении ин-
тересующих нас факторов ориентирует на пони-
мание: социальной функции ППК, заключающейся 
в сознательном объединении старшеклассников, 
которые обладают эмоционально-ценностным 
отношением к психолого-педагогическим про-
фессиям; регулятивной функции, представленной 
процессами конструирования социальных форм 
взаимодействия, вовлечения и участия всех за-
интересованных образовательных организаций. 
Кроме того, данный подход обусловливает учет 
ценностных ориентаций, индивидуальных мне-
ний, предпочтений и возможностей всех участ-
ников образовательного процесса.

Изучение опыта организации и функциониро-
вания педагогических классов в разных регионах 
и опыт работы в данном направлении Воронеж-
ского государственного педагогического универ-
ситета позволили выделить несколько факторов, 
которые могут оказать влияние на выбор модели 
работы ППК.

Первый фактор – заинтересованность админи-
страции(-й) образовательной(-ых) организации(-й) 
в ППК. Данный фактор мы оцениваем по следую-
щим критериям: а) заинтересованность как органи-
затора, которая проявляется в желании открытия 
ППК на своей территории; б) заинтересованность 
как координатора, заключающаяся в установлении 
и поддержке коммуникаций между обучающимися 
и ответственными за работу ППК; в) заинтересован-
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ность как участника, проявляющаяся в констата-
ции участия обучающихся школы в ППК, которая 
нужна для отчетной документации; г) отсутствие 
заинтересованности. Результат опроса директоров 
426 общеобразовательных организаций показал, что 
заинтересованность как организатора проявили 
7 директоров; заинтересованность как координа-
тора – 198, заинтересованность как участника – 113, 
отсутствие заинтересованности – 108 директоров. 
Очевидно, что только в первом случае есть возмож-
ность организации ППК как внутри-школьной 
или сетевой (районной) модели; во втором случае 
есть хорошая возможность включения (с помощью 
администрации) обучающихся в координационную, 
координационно-сетевую или виртуальную модели 
ППК. Таким образом, становится актуальной до-
полнительная работа по вовлечению руководителей 
общеобразовательных организаций в работу ППК.

Второй фактор – место жительства обучающих-
ся, которое оценивается по двум критериям: степень 
удаленности (между образовательными организа-
циями района, готовыми присоединиться к сетевой 
модели ППК, или от университета и его филиалов) 
и транспортная доступность (от места проживания 
до места проведения занятий). В результате полу-
чается три варианта: микроконтур – наименьшая 
удаленность и возможность прибытия к месту за-
нятий в течение часа; мезоконтур – средняя удален-
ность и возможность прибытия на занятия, затратив 
на дорогу от одного до двух часов; макроконтур – 
значительная удаленность и возможность прибытия 
транспортом более двух часов.

Третий фактор – ресурсы общеобразо-
вательной(-ых) организации(-й). К ресурсному 
обеспечению относятся: репутация организации; 
материально-техническая оснащенность, обеспе-
ченность учебными аудиториями (их загружен-
ность), наполняемость классов (их количество 
в параллели), педагогические кадры, методические 
и информационные ресурсы. 

Репутация – это мнение в обществе о достоин-
ствах и недостатках чего-либо, а в нашем случае 
об общеобразовательной организации. Репутация 
складывается из нескольких составляющих: а) ле-
генда школы (интересно составленная информация 
о достоинствах школы); б) количество, качество 
и постоянство информационных потоков о шко-
ле (СМИ, интернет-пространство, официальный 
сайт, социальные сети); в) партнерские отноше-
ния с предприятиями, вузами, государственными 
структурами; г) репутация руководителя; д) мне-
ние социума (отзывы, комментарии и т. д.). Каждая 

составляющая может оцениваться по 10-балльной 
шкале. Средняя арифметическая оценка служит 
для определения уровня репутации. Высокий уро-
вень – 8–10 баллов; средний уровень – 6–7 баллов; 
от 1 до 5 баллов – низкий уровень.

Оценка материально-технической оснащен-
ности требуется для фиксации возможностей об-
разовательной организации проводить занятия 
в дистанционном формате. Для этого оценива-
ется возможность обеспечения каждого ученика 
ППК компьютером на занятиях, наличие и устой-
чивость интернет-связи. Возможны три варианта 
оценки: полная обеспеченность – 10 баллов; обе-
спеченность большинства обучающихся – 5 бал-
лов, обеспеченность меньшинства – 2 балла.

Обеспеченность свободными учебными ауди-
ториями становится сложной проблемой для школ 
с обучением в 2 смены. Поэтому требуется уточне-
ние наличия возможностей размещения обучаю-
щихся ППК.

Сведения о наполняемости классов необхо-
димы для понимания возможности школы ор-
ганизовать ППК на своей площадке. Отметим, 
что такая возможность появляется при наличии 
нескольких классов в параллели, что характерно 
для крупных городов.

Педагогические кадры требуют оценки с по-
зиции включения их в образовательный процесс 
ППК. В систему оценки необходимо включить: 
а) уровень профессионального мастерства учи-
теля; б) возможности учителей по времени, в со-
ответствии с расписанием основных занятий; 
в) готовность и способность работать со старше-
классниками по профессиональной ориентации 
на педагогические специальности. Оценка кадро-
вого потенциала проводится психологами, полу-
ченные данные шкалируются для получения об-
щих оценок по 10-балльной шкале.

Далее необходимо сложить все полученные 
баллы и оценить имеющиеся ресурсы по уров-
ням: высокий (8–10 баллов), средний (5–7 баллов) 
и низкий (1–4 балла).

Четвертый фактор – ресурсы педагогических 
работников. Это личностные и профессиональ-
ные особенности педагогических работников, ко-
торые необходимо учитывать при выборе модели 
работы ППК. К таким особенностям относятся: 
а) высокая мотивация к работе в ППК; б) владе-
ние современными информационными ресурса-
ми для работы в дистанционном формате (напри-
мер, http://atlas100.ru/, https://navigatum.ru/, https://
profilum.ru/, https://moeobrazovanie.ru/, https://
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smartia.me/skills/, https://proektoria.online/, https://
proforientator.ru, https://proekt-pro.ru/ и др.); в) вла-
дение разнообразными педагогическими техноло-
гиями; г) желание узнавать новое и самосовершен-
ствоваться. Оценка проводится с помощью тестов, 
опросников и самооценки, а полученные результа-
ты также шкалируются по 10-балльной шкале. По-
лучаем уровни ресурсов педагогических работни-
ков по аналогии с третьим фактором. 

Пятый фактор – ресурсы обучающихся. 
К этим ресурсам можно отнести: а) предпочита-
емые способы и формы взаимодействия с учите-
лями; б) имеющееся время для дополнительных 
занятий; в) личный смысл и ценность участия 
в мероприятиях; г) потребность в новых соци-
альных контактах. Оценка проводится на осно-
ве педагогического наблюдения, анкетирования 
и тестирования. Далее с помощью шкалирования 
и приведения всех данных к единой 10-балльной 
шкале определяется уровень ресурсов обучающих-
ся (аналогично с факторами 3 и 4).

В начале года обучающимся тех школ, кото-
рые подали заявки на участие в Программе проф-
ориентации по педагогическим специальностям, 
предлагается заполнить анкету, на основании 
которой создаются для них персональные пред-
ложения по зачислению в психолого-педагогиче-
ский класс той или иной модели обучения. Как 
правило, предоставляется выбор (2–3 модели). 
Например, очные занятий в университете (ре-
сурсная модель) и дистанционные занятия в вир-
туальном классе (сетевая модель).

Опыт работы с ППК показывает целесообраз-
ность проведения первичного отбора в такой 
класс. Это позволяет:

1) повысить мотивацию и ответственность 
обучающихся, так как, когда есть хоть небольшое 
препятствие к обучению, оно больше ценится;

2) минимизировать уход обучающихся 
из ППК из-за ошибочного выбора или отсут-
ствия времени для посещения занятий;

3) создать сообщество мотивированных 
и заинтересованных старшеклассников, которое 
будет работать в творческой атмосфере, способ-
ствующей повышению уверенности в правильно-
сти выбора будущей профессии.

Опираясь на разработанную коллективом Ака-
демии реализации государственной политики 
и профессионального развития работников обра-
зования Министерства просвещения Российской 
Федерации Концепцию профильных психолого-пе-
дагогических классов [3], были взяты для рассмо-

трения несколько моделей таких классов: традици-
онная (внутришкольная), модель базовой школы, 
модель ресурсного центра, модель виртуального 
класса, кластерная модель образовательных органи-
заций одного или разных типов и видов, кластерная 
модель из организаций системы образования с ор-
ганизациями других сфер деятельности и кластер-
ная модель из общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования. 

На основе анализа опыта работы с ППК были 
выделены пять факторов, которые предопреде-
ляют возможные организационные модели этих 
классов: заинтересованность администрации об-
разовательной организации, место жительства 
обучающихся, ресурсы общеобразовательной 
организации, ресурсы педагогических работни-
ков этой организации и ресурсы обучающихся. 
Отмеченные факторы выбора организационной 
формы ППК создают основу для правильной 
оценки образовательными организациями своих 
желаний и возможностей. Предложенная методи-
ка оценки каждого фактора позволяет получить 
более объективные выводы и, следовательно, сде-
лать правильный выбор в сторону той или иной 
организационной модели ППК.

Администрации общеобразовательной ор-
ганизации следует оценить все факторы выбора 
определенной модели организации, координации 
или участия в работе ППК. Для этого предлагаем 
воспользоваться таблицей (см. ниже).

Несмотря на то, что оценку предложенных 
факторов и выбор организационной модели ра-
боты ППК осуществляет администрация обще-
образовательной организации, педагогические 
вузы региона могут и должны оказывать им ор-
ганизационно-методическую поддержку. Так 
Воронежский государственный педагогический 
университет (ВГПУ) предлагал всем заинтере-
сованным общеобразовательным организациям 
оценить свои возможности, ресурсы и принять 
решение о целесообразности той или иной моде-
ли работы ППК. 

Педагогический университет может реализо-
вывать как ресурсную модель (проведение очных 
занятий), так и модель виртуального класса (сете-
вую модель). В ВГПУ реализуются обе модели: ре-
сурсная – для школьников г. Воронежа, виртуаль-
ного класса – для обучающихся в школах Воро-
нежской области, так как администрации обще-
образовательных организаций приняли решение 
о передаче педагогическому университету прове-
дения занятий с ППК, оставив себе роль коорди-
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натора. По результатам 2021–2022 учебного года 
виртуальная модель была дополнена проведе-
нием педагогических интенсивов на территории 
базовых школ, в которые приезжали школьники 
из близлежащих территорий. Эти очные заня-
тия проводятся преподавателями университета. 
Кроме того, в модуле «Педагогическая практика» 
предусмотрена большая работа по привлечению 
всех старшеклассников в проводимые универси-
тетом мероприятия: научно-практические конфе-

зультаты могут быть использованы в законотвор-
ческой, организационно-управленческой и ком-
муникативно-рефлексивной практике функцио-
нирования ППК.

Практическая значимость представлена разра-
ботанной методикой оценки основных факторов 
выбора организационной модели ППК.

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с теоретической разработкой, апробацией 
и оценкой эффективности каждой из существую-
щих организационных моделей работы психоло-
го-педагогических классов.

Факторы, влияющие на выбор организационной модели работы ППК

Факторы выбора модели

Модели
психолого-

педагогических 
классов

Заинтересован-
ность

администрации

Место 
жительства

обучающихся

Ресурсы
общеобра-

зовательной 
организации

Ресурсы
педагогических 

работников

Ресурсы
обучающихся

О
рг

.

Ко
ор

.

Уч
.

М
иК

.

М
еК

.

М
аК

.

В С Н В С Н В С Н

Традиционная 
(внутришкольная)

+ + + + + + +

Модель базовой школы + + + + + + + +
Модель ресурсного центра + + + + + + + + + + +
Модель виртуального клас-
са (сетевая модель)

+ + + + + + + + + + + +

Кластерная модель обра-
зовательных организаций 
одного или разных типов 
и видов

+ + + + + + + + + + +

Кластерная модель из орга-
низаций системы образо-
вания с организациями 
других сфер деятельности

+ + + + + + + + + + +

Кластерная модель из обще-
образовательных организа-
ций и организаций допол-
нительного образования

+ + + + + + + + + + +

ренции, олимпиады, дни открытых дверей, сту-
денческие фестивали, конкурсы и т.  д. В резуль-
тате создана сеть виртуальных ППК, в которых 
занимаются 926 старшеклассников из 205  школ 
области. Опыт 3-летней работы показывает эф-
фективность выбранных моделей работы ППК, 
о чем свидетельствуют ежегодный рост количе-
ства абитуриентов и третье место, занятое уни-
верситетом в Воронежской области за 2023 год, 
по среднему баллу ЕГЭ университета.

Таким образом, предложенные факторы 
для оценки и выбора организационной модели 
ППК могут быть использованы администрациями 
общеобразовательных организаций в других ре-
гионах страны. Автор выражает надежду на прак-
тическую пользу представленных материалов.

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в том, что 1) рассмотрены основные 
факторы выбора организационной модели ППК; 
2) обоснованы их структурные компоненты, ко-
торые являются теоретической основой для про-
ведения оценочных процедур; 3) полученные ре-
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Аннотация. В статье рассматривается сущность педагогического сопровождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся психолого-педагогических классов. Определены теоретико-методологические подходы к обоснова-
нию сущности феномена педагогического сопровождения. Интерпретировано содержание понятий «педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения обучающихся», «педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения обучающихся психолого-педагогических классов».
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ских классов.
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF SCHOOLCHILDREN ATTENDING ADVANCED PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL CLASSES

Abstract. The article examines the essence of pedagogical support for professional self-determination of schoolchildren 
who attend advanced psychological and pedagogical classes. Theoretical and methodological approaches to substantiating 
the essence of the phenomenon of pedagogical support are defined. The content of the concepts “pedagogical support 
of professional self-determination of schoolchildren”, “pedagogical support of professional self-determination of 
schoolchildren of psychological and pedagogical classes” is interpreted.
Keywords: pedagogical support; pedagogical support of professional self-determination; pedagogical support of professional 
self-determination of schoolchildren of psychological and pedagogical classes.

самоопределения, а также на их готовность к про-
фессиональному педагогическому образованию.

Обучение в психолого-педагогических классах 
направлено на профессиональную ориентацию 
школьников и содействует их профессиональ-
ному самоопределению, а также способствует 
формированию у них мотивации к педагогиче-
скому образованию и интереса к педагогической 
профессии. В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема педагогического сопрово-
ждения профессионального самоопределения об-
учающихся. 

В соответствии с Концепцией подготовки пе-
дагогических кадров для системы образования на 
период до 2030 года сопровождение педагогически 
одаренной молодежи является одной из задач го-
сударственной политики Российской Федерации в 
области подготовки педагогических кадров для си-
стемы образования [2]. Сопровождение не просто 
дополняет уже существующие методы и техноло-
гии, но и помогает успешно адаптироваться обуча-
ющимся к образовательному процессу.

Процесс сопровождения используется в раз-
личных сферах для решения насущных проблем: 
медицинское сопровождение – при лечении боль-

Одной из задач развития Российской Федерации 
является вхождение в число ведущих стран мира 
по качеству общего образования. Для достижения 
данной цели в первую очередь необходимо решение 
проблемы кадрового обеспечения в образователь-
ных организациях. Потребность школ в учителях 
подтверждает большое количество соответствую-
щих вакансий. Президент России В. В. Путин объ-
явил 2023 год Годом педагога и наставника. Это 
сделано с целью повышения престижа профессии 
учителя, повышения интереса молодежи к педаго-
гике, привлечения в педагогические вузы абитури-
ентов, готовых впоследствии работать в школах.

Министерством просвещения Российской 
Федерации поставлена задача перед субъектами 
Российской Федерации об открытии профильных 
психолого-педагогических классов [1]. Один из 
ожидаемых эффектов открытия таких классов  – 
восполнение дефицита педагогических кадров: 
предполагается, что выпускники данных классов 
осуществят свой профессиональный выбор в поль-
зу человекоориентированных профессий, в том 
числе профессии педагога. Однако выбор школьни-
ками данного профиля обучения еще не указывает 
на завершившийся процесс их профессионального 
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ных; социальное – для людей, нуждающихся в со-
циальной поддержке; также выделяется сопрово-
ждение юридических сделок, сопровождение для 
инженеров в ходе строительства и сопровождение 
производственно-технологических процессов, 
тренерское сопровождение спортсменов и т. д. [3].

Наиболее часто термин «сопровождение» упо-
требляется в педагогической сфере. Так, сопрово-
ждение в образовании рассматривали В. А. Айра-
петова [4], Е. А. Александрова [5], Л. Н. Бережно-
ва [6], М. Р. Битянова [7], В. И. Богословский [6], 
Б. З. Вульфов [8], Е. И. Казакова [9], И. А. Колес-
никова [10], А. В. Мудрик [11], К. П. Сенаторова 
[12], В.  А.  Сластенин [10], А.  П.  Тряпицына [9], 
А. Л. Уманский [13], С. А. Ускова [14], С. Н. Чи-
стякова [15] и др.

Термин «педагогическое сопровождение» во-
шел в педагогический лексикон в последней чет-
верти ХХ века. Его появление связано, с одной 
стороны, с развитием психологической службы 
в системе образования (психолого-педагогическое 
сопровождение, медико-психолого-педагогиче-
ское сопровождение); с другой стороны, с оформ-
лением теорий гуманистической педагогики, 
в частности концепции педагогической поддерж-
ки (однако понятие «педагогическое сопровожде-
ние» в рамках данной концепции как самостоя-
тельное практически не рассматривается) [16].

Сложившиеся в науке теоретико-методологи-
ческие подходы к обоснованию сущности фено-
мена педагогического сопровождения отражены 
в таблице.

Теоретико-методологические подходы 
к обоснованию сущности феномена педагогического сопровождения

Признаки классификации Авторы
1. По основополагающей форме педагогического сопровождения

Педагогическая концепция Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына [9] и др.

Педагогический процесс И.  Е. Балыкова [17], Е.  А. Бызов [18],  И.  А. Колесникова, 
В. А. Сластенин [10], С. А. Ускова [14] и др.

Педагогическая система, совокупность педагогических мер Б. С. Гершунский [19], B. А. Сластенин [10], Н. О. Яковлева 
[20] и др.

Педагогическая технология Л. Н. Бережнова, В. И. Богословский [6], Г. Е. Котькова [21] 
и др.

Педагогическая деятельность, сфера деятельности педагога Е.  А. Александрова [5], В.  Н. Антонова [22], А.  В. Мудрик 
[11], В. А. Педан [23], С. Н. Чистякова [15], В. А. Шишкина 
[24] и др.

Педагогическое взаимодействие субъектов образовательно-
го процесса

В. А. Айрапетова [4], Ю. В. Мазеина [25], К. П. Сенаторова 
[12], А. Л. Уманский [13] и др.

2. По методологическому подходу к пониманию сущности педагогического сопровождения

Личностный подход (ориентирован на потребности и ин-
тересы конкретного ребенка, логику его индивидуального 
развития, уважение прав, достоинств ребенка при выборе 
им образовательного маршрута, учебного плана, учебного 
учреждения. Данный подход предполагает «создание усло-
вий для полноценного проявления и, соответственно, раз-
вития личностных функций воспитанников»)

Е. А. Александрова [5], Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына [9], 
А. Л. Уманский [13], С. Н. Чистякова [15] и др.

Антропологический подход (предполагает рассмотрение 
целостной ситуации развития школьника в контексте его 
связей и отношений с окружающим миром)

Е. А. Бызов [18], К. П. Сенаторова [12] и др.

Аксиологический подход (предполагает формирование си-
стемы личностных ценностей у обучающихся)

З. Р. Максимова [26], А. В. Мудрик [11], Г. Н. Попкова [27], 
Е. С. Чащина [28] и др.

Акмеологический подход (основан на развитии у обуча-
ющихся стремления и способностей к самореализации, 
к профессиональному образованию)

Е. П. Бочарова [29], Е. Ю. Валитова [30], Г. М. Клочева [31], 
И. В. Крыжановская [32], А. М. Леонтьев [33], Г. Н. Попкова 
[27] и др.

Скахина П. Н. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся...
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Признаки классификации Авторы
Рефлексивный подход (подразумевает развитие у обучаю-
щихся навыков самоанализа и самооценки)

В. Н. Антонова [22], И. Е. Балыкова [17] и др.

Рефлексивно-ценностный подход (предполагает стимули-
рование осознания школьниками смысла своей жизни и ее 
ценностных составляющих)

И. В. Иванова [34]

Компетентностный (ориентирован на освоение и развитие 
компетенций)

Е. А. Дерябина [35], Н. И. Туровец [36] и др.

3. По цели педагогического сопровождения

Принятие решения обучающимся в ситуации жизненного 
выбора и последующий анализ совершенных действий 

В. А. Айрапетова [4], Е. И. Казакова [9], Ю. В. Мазеина [25], 
А. П. Тряпицына [9] и др.

Личностный рост ребенка, его социальная адаптация, вы-
бор способов поведения, принятие решения об избираемой 
деятельности и самоутверждение в ней 

К. П. Сенаторова [12], С. Н. Чистякова [12]

Успешная социализация ребенка в социуме Е. А. Бызов [37]

Реализация школьником своего потенциала А. Л. Уманский [13]

Самореализация и саморазвитие обучающегося, актуаль-
ное и перспективное развитие ребенка 

К.  С. Кузнецова [38], А.  В. Мудрик [11], В.  А. Педан [23], 
С. А. Ускова [14] и др.

Развитие позитивной активности обучающегося, его само-
стоятельности, самоактуализация, самоопределение 

В.  Н. Антонова [22], Б.  З. Вульфов [8], И.  А. Колесникова, 
В. А. Сластенин [10]

Самостоятельное планирование обучающимся жизненного 
пути и индивидуальной образовательной траектории 

Е. А. Александрова [5]

Снижение отклонений от оптимальной траектории развер-
тывания образовательных процессов 

Н. О. Яковлева [20]

Формирование образовательного пространства для дости-
жения целей 

И. Е. Балыкова [17]

4. По формам включения педагога в процесс педагогического сопровождения

Помощь, поддержка Е.  И. Казакова, А.  П. Тряпицына [9], А.  Л. Уманский [13], 
С. А. Ускова [14], С. Н. Чистякова [15] и др.

Наблюдение, консультирование, личное участие, поощрение И. А. Колесникова,  В. А. Сластенин [10] др.

Поощрение, поддерживание, стимулирование, развитие Б. З. Вульфов [8]

Содействие, сотрудничество В. Н. Антонова [22]

Создание и реализация условий, методов и средств И.  Е. Балыкова [17], Е.  А. Бызов [18], Ю.  В. Мазеина [25], 
В. А. Педан [23], К. П. Сенаторова [12] и др.

Создание позитивного контекста К. С. Кузнецова [38]

Превентивное научение, готовность реагировать на запро-
сы ученика 

Е. А. Александрова [5]

Приобщение к ценностям А. В. Мудрик [11]

Воздействие Н. О. Яковлева [20]

Рассмотрев разные позиции в определении из-
учаемого понятия, можно заключить, что педаго-
гическое сопровождение конечной целью имеет 
достижение обучающимися образовательных це-
лей, важным условием которого является процесс 
оказания ребенку помощи. Следовательно, под 
педагогическим сопровождением будем понимать 
процесс оказания помощи обучающимся в дости-
жении образовательных целей. 

В нашем исследовании процесс педагогическо-
го сопровождения связывается с профессиональ-
ным самоопределением обучающихся. Професси-
ональное самоопределение обучающихся пред-
ставляет собой процесс выбора обучающимися 
своей позиции в профессиональном будущем на 
основе их ценностных ориентаций с последую-
щим осмыслением стратегии профессионального 
роста [39].
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Вопросы педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся 
(школьников, студентов) рассмотрены в различ-
ных научных работах, где в качестве его результа-
та называется: последовательное принятие жизне-
определяющих решений, в том числе связанных с 
послешкольным образовательно-профессиональ-
ным маршрутом (Н. Ф. Родичев, С. Н. Чистякова) 
[40]; личностный рост, социальная адаптация, 
принятие решения об избираемой профессио-
нальной деятельности и самоутверждение в ней 
(Г.  Н. Попкова, С.  Ф. Шляпина) [27, 41]; разви-
тие потребностей и формирование способностей 
к активной, самостоятельной, ответственной дея-
тельности по решению своих проблем (самоосу-
ществление в качестве субъекта профессиональ-
ной деятельности) (Т. И. Шалавина) [42]; саморе-
ализация во всех сферах деятельности, адаптация 
к обществу (Г. М. Клочева, И. В. Усанова) [31]. Для 
нас в этом вопросе интересна позиция И. В. Кры-
жановской [43], которая результатом изучаемого 
процесса называет профессиональный рост, раз-
витие способности карьерного проектирования.

Обобщая исследования указанных авторов, 
можно сделать вывод, что педагогическое сопро-
вождение профессионального самоопределения 
обучающихся заключается в оказании им помо-
щи в выборе профессии и построении образова-
тельно-профессиональной траектории.

В настоящее время наблюдается возрождение 
интереса к психолого-педагогическим классам, 
ведется поиск эффективных подходов к органи-
зации их деятельности. Ввиду этого актуальность 
приобретает вопрос педагогического сопрово-
ждения профессионального самоопределения об-
учающихся данных классов.

Профильные психолого-педагогические классы 
(классы психолого-педагогической направленности) 
создаются на базе школ и, как показывают норма-
тивные документы, например Программа развития 
педагогических образовательных организаций выс-
шего образования, находящиеся в ведении Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, на 
2021–2024 годы, должны выполнять мотивационную 
функцию. Задача организации данных классов – вы-
явление обучающихся, ориентированных на про-
фессию педагога, и формирование у школьников 
мотивов для осознанного выбора педагогической 
деятельности. Обучение в таком классе дает возмож-
ность старшеклассникам получить более отчетливые 
представления о профессии педагога, особенностях 
его работы и педагогических ценностях.

Именно в психолого-педагогических классах 
начинается знакомство обучающихся с функци-
ями педагогической деятельности, которое дает 
возможность понять школьникам ее сущность 
и структуру. Изучение данных функций, их цен-
ностных оснований позволяет сформировать 
представления о целях деятельности педагога, тре-
бованиях к его личности, его должностных ролях. 

Функция педагогической деятельности рас-
сматривается нами как предназначение педа-
гогической деятельности, обусловливающее ее 
содержание по достижению конкретных обра-
зовательных целей. Функция педагогической де-
ятельности имеет свои ценностные основания. 
Мы  говорим об аксиологической составляющей 
сущности педагогической функции. Это объясня-
ется значимостью определенных целей (на основе 
ценностей) для осознания мотивов педагогиче-
ской деятельности и формирования соответству-
ющих профессиональных компетенций.

В качестве ценностных оснований функций 
педагогической деятельности в соответствии 
с  формируемыми профессиональными компе-
тенциями могут выступать: знание (методиче-
ские компетенции); саморазвитие (компетенции 
в области личностного развития); профессио-
нальное развитие (психолого-педагогические, 
научно-исследовательские компетенции); твор-
чество (методические, психолого-педагогические 
компетенции, компетенции в области личност-
ного развития); принятие других людей, любовь 
к детям (мировоззренческие, психолого-педаго-
гические компетенции, компетенции в области 
воспитания); нравственные ценности (мировоз-
зренческие компетенции, компетенции в области 
воспитания); ответственность (методические, 
психолого-педагогические компетенции); этиче-
ские ценности (коммуникативные компетенции, 
компетенции в области командной работы).

Осмысление ценностных оснований функций 
педагогической деятельности позволяет осознать 
обучающимся психолого-педагогических классов 
личную значимость профессии педагога, спо-
собствуя тем самым их профессиональному са-
моопределению. Решение этой задачи призвано 
обеспечить педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения обучающихся 
данных классов.

Как отмечают Е. Г. Белякова [44], Н. М. Нович-
кова, Н. Н. Дементьева [45], М. В. Пац, В. А. Мед-
ведев [46], педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения будущих педа-
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Вестник Алтайского государственного педагогического университета

15ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  Общая педагогика, история педагогики и образования

гогов направлено на развитие их субъектности, 
рефлексивных умений, мотивации к профессии 
педагога, а также подразумевает создание усло-
вий для ценностного профессионального выбора 
педагогической профессии.

В основу педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения обучающихся 
психолого-педагогических классов, на наш взгляд, 
должны быть положены следующие подходы:

• акмеологический подход, позволяющий обу-
чающимся решать задачи по их профессиональному 
росту и самореализации в соответствии с функци-
ями педагогической деятельности;

• аксиологический подход, предполагающий 
формирование у обучающихся системы личност-
ных образовательно-профессиональных ценностей, 
необходимых для самореализации и саморазвития 
в контексте функций будущей педагогической де-
ятельности;

• рефлексивный подход, направленный на раз-
витие у обучающихся навыков самоанализа и само-
оценки с учетом ценностных оснований функций 
педагогической деятельности.

Таким образом, опора на акмеологический 
подход при организации процесса сопровожде-
ния профессионального самоопределения об-
учающихся психолого-педагогических классов 
связана с выстраиванием проекта, пути профес-
сионального развития, так как стремление к не-
прерывному профессиональному самосовершен-
ствованию является одной из важнейших ценно-
стей акмеологии. Аксиологический подход ука-
зывает на важность формирования ценностного 
профессионального выбора школьниками педа-
гогической профессии. Роль рефлексивного под-
хода определяется значением такого качества, как 
способность к оценке себя как будущего педагога. 

Вышесказанное позволяет сформулировать 
понятие «педагогическое сопровождение про-
фессионального самоопределения обучающихся 
психолого-педагогических классов» как процесс 

оказания помощи обучающимся психолого-пе-
дагогических классов в выборе профессии и по-
строении образовательно-профессиональной 
траектории в соответствии с ценностными осно-
ваниями функций педагогической деятельности. 

Проанализировав феномен педагогического 
сопровождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся психолого-педагогических 
классов, приходим к следующим выводам.

1. Сопровождение педагогически одаренной 
молодежи является одной из задач государствен-
ной политики Российской Федерации в области 
подготовки педагогических кадров для системы 
образования. Ввиду этого проблема педагогиче-
ского сопровождения профессионального само-
определения обучающихся психолого-педагоги-
ческих классов приобретает особую актуальность.

2. В науке существуют различные теоретико-
методологические подходы к сущности педагоги-
ческого сопровождения. По нашему мнению, пе-
дагогическое сопровождение представляет собой 
процесс оказания помощи обучающимся в дости-
жении образовательных целей.

3. Педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения обучающихся заклю-
чается в оказании им помощи в выборе профес-
сии и построении образовательно-профессио-
нальной траектории.

4. В основу педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся психолого-педагогических классов, на наш 
взгляд, должны быть положены акмеологический, 
аксиологический и рефлексивный подходы.

5. Педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения обучающихся психо-
лого-педагогических классов – это процесс оказа-
ния помощи обучающимся психолого-педагоги-
ческих классов в выборе профессии и построении 
образовательно-профессиональной траектории 
в  соответствии с ценностными основаниями 
функций педагогической деятельности.
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Аннотация. В статье описаны результаты эмпирического исследования развития умений осуществлять саморегуля-
цию у учащихся 1—4-х классов. Установлено, что младшие школьники высоко оценивают свои умения осуществлять 
саморегуляцию, что не подтверждается при решении задач в условиях моделирующего эксперимента. Обнаружена 
статистически значимая взаимосвязь между классом, в котором обучаются младшие школьники, и их способностью 
к саморегуляции при решении задач моделирующего эксперимента. Результаты могут быть использованы в образо-
вательном процессе.
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DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. The article describes the results of an empirical study of the development of self-regulation skills in students in 
grades 1-4. It was found that younger schoolchildren highly appreciate their ability to self-regulate, which is not confirmed 
when solving problems in a modeling experiment. A statistically significant relationship was found between a class of 
younger students and their ability to self-regulate when solving problems of a modeling experiment. The results can be 
used in the educational process.
Keywords: self-regulation; primary school age; students; modeling experiment.

гося в том числе и в саморегуляции (Л. И. Божович, 
И. И. Кондратьева, А. К. Дусавицкий, 1974; Н. Л. Ро-
сина, 1998; О. Ю. Осадько, 2011; А. О. Прохоров, 
М. И. Карташева, М. Г. Юсупов, 2023). На первой 
ступени получения образования самостоятельная 
регуляция деятельности, в том числе учебной, не-
доступна младшему школьнику, ее осуществляет 
учитель и часто родители. По мере освоения учеб-
ной деятельности происходит овладение умениями 
саморегуляции, а также их применение в решении 
реальных задач жизнедеятельности. 

Отечественные и зарубежные исследователи 
подчеркивают влияние саморегуляции на обуче-
ние, однако роль регуляторных процессов в учеб-
ной деятельности оценивается по-разному, ввиду 
различных подходов как к пониманию структу-
ры саморегуляции, так и ее функций в обучении. 
В данном исследовании мы опираемся на модель 
саморегуляции В. И. Моросановой, в которой ав-
тор и ее ученики саморегуляцию деятельности 
рассматривают «как систему регуляторных про-
цессов, различающихся функциями в переработ-
ке информации для выдвижения учебных целей 
и управления их достижением, т. е. имеющих ког-
нитивную природу» [1, с. 17].

В качестве основных функциональных ком-
понентов саморегуляции экспериментальным 
путем были выделены цели деятельности, модель 
значимых условий, программа исполнительских 

С началом обучения в школе ребенок сталки-
вается со множеством требований, которые ра-
нее ему не предъявлялись: необходимо посещать 
учебные занятия, выполнять задания, при жела-
нии ответить – поднять руку, вести себя в соот-
ветствии с правилами внутреннего распорядка 
для учащихся. Также изменяются отношения 
младшего школьника с окружающими людьми: 
расширяется круг общения, у ребенка возникает 
новая социальная роль ученика, в его жизни по-
является значимая фигура учителя, требования 
родителей становятся на порядок выше (нужно 
хорошо учиться, быть прилежным и аккуратным 
и т. д.). Большое количество изменений в жизни 
ребенка связано с необходимостью освоения но-
вого вида деятельности – учебной.

Традиционно в психологической науке учебная 
деятельность является значимым фактором раз-
вития личности. В младшем школьном возрасте 
она [учебная деятельность] является ведущей, а ее 
освоение определяется у учащихся способностями 
к актуализации мотивов деятельности, принятию 
целей деятельности, пониманию способов их до-
стижения, освоению системы учебных действий и 
операций, осуществлению их контроля и оценки 
результатов. 

Развитие способности учащихся самостоятельно 
регулировать поведение и деятельность определяет 
освоение произвольного поведения, проявляюще-
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действий, критерии успешности, оценивание ре-
зультатов и коррекция деятельности [1, с. 12; 2]. 
Составляющими саморегуляции являются регу-
ляторные процессы (планирование, моделиро-
вание, программирование, оценка результата) 
и  свойства (гибкость, самостоятельность, ответ-
ственность). Из этого следует, что саморегуляция 
деятельности может проявляться в том, каким 
образом человек планирует и создает програм-
му достижения поставленных целей, учитывает 
влияющие факторы, оценивает свои возможно-
сти и  промежуточные результаты деятельности, 
соотносит их с конечной целью. 

Саморегуляция у младших школьников может 
проявляться в их умениях самостоятельно орга-
низовывать деятельность, принимать, сохранять и 
следовать цели в учебной деятельности, действовать 
по плану и планировать свою деятельность, преодо-
левать импульсивность и непроизвольность, кон-
тролировать процесс и результаты своей деятель-
ности, включая осуществление предвосхищающего 
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстни-
ками, умения адекватно воспринимать оценки и от-
метки, различать объективную трудность задачи 
и субъективную сложность, взаимодействовать со 
взрослыми и со сверстниками [3; 4, с. 77], а также 
в готовности к самостоятельным поступкам и дей-
ствиям, ответственности за результаты. 

В настоящее время внимание большинства уче-
ных сосредоточено на выявлении особенностей, 
описании структуры и функциональных параме-
тров саморегуляции (О. А. Конопкин, В. И. Моро-
санова, А. О. Прохоров, 1995–2023; B. J. Zimmerman, 
1989–2011; R. Bull, 2001 и др.), проводятся исследо-
вания саморегуляции и отдельных ее компонентов 
у детей дошкольного (А. Н. Веракса, Н. Е. Верак-
са, В. Я. Якупова, О. В. Алмазова, Д. А. Бухален-
кова, 2017–2021) и младшего школьного возрас-
та (Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев, О. А. Семенова, 
Е. Ю. Матвеева, 2016–2022). Вопросы саморегуля-
ции в учебной деятельности и развития регуля-
торных функций в младшем школьном возрасте 
представлены в работах отечественных ученых 
(А.  К.  Осницкий, 1986; И.  И.  Кондратьева, 1990; 
Р. Р. Сагиев, 1993; Т. В. Ахутина, Е. Ю. Матвеева, 2016, 
2018; В. И. Моросанова, Т. Г. Фомина, И. Ю. Цыган-
ков, 2011, 2015, 2017 и др.), у учащихся подростко-
во-юношеского возраста и студентов (В. А. Зобков, 
А. В. Зобков, 2004–2023). Общеизвестно, что начало 
обучения в школе для ребенка является перелом-
ным событием в его жизни, которое влечет за собой 
изменение привычного уклада жизнедеятельности, 
что может привести к неспособности адаптировать 

свои поведение и действия сообразно изменениям. 
В работах А. В. Зобкова отмечено, что в кризисные 
периоды обучения у учащихся могут наблюдаться 
нарушения в саморегуляции деятельности [5, 6]. 

Теоретический анализ проведенных исследо-
ваний позволяет сделать вывод о том, что в пси-
хологической науке недостаточно изученным 
остается вопрос саморегуляции деятельности 
у современных младших школьников.

Целью настоящего исследования является 
определение умений учащихся младшего школь-
ного возраста различных классов обучения осу-
ществлять саморегуляцию деятельности.

Для достижения поставленной цели в 2022–
2023 учебном году было проведено эмпирическое 
исследование, в котором приняли участие 187 об-
учающихся 1–4-х классов ГУО «Средняя школа 
№ 210 г. Минска», из них 29 обучающихся первых 
классов, 59 – вторых классов, 54 – третьих клас-
сов, 45 – четвертых классов; 91 (48,7  %) девочка 
и 96 (51,3 %) мальчиков. 

В качестве одного из методов исследования 
был применен метод опроса при помощи опрос-
ника «Стиль саморегуляции поведения детей 
(2)  – ССПД-М2» (В.  И.  Моросанова). Исполь-
зование данного опросника позволяет выявить 
актуальный уровень развития регуляторно-лич-
ностных качеств (планирование, моделирование, 
программирование, оценка результата) и свойств 
(гибкость, самостоятельность, ответственность) 
в системе саморегуляции учащихся. С целью по-
лучения дополнительной информации о возмож-
ностях учащихся 1–4-х классов осуществлять са-
морегуляцию младшим школьникам были пред-
ложены компьютерные задания методики «Психо-
моторография» (М. А. Кремень, В. Е. Морозов) как 
аналога моделирующего эксперимента. Использо-
вание данной методики позволяет выявить спо-
собность младших школьников к саморегуляции, 
проявляющейся в планировании, моделировании 
и программировании деятельности, и их адап-
тационные способности (гибкость) в  процессе 
выполнения задания. Применение данного ме-
тода позволит установить способность младших 
школьников соотносить точку-метку (желтый 
квадратик) и точку-визир (красный крестик) при 
их наличии и отсутствии на экране. Для установле-
ния взаимосвязи между исследуемыми параметра-
ми был использован корреляционный анализ.

Результаты эмпирического исследования, по-
лученные путем опроса, показали, что учащиеся 
младшего школьного возраста (n  =  187, 100  %) 
имеют высокий уровень развития регуляторных 
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качеств и свойств. Полученные результаты де-
монстрируют высокую оценку младшими школь-
никами своих способностей осуществлять само-
регуляцию, которые могут проявляться в следу-
ющем: учащиеся не опаздывают на уроки, всегда 
готовы к урокам, выполняют домашнее задание 
самостоятельно и правильно, им понятно, как ре-
шать те или иные задачи, а если допускают ошиб-
ки, то сами могут их найти и исправить.

Результаты, полученные с использованием 
компьютерной методики, показали следующее. 
Саморегуляция на первом этапе (при наличии 
точки-метки и точки-визира) выполнения за-
дания у большинства школьников выражена на 
удовлетворительном уровне (n = 107, 57,2 %), хо-
роший уровень имеют 42,8 % (n = 80) респонден-
тов. Однако на втором этапе (при отсутствии точ-
ки-метки и точки-визира) задания параметры са-
морегуляции распределены следующим образом: 
89,8  % (n  =  168) – удовлетворительный уровень, 
10,2 % (n = 19) – хороший уровень.

Полученные результаты можно объяснить 
следующим. В процессе решения задачи первого 
этапа методики учащиеся лучше организуют свое 
поведение и деятельность, чем на втором этапе. 
Младшие школьники, ориентируясь на точку-
метку (желтый квадратик), успешнее справляют-
ся с выполнением задачи, вероятно, точка-метка в 
данном случае выполняет функцию образца-цели 
и внешнего контроля при выполнении задания. 
У учащихся, принявших участие в исследовании, 
внешний контроль еще не заменяется на внутрен-
ний самоконтроль. В реальных условиях учебной 

деятельности точка-метка может являться целью 
выполнения задания и ожидаемым результатом 
решения задачи, при их отсутствии у учащихся 
могут возникать трудности, например, в выделе-
нии и мысленном удержании учебной задачи, со-
вершении учебных операций (самостоятельном 
регулировании своих действий в соответствии 
с условием задачи), оценке и коррекции програм-
мы действий при решении учебных задач и т. д. 

У большинства младших школьников адапта-
ционные способности (гибкость) на первом этапе 
выполнения задания имеют удовлетворительный 
уровень (n = 148, 79,1 %), хороший уровень выражен 
меньше (n = 39, 20,9 %). На втором этапе задания 
адаптационные способности (гибкость) представле-
ны следующим образом: хороший уровень (n = 79, 
42,2 %), удовлетворительный уровень (n = 54, 28,9 %), 
неудовлетворительный уровень (n = 28, 15,0 %), от-
личный уровень (n = 26, 13,9 %) (рис. 1).

Полученные результаты можно объяснить тем, 
что при отсутствии точки-метки (желтый ква-
дратик) и точки-визира (красный крестик) (в ре-
альных условиях деятельности – при отсутствии 
образца-цели и внешнего контроля) младшие 
школьники способны выстраивать программу 
действий самостоятельно, соответственно, адап-
тируясь к новым условиям деятельности. Однако 
это не всегда может гарантировать правильность 
решения задачи. Для установления наличия взаи-
мосвязи между исследуемыми параметрами двух 
методик нами был использован коэффициент кор-
реляции по Спирмену. Результаты корреляцион-
ного анализа представлены в таблице (см. табл.).

Станкевич О. А. Развитие умений осуществлять саморегуляцию у учащихся младшего школьного возраста

Рис. 1. Характеристика адаптационных способностей младших школьников 
в условиях моделирующего эксперимента
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Исследование саморегуляции учащихся ме-
тодом опроса позволяет выявить представления 
младших школьников о себе, однако это не ис-
ключает социально желательных ответов. В от-
ветах на вопросы опросника младшие школьники 
могут проанализировать предлагаемые вариан-
ты ответов. Вероятно, учащиеся склонны выби-
рать те ответы, которые в большей степени со-
ответствуют ожиданиям учителей и родителей, 
и стремятся показать себя исполнительными, 
ответственными, целеустремленными и т. д. При 
решении конкретной задачи младшие школьники 
не способны быстро организовать свое поведе-
ние и деятельность в соответствии с этими ожи-
даниями, что может являться показателем недо-
статочной сформированности у них отчетливых 
представлений о своих возможностях и, соответ-
ственно, умений и навыков, связанных с этими 
представлениями. 

Важно отметить, что в современном мире ре-
бенок младшего школьного возраста является до-
статочно зависимым от взрослого, что приводит 
к его несамостоятельности. Младший школьник 
не в полной мере может контролировать свою де-
ятельность в полном объеме, например, родители 
его привозят в школу и забирают после занятий, 
в школе его встречает учитель (он не опаздывает 
на занятия и приходит вовремя), домашнее зада-
ние он выполняет с репетиторами, родителями, 
бабушками или дедушками, с ними же собирает 
портфель (он готов к урокам). В настоящее время 
в работе учреждений образования используются 
возможности электронного дневника, где можно 
фиксировать не только успеваемость ученика, но 
и оставлять комментарии к выполненным рабо-
там, домашнему заданию, что также выполняет 
функцию внешнего контроля деятельности уча-
щегося, а не его самоконтроля. На наш взгляд, от-
дельно стоит уделить внимание роли мобильных 
телефонов и детских умных часов с функцией 

Результаты расчета коэффициента корреляции по Спирмену

Шкала Значение коэффициента
корреляции

Класс обучения

Саморегуляция 
(1 этап – при наличии точки-метки и точки-визира) ,145*

Саморегуляция
(2 – этап при отсутствии точки-метки и точки-визира) -,158*

Адаптационные способности
(гибкость) 

(1 – этап при наличии точки-метки 
и точки-визира)

Адаптационные способности
(гибкость) 

(2 – этап при отсутствии точки-метки и точки-визира)
,227**

Примечание: * – р < 0,05, ** – р < 0,01.

Результаты корреляционного анализа показы-
вают следующее. Чем в более старшем классе об-
учаются младшие школьники, тем лучше они спо-
собны организовывать свое поведение и деятель-
ность в реальных условиях при наличии внешнего 
контроля (в условиях моделирующего экспери-
мента его роль выполняли точка-метка и точка-
визир), однако при его отсутствии, наоборот, с по-
ставленной задачей справляются хуже. Получен-
ный результат, полагаем, связан с продолжитель-
ностью обучения: по мере овладения общими спо-
собами действий, осознания важности обучения и 
учения, более ответственном подходе в решении 
задач младшие школьники начинают действовать 
внимательнее, однако при отсутствии внешнего 
контроля (образца, которому надо следовать при 
решении задач, подсказки учителя и т.  д.) могут 
«теряться» и допускать ошибки при выполнении 
заданий в новых условиях. Также установлено, 
что чем лучше у младших школьников выражены 
адаптационные способности при выполнении за-
даний при наличии точки-метки и точки-визира 
как образца-цели (внешнего контроля), тем лучше 
их [младших школьников] адаптация при отсут-
ствии последних, что может проявляться в спо-
собности самостоятельно решать учебные задачи 
повышенной трудности, творческого характера.

Значимой статистической разницы между по-
казателями мальчиков и девочек по исследуемым 
параметрам не выявлено.

Эмпирическое исследование саморегуляции 
в младшем школьном возрасте показало необхо-
димость проверки результатов опроса аппарат-
ными методами. Младшие школьники высоко 
оценивают свои способности выполнять задания 
в соответствии с планом, соотносить полученные 
результаты с желаемыми и при необходимости 
осуществлять коррекцию действий, однако это 
не подтверждается при решении задач в условиях 
моделирующего эксперимента. 
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родительского контроля. Использование возмож-
ностей данной функции позволяет взрослым не 
только контролировать действия ребенка в сети 
Интернет, но и строго отслеживать нахождение 
ребенка в школе, на кружках и/или во время игр 
с друзьями, слушать и видеть происходящее. 

Из этого следует, что у ребенка могут склады-
ваться ложные представления о своих возмож-
ностях в организации поведения и деятельности, 
так как большую часть функций саморегуляции 
ребенка осуществляет взрослый. Самостоя-
тельная оценка своих действий ребенком может 
подменяться недифференцированной оценкой 
взрослых. 

Немаловажную роль в организации поведения 
и деятельности в младшем школьном возрасте 
играют особенности нервной системы. Ее «не-
зрелость» в данном возрастном периоде может 
проявляться в чрезмерной эмоциональности, 
импульсивности и приводить к совершению по-
спешных необдуманных действий и поступков. 
Так, недостаточные умения младших школьни-
ков «оттормаживать» поспешные действия в под-
ростковом возрасте могут привести к повышен-
ной возбудимости, эмоциональной неуравнове-
шенности, обидчивости, ранимости и снижению 
продуктивности деятельности [7], снижению 
стрессоустойчивости и адаптационных возмож-
ностей в старших классах [8, 9].

Полагаем, что в младшем школьном возрасте 
наибольшее внимание учителей и родителей сле-
дует обращать на то, каким образом ребенок орга-
низует свое поведение и деятельность (в том числе 
учебную деятельность), насколько ответственно 
относится к своим обязанностям, качественно ли 
выполняет домашние задания, взаимодействует 
со взрослыми и сверстниками, способен ли при-
нимать самостоятельные решения и нести ответ-
ственность за свои поступки. Наличие со сторо-
ны взрослых вербальной оценки результатов по-
ведения и деятельности ребенка (похвала за пра-
вильный поступок, объяснение действий в той 
или иной ситуации, полученной отметки, правил 
взаимодействия с одноклассниками и педагога-
ми и т. д.) будет способствовать формированию у 
него адекватных представлений о своих возмож-
ностях, принятии решений о необходимости кор-
рекции действий и, как следствие, способности к 
саморегуляции деятельности. В обучении, на наш 
взгляд, действия педагога, направленные на фор-
мирование умений у учащихся самостоятельно 
выдвигать цель деятельности, определять пути 
ее достижения, последовательность учебных дей-
ствий, индивидуальную стратегию работы с учеб-

ным материалом, навыки оценки результатов, 
будут способствовать развитию умений осущест-
влять саморегуляцию и повысят устойчивость ее 
функционирования в различных ситуациях. Важ-
но отметить, что развитие умений саморегуляции 
у учащихся может происходить не только в рам-
ках учебных занятий, но и при организации вос-
питательных мероприятий (включая мероприя-
тия шестого школьного дня и др.).

Недостаточная сформированность саморе-
гуляции в младшем школьном возрасте может 
проявляться в трудностях переключения с одной 
программы действий на другую (переход от одной 
учебной задачи к другой), снижении устойчивости 
принятой программы действий (частое изменение 
действий при решении учебной задачи), трудно-
стях поэтапного формирования программы дея-
тельности и отдельных действий (невозможности 
выстроить план работы для решения конкретной 
учебной задачи), неадекватных эмоциональных 
реакциях (повышенная импульсивность и эмо-
циональность), трудностях во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми (учителями, родите-
лями), что в целом может привести к школьной 
и социальной неуспешности ребенка, в том числе 
на следующих ступенях получения образования.

Проведенное исследование показало: младшие 
школьники высоко оценивают свои умения осу-
ществлять саморегуляцию, что не подтверждает-
ся при решении реальных задач в условиях мо-
делирующего эксперимента; продолжительность 
обучения оказывает влияние на успешность ре-
шения задач учащимися при наличии внешнего 
контроля, но не при его отсутствии; статистиче-
ски значима разница между результатами маль-
чиков и девочек в младшем школьном возрасте.

Полученные результаты могут быть исполь-
зованы учителями начальных классов в образо-
вательном процессе, педагогами-психологами 
в психологическом сопровождении младших 
школьников и педагогических работников, в на-
учно-методическом обеспечении образования. 
Целесообразным представляется использование 
результатов исследования в подготовке студен-
тов  – будущих педагогов, а также в программах 
переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников. Проведенное иссле-
дование позволило наметить некоторые аспекты 
дальнейшей работы в рамках изучаемой темы. 
Одним из перспективных направлений дальней-
ших исследований саморегуляции в младшем 
школьном возрасте видится определение спосо-
бов ее развития на первой ступени общего сред-
него образования.
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Аннотация. Проблема развития иноязычной читательской компетенции обусловлена потребностью отечественного 
образования в эффективной подготовке научных кадров высшей квалификации. Автором раскрывается важность ис-
пользования гипертекстов при обучении иностранному языку в адъюнктуре. Читательский дневник рассматривается 
как инструмент достижения образовательной цели, способствующий развитию самостоятельного мышления и рас-
ширению знаний лексического и грамматического материала. В статье приводятся приемы и методы организации 
процесса обучения, описываются уровни сформированности читательской компетенции. 
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HYPERTEXT AS A MEANS OF DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE READING 
COMPETENCE IN STUDENTS OF POSTGRADUATE MILITARY COURSES AT 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF RUSSIA’S MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Abstract. The issue of developing foreign-language reading competence stems from the need for domestic education in 
the effective training of highly qualified scientific personnel. The author reveals the importance of using hypertexts in 
teaching foreign languages as part of postgraduate military courses. The reader’s diary is considered as a tool for achieving 
an educational goal, contributing to the development of independent thinking and expanding knowledge of lexical and 
grammatical material. The article presents the techniques and methods of organizing the learning process, describes the 
levels of formation of the reader’s competence.
Keywords: foreign language reading competence; hypertext; hyper-reading; postgraduate military courses; foreign 
language; reader’s diary.

в научной работе и профессиональной деятель-
ности. Этот уровень складывается из множества 
составляющих, однако одной из ведущих до сих 
пор остается сформированность иноязычной чи-
тательской компетенции. 

Иностранный язык в адъюнктуре уже долгое 
время является одной из базовых дисциплин, об-
учение которой заканчивается сдачей кандидат-
ского экзамена. На экзамене два задания из трех 
предполагают разнообразные умения работы 
с  иноязычным текстом. Помимо чтения и пере-
вода проверяется умение излагать свое мнение по 
поводу полученной информации, делать выводы, 
выявлять слабые и сильные стороны описываемо-
го явления, соглашаться или опровергать позицию 
автора и т. д. Эти умения сформированы, как пра-
вило, недостаточно, а значит, они порождают не-
готовность и боязнь изучать иностранный язык.

В ходе нашего исследования было выявлено, 
что гиперчтение является современным средством 

Актуальность вопроса формирования ино-
язычной читательской компетенции объясня-
ется резким снижением читательского интереса 
у  молодежи. «Возрастающий дефицит знаний… 
во многом обусловлен снижением интереса к чте-
нию у населения. Современная ситуация в этом 
отношении характеризуется как системный кри-
зис читательской культуры, когда страна подо-
шла к критическому пределу пренебрежения чте-
нием» [1, с. 3]. Очевидно, что престиж чтения на 
родном языке невысок, но еще хуже обстоят дела 
с чтением литературы на иностранном языке.

Система российского образования постоянно 
находится в движении, совершенствуя техноло-
гии, методы и подходы обучения. Та же динами-
ка характерна и для института адъюнктуры МВД 
России. Рабочая программа дисциплины «Ино-
странный язык» в адъюнктуре ставит целью до-
стижение адъюнктами высокого уровня владения 
языком для эффективного использования знаний 
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развития иноязычной читательской компетенции. 
Этот вид чтения в кратчайшие сроки решает про-
блему подбора нужной информации в поисковых 
системах компьютерной сети Интернет с помощью 
гиперссылок. Гиперчтение направлено на ознаком-
ление с отдельными фрагментами текста или всем 
его содержанием и основывается на стандартных 
типах чтения. Гипертекст представляет собой «осо-
бым образом организованный нелинейный текст, 
содержащий гиперссылки на другие тексты, кото-
рый дает возможность в любой момент перейти 
к необходимому источнику информации» [2, с. 92]. 

На основе нашего теоретико-методологического 
исследования была сформулирована цель работы, 
которая заключается в интеграции гипертекстов 
в образовательный процесс системы МВД России.

Задачами исследования являются:
1. Проанализировать научно-методический 

опыт формирования иноязычной читательской 
компетенции с помощью гипертекстов. 

2. Изучить сущность и содержание понятий 
«иноязычная читательская компетенция», «ги-
перчтение».

3. Определить эффективные приемы и мето-
ды по формированию иноязычной читательской 
компетенции.

4. Выявить и описать уровни развития ино-
язычной читательской компетенции.

Вопросами формирования иноязычной чита-
тельской компетенции занимались отечествен-
ные и зарубежные ученые. В частности, В. А. Сла-
стенин считает, что владение этим видом компе-
тенции помогает обогатить предметные знания, 
личностные новообразования и качества, что 
существенно улучшает уровень готовности к вы-
полнению профессиональной деятельности [3]. 
По мнению И. А. Бурдиной, высокий уровень чи-
тательской компетенции служит «критерием вы-
сокого уровня профессиональной образованно-
сти» [4], М.  С. Гришина всесторонне рассматри-
вает процесс обучения гибкому профессионально 
ориентированному иноязычному чтению в сети 
Интернет [5], А. А. Колобкова исследует пробле-
мы реферативного изложения информации [6], 
Л. С. Банникова занимается разработкой методи-
ки обучения поисковому чтению [7] и т. д. Кроме 
того, изучаются вопросы, касающиеся подходов 
и критериев к отбору содержания иноязычного 
текста, выявляются его внутренние и внешние 
стороны, функции, структура [8–11]. Проблемой 
гиперчтения как новой стратегии чтения занима-
ются исследователи Т. В. Сапух, А. Х. Хузина [2]. 

И. В. Перлова рассматривает вопрос коммуника-
тивности гипертекста как критерия эффективно-
сти изучения иностранного языка [12], Ю. И. Зло-
бина исследует проблему гипертекстовости как 
свойства текста в постмодернизме [13] и т. д.

При написании данной работы использовался 
комплекс методов: анализ психолого-педагогиче-
ской литературы, обобщение опыта по вопросу 
развития иноязычной читательской компетенции 
в адъюнктуре, наблюдение, беседа.

Всеобъемлющая компьютеризация все актив-
нее вытесняет чтение в профессиональной сфере, 
хотя основная теоретико-практическая база спе-
циалиста выстраивается именно через данный 
вид речевой деятельности. Научная иноязычная 
информация – это особый кластер, сложный 
и  всегда трудный для понимания. Она может 
быть представлена в разных кодах, обучаться по-
ниманию сложных юридических текстов нужно 
в специальных условиях и под руководством пре-
подавателя. Отсюда вытекает важная задача раз-
вития иноязычной читательской компетенции.

Обучение в адъюнктуре Барнаульского юри-
дического института (БЮИ) МВД России имеет 
свои особенности в плане организации и управ-
ления обучения иностранному языку, подбора 
содержания к каждой конкретной теме, рекомен-
даций по организации самостоятельной работы. 
Навыки этой деятельности для будущего ученого 
имеют первостепенное значение, поскольку толь-
ко самостоятельно мыслящая, творческая лич-
ность может создать новое знание в процессе на-
учного исследования и применить продукт своего 
труда на благо государства и народа.

Под иноязычной читательской компетенцией 
адъюнкта мы понимаем сформированность уме-
ний чтения и понимания научных и профессио-
нально ориентированных текстов, рациональное 
применение полученной информации при обще-
нии с зарубежными коллегами, а также способ-
ность обрабатывать письменные юридические 
документы и использовать их в научной работе. 

Понятие «гипертекст» впервые появилось 
в 1965 году. Оно было введено Т. Нельсоном для 
описания «документов, выражающих нелиней-
ную структуру идей, непоследовательные записи, 
согласующиеся со структурой мыслей, непосле-
довательных и связанных друг с другом всевоз-
можными переходами» [14, с. 441]. 

Вслед за Дж.  Сосноски мы выделяем следу-
ющие приемы гиперчтения: «фильтрацию, бе-
глый просмотр, нелинейный выбор, определе-
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ние значимости, фильминг, заимствование, де-
авторизацию и фрагментацию» [15, с. 163].

1. Фильтрация предполагает высокие навыки 
избирательности в поиске информации в процессе 
чтения, т. е. умение отбрасывать то, что не нужно, 
и работу с тем, что важно. При этом адъюнкт вы-
писывает ключевые слова и словосочетания, ар-
гументирует заголовки, выделяет главную мысль.

2. Беглый просмотр используется нами на эта-
пе предъявления гиперссылок. Адъюнкт получает 
общие сведения о тексте, переводя лишь заголовок 
и первые предложения каждого абзаца. На  этом 
этапе мы предъявляем некоторые предтекстовые 
задания, облегчающие отбор информации, напри-
мер: «Предположите по заголовку, о  чем пойдет 
речь… ознакомьтесь с первым абзацем и предпо-
ложите, чем может закончиться текст» и т. д. Та-
ким образом, гиперссылки помогают сделать про-
цесс обучения иностранному языку гибче, совре-
меннее, т. е. гипертекст адаптирует обучающегося 
к современным условиям образования. 

3. Прием определения значимости информации 
связан с нелинейным выбором. Особенность этих 
приемов заключается в том, что адъюнкт, работая 
одновременно с несколькими диалоговыми окна-
ми, отбирает нужный текст по ключевым словам 
и  знакомой лексике. На этих этапах разрешено 
пользоваться электронными словарями. По окон-
чании этапа адъюнкт высказывает свое мнение от-
носительно прочитанной информации, составляет 
аннотацию и рассказывает, сколько важных для 
него документов он нашел, используя гиперссыл-
ки. Для того чтобы достичь уровня общей ориента-
ции в содержании прочитанного и полного охвата 
смысла текста, у адъюнкта необходимо формиро-
вать навыки работы с его обработкой: выделение 
основной мысли текста в целом и каждого абзаца 
в отдельности. Для этого обучающиеся получают 
задания на придумывание или подбор заголовка, 
используя слова и выражения из текста. 

4. Фильминг является иллюстративным сред-
ством, включающим в себя фото, видео, таблицы, 
диаграммы и  т.  д. Адъюнкты определяют основ-
ные составляющие таблиц, графиков, соотносят 
картинки и рисунки с содержательной стороной 
текста и т.  д. Подобные задания хорошо разви-
вают языковую догадку и позволяют соотнести 
части текста с его основной мыслью, догадаться 
о значение некоторых слов и словосочетаний.

5. Заимствование – это прием, позволяющий 
выйти за рамки текста. Работая с документом, адъ-
юнкт копирует информацию по разным ссылкам и 
составляет на их основе собственный текст. Обяза-

тельным условием при этом является наличие ссылок 
после текста, дабы не нарушить авторские права.

6. Де-авторизация применяется с целью опре-
деления, насколько полно и точно документы по 
гиперссылкам создают целостное представление 
об исследуемом вопросе. Адъюнкты интерпре-
тируют текст, видоизменяя информацию путем 
использования речевых клише и перефразируя 
ее. Таким образом, они учатся монологическому 
высказыванию разными способами.

7. Фрагментация предполагает умение делить 
целый текст на ссылки и примечания. Этот при-
ем учит составлению плана прочитанного, учит 
вычленять определенные характеристики текста 
по числам, аббревиатурам и т. д.

Данные приемы используются преподавате-
лями кафедры иностранных языков как в ауди-
торной, так и во внеаудиторной самостоятельной 
работе. В процессе развития иноязычной чита-
тельской компетенции в адъюнктуре БЮИ МВД 
России мы уделяем большое внимание параллель-
ному формированию грамматических навыков. 
На наш взгляд, работа с научным профессиональ-
но ориентированным текстом предполагает проч-
ные знания особенностей различных синтаксиче-
ских структур, их грамматическое оформление: 
порядок слов, типы придаточных предложений, 
причастные, деепричастные обороты, союзы и со-
юзные слова, вводные слова и т. д. 

Очень важно обладать богатым лексическим за-
пасом, причем не только хорошо ориентировать-
ся в официально-деловом юридическом словаре 
и  знать синонимы к ключевым профессиональ-
ным словам, но и разбираться в оттенках и осо-
бенностях их употребления. Например, у  слова 
crime (преступление) есть синонимический ряд, 
в котором слова очень близки по значению, но от-
личаются друг от друга и от ключевого слова в за-
висимости от тяжести совершенного деяния. Так, 
доминантой в нашем ряду является слово crime, ее 
синонимами будут misdemeanor – мелкое (админи-
стративное) правонарушение; enormity  – страш-
ное, чудовищное преступление, felony – уголовное 
преступление, malfeasance  – должностное пре-
ступление, неправомерные действия, злодеяние; 
offence – правонарушение, violation – насильствен-
ное преступление, надругательство; lawlessness  – 
беззаконие, правовой беспредел и  т.  д. Только 
зная особенности перевода подобных слов, можно 
правильно понять содержание текста. Это важно 
всегда, но для юридических текстов это важно 
вдвойне, здесь ошибки недопустимы [16].

Гнездилова Е. В. Гипертекст как средство развития иноязычной читательской компетенции...
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Опыт преподавательской деятельности показал, 
что на первых этапах работы с научным и профес-
сионально ориентированным текстом нет слож-
ностей в поиске документов по гиперссылкам. Это 
просто, однако проблема заключается в том, что 
выявляется недостаточная готовность адъюнкта 
к адекватному пониманию информации и полно-
ценному выполнению заданий по прочитанному 
материалу. Например, бывает сложным структу-
рировать содержание, исходя из синтаксических 
особенностей частей текста [17]. Совершаются 
ошибки в определении объекта и субъекта действия, 
правильного перевода страдательного залога, ти-
пичного для иноязычного научного и официально 
делового стиля. Его зачастую переводят активным 
залогом, искажая адекватное представление ин-
формации и нарушая авторский стиль текста. 

Знание устойчивых выражений необходимо при 
изучении любого иностранного языка. Зачастую, 
английское или немецкое устойчивое выражение 
невозможно дословно перевести на русский язык, 
т. к. полностью теряется весь смысл. Зазубривание 
подобных выражений – очень трудоемкий процесс. 
Доказано, что такие фразы хорошо запоминаются 
при условии постоянной языковой практики. В ус-
ловиях неязыкового вуза это всегда затруднительно 
из-за недостаточного количества аудиторных часов. 
Однако не учитывать этот аспект нельзя, поэтому 
предъявление и тренировка юридических устой-
чивых сочетаний и фраз нами осуществляется на 
каждом занятии. В качестве домашнего задания 
адъюнкты получают список важных клише и вы-
ражений для самостоятельной тренировки, на за-
нятии же мы уделяем формированию этого навы-
ка по 7–10 минут аудиторного времени, используя 
комплекс лексико-фразеологических упражнений.

При работе с гипертекстом мы предлагаем адъ-
юнктам речевые лексико-фразеологические выра-
жения и коммуникативно-речевые упражнения. Эти 
упражнения могут быть как репродуктивными, так 
и творческими [18]. Они включают в себя задания 
на эквивалентную замену устойчивых выражений из 
списка, предложенного преподавателем, а на продви-
нутом этапе – подбор выражения самостоятельно.

Большое значение в формировании читатель-
ской компетенции имеет содержательная сторо-
на гипертекстов. В основном нами используются 
тексты юридического профиля. Однако примене-
ние информации из различных областей деятель-
ности человека не менее важно. В своей практике 
мы применяем тексты, содержащие информацию:

• об организации системы правопорядка и пра-
восудия в странах изучаемого языка;

• о практической деятельности полицейских 
в непредвиденных ситуациях в нашей стране и за 
рубежом;

• о насущных проблемах в стране (специальная 
военная операция на Украине, рост цен, ошибки 
в работе властей, коррупция и взяточничество, не-
доступность качественной бесплатной медицины, 
проблемы образования, расслоение общества, не-
справедливое распределение доходов и т. д.).

Подобные тексты представляют большой ин-
терес для адъюнктов, поскольку возникает воз-
можность не просто прочитать и понять текст, 
но и высказаться о проблеме, озвучив свою точку 
зрения. В этом случае речь идет уже о продук-
тивном монологическом высказывании, в основе 
которого лежит высокий уровень сформирован-
ности читательской компетенции [18]. 

В процессе работы с разноаспектными гипер-
текстами возникают свои проблемы. Основной 
из них является проблема неполного понимания 
информации, а именно общей ориентации в со-
держании, полного понимания смысла прочитан-
ного и его анализ.

Для развития умений концептуального ана-
лиза текста мы предлагаем задания на сравнение 
и противопоставление прочитанной информации, 
на подтверждение научных тезисов, на формули-
рование выводов и заключений автора. Адъюнкты 
должны почувствовать связь гипертекста с ин-
формацией, почерпнутой из других научных или 
профессионально ориентированных источников. 
Важно уметь дать оценку утверждениям и пред-
ставить доказательства в защиту своего мнения.

Развитие иноязычной читательской компе-
тенции в адъюнктуре подразумевает исполь-
зование различных методов обучения. Одним 
из эффективных, по нашему мнению, является 
ведение читательского дневника. С его помо-
щью обучающиеся анализируют прочитанный 
материал и записывают свои комментарии. По-
добная практика помогает им полнее понимать 
содержание текста, развивает способность к 
критическому мышлению и навыки анализа, 
реферирования и трансформирования ино-
язычного текста. Кроме того, при соответству-
ющей методической организации адъюнкты об-
учаются разным видам чтения: просмотровому, 
ознакомительному, поисковому, изучающему. 
Однако основными видами являются поиско-
вое и изучающее чтение. 

При ведении читательского дневника мы реко-
мендуем адъюнктам опираться на определенную 
структуру, которая частично соответствует плану 
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реферирования и анализа иноязычного текста. 
Реферирование текста – это одно из заданий на 
кандидатском экзамене, и в процессе этой работы 
адъюнкты также хорошо запоминают иноязыч-
ные клише и выражения.

1. The title of the text and its functional style (За-
головок, функциональный стиль).

2. The author and some facts about him (Автор, 
некоторые данные о нем).

3. New vocabulary, set expressions and 
untranslatable idioms (Новые слова, выражения, 
идиомы).

4. Word forms (Словоформы).
5. Actual grammar (Грамматика).
6. The main characteristic of the text, my personal 

opinion (Основная характеристика текста, личное 
мнение).

7. Conclusions (Выводы).
Использование в работе такого дневника по-

могает развивать самостоятельное мышление 
обучающегося, расширять знания лексического 
и грамматического материала. Он также может 
быть опорой при пересказе. Кроме того, на эта-
пе интерпретации и трансформации текста мы 
предлагаем следующие творческие задания: 

1. Choose a Russian proverb or idiom that reflects the 
main idea of the text (Выберите русскую пословицу 
или идиому, отражающую основную идею текста).

2. Draw a picture-map to the text (Нарисуйте 
картинку-карту к тексту).

3. Make up а crossword puzzle (Составьте кросс-
ворд).

4. Tell the story on behalf of a law enforcement 
officer (Расскажите историю от лица сотрудника 
правоохранительных органов).

Чтобы выявить, насколько хорошо у адъюн-
ктов сформирована читательская компетенция, 
нами были разработаны разнообразные вопро-
сы и задания к текстам. Вопросы предполагали 
владение скрытой и явной информацией, умения 
выполнять тестовые задания, письменные зада-
ния-размышления. В качестве объектов были вы-
делены критерии глубины и полноты понимания 
прочитанного. При этом предполагалось умение 
оперировать двумя основными видами чтения: 
изучающим чтением (detailed reading), которое 
предполагает полное и точное понимание всех 
основных и второстепенных фактов по тексту. 
Адъюнкт должен уметь давать свою оценку, ком-
ментарии, пояснения. Важно, чтобы он подклю-
чал языковую догадку и определял по контексту 
не только значение незнакомых слов, но и ло-
гические связи между предложениями и частя-

ми текста. Поисковое чтение (reading for special 
information) предполагает умение находить в тек-
сте интересующую информацию: факты, опре-
деления, цифровые показатели, характеристики, 
выводы и т. д. Однако данный вид чтения являет-
ся в большей степени упражнением, подготавли-
вающим адъюнкта к работе с более сложными ги-
пертекстами с применением изучающего чтения.

Перечисленные выше методы и приемы взаи-
мосвязаны и от их успешного выполнения зави-
сит уровень сформированности иноязычной чи-
тательской компетенции в целом. Нами были раз-
работаны четыре уровня развития компетенции.

Самый высокий, четвертый, уровень предпо-
лагает успешное выполнение заданий по чтению 
и пониманию сложных юридических и научных 
гипертекстов. При этом адъюнкты должны уметь 
дать оценку полученной информации, сформу-
лировать гипотезу, сделать выводы. Этот уровень 
предполагает также способность выполнять ком-
плексные задания по текстам и критически их 
интерпретировать. 

Третий уровень предусматривает умения ра-
ботать с заданиями средней сложности: обоб-
щать факты, находить соответствия с реальными 
условиями и жизненным опытом, видеть скры-
тую информацию. 

Второй уровень предполагает умения выпол-
нять базовые задания. Например, найти ответы 
из текстов на вопросы преподавателя, резюмиро-
вать прочитанное, определить смысл основных 
частей, понять содержание, высказать свое ви-
дение по поводу прочитанного, подкрепив кон-
кретными фрагментами.

Самый низкий уровень означает сформиро-
ванность самых простых умений работы с гипер-
текстами: найти явную информацию, определить 
главную мысль и идею, ответить на вопросы, 
предполагающие четкие ответы.

Хочется отметить, что при выявлении уровней 
развития иноязычной читательской компетен-
ции у адъюнктов не фиксировались самые низкие 
уровни – второй и первый. Это, в первую очередь, 
говорит о том, что адъюнкты имеют хорошую 
мотивацию к изучению иностранного языка, у 
них уже есть опыт его применения на практи-
ке. Адъюнкты четко представляют особенности 
работы над диссертационным исследованием и 
необходимость наличия в нем разработок зару-
бежных ученых. Эта категория обучающихся, как 
правило, хорошо организована и подготовлена, 
поэтому у них достаточно легко формируется чи-

Гнездилова Е. В. Гипертекст как средство развития иноязычной читательской компетенции...



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

29ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  Методология и технология профессионального образования

тательская компетенция. Она предполагает и на-
личие таких качеств, как самостоятельное мыш-
ление, инициатива в выборе своей, оригинальной 
версии смысла прочитанного, ее обоснование и 
соотнесение с жизненным опытом [9].

Таким образом, подготовка научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации нацелена 
на специалиста, реализующего свои способно-
сти в рамках развивающегося иноязычного об-
разования и способного динамично изменять 
траекторию развития своего профессионального 
становления. Большую часть иноязычных знаний 
адъюнкт получает через чтение, которое на со-
временном этапе развития общества представле-
но в различных кодах. Научиться их раскрывать 
и использовать самостоятельно, без наставника, 
не всегда просто, а иногда и невозможно. Дан-
ное исследование позволяет утверждать, что об-
учение чтению с использованием гипертекстов 
является актуальным и эффективным направле-
нием в целостной системе развития иноязычной 
читательской компетенции в адъюнктуре обра-
зовательных организаций системы МВД. Являясь 
нестандартным средством обучения, гипертекст 
позволяет реализовывать адъюнктам свои спо-

собности, улучшать знания, повышать интерес и 
мотивацию. Применение эффективных приемов 
и методов организации образовательного про-
цесса улучшает не только уровень развития чита-
тельской компетенции, но и уровень готовности 
адъюнктов к успешной сдаче кандидатского экза-
мена, а также подготавливает их к более глубоко-
му и детальному освещению научных проблем в 
диссертационном исследовании и использованию 
иностранного языка на протяжении всей жизни.

Данная работа предлагает лишь некоторые 
решения актуальной проблемы формирования 
читательской компетенции в адъюнктуре обра-
зовательных организаций системы МВД России. 
Дальнейшие исследования могут включать во-
просы влияния иноязычной читательской компе-
тенции у курсантов вузов МВД на успешность их 
учебной и профессиональной деятельности, во-
просы выявления условий их самостоятельного 
труда при подготовке к аудиторным занятиям в 
системе междисциплинарных знаний, исследова-
ние гипертекста как средства обучения построе-
нию высказывания и т. д. С решением данных во-
просов мы связываем перспективы нашего даль-
нейшего исследования.
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Abstract. The paper reveals the possibilities of using the technopark of universal pedagogical competencies established 
within the framework of Altai State Pedagogical University as a tool in the professional training of future primary school 
teachers. The authors reveal the main conditions and stages of integrating the technopark’s resources into the process of 
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[1]. Таким образом, модернизация содержания 
и  способов подготовки будущих учителей на-
чальных классов требует поиска комплексного 
решения новых задач высшего педагогического 
образования, в том числе на основе интеграции 
цифровых сервисов и инструментов.

В данном аспекте весьма актуальным видит-
ся использование ресурсов межфакультетского 
технопарка универсальных педагогических ком-
петенций в профессиональной подготовке бака-
лавров. Технопарки на базе педагогических вузов 
созданы по инициативе Министерства просвеще-
ния Российской Федерации в рамках программы 
«Учитель будущего поколения России» и нацио-
нального проекта «Образование» [2]. В Алтай-
ском государственном педагогическом универ-
ситете межфакультетский технопарк педагоги-
ческих компетенций открыт в 2021 году. Главная 
цель технопарка связана с созданием инноваци-
онного образовательного пространства для орга-

Высокий темп информационно-технологиче-
ского развития страны, активное использование 
информационных технологий на всех уровнях 
образования предопределяют необходимость 
разработки новых форм и технологий подготовки 
будущего выпускника педагогического вуза, спо-
собного использовать достижения современной 
науки в своей профессиональной деятельности. 
Реализация в школах Российской Федерации об-
новленного Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего об-
разования (2021 г.) требует от учителя начальных 
классов готовности к достижению планируемых 
образовательных результатов, активному исполь-
зованию цифровых образовательных ресурсов, 
а  также к формированию функциональной гра-
мотности обучающихся – способности решать 
учебные и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапред-
метных и универсальных способов деятельности 
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низации междисциплинарной практической под-
готовки будущих педагогов [3].

Использование высокотехнологичного оборудо-
вания технопарка ориентировано на четыре пред-
метные области. Область «Генетика и физиология» 
включает в себя виртуальный стол Пирогова для 
топографического изучения строения организма, 
лабораторный набор по генетике с препаратами для 
изучения ДНК и ряд других инженерно-биологиче-
ских систем. Область «Робототехника» предусма-
тривает организацию работы с наборами для изуче-
ния основ микропроцессорной техники, технологий 
беспроводной связи, электроники и схемотехники; 
с оборудованием для организации соревнований 
по робототехнике, комплектов по сборке квадро-
коптеров, конструкторами для сборки мобильных 
роботов. В комплекс «Виртуальная и дополненная 
реальность» входят шлемы виртуальной реально-
сти, камеры, очки дополненной реальности, систе-
мы позиционного трекинга, а также компьютеры 
и планшеты с соответствующим программным 
обеспечением. Естественно-научная лаборатория 
представлена комплексом оборудования для прове-
дения экспериментов по фундаментальной физике, 
аналитической химии, для изучения рентгеногра-
фии, альтернативной энергетики. Это пространство 
позволит бакалаврам подготовиться к успешному 
формированию у младших школьников естествен-
но-научной, технологической, математической и 
цифровой функциональной грамотности на уровне 
международных стандартов.

В целом организация работы технопарка ори-
ентирована на формирование всех компетенций, 
которые предусмотрены Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки). В рамках данного исследования бо-
лее подробно остановимся на профессиональных 
компетенциях выпускника, которые состоят из 
готовности к выполнению бакалавром различ-
ных видов деятельности, отражающих специфику 
направления подготовки: проектная, педагоги-
ческая, культурно-просветительская, исследова-
тельская [4]. Под профессиональными компетен-
циями понимается «готовность и способность 
правильно, методически организованно решать 
профессиональные задачи и проблемы, т.  е. са-
мостоятельно осуществлять профессиональную 
деятельность, а также уметь диагностировать ре-
зультаты своей деятельности» [5, с.  35]. Необхо-
димость формирования профессиональных ком-

петенций у будущего учителя в процессе его под-
готовки видится в том, что впоследствии сформи-
рованные качества будут способствовать успеш-
ному выполнению трудовых функций в  рамках 
его профессиональной деятельности.

Вопросам использования ресурсов технопарка 
в формировании компетенций студентов педаго-
гических вузов посвящены работы А. Р. Галустова 
[6], В.  Е.  Евдокимовой [7], М.  И.  Наумкина [8], 
Н. Е. Козловских [9] и др., однако в указанных ис-
следованиях научно-методическое обоснование 
интеграции ресурсов технопарка в образователь-
ный процесс вуза не отражает особенностей под-
готовки будущих учителей начальных классов. 

Таким образом, проблема исследования заклю-
чается в поиске педагогических условий использо-
вания электронно-образовательной среды техно-
парка универсальных педагогических компетенций 
в профессиональной подготовке будущих учителей 
начальных классов. Исходя из проблемы, можно 
определить цель работы – выделить педагогиче-
ские условия формирования профессиональных 
компетенций будущих учителей начальных клас-
сов с помощью ресурсов технопарка в процессе 
профессиональной подготовки. Для достижения 
цели были выбраны методы исследования, соот-
ветствующие основным этапам его проведения: 
теоретические – анализ нормативно-правовой 
документации, регламентирующей организацию 
образовательного процесса педагогического вуза, 
научно-методической и психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования, изучение 
и обобщение педагогического опыта по использо-
ванию электронно-образовательной среды в про-
фессиональной подготовке будущего учителя; 
эмпирические – анкетирование, математическая 
обработка результатов исследования.

Выделим перечень профессиональных компе-
тенций, формирование которых возможно в ре-
зультате изучения учебных дисциплин и практик 
с привлечением аппаратных средств – образова-
тельной среды технопарка педагогических компе-
тенций в подготовке бакалавров по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (профили 
«Начальное образование и Иностранный язык», 
«Начальное образование и Информатика», «На-
чальное образование и Дополнительное образова-
ние») с учетом ядра педагогического образования:

• ПК-2: «способность использовать современ-
ные методы и технологии обучения и диагностики»;

• ПК-4: «способность использовать возмож-
ности образовательной среды для достижения 
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личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса средствами препо-
даваемых учебных предметов»;

• ПК-5: «способность осуществлять педагоги-
ческое сопровождение социализации и професси-
онального самоопределения обучающихся»;

• ПК-7: «способность организовывать сотруд-
ничество обучающихся, поддерживать их актив-
ность, инициативность и самостоятельность, раз-
вивать творческие способности» и др. [10]. 

В процессе проведения исследования по фор-
мированию профессиональных компетенций бу-
дущих учителей начальных классов ресурсами 
технопарка мы придерживались принципа допол-
нительности, описанного в работах Г. Г. Гранато-
ва [11]. Формирование исследуемого компонента 
осуществляется непрерывно на протяжении всего 
периода обучения студентов в вузе. Так, на первом 
этапе (уровень знания) осуществляется усвоение 
знаний по изучаемым дисциплинам, происходит 
своего рода ознакомление с предметом изучения 
учебных курсов, на втором этапе (уровень умений) 
формируются соответствующие умения по исполь-
зованию накопленных знаний в решении стандарт-
ных образовательных и профессиональных задач. 
На третьем, заключительном, этапе формируемые 
компетенции достигают уровня, когда бакалавр 
уже вполне способен выполнять трудовые функ-
ции. Принцип дополнительности позволяет усва-
ивать знания различных дисциплин, связи между 
ними, тем самым осуществляя интеграцию в про-
цессе обучения.

Проведенный анализ содержания стандарта 
ФГОС ВО [4], учебных планов профилей подготов-
ки «Начальное образование и Английский язык», 
«Начальное образование и Дополнительное обра-
зование», «Начальное образование и Дошкольное 
образование», а также технической оснащенности 
технопарка педагогических компетенций позво-
лил определить возможности использования ап-
паратных средств в преподавании ряда учебных 
дисциплин и прохождении практик.

Выделим основные этапы формирования 
профессиональных компетенций будущих учи-
телей начальных классов с использованием ре-
сурсов технопарка «Учитель будущего поколения 
России».

1 этап – подготовительный. На первом курсе 
студентами направления «Педагогическое обра-
зования (с двумя профилями подготовки)» в рам-
ках коммуникативно-цифрового модуля предус-

матривается изучение дисциплины «Технологии 
цифрового образования», на втором курсе в пред-
метно-методическом модуле по профилю «До-
полнительное образование (Робототехника)»  – 
«Информационно-коммуникационные техноло-
гии в образовательном процессе».

Основной целью изучения данных дисциплин 
является формирование у будущих учителей на-
чальных классов системы знаний, умений и на-
выков использования средств информационных 
и  коммуникационных технологий (ИКТ) в об-
разовании. В процессе обучения бакалавры рас-
крывают не только дидактические основы педаго-
гических технологий, но и функциональные воз-
можности технических средств обучения; студен-
ты учатся работать с цифровыми образователь-
ными ресурсами для начальной школы, а также 
с электронными учебными пособиями; определя-
ют основы создания электронных дидактических 
материалов для младших школьников и др.

Завершается обучение на первом курсе про-
хождением студентами учебной практики: техно-
логической практики (проектно-технологической 
практики) по использованию информационных 
технологий. Основной целью практики является 
углубление и закрепление теоретической подго-
товки, приобретение первичных педагогических 
и методических умений и компетенций, опыта 
применения средств информационных и комму-
никационных технологий. В этот период бакалав-
ры знакомятся с электронными образовательны-
ми ресурсами, предназначенными для начальной 
школы, составляют аннотированные списки, соз-
дают собственную библиотеку цифровых обра-
зовательных ресурсов. Завершается практика оз-
накомительной экскурсией в технопарк «Учитель 
будущего поколения России» на базе ФГБОУ ВО 
«АлтГПУ». В ходе экскурсии студенты знакомят-
ся с лабораториями, функционирующими на базе 
технопарка. В рамках площадки «Генетика и физи-
ология» они работают с учебно-демонстрацион-
ным комплексом изучения физиологии человека: 
3D-визуализацией анатомии человеческого тела – 
анатомический стол «Пирогов», с набором «Разре-
шающая способность глаза человека» и др. На пло-
щадке «Робототехника» бакалаврам раскрывают 
основы робототехники и мехатроники Arduino, 
демонстрируют робототехнические наборы (раз-
личные комплектации) и возможности проекти-
рования роботов. В лаборатории «Виртуальная и 
дополненная реальность» представляют VR-AR 
оборудование: очки дополненной реальности, 
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шлемы виртуальной реальности, соответствую-
щее программное обеспечение, камеры. Студенты 
в рамках обзорной лекции получают представле-
ния об отличиях технологий виртуальной и допол-
ненной реальности, возможности и перспективы 
их развития. В рамках естественно-научной ла-
боратории бакалаврам предоставляется возмож-
ность поработать с цифровыми тринокулярными 
микроскопами. Таким образом, в ходе проведения 
учебной технологической практики происходит не 
только усвоение студентами новых предметных 
знаний и раскрытие возможностей применения 
этих знаний для решения стандартных задач, но 
и возможностей визуализации этих знаний сред-
ствами ИКТ, а также их применения в различных 
областях человеческой деятельности, в том числе 
в профессиональной деятельности. 

После завершения проектно-технологиче-
ской практики нами было проведено анкети-
рование студентов 1-го курса дневного отделе-
ния, в котором приняли участие 55  бакалавров. 
Большинство опрошенных (78  %) оценили свой 
уровень цифровой компетенции и готовности к 
освоению ресурсов технопарка как средний, что 
является успешной предпосылкой к использова-
нию пространства технопарка в дальнейшей про-
фессиональной подготовке. Наибольший интерес 
у  бакалавров вызвали технологии виртуальной 
и дополненной реальности (36 %) и использова-
ние инструментов робототехники  (25  %). Более 
85 % студентов считают возможным применение 
оборудования технопарка в организации работы 
с младшими школьниками и своей дальнейшей 
профессиональной деятельности. Стоит отме-
тить, что 36 % бакалавров видят данные возмож-
ности в организации внеурочной деятельности 
детей (робототехника), 32 % – в дополнительном 
образовании и 31  % – в проведении уроков по 
различных учебным предметам начальной школы 
(названы уроки окружающего мира и информа-
тики). Более 76 % опрошенных указали на необ-
ходимость использования ресурсов технопарка 
при изучении дисциплин вузовской подготовки, 
что свидетельствует о целесообразности органи-
зации следующего этапа интеграции лабораторий 
технопарка в процесс формирования профессио-
нальных компетенций бакалавров. 

2 этап – базовый. На данном этапе обеспечи-
вается овладение студентами профессиональны-
ми компетенциями в решении педагогических 
и методических задач, развитие способностей ис-
пользовать возможности информационной обра-

зовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов об-
учения младших школьников. Эти задачи могут 
быть успешно решены в рамках изучения дисци-
плин предметно-методического модуля: «Мето-
дика преподавания технологии в начальной шко-
ле с  практикумом», «Методика обучения мате-
матики в начальной школе», «Теория и методика 
обучения информатике в начальной школе» и др.

В учебном предмете «Технология» согласно 
требованиям Федеральной рабочей программы 
для 1–4-х классов образовательных организаций 
появился раздел «Конструирование робототех-
нических моделей», при изучении которого млад-
шие школьники учатся конструировать робота, 
программировать, тестировать и преобразовы-
вать конструкцию [12]. Робототехника повышает 
мотивацию к изучению сложного теоретического 
материала на уроках, актуализирует познаватель-
ный интерес учащихся, способствует освоению 
новых способов учебной деятельности. Подготов-
ку студентов к решению указанных задач на базе 
технопарка можно осуществлять на практиче-
ских занятиях по дисциплине «Теория и методика 
обучения информатике в начальной школе». Так, 
студенты 4-го курса осваивают образовательную 
робототехнику – технологию обучения, которая 
предполагает конструирование и программиро-
вание различных робототехнических моделей. 
Решение задач создания роботов и управления 
ими способствует не только получению первона-
чальных технических знаний о механике, основ-
ных узлах и механизмах, но и развитию уверен-
ности в своих силах, целеустремленности, фор-
мирует умение работать в команде и принимать 
нестандартные решения.

Роботехнический конструктор Lego Spike 
Prime, с которым работают студенты, был соз-
дан в 2020 году и пришел на смену своему пред-
шественнику Lego Wedo. Разработанный для ор-
ганизации STEAM-обучения, предполагающего 
практико-ориентированный характер, конструк-
тор приобрел популярность в дополнительном 
образовании. С помощью конструктора ученики 
начальной школы могут осваивать как учебные 
предметы, так и активно участвовать во внеуроч-
ной деятельности. У учеников, регулярно выпол-
няющих увлекательные проектные задания, раз-
виваются навыки критического мышления, спо-
собность работать в команде и быстро принимать 
решения. Базовый набор включает пластмассо-
вые элементы из линейки Lego Technic, датчики, 
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двигатели, программируемый блок Smart Hub 
(Хаб), оснащенный портами, световой матри-
цей, динамиком, аккумулятором и гироскопом. 
Комплект позволяет создавать модели роботи-
зированных устройств. Для того чтобы наиболее 
полно раскрыть потенциал собранных моделей, 
необходимо установить бесплатное приложение 
Spike (https://spike.legoeducation.com/). Связь про-
граммируемого блока с устройством пользова-
теля осуществляется через протокол Bluetooth. 
Студенты знакомятся с деталями робототехни-
ческого конструктора Lego Spike Prime, изучают 
кнопки управления Хабом, рассматривают мото-
ры и датчики, а также среду программирования 
на базе языка Screth (рис. 1). 

Рис. 1. Программирование студентами
модели собаки Кики

Будущие учителя не только сами создают 
и программируют модели, но и изучают образо-
вательную программу учебного курса «Робото-
техника» в начальном общем образовании. Ба-
калавры разрабатывают и апробируют фрагмен-
ты уроков и конспекты внеурочных занятий для 
младших школьников, которые успешно могут 
быть реализованы в практике обучения. Все это 
поможет будущим учителям начальной школы 
успешно достигать личностные, метапредметные 
и предметные результаты начального образо-
вания, развивать у детей пространственное, ло-
гическое и алгоритмическое мышление, умение 
фиксировать информацию разными способами 
и работать с ней, ориентироваться в различных 
предметных областях знаний, использовать раз-
личные формы организации учебной деятельно-
сти (самостоятельная, парная, групповая).

Также студентам предлагается выполнение 
практических заданий следующих видов: 

• опишите приемы организации мотивацион-
ного этапа внеурочного занятия по робототехнике 
для конкретной темы (просмотр видеоролика, об-
ращение к жизненному опыту учащихся, анализ 
проблемной ситуации и др.); 

• определите предметные и метапредметные 
результаты в представленном конспекте внеуроч-
ного занятия по образовательной робототехнике 
(например, для темы «Робот-танцор»); 

• спрогнозируйте трудности учеников в про-
граммировании модели, укажите возможные ва-
рианты их преодоления;

• продумайте систему оценивания результатов 
внеурочного занятия с младшими школьниками с 
робототехническим конструктором Lego Spike Prime 
(например, использование в оценивании деталей 
самого конструктора). 

3 этап – исследовательский. Данный этап 
предполагает осуществление бакалаврами иссле-
довательской деятельности на базе технопарка. 
Ресурсы технопарка используются студентами 
для подготовки курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ, в рамках которых проектиру-
ются и апробируются новые технологии достиже-
ния личностных, метапредметных и предметных 
результатов начального образования. Например, 
в ходе выполнения курсовой работы по теме «Ис-
пользование образовательной робототехники 
для формирования у младших школьников умений 
работать с информацией» бакалавры раскрывают 
возможности образовательной робототехники 
в изучении разных учебных предметов начальной 
школы, формулируют методические рекоменда-
ции по использованию образовательной робото-
техники для формирования у учащихся умений 
работать с информацией, разрабатывают серию 
упражнений, фрагментов уроков и внеурочных за-
нятий с использованием образовательной робото-
техники для формирования у детей информацион-
ных умений. Таким образом, у будущих учителей 
начальных классов формируется готовность ис-
пользовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования. 

Пространство технопарка может быть инте-
грировано и в процесс оценивания результатов 
профессиональной подготовки будущих учите-
лей начальных классов. Так, в рамках демонстра-
ционного экзамена на базе межфакультетского 
технопарка педагогических компетенций выпуск-
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никами подготовлено решение кейса: разработан 
и проведен фрагмент внеурочного занятия по 
программе «Робототехника» для учащихся 3-го 
класса по теме «Основы конструирования робо-
тизированных моделей» с участием волонтеров – 
студентов 1-го курса. Решение кейса позволяет 
выполнить оценку таких трудовых действий учи-
теля начальных классов, как формирование уни-
версальных учебных действий и навыков, свя-
занных с информационно-коммуникационными 
технологиями; развитие у обучающихся познава-
тельной активности, самостоятельности, иници-
ативы, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира; формирование мотивации 
к обучению и др. 

При подготовке и решении методического 
кейса студенты используют алгоритм, включаю-
щий следующие этапы.

1. Подготовительный этап: 
• познакомиться с заданиями кейса (проблем-

но-постановочным, практическим); 
• проанализировать примерную программу 

внеурочной деятельности «Робототехника» для 
начальной школы, определить оптимальные ме-
тодики и технологии, продумать использование 
необходимых средств обучения, в том числе ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2. Этап разработки: 
• уточнить практическую задачу фрагмента 

внеурочного занятия, разработать алгоритм дей-
ствий учителя, выстроить материал в логическую 
последовательность, выбрать необходимые мето-
ды и технологии обучения (в том числе ИКТ), по-
добрать для организации занятия средства, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы;

• сформулировать предметные, метапредмет-
ные и личностные результаты внеурочного за-
нятия, осуществить подбор/разработку соответ-
ствующих теме учебных заданий;

• оформить в соответствии с утвержденными 
требованиями разработку фрагмента внеурочно-
го занятия.

3. Этап презентации: провести разработан-
ный фрагмент внеурочного занятия с участием 
волонтеров – студентов 1-го курса в технопар-
ке универсальных педагогических компетенций 
на базе университета.

4. Этап рефлексии: дать краткий анализ про-
веденного фрагмента занятия (ожидаемые резуль-
таты, возможные трудности, степень реализации 
поставленных целей), а также ответить на вопро-
сы государственной экзаменационной комиссии.

Успешный опыт проведения на базе технопар-
ка итоговой государственной аттестации в форма-
те демонстрационного экзамена, решение кейсов 
с применением цифрового оборудования показал 
высокий уровень сформированности у выпускни-
ков основных профессиональных компетенций и 
готовности использовать будущими учителями 
начальных классов современное информационное 
образовательное пространство для воспитания, 
обучения и развития младших школьников. 

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования позволили раскрыть широкие воз-
можности использования ресурсов технопарка 
педагогических компетенций для повышения ка-
чества профессиональной подготовки будущих 
учителей начальной школы: был определен ком-
плекс педагогических условий использования ре-
сурсов технопарка универсальных педагогических 
компетенций при изучении дисциплин коммуни-
кативно-цифрового, предметно-методического 
модулей, прохождении проектно-технологиче-
ской практики, подготовки курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, а также проведе-
нии итоговой государственной аттестации в фор-
мате демонстрационного экзамена. Для успешной 
профессиональной подготовки будущих учителей 
начальных классов с использованием ресурсов 
технопарка педагогических компетенций целесо-
образно соблюдение следующих условий: 

1) необходимо повышать уровень цифровой 
грамотности студентов-первокурсников, а так-
же качество предметной подготовки в областях 
знаний, лежащих в основе решения информаци-
онных задач в электронно-образовательной среде 
технопарка;

2) интеграция ресурсов технопарка в процесс 
профессиональной подготовки должна быть не-
прерывной и осуществляться поэтапно (подгото-
вительный, базовый, исследовательский этапы); 

3) важно обеспечить овладение студентами 
содержанием и способами организации урочной 
(по разным учебным предметам) и внеурочной 
деятельности младших школьников с использо-
ванием цифровых инструментов и оборудования 
технопарка педагогических компетенций для их 
практического применения в дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

Практическая значимость представленного ва-
рианта интеграции электронно-образовательной 
среды технопарка в процесс профессиональной 
подготовки будущих учителей начальных классов 
связана с возможностью использования результа-
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тов исследования в совершенствовании основных 
образовательных программ по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» (профиль 
«Начальное образование»), рабочих программ 
дисциплин, а также способов организации прак-
тических и лабораторных занятий, совместной 
проектной деятельности студентов. Вместе с тем 
остается дискуссионным вопрос о возможности 
использования электронно-образовательной сре-

ды технопарка универсальных педагогических 
компетенций при изучении дисциплин и курсов 
по выбору социально-гуманитарного, психолого-
педагогического и других модулей учебных пла-
нов профилей подготовки «Начальное образова-
ние и Английский язык», «Начальное образова-
ние и Дополнительное образование», «Начальное 
образование и Дошкольное образование», что со-
ставляет перспективу дальнейшего исследования.
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чика, обозначим, что под структурой ценностей 
мы понимаем совокупность компонентов, взаи-
мосвязанных между собой и имеющих определен-
ные функции.

Анализ научных и литературных источников 
показал отсутствие в литературе исследований 
структуры профессионально-этических цен-
ностей переводчиков. Авторы не анализируют 
структурные компоненты профессионально-эти-
ческих ценностей, которые, по сути, являются 
определяющими при выполнении профессио-
нальных действий. При этом переводческая де-
ятельность, выступая одной из наиболее трудо-
емких в силу специфичности профессиональных 
функций, регламентирует использование ком-
плексного подхода при структурировании про-
фессионально-этических ценностей. 

Для понимания структуры ценностей в общем 
ее смысле мы обратились к работам Е. Е. Афони-
ной, А. А. Вербицкого, Е. И. Хачикян, которые пред-
ставили собственные классификации структурных 
компонентов ценностей. Проанализируем струк-
турные компоненты в указанных источниках.

Мотивационный компонент описывает в сво-
ей работе Е. Е. Афонина. По ее мнению, сущность 
мотивационного компонента состоит в «разви-
тии и поддержании мотивации в получении не-
обходимых для будущей профессиональной дея-
тельности ценностей, компетенций, знаний, уме-
ний, практических навыков» [1, с. 33]. А. А. Вер-

На современном этапе вопрос о ценностях в кон-
тексте профессии переводчика стоит достаточно 
остро. Причинами повышенного интереса к форми-
рованию профессионально-этических ценностей 
переводчиков являются как общие тенденции, об-
наруживаемые на данном этапе развития социума, 
так и характер профессиональной деятельности 
переводчика. Так, причинами могут быть:

• ценностный кризис, сложившийся в совре-
менном обществе сегодня, следовательно, необ-
ходимость формирования у молодежи ценностей 
для обеспечения благополучия будущего общества;

• молодежь как объект, наиболее подвергаемый 
влиянию общества, как следствие, необходимость 
создания и поддержания положительного воздей-
ствия на данную возрастную группу;

• высокие требования, предъявляемые к про-
фессии переводчика, и необходимость в высоко-
квалифицированных специалистах.

Принимая во внимание вышеуказанные при-
чины, а также понимая важность исследования 
структуры профессионально-этических ценностей 
переводчиков для совершенствования программы 
подготовки будущих переводчиков, целью статьи 
является определение и рассмотрение компонен-
тов, необходимых для формирования профессио-
нально-этических ценностей переводчиков.

Прежде чем обращаться к анализу структуры 
профессионально-этических ценностей перевод-



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

39ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  Методология и технология профессионального образования

бицкий несколько расширяет понятие сущности 
мотивационного компонента, указывая, что этот 
компонент состоит в создании «положительной 
установки на освоение профессионально-образо-
вательной программы» [2, с. 142].

Указывая на роль мотивационного компонен-
та в структуре ценностей, Е. Е. Афонина выделя-
ет несколько областей действия мотивационного 
компонента. Так, мотивационный компонент обе-
спечивает:

1) положительное отношение студентов вуза 
к деятельности, соблюдению норм и правил, рас-
ширению мировоззрения, формированию ценно-
стей, формированию культуры поведения [1, с. 33];

2) формирование мотивации к получению те-
оретических знаний, практических умений и на-
выков, профессиональных компетенций, а так-
же применению полученных знаний и навыков 
в профессиональной среде [1, с. 33–34].

Мотивационный компонент также рассма-
тривает Е.  И.  Хачикян, которая придерживается 
мнения относительно важности мотивационного 
компонента как базиса формирования ценностей. 
Именно мотивационный компонент, как считает 
Е. И. Хачикян, должен «стать первым этапом фор-
мирования ценностей» [3, с. 274–275].

По мнению автора, мотивационный компо-
нент обеспечивает определенные условия для 
формирования основ когнитивного и поведенче-
ского компонентов профессиональной деятель-
ности [3, с. 274–275].

Когнитивный компонент, представленный в ра-
боте Е. И. Хачикян, предусматривает приобретение 
знаний о ценностях. Происходит это путем «обоб-
щения социального опыта личности» [3, с. 274].

В своей работе А. А. Вербицкий идентифици-
рует получение знаний ценностного характера, 
а именно освоение общечеловеческих идеалов 
и  ценностей, с характеристикой мировоззренче-
ского компонента [2, с. 142].

Приобретение знаний о ценностях Е. Е. Афо-
нина видит в составе аксиологического компо-
нента, который помимо этого предусматривает 
формирование знаний о ценностной составляю-
щей будущей профессиональной деятельности, 
а также понимание и осознание важности и зна-
чимости своей будущей профессии [1, с. 34].

Осознание важности и значимости будущей 
профессии Е.  И.  Хачикян считает особенностью 
эмоционального компонента, который способ-
ствует формированию ценностей через «внутрен-
нее осмысление их человеком» [3, с. 274].

Считая осознание значимости будущей про-
фессии важной частью формирования ценностей, 
А. А. Вербицкий выделяет в своей классификации 
профессиональный компонент, который, по мне-
нию автора, состоит в формировании «ценност-
ного отношения к будущей профессиональной 
деятельности» [2, с. 142].

Работы Е. Е. Афониной, Е. И. Хачикян, А. А. Вер-
бицкого показали, что представленные авторы 
придерживаются единого мнения относительно 
важности реализации знаний в практической 
деятельности. При этом стоит отметить, что ав-
торы по-разному обозначают компонент, реали-
зующий применение ценностей. Так, Е.  Е.  Афо-
нина называет этот компонент деятельностным, 
Е. И. Хачикян – поведенческим, А. А. Вербицкий, 
разделяя области применения ценностей, – со-
циальным и гражданско-нравственным. Наряду 
с этим авторы определенным образом характери-
зуют данный компонент. Е. Е. Афонина обращает 
внимание на его практический аспект (исполь-
зование полученных знаний, навыков, умений, 
а также сформированных в процессе обучения 
ценностей в профессиональной деятельности) 
[1, с. 35], Е. И. Хачикян, помимо вышеупомянуто-
го, рассматривает его в системе  (поведенческий 
компонент является результатом взаимодействия 
когнитивного и эмоционального компонентов) 
[3, с. 274], А. А. Вербицкий связывает этот компо-
нент с формированием у студентов мировоззре-
ния, культуры поведения, а также качеств, необ-
ходимых для мирного сосуществования в обще-
стве [2, с. 142].

Проведенный анализ научных и литературных 
источников показал, что авторы сходятся во мне-
нии относительно важных характеристик струк-
турных компонентов ценностей, однако не суще-
ствует единого перечня компонентов структуры 
ценностей, что объясняется различными подхо-
дами к сущности и аспектам профессиональной 
деятельности. Изученные источники позволяют 
нам сделать следующие выводы:

1. Для формирования ценностей недостаточно 
когнитивного компонента, представляющего зна-
ния, и деятельностного компонента, представля-
ющего главным образом применение знаний на 
практике. Необходимы дополнительные компо-
ненты, способствующие разноаспектному фор-
мированию ценностей: осмыслению ценностей, 
их анализу и т. д.

2. Структурные компоненты ценностей взаи-
мосвязаны и дополняют друг друга. Так, напри-
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мер, деятельностный компонент невозможен без 
когнитивного, мотивационного, аксиологическо-
го компонентов, то есть студент не сможет приме-
нять навыки и знания, если он их не приобрел, не 
осмыслил и у него не сформировались ценности.

3. Для формирования ценностей у студентов 
необходим компонент, имеющий общегумани-
стическую направленность, который способству-
ет становлению студента не только как професси-
онала, но и как члена социума. 

Все вышеупомянутые классификации ком-
понентов ценностей являются обоснованными, 
однако в контексте профессионально-этических 
ценностей переводчика наиболее полной и от-
вечающей специфике переводческой деятель-
ности является классификация, представленная 
Е. И. Хачикян.

Данная классификация выступит основой для 
формирования структуры профессионально-эти-
ческих ценностей переводчиков.

Так, в нашей работе мы будем ориентироваться 
на то, что профессионально-этические ценности 
переводчиков состоят из следующих компонентов:

1. Когнитивный компонент. Когнитивный 
компонент состоит в знаниях иностранного 
и  родного языков, особенностей профессии, ее 
ценностей и норм. К данному компоненту отно-
сятся понятия, термины переводческой деятель-
ности, основные положения и концепции, знания 
общекультурного и профессионального уровней 
и т. д. Когнитивный компонент является базовым, 
поскольку без него невозможен деятельностный 
компонент, то есть нельзя применить в перевод-
ческой деятельности знания, которые не полу-
чил. Подобной точки зрения придерживается 
А.  М.  Столяренко, который, отмечая важность 
знаний, пишет, что они «являются основным ма-
териалом для оценивания ситуации, принятия 
решения и регулирования действий» [4, с. 309].

2. Эмоционально-аксиологический компонент. 
К эмоционально-аксиологическому компоненту 
относятся интеллектуальные, моральные, эсте-
тические и другие чувства, эмоциональное отно-
шение к усвоению профессионально-этических 
ценностей, профессиональные и общечеловече-
ские нормы и ценности, взаимодействующие друг 
с другом, и их формирование. Следует отметить, 
что именно данный компонент является связу-
ющим звеном между когнитивным и мотиваци-
онно-деятельностным компонентами, поскольку 
предусматривает пропуск полученных знаний че-
рез призму собственных эмоций и чувств.

3. Мотивационно-деятельностный компонент. 
Именно мотивационно-деятельностный компо-
нент является ключевым показателем сформиро-
ванности профессионально-этических ценностей 
переводчика, что проявляется в наличии мотива-
ции к выполнению профессиональной деятель-
ности, адекватных мотивах деятельности, а также 
способности специалиста действовать в соответ-
ствии со своим мировоззрением и ценностными 
установками. Л.  С.  Московчук отмечает, что та-
ким образом проявляется знание переводчиком 
этических норм, ценностей и реализация их на 
практике: переводчик соотносит работу с вну-
тренней цензурой и собственной системой цен-
ностей [5, с. 57]. Мотивационный аспект в данном 
компоненте имеет особую значимость, поскольку 
специфика профессии требует освоения боль-
шого количества теоретического материала, по 
крайней мере, на двух языках (сюда относятся как 
лингвистические, так и экстралингвистические 
знания). Следовательно, в данном случае мотива-
ция к обучению является необходимым условием 
для успешного освоения профессии переводчика.

Основываясь на изложенном выше, обозна-
чим, что формирование профессионально-эти-
ческих ценностей переводчиков обеспечивается 
формированием когнитивного, эмоционально-
аксиологического, мотивационно-деятельностно-
го компонентов. 

На основании исследований многочисленных 
источников относительно содержания профессии 
переводчика, ее специфики, требований к  этой 
профессии правомерным считаем выделить следу-
ющие профессионально-этические ценности пере-
водчиков, которые, по нашему мнению, необхо-
димы для качественного осуществления профес-
сиональной деятельности: мультикультурализм, 
письменно-речевой этикет, саморефлексию, пере-
водческую интуицию в контексте специфического 
языка.

Для точного понимания структуры професси-
онально-этических ценностей переводчиков рас-
смотрим ее на примере такой профессионально-
этической ценности переводчика, как самореф-
лексия. Об определении саморефлексии в кон-
тексте профессии переводчика говорит А. В. Бо-
родина, указывая, что «суть переводческой само-
рефлексии состоит в рефлексивном осмыслении 
своего переводческого опыта в целях понимания 
и непрерывного совершенствования своей пере-
водческой деятельности, а также обучения других 
переводчиков» [6, с. 17].

Степанушко И. В. Профессионально-этические ценности переводчиков: к определению структуры компонентов
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Когнитивный компонент саморефлексии пред-
полагает приобретение знаний о требованиях 
к переводу, оформлению текстов, а также о дру-
гих факторах, необходимых для качественного 
выполнения профессиональной переводческой 
деятельности. Так, студенту-переводчику необ-
ходимо знать о стандартах и переводе-образце, 
чтобы, с одной стороны, стремиться к професси-
ональному совершенству, с другой – уметь оцени-
вать переводы для дальнейшего редактирования 
или собственного совершенствования.

Эмоционально-аксиологический компонент 
саморефлексии подразумевает осознание норм 
и правил поведения, которые существуют в обще-
стве, их соблюдение, способность контролиро-
вать собственные эмоции, а также формирование 
собственной системы ценностей, с которой пере-
водчик будет согласовывать свою работу и дей-
ствия в процессе выполнения профессиональной 
деятельности. 

Мотивационно-деятельностный компонент 
саморефлексии ориентирует на наличие моти-
вации к овладению профессиональным мастер-
ством и выполнению профессиональной деятель-
ности. Мотивационно-деятельностный компо-
нент означает способность оценивать качество 
собственного перевода и перевода коллег, редак-

тировать перевод, определять пути развития и со-
вершенствоваться в профессиональной деятель-
ности. 

Анализ структурных компонентов указан-
ной ценности дает возможность утверждать, что 
единство всех перечисленных компонентов обе-
спечивает формирование саморефлексии как 
профессионально-этической ценности перевод-
чика.

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что в рамках профессионально-эти-
ческих ценностей переводчиков под структурой 
мы понимаем совокупность компонентов, взаи-
мосвязанных между собой и имеющих опреде-
ленные функции. Профессионально-этические 
ценности переводчиков состоят из когнитивного, 
эмоционально-аксиологического и мотивацион-
но-деятельностного компонентов. Когнитивный 
компонент обеспечивает получение знаний, эмо-
ционально-аксиологический компонент – осозна-
ние полученных знаний, мотивационно-деятель-
ностный компонент – наличие мотивации и при-
менение знаний на практике. 

Перспективы дальнейших исследований мы 
видим в более детальном изучении представлен-
ных структурных компонентов профессионально-
этических ценностей переводчиков и их функций.
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Abstract. The authors focus on developing the individual information security skills of higher education students due 
to the intensification of students’ interaction with different types and forms of fake content. The paper theoretically 
substantiates the developed pedagogical technology and presents educational and methodical developments. The authors 
present the design and results of testing (Module 1,2 of the technology) with the participation of undergraduate students at 
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и смягчения последствий новостной предвзято-
сти, таких как веб-сайты, приложения для про-
верки фактов и индикаторы политической пред-
взятости [1].

Актуальность настоящего исследования опре-
деляется необходимостью изучения проблемы 
обеспечения медиаграмотности студентов гума-
нитарных направлений в высшей школе в общем 
и вопроса формирования навыков индивидуаль-
ной информационной безопасности в частно-
сти. Американские ученые Д.  Адамс и М.  Хэмм 
определяют медиаграмотность как «способность 
создавать личное значение из визуальных и сло-
весных символов, которые мы каждый день вос-
принимаем из телевидения, рекламы, кино и 
цифровых СМИ» [4, с.  132]. По мнению Р.  Хоб-
бса, данный феномен – это «способность полу-

Увеличение использования различных со-
циальных сетей и информационно-коммуника-
ционной сети Интернет привело к постоянному 
созданию новых данных. Пользователи взаимо-
действуют с различным контентом, являющимся 
частью стратегий цифрового маркетинга компа-
ний, лоббирования политических элит или же 
интерпретации глобальной повестки. Появление 
и распространение искусственного интеллекта 
(ИИ), применяемого для анализа данных, позво-
ляет прогнозировать поведение пользователей 
и выявлять закономерности, однако выражаетcя 
и масса опасений касательно конфиденциально-
сти сбора данных и правдивости создаваемого 
контента [1–3]. С наступлением эры «фейковых 
новостей» и крайней политической поляризации 
был разработан ряд инструментов для выявления 
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чать, анализировать, оценивать и передавать со-
общения в различных формах» [5]. Ряд авторов 
рассматривают медиаграмотность как «навык 
критического мышления, который позволяет 
аудитории расшифровывать информацию, кото-
рую они получают по каналам массовой коммуни-
кации, и дает им возможность выработать неза-
висимые суждения о медиаконтенте» [6]. С точки 
зрения американских исследователей Д. Шолле и 
С. Денски, медиаграмотность «концептуализиро-
вана в рамках критической педагогики и, таким 
образом, она должна восприниматься как поли-
тическая, социальная и культурная практика» [7]. 
А. В. Федоров определяет медиаграмотность как 
«умение воспринимать, анализировать и синтези-
ровать пространственно-временную реальность, 
умение “читать” медиатекст» [8]. В. А. Монастыр-
ский рассматривает медиаграмотность как «спо-
собность адекватного восприятия, интерпрета-
ции, оценки и создания медиатекстов» [9, с. 22]. 
С позиции А.  Б.  Бушева, медиаграмотность 
определяется как «ряд навыков, необходимых 
для эффективного поиска, критического анали-
за, использования и размещения информации… 
понимание способов борьбы с  пропагандой… 
понимание этических проблем, связанных к до-
ступом к информации и ее использованием, со-
трудничество с представителями СМИ и ИКТ в 
целях содействия равенству, свободе выражения 
мнений, межкультурному, межрелигиозному диа-
логу, миру» [10, c. 6].

В целом медиаграмотность рекламируется как 
многообещающее противоядие от распростра-
нения дезинформации [11]. В то время как само 
наличие индикаторов предвзятости [12] обладает 
очевидными преимуществами, мы задаемся во-
просом о том, как преподаватели высшей школы 
могут оказать содействие формированию навы-
ков индивидуальной информационной безопас-
ности, полагая, что это одна из главных задач 
в эпоху цифровизации.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН го-
ворится о необходимости достичь баланса, ког-
да «борьба с дезинформацией и ложной инфор-
мацией способствовала бы свободе выражения 
мнений людей и их доступу к информации и не 
посягала на них. Медийная и информационная 
грамотность (далее – МИГ) может способство-
вать достижению этого баланса путем повышения 
осведомленности и ориентации усилий на расши-
рение возможностей людей» [13]. МИГ определя-
ется как «совокупность знаний, навыков, устано-

вок, компетенций и практик, которые позволяют 
обеспечить эффективный доступ, анализ, крити-
ческую оценку, интерпретацию, использование, 
создание и распространение информации и ме-
дийных продуктов с использованием всех необ-
ходимых средств и инструментов на творческой 
и этичной основе» [14]. Следовательно, медиагра-
мотность является неотъемлемой частью «навы-
ков XXI века». Мы согласны с официальной по-
зицией ООН в том, что из-за беспрецедентного 
распространения дезинформации усиливается 
необходимость своевременно, адресно, ясно, точ-
но и доступно распространять правдивые и обо-
снованные факты на разных языках мира.

Медиаграмотность важна для студентов всех 
направлений подготовки, ведь она позволяет ана-
лизировать сообщения, чтобы увидеть проявле-
ния пропаганды, цензуры или необъективности 
в новостных программах [15]. Мы поддерживаем 
А.  В.  Федорова, утверждающего, что «медиагра-
мотный человек обладает развитой способностью 
к восприятию, анализу, оценке и созданию медиа-
текстов, к пониманию социокультурного и поли-
тического контекста функционирования медиа в 
современном мире, кодовых и репрезентацион-
ных систем, используемых медиа» [8, c. 11].

Анализ актуальных исследований по данной 
теме позволяет говорить о наличии определенных 
трендов: 1) страх «выпадения из повестки» зави-
сит от плотности информации прямо пропорци-
онально (негативная и новая информация часто 
распространяется быстрее – что характерно для 
большинства фейков); 2) когда люди испытывают 
подобный страх, они часто совершают действия, 
которые бы не совершали, если бы были способ-
ны к качественному самоконтролю; 3) люди с низ-
кими когнитивными способностями уязвимы для 
распространения фейков, у них могут возникнуть 
трудности с пониманием сложной информации 
и  потенциальных последствий распространения 
дезинформации, анализом подлинности; 4) более 
низкий эмоциональный интеллект коррелирует 
со способностью обнаружить фейк. 

На сегодняшний день существуют нейроког-
нитивные доказательства разного уровня доверия 
людей к новостям из разных медиаканалов: по-
требители считают «серьезные» новости (поли-
тическая, экономическая, социальная повестка) 
менее достоверными, когда они сообщаются в но-
вых СМИ, чем в традиционных, при этом в отно-
шении развлекательных новостей подобной зако-
номерности установлено не было [16]. 
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Из анализа литературы по принятию решений 
следует, что людям в своих суждениях обычно 
трудно опираться на большие объемы разнообраз-
ной информации из разных источников [17]. Вме-
сто сложных стратегий принятия решений они 
используют быстрые, но эффективные, при этом 
крайне плохо описывают свои стратегии приня-
тия решений или факторы, которые они учитыва-
ют в своих суждениях. 

В современной педагогике впервые поднимается 
вопрос о разработке способов активизации критиче-
ского мышления у молодых людей, которые впервые 
сталкиваются с обильными новостными потоками, 
в том числе в социальных сетях. Принимая во вни-
мание тот факт, что молодежь потребляет новост-
ной контент преимущественно с помощью новых 
медиа, мы концентрируемся именно на сложном 
контенте, требующем сформированности навыков 
индивидуальной информационной безопасности. 

Критическое мышление, играющее важней-
шую роль в отношении потребления контента 
в эпоху постправды, концептуализируется как 
«способность анализировать факты, генериро-
вать и систематизировать идеи, отстаивать мне-
ния, осуществлять сравнения, делать выводы, 
аргументировать, давать оценку идеям, которые 
высказываются, и проблемам, которые решают-
ся» [18]. Критическое мышление позволяет об-
учающимся более умело обращаться с идеями, 
установками и убеждениями и положительно кор-
релирует с успеваемостью обучающихся, когда в 
обучении применяется подход, ориентированный 
на контент (его содержание, то, как и что через 
него можно воспринять) [19].

Проведенный теоретический анализ позволя-
ет определить сущность медиаграмотности, од-
нако проблема формирования навыков индиви-
дуальной информационной безопасности до сих 
пор не нашла должного освещения в научной ли-
тературе, что определило направленность нашего 
исследования.

Целью данного исследования является разра-
ботка методического инструментария технологии 
формирования навыков индивидуальной информа-
ционной безопасности у студентов-гуманитариев.

На подготовительном этапе исследования (де-
кабрь 2022 г. – август 2023 г.) в результате анализа 
литературы была подтверждена исследователь-
ская проблема, с помощью метода включенного 
наблюдения выявлено, в какой мере навыки ин-
дивидуальной информационной безопасности 
(не) сформированы у обучающихся бакалавриата. 
Наблюдение проводилось на базе Сибирского ин-
ститута управления – филиала РАНХиГС, участ-
никами констатирующего этапа эксперимента 
стали студенты 1–4-х курсов различных гумани-
тарных направлений подготовки1. Итогом этапа 
стало педагогическое моделирование технологии 
формирования навыков индивидуальной инфор-
мационной безопасности у студентов-гуманита-
риев: разработаны 4 обучающих модуля, включая 
учебно-методическое обеспечение.

На основном этапе (сентябрь 2023 г. – июнь 
2024 г.) проводится экспериментальное обучение 
студентов бакалавриата 2 (NЭГ = 73; NКГ = 743): по 
модулям 1 и 2 в осеннем семестре, 3 и 4 – в весен-
нем семестре 2023–2024 уч. г.

На заключительном этапе (июнь-июль 2024 г.) 
планируется оценка эффективности технологии 
формирования навыков индивидуальной инфор-
мационной безопасности.

В данной статье мы освещаем итоги подгото-
вительного этапа и комментируем промежуточ-
ные результаты применения технологии по ито-
гам осеннего семестра.

В качестве материалов для учебно-методическо-
го обеспечения подготовительного этапа техноло-
гии были использованы специализированные ис-
точники на иностранных языках: английском языке 
(Snopes [20], TruthOrFiction [21], FactCheck [22]), 
французском языке (AFP Factuel [23], Fake Off [24], 
HoaxBuster [25], Vrai ou Fake [26], Info ou Intox [27], 
Check News [28]) и немецком языке (FaktenFuchs 
[29], FaktenFinder [30], Correctiv.Faktencheck [31]), 
поскольку все участники апробации изучают 
более двух иностранных языков одновременно. 
Публикации использовались для формирования 
методической копилки тем и инфоповодов, а так-
же оригинальных источников, с которыми можно 
предложить поработать обучающимся. 

1 Ограничение ЦА объясняется профилем образовательной деятельности Президентской Академии.
2 По нашему мнению, к системному формированию навыков индивидуальной информационной безопасности целесообразно приступать 
на втором году обучения, поскольку, с одной стороны, первый год во многом посвящен адаптации студентов в вузовской среде, с другой 
стороны, именно на первом курсе все студенты изучают дисциплины «Философия» и «История», успешное освоение которых является 
своеобразным базисом для результативного восприятия любого «сложного» новостного контента.
3 Авторы имеют в виду не академические группы, а генеральную совокупность студентов, с которыми проводилась работа по развитию 
навыков индивидуальной информационной безопасности. 

Юрченко М. А., Бойко Е. Н. От медиаграмотности к индивидуальной информационной безопасности студентов...
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Технология формирования навыков индиви-
дуальной информационной безопасности у  сту-
дентов-гуманитариев разработана на основе 
компетентностного подхода, что предполагает реа-
лизацию принципов междисциплинарности обуче-
ния и развития креативности, поскольку противо-
речивость актуальной повестки формирует запрос 
на нестандартность, новизну и самостоятельность 
в предложении решений существующих проблем. 
Технология предполагает коммуникативную на-
правленность, что воплощено и в командной рабо-
те обучающихся, и в нацеленности на коллективное 
обсуждение результатов проведенного студентами 
анализа на иностранном языке и стимулирование 
продуктивных дискуссий по актуальным вопро-
сам. Организационно-исполнительский этап тех-

нологии подразумевает проведение обучающих 
мероприятий 3 семантических блоков: 1) теоре-
тический; 2) практический, в том числе освоение 
технических средств верификации информации; 
3) специальный, т. е. проецирование отработки на-
выков индивидуальной информационной безопас-
ности на междисциплинарное содержание образо-
вания в высшей школе (рис. 1). Цикл применения 
технологии, как нам представляется, составляет не 
менее 2 учебных семестров. Предполагается, что у 
квалифицированного большинства обучающихся 
в результате применения данной технологии будут 
сформированы навыки индивидуальной информа-
ционной безопасности, гарантирующие сознатель-
ное и ответственное взаимодействие со сложным 
новостным и газетным контентом.

Рис. 1. Динамическая модель технологии формирования навыков 
индивидуальной информационной безопасности у студентов-гуманитариев

Технология реализуется за счет цикла обуча-
ющих мероприятий, направленных на развитие 
навыков индивидуальной информационной без-
опасности, где участниками апробации выступили 
студенты 1–4-х курсов (N участников эксперимен-
та  =  147, по 1 паре ЭГ и КГ на каждом учебном 
курсе). Все мероприятия направлены на наращи-
вание ответственности за потребление и распро-
странение контента: Модуль 1. Поиск и отбор ре-
левантных источников на русском и иностранных 
языках, предлагающих контент по политико-эко-
номическим тематикам. Модуль 2. Систематиза-
ция и анализ данных по отобранной проблематике 
в командах – сравнительный анализ. Модуль 3. Мо-

ниторинг и интерпретация выявленных тенденций 
мировых экономических отношений (ведение лен-
ты новостей в закрытом телеграм-канале группы). 
Модуль 4. Проектирование и прогнозирование 
разрешения спорных ситуаций в поле мировой 
экономики, моделирование обучающих ситуаций 
на понимание глобальных трендов.

Осветим ключевые методические основы на-
полнения выделенных семантических блоков, об-
ладающие новизной:

1. Мы постарались обучить студентов обнару-
живать когнитивные искажения в текстах и аудио-
визуальных источниках, для чего была предложена 
их классификация (табл. 1). 
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Таблица 1 
Классификация когнитивных искажений

Тип когнитивного
искажения Сущность искажения Пример

Ошибка выжившего Человек находит закономерность
в наборе данных, но не учитывает вероятность 

совпадения

Стив Джобс не получил высшего
образования и добился успехов

Эффект ореола Впечатление от того, как выглядит человек,
влияет на оценку его отдельных качеств

«Встречают по одежке…»

Ретроспективные
отражения

Мы верим, что всё знали заранее,
вне зависимости от итога

«А я знал(а), что так будет!»

Катастрофизация Маленький объем увеличивается в разы:
незначительной трудности

мы придаем масштабы бедствия

«Если я не сдам отчёт вовремя,
это будет провал»

Чёрно-белое
мышление

Позиция «или/или», третьего не дано.
Разделение людей на «хороших» и «плохих»,

поступки – на «правильные» и «неправильные»

Все «просто»: мир либо черный, либо белый, 
человек либо умный, либо глупый

Обобщение Перенос свойств одного предмета / качеств 
одного человека на целую группу

«Все мои одноклассники так делают»

Ошибка
невозвратных

затрат

Учет невозвратных потерь
при принятии решений

«Я же так долго готовился к ЕГЭ:
репетиторы, бессонные ночи.

Неважно, что я больше не хочу получать это 
образование. Жаль ресурсы»

2. Отвечая на вопрос о процедуре обучения ве-
рификации, мы отобрали комплекс технических 
средств, которые являются необходимыми ин-
струментами в реализации технологии развития 
навыков индивидуальной информационной без-
опасности у студентов-гуманитариев и позволяют 
отсеять достаточно серьезный слой дезинформа-
ции (табл. 2). Данный комплекс позволяет студен-
там отследить проверку информации, установить 

и распознать ее первоисточники, проследить путь 
изменения информации, а также статистику ви-
деоисточников и их категории. Например, Reverse 
image search значительно упрощает поиск фотогра-
фий или изображений. После сканирования фото-
графий студенты подбирали различные аналоги 
и связанные по смыслу изображения, а благодаря 
InVid обучающиеся могли проверить надежность 
и точность видеоконтента через социальные сети. 

Таблица 2 
Технические средства верификации информации

Тип верификации Имя Доступность

По изображению

Tineye [32]
На бесплатной основе Geotag Photos Online [33]

Pic 2 Map [34]

Reverse image search [35] Базовый функционал предоставляется на бесплатной
основе, расширенный – на платной основе

По видео
Youtube data viewer [36] На бесплатной основе

InVid [37]

По геолокации
Mapchecking [38]

На бесплатной основе
Flightradar24 [39]

Поиск по аккаунтам
в социальных сетях WebMii [40] На бесплатной основе

Юрченко М. А., Бойко Е. Н. От медиаграмотности к индивидуальной информационной безопасности студентов...

3. Для систематизации отобранных данных 
были разработаны 2 блока критериев  (табл. 3). 
Не само наличие критериев, но их интерпретация 
позволяет обучающемуся не просто выполнить 

поставленную задачу, а поработать со сложным 
контентом, раскрывая смысловые слои последо-
вательно и не теряя аксиологической направлен-
ности своей деятельности.
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Таблица 3 
Критерии систематизации данных

Блок Критерий Интерпретация
Материал Источники • Автор указан, конкретен, устанавливается экспертность автора в рамках заявленной темы

• Содержатся ссылки на первоисточники 
• Автор / представляемое им сообщество или редакция несут юридическую ответственность 
за предоставленные сведения

А рг у ме н т а -
ция

• Не нарушены внутритекстовые законы логики 
• Рассуждения связны и структурированы
• Имеются фактические доказательства информации, переданной автором

Эмоциональ-
ная окраска

• Отсутствие излишней эмоциональности 
• Не нарушены этические нормы
• Высказываемые идеи не противоречат законодательству РФ и здравому смыслу

Восприятие Риторика • Претензия на объективность / легкий уклон в какой-либо дискурс
• Возможность обратной связи, контакта с автором и/или редакцией
• Комментарии потребителей информации и реакции на материал

Визуал • Аккуратность оформления
• Грамотность речи
• Качество медиаматериалов

Еще один критерий проверки, предложенный 
нами, – факт проверяемости данных за счет повто-
рения точно такой же информации в трех и более, 
не связанных друг с другом источниках является 
дополнительным, поскольку не всегда применим к 
эксклюзивной информации, поступающей из пер-
воисточника особенно через социальные сети [41].

При работе с критериями обучающиеся поль-
зовались бинарной шкалой (да/нет), закономерно 
степень достоверности росла прямо пропорцио-
нально положительно реализовавшимся критери-
ям. Отметим, что лишь совокупность критериев 
не может претендовать на комплексную попытку 
верификации, поскольку они не являются взаи-
моисключающими. Мы считаем, что ориентир на 
критерии как на своеобразный чек-лист при ана-
лизе достоверности способен качественно повы-
сить способность к вычленению студентами и, как 
следствие, их индивидуальную информационную 
безопасность.

4. Организация разнообразной1 практической 
работы. Формирование навыков индивидуальной 
информационной безопасности требует содержа-
тельной и учебно-организационной интеграции 
для эффективной реализации компетентностного 
подхода. Красными ниточками интеграционных 
линий в нашем случае стали темы: 1) современные 
институты глобального управления; 2) националь-
ные модели социально-экономического развития 

в период глокализации; 3) современная трансфор-
мация мировой валютной системы. Организация 
образовательного процесса вуза в рамках компе-
тентностного подхода происходит посредством:

1) междисциплинарной интеграции профиль-
ных дисциплин, языковых дисциплин и дисциплин, 
формирующих универсальные компетенции;

2) разработки авторских учебных материалов;
3) включения студентов в разнообразные виды 

инновационной деятельности.
На текущем этапе исследования был сформиро-

ван портрет обучающегося, обладающего навыками 
индивидуальной информационной безопасности:

• способен выявить проблему и рассмотреть 
несколько путей решения, распознать верное и не-
верное умозаключение автора контента; 

• в отсутствие достаточных доказательств не 
спешит доверять источнику и принимать какие-либо 
решения на основе полученной из него информации; 

• понимает разницу между логическим рассуж-
дением и обоснованием; 

• готов корректировать точку зрения при появ-
лении новых фактов и отвергать заведомо ложную 
информацию.

Промежуточные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что:

• более 3/4 обучающихся на этапе начала про-
ведения эксперимента не могли отследить путь кон-
тента и не были способны достоверно обосновать 

1 От известных кейсов – измененных в редакторе фотографий, где вместо лидера государства на важной встрече на высшем уровне вдруг 
появляется лидер террористической организации, продолжая твитами публичных персон с фейковых аккаунтов и заканчивая свежими 
выпусками новостей – комплексным источником информации.
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свою позицию относительно правдивости того или 
иного сложного контента, объяснить, почему тому 
или иному источнику (не) стоит доверять;

• с помощью комплекса технических средств 
и критериев систематизации данных по завершении 
2 модулей экспериментального обучения (осен-
ний семестр 2023–2024 уч. г.) студенты в половине 
случаев определяют неправдивый контент (против 
15 % в начале обучения), могут ответить на вопрос 
о том, какую неправду они нашли;

• можно говорить о том, что абсолютное боль-
шинство обучающихся выработало важную про-
фессиональную привычку выяснять, зачем, почему 
и откуда взялась та или иная дезинформация.

Установление междисциплинарных связей в на-
стоящем исследовании ведет к более качественному 
развитию универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций. Языковые и профильные дис-

циплины обладают значительным потенциалом для 
установления междисциплинарных связей в выс-
шей школе (например, «Иностранный язык» и «Ев-
ропейский союз»). Разработанную технологию, по 
нашему мнению, можно будет успешно использо-
вать при обучении студентов любых направлений 
подготовки; закрепляя и углубляя полученные те-
оретические знания, студенты учатся применять 
их при постановке и решении реальных задач, по-
средством чего формируются навыки, жизненно 
необходимые любому современному специалисту. 

Главная задача преподавателя при фасилита-
ции формирования навыков информационной 
безопасности заключается в обеспечении обуча-
ющихся методами, которые облегчат процесс об-
учения и раскроют их творческий потенциал, – 
это то, что помогает им критически мыслить, как 
в аудитории, так и за ее пределами.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
СКЛОННЫХ К ВИКТИМНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В статье рассмотрены особенности эмоционального интеллекта подростков, склонных к виктимному 
поведению. Основой представленных в ней материалов стал теоретический анализ первоисточников и результа-
ты эмпирического исследования автора. В исследовании использованы методы: теоретические (анализ, обобщение 
первоисточников), сбора эмпирических данных (тестирование), обработки результатов (математическая статисти-
ка). Сделаны выводы о различиях эмоционального интеллекта подростков с учетом их склонности к виктимному 
поведению, его различным видам, реализованности виктимности.
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Abstract. The paper examines the features of emotional intelligence characteristic of adolescents prone to victim 
behavior. Theoretical analysis of primary sources and the results of the author’s empirical research serves as the foundation 
for research. The research methods used in the paper include theoretical methods (analysis, generalization of primary 
sources), collection of empirical data (testing), processing of results (mathematical statistics). Conclusions are drawn 
about the differences in the emotional intelligence of adolescents: 1) who are not prone to victim behavior, who are prone 
to it and who have unrealized and realized victimization, 2) who are prone to various types of victim behavior.
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но развиваться [1]. Он определяет личностное раз-
витие подростка, его жизнестойкость, конструк-
тивность социальных отношений со сверстниками 
и взрослыми [2, 3]. Соответственно, необходимо 
изучать роль эмоционального интеллекта в форми-
ровании социальных отклонений в подростковом 
возрасте, к которым относится виктимное поведе-
ние, для их предупреждения и преодоления.

Целесообразность разработки темы статьи за-
ключается в расширении и конкретизации суще-
ствующих сведений о роли эмоционального ин-
теллекта как личностной характеристики в фор-
мировании склонности подростка к виктимному 
поведению и в его реализации. Накопление диф-
ференцированных знаний о личностных факто-
рах виктимного поведения необходимо для орга-
низации индивидуального и целенаправленного 
психолого-педагогического сопровождения име-
ющих его подростков.

Новизна исследования состоит в том, что, про-
водя его, мы учитывали не только склонность 

Актуальность темы статьи определена тем, 
что, во-первых, виктимизация стала распро-
страненным явлением в современном обществе 
и имеет негативные отдаленные последствия для 
развития личности и социальных отношений 
жертв. Соответственно, необходимо выявлять 
факторы виктимизации и, зная их, осуществлять 
предупреждающие виктимизацию юридические, 
социальные, психологические мероприятия.

Во-вторых, люди, становящиеся жертвами, 
имеют личностные черты и совершают действия, 
привлекающие внимание агрессора и провоциру-
ющие его на проявление насилия по отношению к 
ним. Предупреждение таких ситуаций возможно 
при изучении характеристик личности, составля-
ющих виктимность и повышающих вероятность 
виктимного поведения. К ним относятся особен-
ности развития эмоционального интеллекта.

В-третьих, к подростковому возрасту эмоцио-
нальный интеллект складывается как интегральная 
характеристика личности и продолжает интенсив-
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подростка к виктимному поведению, но и ее 
нереализованность-реализованность, а также вид 
виктимного поведения, к которому склонен под-
росток, что делает представление об эмоциональ-
ном интеллекте как предикторе виктимного пове-
дения более дифференцированным.

Практическая значимость исследования свя-
зана с тем, что формирование компонентов эмо-
ционального интеллекта важно для профилак-
тики виктимного поведения подростков, сво-
евременного предупреждения и коррекции по-
следствий ситуаций, в которых он мог находить-
ся в роли жертвы: негативного самоотношения, 
тревожности, депрессии, суицидального поведе-
ния. Психолого-педагогическое сопровождение 
подростков, склонных к виктимному поведению 
и имеющих сниженный эмоциональный интел-
лект, может включать ряд направлений. При 
проведении психологической диагностики не-
обходимо не только констатировать сформиро-
ванность эмоционального интеллекта, но и уста-
навливать эмоции, испытываемые подростком 
к ближайшему окружению, его актуальное эмо-
циональное состояние, способность к эмпатии, 
типичные способы регуляции эмоций и психи-
ческих состояний. В консультировании – побуж-
дать подростков к осознанию эмоций, возника-
ющих в ситуации виктимизации, используемых 
ими способов выражения эмоций и их влияния 
на окружающих. При проведении формирующей 
работы – обучать способам регуляции своего 
эмоционального состояния.

Проблема, на решение которой было направ-
лено исследование, – установить наличие особен-
ностей эмоционального интеллекта, которые мо-
гут составлять склонность подростков к виктим-
ному поведению, его разным видам и определять 
ее реализацию в виктимогенных ситуациях.

Понятийно-терминологический аппарат ста-
тьи включает понятия «виктимизация», «виктим-
ность», «виктимное поведение», «эмоциональный 
интеллект». 

Виктимность – совокупность свойств челове-
ка, способствующих дезадаптивному стилю его 
реагирования, приводящему к ущербу для его 
здоровья [4]. Ввиду их наличия человек может 
становится жертвой преступления, несчастного 
случая, агрессии [5].

Виктимизация – процесс формирования и ре-
ализации присущей личности виктимности [4]. 
Он включает события и опыт переживания чело-
веком насилия [6].

Виктимное поведение – отклонение от норм 
безопасного поведения, реализующееся в сово-
купности социальных, психических и моральных 
проявлений личности [4].

Эмоциональный интеллект – способность че-
ловека к пониманию и управлению своими и чу-
жими эмоциями [7]. 

Современные отечественные исследования 
в области рассматриваемой нами темы направле-
ны в основном на изучение уровня сформирован-
ности и проявлений эмоционального интеллекта 
склонных к виктимному поведению подростков. 
Их результаты представлены в публикациях 
Э. М. Алиевой и В. В. Раабе [8], М. А. Даниловой 
и Т. В. Юдеевой [9], К. С. Дерксен [10], К. Ю. Зу-
бовой [11], Л. В. Лежниной и В. Г. Пиркиной [12], 
А. В. Тимофеева, М. Ю. Емельяновой, О. И. Шу-
товой [13]. Из результатов их исследований сле-
дует, что эмоциональный интеллект подростков, 
склонных к виктимному поведению, менее сфор-
мирован по сравнению с несклонными к нему 
подростками. Такие подростки испытывают труд-
ности в идентификации своих эмоций, управле-
нии своим эмоциональным состоянием. Они пло-
хо понимают эмоции других людей, ошибаются 
в интерпретации их невербального поведения, 
в согласовании мимики, жестов, позы партнеров 
по общению с их эмоциональным состоянием, не 
могут по невербальным проявлениям определить 
потенциальную возможность инициации партне-
ром конфликта и снижения напряженности. Эти 
особенности эмоционального интеллекта явля-
ются фактором трудностей виктимных подрост-
ков в построении социальных связей и использо-
вания ими неадаптивных способов поведения. 

В отдельных отечественных работах рассмотре-
ны различия эмоционального интеллекта подрост-
ков, проявляющих склонность к определенным ви-
дам виктимного поведения. Так, К. Ю. Зубова уста-
новила, что существует прямая взаимосвязь между 
пониманием и управлением эмоциями других и 
склонностью подростков к агрессивному виктим-
ному поведению. Обратная взаимосвязь, согласно 
ее исследованию, установлена между общим по-
казателем эмоционального интеллекта и склон-
ностью к гиперсоциальному виктимному поведе-
нию, между контролем экспрессии и склонностью 
к некритичному виктимному поведению, между 
способностью к управлению своими эмоциями и 
склонностью к самоповреждающему поведению, 
эмоциональной осведомленностью и реализован-
ной виктимностью [11].
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Современные зарубежные исследования посвя-
щены преимущественно изучению особенностей 
эмоционального интеллекта подростков, кото-
рые в ситуациях виктимизации выполняют роли 
«агрессора» и «жертвы». В работах A. Balootbangan, 
A. Mahvelaty, Z. Zamani, F. Abdpoor, S. Hassanvandi 
[14], B. León-del-Barco, S. M. Lázaro, M. I. Polo-del-
Río, V. M. López-Ramos [15], Е. Cañas, J. F. Estévez, 
E.  Estévez, D.  Aparisi [16], L.  Fernandez-Gonzalez, 
E. Calvete, I. Orue, A. Echezarrada [17], A. M. Martanez-
Martinez, C. Roith, J. M. Aquilar-Parra, A. Manzano-
Leon, J.  M.  Rodriquez-Ferrer, R.  Lopez-Liria [18], 
J. Lomas, C. Stough, K. Hansen, L. A. Downey [19], 
C. Schokman, L. A. Downey, J. Lomas, D. Wellham, 
A. Wheaton, N. Simmons, C. Stough [20], C. Quintana-
Orts, L. Rey, S. Merida-Lopez, N. Extremera [21] по-
казано, что эмоциональный интеллект является 
предиктором виктимного поведения подростков, 
существуют взаимосвязи его компонентов с ролями 
участников ситуаций виктимизации. 

Во всех перечисленных зарубежных исследо-
ваниях относительно особенностей эмоциональ-
ного интеллекта подростков, выполняющих роль 
«жертва», получены похожие результаты. Для 
«жертв» характерен сниженный уровень разви-
тия эмоционального интеллекта: способности на-
блюдать и понимать свои эмоции, регулировать 
эмоциональные состояния. В ряде работ подчер-
кнуто, что развитие эмоционального интеллекта 
снижает вероятность формирования у подрост-
ков виктимного поведения (В.  León-del-Barco 
и др. [15], Е. Cañas и др. [16]), предотвращает су-
ициды среди подростков-«жертв» (C.  Quintana-
Orts и др. [21]). 

Результаты исследований особенностей эмо-
ционального интеллекта подростков, выполняю-
щих роль «агрессор», являются противоречивы-
ми относительно понимания эмоций и похожими 
относительно их контроля и регуляции. Под-
росткам-агрессорам, согласно C. Schokman и др., 
свойственно хорошее понимание эмоций других 
[20]. Тогда как J. Lomas и др. установили, что под-
ростки-агрессоры отличаются слабым понима-
нием эмоций других людей и поэтому не могут 
осознать негативное влияние своих агрессивных 
действий на них [19]. Согласно полученным зару-
бежными психологами результатам, уровень кон-
троля эмоций и управлениями ими подростками-
агрессорами является низким.

Цель исследования, проведенного нами, состояла 
в том, чтобы установить особенности эмоциональ-
ного интеллекта склонных к виктимному поведению 

подростков. Его объектом являлся эмоциональный 
интеллект, а предметом – эмоциональный интеллект 
подростков, склонных к виктимному поведению. 
Гипотеза исследования состояла в предположении 
о том, что уровни сформированности и проявления 
эмоционального интеллекта склонных и несклон-
ных к виктимному поведению подростков различ-
ны. Исследование проведено посредством следу-
ющих методов. Для сбора эмпирических данных 
был использован метод тестирования (методики 
«Склонность к виктимному поведению» О. О. Ан-
дронниковой и «Опросник эмоционального интел-
лекта» Д. В. Люсина), а для обработки полученных 
результатов – количественный и качественный 
анализ, методы математической статистики. Сбор 
эмпирических данных происходил на базе МБОУ 
«СОШ №  40» г.  Владимира. В исследовании уча-
ствовали 53 учащихся (27 юношей и 26 девушек) 
в возрасте от 14 до 15 лет.

На первом этапе исследования мы выделили 
учащихся, склонных к виктимному поведению, 
и определили характерные для них виды виктим-
ного поведения. Согласно полученным результа-
там, склонность к виктимному поведению имеют 
58 % подростков исследуемой группы (далее это 
количество подростков, склонных к виктимному 
поведению, было принято за 100 %). Их них 10 % 
подростков имеют склонность к агрессивному по-
ведению, 16 % подростков – к самоповреждающему 
поведению, 61 % подростков – к гиперсоциально-
му поведению, 19 % подростков – к зависимому 
и беспомощному поведению, 10 % подростков – 
к некритичному поведению. В исследуемой группе 
у 16 % учащихся выявлена реализованная виктим-
ность. Таким образом, большинство подростков, 
участвующих в исследовании, имеют склонность 
к виктимному поведению. В группе чаще других 
встречается склонность к гиперсоциальному и за-
висимому и беспомощному виктимному поведе-
нию. У большинства учащихся виктимность не 
реализована.

На втором этапе исследования нами был опре-
делен уровень сформированности компонентов 
эмоционального интеллекта и его достоверные 
различия у учащихся с учетом отсутствия-нали-
чия склонности к виктимному поведению, а при 
ее наличии – нереализованности-реализованно-
сти, используя U-критерий Манна  –  Уитни. Ре-
зультаты представлены на рисунке 1 и в таблице.

Как видно на рисунке 1, у несклонных к вик-
тимному поведению подростков и подростков, 
склонных к нему и имеющих нереализованную 

Бобченко Т. Г. Особенности эмоционального интеллекта склонных к виктимному поведению подростков
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виктимность, все показатели компонентов эмоци-
онального интеллекта находятся в пределах сред-
них значений (в диапазоне от 4 стенов до 7  сте-
нов), сформированы на уровне, который выше, 
чем у подростков, склонных к виктимному пове-
дению и имеющих реализованную виктимность. 

У подростков, которые склонны к виктимному 
поведению и имеют реализованную виктимность, 
показатели «Внутриличностного эмоционально-

го интеллекта» (3,2 стена), «Понимания эмоций» 
(4,4 стена) и «Управления эмоциями» (5,2 стена) 
находятся в пределах средних значений, ближе к 
нижней границе, а показатель «Межличностного 
эмоционального интеллекта» имеет низкое значе-
ние (2,8 балла). Также на рисунке 1 видно, что все 
компоненты эмоционального интеллекта таких 
подростков сформированы на уровне ниже, чем у 
подростков вышеназванных групп.

Условные обозначения: МЭИ – Межличностный эмоциональный интеллект, ВЭИ – Внутриличностный эмоциональный интеллект,
ПЭ – Понимание эмоций, УЭ – Управление эмоциями

Рис. 1. Сформированность эмоционального интеллекта несклонных и склонных
к виктимному поведению подростков с учетом реализованности виктимности

Нами установлено наличие достоверных разли-
чий уровня сформированности компонентов эмо-
ционального интеллекта подростков, 1) несклон-
ных к виктимному поведению и склонных к нему и 
имеющих реализованную виктимность, 2) склон-
ных к виктимному поведению с нереализованной 
виктимностью и склонных к виктимному поведе-
нию с реализованной виктимностью. Как видно в 
таблице, такие различия касаются «Межличност-
ного эмоционального интеллекта» и «Внутрилич-
ностного эмоционального интеллекта». 

У подростков с реализованной виктимностью 
определено низкое значение показателя «Меж-
личностного эмоционального интеллекта» (2,8 
стена). Уровень его сформированности достовер-

но ниже, чем у несклонных к виктимному пове-
дению подростков (p ≤ 0,05) и склонных к нему, 
но имеющих нереализованную виктимность 
(p ≤ 0,01). Это значит, что подростки, у которых 
реализована склонность к виктимному поведе-
нию, не могут определить эмоции других людей 
по выражению их лица, жестам, голосу, не заме-
чают изменения их эмоционального состояния. 
Они не осознают, что их поступки влияют на пе-
реживания других людей и могут вызывать у них 
злость или обиду. Эти подростки не знают, какие 
способы поведения можно выбрать в этих случа-
ях, и действуют привычно, стереотипно. 

У подростков с реализованной виктимностью 
показатель «Внутриличностного эмоционального 
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интеллекта» находится на нижней границе среднего 
уровня (3,2 стена). Уровень его сформированности 
достоверно ниже, чем у подростков, несклонных 
к виктимному поведению (p ≤ 0,01), и подростков, 
склонных к виктимному поведению и имеющих не-
реализованную виктимность (p ≤ 0,01). Такие под-
ростки затрудняются в распознавании, дифферен-
циации и описании своих эмоций, испытываемых к 
другим людям, не могут объяснить, какое поведение 
других вызвало у них обиду, злость, страх, часто не 
могут сдерживать злость, обиду, переживать стыд, 
преодолевать страх, поддерживать стабильное эмо-
циональное состояние.

Таким образом, у подростков с реализованной 
виктимностью «Внутриличностный эмоциональ-
ный интеллект» и «Межличностный эмоциональ-

ный интеллект» сформированы на низком уровне. 
Анализ полученных нами эмпирических данных 
показал, что в исследуемой группе все подростки 
с реализованной виктимностью демонстрируют 
зависимое и беспомощное поведение. Факторами 
их попадания в ситуации взаимодействия, где они 
становятся жертвой, будут неспособность распоз-
навать и дифференцировать свои эмоции и других 
людей, осознавать, какие поступки других вызвали 
у них переживание определенных эмоций, как их 
поступки повлияли на эмоции других людей, регу-
лировать свое эмоциональное состояние и выби-
рать адекватный ситуации взаимодействия способ 
поведения. Они не отстаивают свое мнение и не 
защищают себя, а, переживая вину и обиду, при-
знают правоту других и оправдывают их действия.

Достоверность различий уровня сформированности эмоционального интеллекта 
несклонных и склонных к виктимному поведению подростков 

Виды склонности к виктимному поведению
(опросник  О. О. Андронниковой)

Уровень сформированности компонентов эмоционального
интеллекта, в стенах (опросник Д. В. Люсина)

МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ
Группа 1
Несклонные к виктимному поведению (n = 22) 4,54 6,18 5,14 5,82

Группа 2
Склонные к ВП с нереализованной виктимностью 
(n = 26)

4,81 6,35 4,85 6,54

Группа 3
Склонные к ВП с реализованной виктимностью 
(n = 5)

2,80 3,20 4,40 5,20

Достоверность различий
Uкр1.2 = 206 p ≤ 0,05
Uкр1.2 = 173 p ≤ 0,01

Uкр1.3 = 28 p ≤ 0,05
Uкр1.3=17 p ≤ 0,01

Uкр2.3 = 33 p ≤ 0,05
Uкр2.3 = 21 p ≤ 0,01

Uэмп1.2 = 279

Uэмп1.3 = 26,5

Uэмп 2.3 = 18

Uэмп1.2 = 278

Uэмп1.3 = 12

Uэмп 2.3 = 5,5

Uэмп1.2 = 263,5

Uэмп1.3 = 44,5

Uэмп 2.3 = 60,5

Uэмп1.2 = 230,5

Uэмп1.3 = 36,5

Uэмп 2.3 = 34,5

На третьем этапе исследования мы опреде-
лили уровень сформированности компонентов 
эмоционального интеллекта и его достоверные 
различия у учащихся, несклонных и склонных 
к различным видам виктимного поведения, также 
используя U-критерий Манна  – Уитни. Профи-
ли эмоционального интеллекта подростков, не-
склонных к виктимному поведению и склонных 
к его различным видам, даны на рисунке 2.

Как видно на рисунке 2, у подростков, не-
склонных к виктимному поведению и подрост-
ков, склонных к гиперсоциальному виктимному 

поведению, показатели всех компонентов эмо-
ционального интеллекта находятся на среднем 
уровне и имеют примерно одинаковое значение. 
У подростков, склонных к агрессивному виктим-
ному поведению, показатель «Внутриличност-
ного эмоционального интеллекта» находится 
на высоком уровне выраженности (7,3 стена). 
У подростков, склонных к некритичному виктим-
ному поведению, на высоком уровне (7,7 стена) 
находится показатель «Управления эмоциями». 
У подростков, склонных к самоповреждающему 
и саморазрушающему виктимному поведению, 
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показатели «Межличностного эмоционального 
интеллекта» (3,4 стена) и «Понимания эмоций» 
(3,4 стена) расположены ближе к нижней границе 
среднего уровня. У подростков, склонных к зави-
симому и беспомощному виктимному поведению, 

ближе к нижней границе среднего уровня распо-
ложены значения показателей «Внутриличност-
ного эмоционального интеллекта» и «Межлич-
ностного эмоционального интеллекта» (3,5 стена 
и 3,2 стена).

Условные обозначения: ВП – виктимное поведение, АВП – агрессивное виктимное поведение, ЗБВП – зависимое и беспомощное агрессивное 
поведение, ГВП – гиперсоциальное виктимное поведение, ССВП – самоповреждающее и саморазрушающее виктимное поведение, НВП – некри-
тичное виктимное поведение.

Рис. 2. Уровень сформированности компонентов эмоционального интеллекта 
несклонных и склонных к различным видам виктимного поведения подростков 

Нами были установлены следующие достовер-
ные различия уровня сформированности компо-
нентов эмоционального интеллекта между следу-
ющими группами учащихся.

1. У учащихся, склонных к зависимому и беспо-
мощному поведению, «Внутриличностный эмоцио-
нальный интеллект» сформирован на более низком 
уровне – 3,5 стена, чем у несклонных к виктимному 
поведению учащихся – 6,2 стена (Uэмп = 17, p ≤ 0,01). 
Подростки, склонные к зависимому и беспомощному 
виктимному поведению, часто имеют ролевую по-
зицию жертвы: конформны, уступчивы, склонны 
оправдывать других, не оказывают противодействия 
агрессору. У них недостаточно сформированы уме-
ния понимать свои эмоции и регулировать свое 
эмоциональное состояние: осознавать и различать 
злость, обиду, стыд, вину, ситуации и условия их 

возникновения, выдерживать и адекватно выражать 
эти переживания в социальных отношениях, ста-
билизировать и улучшать свое настроение. 

2. У учащихся, склонных к самоповреждающе-
му и саморазрушающему поведению, «Понимание 
эмоций» сформировано на более низком уровне – 
3,4 стена, чем у несклонных к виктимному пове-
дению учащихся – 5,1 стена (Uэмп = 28, p ≤ 0,05). 
Подростки, склонные к самоповреждающему и са-
моразрушающему поведению, провоцируют других 
к поступкам, наносящим им ущерб, или сами совер-
шают рискованные действия, в результате которых 
оказываются пострадавшими. Для них характерна 
недостаточно сформированная способность к пони-
манию своих эмоций и эмоций окружающих людей. 
Подростки с этим видом виктимного поведения не 
всегда могут осознать переживаемые ими эмоции 
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(особенно страх, стыд, вину, отвращение), диффе-
ренцировать их и понять, чем они вызваны. В от-
ношении другого человека они не могут определить 
по экспрессивным проявлениям, какую эмоцию 
он испытывает, не понимают, какие эмоции могут 
испытывать другие в ответ на их действия.

Таким образом, уровень сформированности 
«Внутриличностного эмоционального интеллек-
та» и «Понимания эмоций» можно рассматривать 
как факторы склонности подростков к зависи-
мому и беспомощному виктимному поведению 
и к самоповреждающему виктимному поведению.

Полученные нами результаты и сделанные вы-
воды подтверждают исследования К.  С.  Дерксен 
и К. Ю. Зубовой. К. С. Дерксен пришла к выводу о 
том, что подростки, осознающие свои эмоции и об-
ладающие эмпатией, 1) не склонны к реализации 
виктимности, 2) им не свойственно самоповреж-
дающее поведение [10]. К.  Ю.  Зубова, определяя 
корреляции между компонентами эмоционального 
интеллекта и склонностью к виктимному поведе-
нию, установила: 1) при низком уровне сформи-
рованности способности подростков распознавать 
свои и чужие эмоции будет повышаться их пред-
расположенность к виктимному поведению и ве-
роятность его реализации; 2) при низком уровне 
способности управлять своими эмоциями будет 
повышаться склонность к  самоповреждающему 
поведению [11].

На основе полученных в исследовании резуль-
татов мы сделали выводы об особенностях разви-
тия эмоционального интеллекта склонных к вик-
тимному поведению подростков.

1. Подростки с реализованной склонностью 
к виктимному поведению имеют низкий уровень 
«Межличностного эмоционального интеллекта» 
(2,8 стена) и «Внутриличностного эмоционального 

интеллекта» (3,2 стена). Уровень сформированности 
этих компонентов эмоционального интеллекта у них 
достоверно ниже, чем у подростков, несклонных 
к виктимному поведению (р ≤ 0,05), и подростков 
с нереализованной склонностью к виктимному по-
ведению (р ≤ 0,01).

2. У подростков, склонных к зависимому и бес-
помощному поведению, показатель «Внутрилич-
ностного эмоционального интеллекта» находится 
на нижней границе средней нормы (3,5 стена). Уро-
вень его сформированности достоверно ниже, чем 
у несклонных к виктимному поведению учащихся 
(p ≤ 0,01).

3. У учащихся, склонных к самоповреждающему 
и саморазрушающему поведению, показатель «По-
нимания эмоций» также находится на нижней гра-
нице средней нормы (3,4 стена). Уровень его сфор-
мированности достоверно ниже, чем у несклонных 
к виктимному поведению учащихся (p ≤ 0,05).

Следовательно, недостаточная сформирован-
ность внутриличностного и межличностного 
эмоционального интеллекта будет проявляться 
в трудностях осознания и идентификации под-
ростками своих эмоций, понимания эмоций дру-
гих людей, чувствительности к их эмоционально-
му состоянию, регуляции своего эмоционального 
состояния. Эти особенности эмоционального 
интеллекта будут составлять склонность под-
ростков к виктимному поведению, а также могут 
являться фактором его реализации.

Таким образом, при проведении исследования 
нами была подтверждена гипотеза о том, что суще-
ствуют различия сформированности и проявлений 
эмоционального интеллекта склонных и несклонных 
к виктимному поведению подростков, а его цель – 
установить его особенности у подростков, склонных 
к виктимному поведению, была достигнута.
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Как отмечает О.  Г. Холодкова, современному 
поколению детей необходима помощь значимых 
взрослых для поиска, становления и утвержде-
ния ценностно-смысловой структуры личности. 
При отсутствии такой помощи и нравственных 
фильтров происходит интериоризация привле-
кательных, но не всегда полезных нравственных 
и гуманных ценностей [2].

Вопросы ценностей и ценностных ориентаций 
поднимались в научных трудах К. А. Абульхано-
вой-Славской, В.  Г.  Алексеевой, Б.  Г.  Ананьева, 
Ф. Е. Василюка, С. М. Вишняковой, Г. П. Выжле-
цова, Б. С. Гершунского, А. Н. Леонтьева, А. Мас-
лоу, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, Э. Фром-
ма, Х. Хекхаузена, Д. Б. Эльконина и др.

Проблемой смысла и смысловой сферы лично-
сти занимались такие отечественные и зарубеж-
ные ученые, как А. Адлер, Б. С. Братусь, В. В. Зна-
ков, В. Ю. Котляков, А. Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, 
Д. В. Каширский, Л. Т. Потанина, Н. Ю. Самыкина, 
А. В. Серый, В. Франкл, В. Э. Чудновский и др.

Исследование юношеского возраста основы-
валось на работах Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, 
М. В. Ермолаевой, Л. Ц. Кагермазовой, И. С. Кона, 
И. Ю. Кулагиной, В. С. Мухиной, Е. Е. Сапоговой, 
В. И. Слободчикова, И. В. Шаповаленко и пр.

Для российского общества проблемы смысла 
жизни и ценностей являются традиционными. 
Они поднимаются авторами и в искусстве, и в ли-
тературе, и в науке, в том числе категория смысла 
и ценностей характерна для психологической на-
уки. В последние десятилетия проблема ценно-
стей и смыслов находит все большее отражение 
в зарубежных и отечественных психологических 
исследованиях. Однако становление ценностно-
смысловой сферы личности остается еще недо-
статочно изученной категорией. Становление 
и развитие ценностно-смысловой сферы зависит 
от того, что транслируется обществом, какие иде-
алы, ценности и смыслы общество предоставляет 
личности в  процессе ее социализации. В совре-
менном обществе отмечается некоторая «размы-
тость» структуры смыслов и ценностей, поддер-
живаемых обществом, происходит трансформа-
ция многих ценностей и появляются противоре-
чия внутри идеалов и ценностей, которые предъ-
являет общество как значимые. Кроме внешнего 
влияния процесс становления ценностно-смыс-
ловой сферы предполагает самостоятельное соз-
дание личностью системы смыслов и ценностных 
ориентаций, которые интериоризируются и отби-
раются ею на основании различных воздействий 
на личность [1]. 
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Мировоззрение формируется и становится бо-
лее устойчивым в юношеском возрасте. Юноши, 
проходя через кризис смысла жизни, формиру-
ют собственную систему жизненных ценностей 
и смыслов, которые находятся только в процессе 
интериоризации и еще недостаточно устойчивы, 
а уже сформированные ценности подвергаются 
переоценке. Кроме того, формируемая система 
ценностей и смыслов может не совпадать с обще-
ственной или родительской. Все это может при-
водить к внутреннему конфликту ценностей.  

А. Адлер считал, что условием формирования 
смысла является общество, жизненные обстоятель-
ства анализируются личностью и служат основой 
для формирования установки и прочих образо-
ваний личности. По мнению А. Адлера, проблема 
смысла жизни основана на трех фундаментальных 
жизненных проблемах: 1) проблеме межличност-
ных отношений (т. к. человек живет в обществе); 
2) проблеме профессионального самоопределения 
(т. к. человек живет на Земле); 3) проблеме любви 
и брака (т. к. существуют два пола). Именно пере-
численные проблемы помогают человеку понять 
собственный смысл жизни [3]. Вслед за А. Адлером 
К. Г. Юнг отмечал, что стремление к культурным и 
духовным целям является условием здоровья души 
и их постановка определяет жизненный смысл че-
ловека. Ученые считали, что смысл определяет на-
правленность всей жизни и деятельности личности 
и является интегральным понятием [4]. 

В. Франкл создал логотерапию, в которой про-
блема смысла стала широко изучаться. В. Франкл 
доказал, что смысловые образования и аксиологи-
ческие образования являются равнозначными фе-
номенами, которые нужно рассматривать в един-
стве. Кроме того, благодаря работам исследователя 
были обнаружены связи между психическим здо-
ровьем и смыслом жизни человека. Как отмечал 
В. Франкл, смысл жизни одновременно является и 
субъективным (поскольку индивидуален для каж-
дой личности), и интерсубъективным (поскольку 
всегда предполагает присутствие значимого Друго-
го) [5]. Д. А. Леонтьев считает, что смысловая сфера 
обеспечивает смысловую регуляцию жизни и дея-
тельности человека и представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных смысловых образований, 
которая определенным образом организована. По 
мнению ученого, реализация смысла исключи-
тельно субъективна, но сами смыслы существуют 
в объективной действительности, таким образом, 
человек ищет и находит собственный жизненный 
смысл, но не создает его и не изобретает [6].

Как отмечает Е. Н. Матвейчук, категория «цен-
ности» в рамках философских наук указывает на 
определение окружающей действительности через 
социальное и человеческое (культурное) значение. 
Любой предмет действительности или обществен-
ные отношения люди оценивают с помощью кате-
горий добра и зла, справедливости или несправед-
ливости, истины или лжи и пр., т. е. они предстают 
как объекты ценностного отношения. В психоло-
гических же науках, по мнению автора, ценность 
представляет собой значимость для личности того 
или иного объекта или явления, т. е. значение ка-
тегории более индивидуализировано [7].

По мнению А. Н. Леонтьева, выделяются при-
знаки, определяющие человеческие ценности: 
1) универсальность ценности, но при этом разная 
степень выраженности каждой ценности у  раз-
ных людей; 2) количество человеческих ценно-
стей сравнительно не велико; 3) сформирован-
ные системы ценностей; 4) влияние на все сторо-
ны жизни личности и общества; 5) проявление 
в  культурной, социальной и личностной жизни 
общечеловеческих ценностей [8].

Как считает В.  Г. Алексеев, ценностные ори-
ентации – это отражаемые в сознании личности 
ценности, на основании которых человек вы-
страивает мировоззренческие ориентиры и жиз-
ненные цели [9]. Б. С. Гершунский отмечает, что 
ценностные ориентации – это ценности, которые 
отражены в сознании человека. Они выступают 
основой сознательного реагирования и моти-
вации поведения в той или иной ситуации [10]. 
Личность становится зрелой, когда у нее устой-
чивые ценностные ориентации, которые опре-
деляют ее дальнейшее развитие [10]. По мнению 
Е.  В.  Бондаревской, ценностные ориентации яв-
ляются передаваемыми из поколения в поколение 
смысловыми образованиями человека [11].

В рамках нашей работы мы предположили, что 
существуют связи между ценностными ориента-
циями личности и ее жизненным смыслом. Для 
проверки гипотезы было проведено исследова-
ние 501 учащегося средних общеобразовательных 
школ в возрасте от 16 до 18 лет. Для диагности-
ки ценностных ориентаций и жизненного смыс-
ла школьников были использованы следующие 
методики: 1) «Уровень соотношения ценности 
и доступности в различных жизненных сферах 
(УСЦД)» (Е.  Б.  Фанталова) [12]; 2) Диагностика 
ценностных ориентаций подростков (В.  Ф.  Со-
пов, Л. В. Карпушина) [13]; 3) «Система жизнен-
ных смыслов» (В. Ю. Котляков) [14]. 
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Анализ данных, полученных по методике 
Е. Б. Фанталовой, показал, что старшеклассники 
выше всего оценивают ценность здоровья (сред-
нее значение – 7,387), при этом доступность дан-
ной ценности находится на достаточно низком 
уровне (4,297). Второе место занимает ценность 
счастливой семейной жизни (7,216), однако дости-
жимость данной ценности, по мнению учащих-
ся, тяжела (3,661). На третьем месте по уровню 
среднего значения расположена ценность любви 
(7,012), где также наблюдается внутренний цен-
ностный конфликт, поскольку доступность дан-
ной ценности невелика – 4,318. Наименее значи-
мой ценностью для опрошенных является красота 
природы и искусства (среднее значение – 2,056), 
следом за ней располагаются активная, деятель-
ная жизнь и творчество (3,420 и 3,481 соответ-
ственно). Кроме того, стоит отметить, что у 37,9 % 
опрошенных отсутствует внутриличностный 
конфликт ценностей, у них нет больших расхож-
дений между ценностью и доступностью каждого 
параметра. Однако у 29,7 % наблюдается неболь-
шой внутриличностный ценностный конфликт, 
а у 32,3 % – сильный конфликт. Данные результа-
ты могут быть связаны с описанным нами выше 

моментом переоценки прежней системы ценно-
стей и кризисом юности, который будет влиять в 
том числе и на ценностный конфликт личности и 
дезинтеграцию в мотивационно-личностной сфере.

Анализ данных, полученных с помощью диа-
гностики ценностных ориентаций подростков 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина), показал (рис. 1), 
что по всем шкалам методики преобладает средний 
уровень выраженности ценностных ориентаций у 
старшеклассников. Однако стоит отметить, что для 
36,9 % респондентов познание является незначи-
тельной ценностью. Больше трети опрошенных 
стремятся избегать ситуаций, требующих от них 
приложения каких-либо усилий при решении по-
знавательных задач или при освоении новых ви-
дов учебной деятельности. Кроме того, для 31,3 % 
старшеклассников отсутствует восприятие другого 
человека как ценности и индивидуальности, они 
не стремятся уважительно относиться к окружаю-
щим, доброжелательно и конструктивно общаться 
с ними. При этом для 34,4 % опрошенных значимой 
ценностью является ответственность. У таких уча-
щихся преобладает интернальный (внутренний) 
контроль, достаточно сильно развита рефлексив-
ная позиция и стремление к самоанализу. 

Рис. 1. Обобщенные результаты по методике «Диагностика ценностных ориентаций подростков» 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина)

Анализ данных, полученных с помощью диа-
гностики жизненных смыслов В.  Ю.  Котлякова 
(рис. 2), показал, что по всем шкалам преоблада-

ет средний уровень выраженности жизненных 
смыслов, при этом альтруистические жизненные 
смыслы для 44,9 % респондентов являются игно-

Гребенникова Н. В. Связь смысла жизни с ценностными ориентациями в юношеском возрасте
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Примечательно, что в системе жизненных смыс-
лов у старшеклассников чаще доминируют такие 
жизненные смыслы, как экзистенциальный, ста-
тусный, семейный и самореализация. Для лиц 
юношеского возраста важен поиск смысла жизни, 
достижение наиболее высокого статуса в жизни, 
а также наиболее полная реализация своих возмож-
ностей. При этом альтруистический и когнитивный 
жизненные смыслы чаще относятся к игнорируемым 
среди опрошенных.

После качественной обработки данных мы про-
вели количественную обработку с использованием 

критерия ранговой корреляции Спирмена (т. к. рас-
пределение признака отличается от нормального) 
с целью выявления достоверных корреляционных 
связей между ценностными ориентациями и жиз-
ненными смыслами. Стоит отметить, что методики 
имеют разную оценку: в методиках «Уровень со-
отношения ценности и доступности в различных 
жизненных сферах (УСЦД)» (Е.  Б.  Фанталова) 
и «Диагностика ценностных ориентаций подрост-
ков» (В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина) больший балл 
предполагает большую значимость той или иной 
ценностной ориентации для респондента, в то же 

рируемыми. Это говорит о том, что опрошенные 
не склонны к реализации жизненного смысла че-
рез безвозмездную помощь другим людям. Также 
33,9  % респондентов отмечают доминирование 
экзистенциального смысла жизни, который отра-
жает жизнь как постоянный поиск смысла, что-
бы жить, при этом только для 5,2 % опрошенных 
экзистенциальный жизненный смысл является 
игнорируемым. Для 23,8  % юношей и девушек, 
принявших участие в исследовании, значимым 
является гедонистический смысл жизни. По их 
мнению, смысл жизни состоит в постоянном по-
иске удовольствия. И только 8,8  % относят дан-
ный жизненный смысл к игнорируемым. Для 
29,1  % респондентов важна самореализация в 
жизни. И только для 6,6 % самореализация совер-
шенно не важна. Примечательно, что достижение 

высокого социального статуса в жизни домини-
рует у 22,6 % опрошенных и игнорируется 21,6 % 
респондентов. Схожая ситуация наблюдается по 
шкале коммуникативных жизненных смыслов, 
где для 14,4 % юношей и девушек, принявших уча-
стие в исследовании, общение является домини-
рующим смыслом жизни, но также для 13,4 % оно 
является игнорируемым в системе жизненных 
смыслов. Семейный жизненный смысл для 23,4 % 
респондентов доминирует над всеми остальными, 
однако для 21  % опрошенных семья и семейные 
ценности не являются смыслом жизни. У 41,9 % 
испытуемых когнитивный жизненный смысл 
считается игнорируемым, им не важно получе-
ние новых знаний и интеллектуальное развитие. 
Только 2 % респондентов отмечают, что для них 
когнитивный смысл жизни является значимым.

Рис. 2. Обобщенные результаты по методике «Система жизненных смыслов» В. Ю. Котлякова
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время в методике диагностики системы жизненных 
смыслов В. Ю. Котлякова предполагается обратное 
(чем выше балл, тем ниже значимость). Следова-
тельно, полученные отрицательные корреляционные 
связи будут означать положительную связь между 
методиками. 

Было выявлено наличие достоверных корреля-
ционных связей между показателями жизненного 
смысла и ценностными ориентациями старшекласс-
ников. С достоверностью 99,9 % можно утверждать, 
что существует положительная связь между аль-
труистическим жизненным смыслом и ценностью 
материально обеспеченной жизни (r = 0,277). В то 
же время альтруистический жизненный смысл 
отрицательно коррелирует с ценностью красоты 
природы и искусства (r  =  -0,221, при p  ≤  0,001) 
и ценностью творчества (r = -0,142, при p ≤ 0,01), 
а также познанием как ценностью (r = -0,150, при 
p ≤ 0,001), ценностью другого человека (r = -0,312, 
при p ≤ 0,001), ценностью общественно полезной 
деятельности (r = -0,262, при p ≤ 0,001) и ценностью 
ответственности (r = -0,181, при p ≤ 0,001). Можно 
отметить, что старшеклассники, для которых значи-
ма безвозмездная помощь другим людям, склонны 
задумываться о других, нести обществу пользу, они 
видят и ценят красоту вокруг себя, любят заниматься 
творчеством, при этом для них не значимым явля-
ется финансовая обеспеченность жизни. 

Достоверная положительная корреляционная 
связь выявлена между экзистенциальным жиз-
ненным смыслом и ценностью интересной рабо-
ты (r = 0,161, при p ≤ 0,001), а также ценностью 
самого себя (r = 0,125, при p ≤ 0,01) и ценностью 
общественно полезной деятельности (r  =  0,127, 
при p ≤ 0,01). Однако корреляция экзистенциаль-
ного жизненного смысла с ценностью здоровья 
(r  =  -0,131, при p  ≤  0,01), любви (r  =  -0,132, при 
p ≤ 0,01), свободы (r = -0,157, при p ≤ 0,001) отри-
цательна. Можно предположить, что респонденты, 
стремящиеся жить жизнь в постоянном поиске ее 
смысла, в ответе на экзистенциальные вопросы, для 
которых смысл жизни в том, чтобы жить, ценят 
искреннюю любовь, здоровье и свободу, при этом 
для них в меньшей степени значима интересная 
работа, польза для общества, а также собственная 
личность; они не склонны задумываться о самом 
себе, мало рефлексируют.

Гедонистический жизненный смысл отрицатель-
но коррелирует с ценностью активной, деятельной 
жизни у старшеклассников (r = -0,149, при p ≤ 0,001) 
и с ценностью материально обеспеченной жизни 
(r = -0,131, при p ≤ 0,01). При этом выявлена по-

ложительная корреляционная связь с ценностью 
здоровья (r = 0,121, при p ≤ 0,01), ценностью по-
знания нового (r = 0,128, при p ≤ 0,01) и ценностью 
счастливой семейной жизни (r = 0,166, при p ≤ 0,001), 
а также с познанием как ценностью (r = 0,236, при 
p ≤ 0,001) и общественно полезной деятельностью 
(r = 0,216, при p ≤ 0,01). С учетом различия в оценке 
данных в методиках можно предположить, что для 
респондентов, отмечающих смысл жизни в поиске 
удовольствия, значима активная, деятельная жизнь 
и хорошая финансовая обеспеченность в жизни, 
однако для них менее значимо получение новых 
знаний, расширение кругозора, проблемы собствен-
ного здоровья; они в меньшей степени видят цен-
ность жизни в семейном счастье или общественно 
полезной деятельности. 

Кроме того, с достоверностью 99,9 % можно ут-
верждать, что существует связь самореализации и 
ценности любви (r = 0,189), ценности уверенности 
в себе (r = -0,192), ценности познания (r = -0,283), 
ценности счастливой семейной жизни (r = 0,227) 
и ценности самого себя (r = -0,179), а также с досто-
верностью 99 % связь самореализации с наличием 
хороших и верных друзей (r = 0,141) и ценностью 
ответственности (r = -0,121). Таким образом, мы 
видим, что старшеклассники, определяющие свой 
смысл жизни как самореализацию, меньше ценят 
любовь, счастливую семейную жизнь и наличие хо-
роших и верных друзей, при этом им важна уверен-
ность в себе, познание нового, у таких учащихся 
преобладает интернальный (внутренний) контроль, 
достаточно сильно развита рефлексивная позиция и 
стремление к самоанализу, они ценят собственное Я.

Положительная корреляционная связь выявлена 
между статусным жизненным смыслом и ценно-
стью красоты природы и искусства (r = 0,150, при 
p ≤ 0,001), любви (r = 0,220, при p ≤ 0,001), счаст-
ливой семейной жизни (r = 0,150, при p ≤ 0,001) и 
Другим как ценностью (r = 0,187, при p ≤ 0,001). 
Кроме того, выявлена отрицательная корреляци-
онная связь между статусным жизненным смыслом 
и ценностью интересной работы (r = -0,235, при 
p ≤ 0,001) и ценностью материально обеспеченной 
жизни (r = -0,419, при p ≤ 0,001). Можно предпо-
ложить, что респондентам, стремящимся достичь 
высокого статуса в жизни, в меньшей степени зна-
чима красота вокруг, они меньше ценят любовь и 
счастливую семейную жизнь, а также они не стре-
мятся уважительно относиться к окружающим, до-
брожелательно и конструктивно общаться с ними, 
при этом они ценят материальную обеспеченность 
и наличие интересной работы в своей жизни. 

Гребенникова Н. В. Связь смысла жизни с ценностными ориентациями в юношеском возрасте
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Было выявлено, что коммуникативный жиз-
ненный смысл положительно коррелирует с таки-
ми ценностями, как уверенность в себе (r = 0,150, 
при p  ≤  0,001), познание нового (r  =  0,234, при 
p ≤ 0,001) и свобода (r = 0,153, при p ≤ 0,001), а так-
же отрицательно коррелирует с ценностью люб-
ви (r = -0,335, при p ≤ 0,001), наличия хороших и 
верных друзей (r = -0,198, при p ≤ 0,001), счастли-
вой семейной жизни (r = -0,260, при p ≤ 0,001) и 
индексом расхождения как показателем внутрен-
него ценностного конфликта личности (r = -0,116, 
при p ≤ 0,01). Можно отметить, что чем сильнее 
доминирует у респондентов общение с окружаю-
щими как смысл их жизни, тем больше для них 
значима семья, любовь и верные друзья как воз-
можные собеседники, но в то же время для них 
менее значима уверенность в себе, свобода и уз-
навание нового вокруг, а также выше показатель, 
который свидетельствует о неустойчивости их 
системы ценностей и дезинтеграции мотиваци-
онно-личностной сферы.

Обнаружена достоверная связь семейного 
жизненного смысла с такими ценностями, как 
здоровье (r = -0,195, при p ≤ 0,001), красота при-
роды и искусства (r = 0,245, при p ≤ 0,001), любовь 
(r = -0,127 при p ≤ 0,01), материально обеспечен-
ная жизнь (r  =  0,125, при p  ≤  0,01), уверенность 
в себе (r = 0,131, при p ≤ 0,01), познание нового 
(r = 0,178, при p ≤ 0,001), свобода (r = 0,152, при 
p ≤ 0,01), счастливая семейная жизнь (r = -0,472, 
при p ≤ 0,001), творчество (r = 0,198, при p ≤ 0,001), 
общественно полезная деятельность (r  =  -0,137, 
при p ≤ 0,01), а также с доступностью таких ценно-
стей, как красота природы и искусства (r = 0,116, 
при p  ≤  0,01) и счастливая семейная жизнь 
(r = -0,198, при p ≤ 0,001). Таким образом, старше-
классники, у которых больше выражен семейный 
жизненный смысл, больше ценят здоровье, лю-
бовь, счастливую семейную жизнь, общественно 
полезную деятельность, при этом для них менее 
ценна уверенность в себе, красота природы и ис-
кусства, познание нового, свобода, творчество и 
материально обеспеченная жизнь. Кроме того, 
они считают более легкодостижимой счастливую 
семейную жизнь, но труднодоступной красоту 
природы и искусства. 

Достоверная положительная связь была выявлена 
между когнитивным жизненным смыслом и цен-
ностью любви (r = 0,116, при p ≤ 0,01), счастливой 
семейной жизни (r = 0,177, при p ≤ 0,001) и ценно-
стью самого себя (r = 0,128, при p ≤ 0,01). Однако 
отрицательная корреляционная связь обнаружена с 
ценностью красоты природы и искусства (r = -0,140, 
при p ≤ 0,01) и познания нового (r =  -0,223, при 
p ≤ 0,001), а также с доступностью красоты природы 
и искусства (r = -0,116, при p ≤ 0,01). Получается, что 
чем сильнее у респондентов доминирует стремление 
к познанию, тем более значима для них красота 
природы и искусства и значимо познание ново-
го, тем менее для них значима любовь, счастливая 
семейная жизнь и собственная личность. 

Стоит отметить, что по остальным шкалам раз-
личий выявлено не было. Примечательно, что по 
доступности тех или иных ценностей было обнару-
жено гораздо меньшее количество значимых связей, 
чем по значимости этих ценностей.

Можно отметить, что старшеклассники считают 
значимыми такие ценности, как счастливая семей-
ная жизнь, здоровье и материально обеспеченная 
жизнь. При этом данные ценности, по мнению 
опрошенных, являются труднодостижимыми. У 
большинства респондентов выявлен внутрилич-
ностный ценностный конфликт, который свиде-
тельствует о неустойчивости их системы ценностей 
и дезинтеграции мотивационно-личностной сферы, 
на которую мы можем воздействовать в ходе целе-
направленной психологической работы с целью ста-
новления ценностных ориентаций и смысла жизни. 
Кроме того, было выявлено, что у старшеклассников 
снижена ценность другого человека, они редко заду-
мываются о том, что могут кого-то обидеть, а также 
снижена ценность познания, учащиеся не стремятся 
к получению новых знаний, расширению кругозора. 
У респондентов преобладает экзистенциальный, се-
мейный и статусный жизненный смысл, они часто 
выбирают смыслом жизни самореализацию, при 
этом к игнорируемым относятся альтруистический 
и когнитивный жизненные смыслы. С помощью 
корреляционного анализа было выявлено большое 
количество отрицательных и положительных связей 
между типами жизненных смыслов и ценностями 
личности.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A PREDICTOR OF PSYCHOLOGICAL 
AND SOCIAL WELL-BEING OF STUDENTS

Abstract. The article studies how emotional intelligence influences the psychological and social well-being of students. 
The components of emotional intelligence have been found to be positively associated with the psychological and social 
well-being of students. It has been revealed that such components of emotional intelligence as understanding emotions, 
managing one’s own and others’ emotions have the greatest impact on psychological and social well-being.
Keywords: emotional intelligence; psychological well-being; social well-being; social frustration; social exclusion.

чения в его объяснение личностных и социальных 
навыков, способствующих управлению своим и 
чужим эмоциональным состоянием. Исходя из 
этого, он понимает эмоциональный интеллект как 
«способность человека истолковывать собствен-
ные эмоции и эмоции окружающих с тем, чтобы 
использовать полученную информацию для реа-
лизации собственных целей» [2, с. 327].

Структура эмоционального интеллекта Д.  Го-
улмана иерархична и включает пять составляю-
щих: идентификация эмоциональных состояний, 
управление и вхождение в эмоциональные состо-
яния, распознавание эмоциональных состояний 
других, установление межличностных отношений 
с другими. В дальнейшем Д. Гоулман доработал 
структуру эмоционального интеллекта и  теперь 
она включает в себя четыре компонента: само-
сознание; самоконтроль; социальное понимание; 
управление взаимоотношениями [2]. 

В отечественной психологии идея связи аф-
фекта и интеллекта разрабатывалась Л. С. Выгот-
ским, С. Л. Рубинштейном, А. Н. Леонтьевым и др., 
но именно проблема эмоционального интеллекта 
подробно рассматривалась в трудах Д. В. Люсина. 

Интерес к вопросу эмоционального интеллекта 
в современном обществе довольно высок. Совре-
менные исследования эмоционального интеллекта 
основываются на ключевых идеях разработчиков 
этого конструкта (П. Саловей и Д. Мэйерс, Д. Го-
улман, Д. В. Люсин и др.). П. Саловей и Д. Мэйерс 
определяли эмоциональный интеллект как способ-
ность воспринимать и выражать эмоции, ассимили-
ровать эмоции и мысли, понимать и объяснять эмо-
ции, а также регулировать эмоции (свои и чужие). 
С точки зрения авторов, эмоциональный интеллект 
имеет четырехкомпонентную структуру, которая 
осваивается человеком онтогенетически последо-
вательно: идентификация эмоций (обнаружение и 
распознание эмоций); использование эмоций для 
повышения эффективности мышления и деятель-
ности (способность использовать эмоции для на-
правления внимания на важные события, решения 
задач); понимание эмоций (способность понимать 
комплексы эмоций, связи между ними); управление 
эмоциями (способность к контролю за эмоциями, 
осознанию своих эмоций) [1]. 

Д. Гоулман расширяет идеи П. Саловей и Д. Мэй-
ерса об эмоциональном интеллекте за счет вклю-
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В своей работе автор рассматривал эмоциональ-
ный интеллект как способность к пониманию сво-
их и чужих эмоций и управлению ими [3]. В свою 
очередь, способность к пониманию эмоций озна-
чает, что человек может распознать эмоцию, то 
есть установить сам факт наличия эмоциональ-
ного переживания у себя или у другого человека; 
идентифицировать эмоцию – установить, какую 
именно эмоцию испытывает он сам или другой 
человек, и найти для нее словесное выражение; 
понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, 
и следствия, к которым она приведет. Способность 
к управлению эмоциями означает, что человек мо-
жет контролировать интенсивность эмоций, пре-
жде всего, приглушать чрезмерно сильные эмо-
ции; может контролировать внешнее выражение 
эмоций; может при необходимости произвольно 
вызвать ту или иную эмоцию [3].

Д. В. Люсин вводит два новых понятия: внутри-
личностный и межличностный эмоциональный 
интеллект. Данные представления в какой-то сте-
пени пересекаются с теорией Д. Гоулмана о лич-
ностных навыках (способностях, определяющих, 
как управлять собой) и социальных навыках (спо-
собностях, определяющих, как управлять отноше-
ниями с людьми) [2]. Но теория эмоционального 
интеллекта Д. В. Люсина отлична от других теорий 
тем, что автор не опирается на личностные харак-
теристики в рассмотрении внутриличностного 
и межличностного эмоционального интеллекта.

Анализ современных исследований свидетель-
ствует о значительном интересе к этому феномену 
со стороны отечественных психологов. Исследо-
вания показали связь эмоционального интел-
лекта со способами совладающего поведения [4], 
с субъективным благополучием и счастьем [5, 6], 
с толерантностью [7], с эмоциональным выго-
ранием и психологическим здоровьем [8]. Было 
установлено, что отсутствие (или недостаточная 
развитость) способности распознавать свои эмо-
ции и эмоции других людей, а также затруднения в 
их регуляции приводят к выбору неэффективных 
стратегий совладения с трудными жизненными 
ситуациями, эмоциональному выгоранию и нару-
шению психологического здоровья, к трудностям 
как в учебной, так и в профессиональной деятель-
ности, а следовательно, к  снижению ощущения 
благополучия в жизни. 

Несмотря на многочисленные исследования 
связи эмоционального интеллекта с разными пси-
хологическими конструктами, открытым остает-
ся вопрос о влиянии эмоционального интеллекта 
на психологическое и социальное благополучие, 
что и определило цель нашей работы. 

Психологическое благополучие рассматривает-
ся нами как позитивное функционирование лич-
ности, позволяющее выстраивать доверительные 
отношения с окружающими, проявлять независи-
мость и самопринятие, испытывать потребность 
в достижении целей и личностном росте [9]. 

Социальное благополучие более сложный кон-
структ, так как рассматривается разными научны-
ми областями, такими как философия, социоло-
гия, экономика, педагогика и др. Психологический 
аспект социального благополучия заключен в 
понимании данного конструкта через удовлет-
воренность своим социальным положением, от-
ношением с людьми и обществом, успешность 
в социальной среде [10, 11]. В контексте данного 
исследования социальное благополучие, а точнее 
неблагополучие, рассматривается через такие фе-
номены, как социальная эксклюзия (переживание 
личностью социальной изоляции) [12] и социаль-
ная фрустрация (невозможность реализации ак-
туальных социальных потребностей) [13].

Мы предположили, что чем выше уровень 
эмоционального интеллекта, тем выше уровень 
психологического благополучия у студентов; чем 
выше уровень эмоционального интеллекта, тем 
выше уровень социального благополучия у сту-
дентов; показатели эмоционального интеллекта 
выступают предикторами психологического и со-
циального благополучия у студентов.

В нашем исследовании приняли участие 128 ре-
спондентов. Это студенты Алтайского государствен-
ного педагогического университета, института 
психологии и педагогики и института физической 
культуры и спорта. Из них 81 девушка и 47 юношей 
возрастом от 18 до 23 лет. М (среднее значение) = 
19,5; SD (стандартное отклонение) = 1,49. 

Для изучения эмоционального интеллекта ис-
пользовался опросник эмоционального интеллекта 
«ЭмИн» (Д. В. Люсин), который позволяет изучить 
способность к пониманию и управлению как своих 
эмоций, так и чужих [3]. Психологическое благо-
получие диагностировалось с помощью опросника 
«Шкала психологического благополучия» К. Рифф 
(адаптация Т.  Д.  Шевеленковой, П.  П.  Фесенко) 
[9], в которой измеряется выраженность состав-
ляющих психологического благополучия: наличие 
цели в жизни, положительные отношения с дру-
гими, личностный рост, управление окружением, 
самопринятие и автономия. Изучение социальной 
фрустрированности, как показателя социально-
го неблагополучия, осуществлялось с помощью 
опросника «Уровень социальной фрустрирован-
ности» (Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев, М. А. Бере-
бин) [13]. В опроснике диагностируется удовлетво-
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ренность в сферах взаимоотношений с родными и 
близкими, социальным окружением (друзья, кол-
леги и т. д.), удовлетворенность социальным стату-
сом, социально-экономическим положением, здо-
ровьем и  работоспособностью. Целью опросника 
социальной эксклюзии М. П. Шульмина является 
выявление четырех ее компонентов: личностная 
уязвимость, конформизм, агрессия, направленная 
вовне, агрессия, направленная на себя [12].

В целом анализ данных, полученных по этим 
методикам, позволяет охарактеризовать студен-
тов как способных распознавать, управлять эмо-
циональными переживаниями, но наблюдаются 
трудности с идентификаций эмоций, с понимани-
ем причин их возникновения.

Студенты могут выстраивать доверительные 
отношения с окружающими, проявлять самосто-
ятельность, стремиться к самореализации и само-
познанию, ставить жизненные цели, позитивно 
относиться к своему прошлому опыту. При этом 
установлено, что некоторые студенты отмечают 
отсутствие собственного развития, трудности 
в  реализации своих способностей, неудовлетво-
ренность от собственной жизни, сложности в по-
строении новых отношений. 

Респонденты чувствительно воспринимают 
отвергнутость, изоляцию, чувствуют неудовлет-
воренность собственной жизнью. Наиболее вы-
раженным среди факторов социальной эксклю-

зии явился фактор конформизма. Для студентов 
свойственно приспособление, пассивное согласие 
с существующим порядком, мнениями, взгляда-
ми, которые преобладают в конкретной социаль-
ной группе. Именно фактор конформизма наи-
более выражен среди данной выборки, то есть 
при проживании опыта социальной эксклюзии 
студенты выстраивают свое поведение в направ-
лении приспособления, пассивного согласия с су-
ществующим порядком, с мнениями и взглядами, 
существующими в конкретной социальной груп-
пе, в которую личность желает быть принятой. 

В ходе анализа полученных данных мы выяс-
нили, что для большинства респондентов харак-
терно ощущение уверенности и благополучия 
в социуме. Они умеют адаптироваться в обще-
ственной среде, проявляют гибкость в зависи-
мости от социальных изменений. Большинство 
студентов удовлетворены своими отношениями 
с близкими людьми, социально-экономическим 
положением, положением в обществе, работоспо-
собностью и здоровьем. Однако мы отмечаем, что 
некоторые респонденты испытывают сложности 
в системе социальных коммуникаций. 

Для проверки допущения гипотезы о связи 
эмоционального интеллекта и психологического 
благополучия нами был проведен корреляцион-
ный анализ с помощью коэффициента ранговой 
корреляции Ч.  Спирмена (табл. 1). 

Таблица 1
Корреляционные связи между показателями эмоционального интеллекта 

и психологического благополучия у студентов

П
си

хо
ло

ги
че

ск
ое

бл
аг

оп
ол

уч
ие

Эмоциональный интеллект
Шкалы МЭИ ВЭИ ПЭ УЭ МП МУ ВП ВУ ВЭ ОЭИ

ПОД ,331 ** ,147 ,229 ** ,243 ** ,180* ,417* ,217* ,172 ,03 ,258**
АВТ ,345** ,363** ,386** ,370** ,297** ,302** ,358** ,372** ,190 ,416**
УО ,498** ,420** ,482** ,446** ,395** ,472** ,475** ,452** ,109 ,513**
ЛР ,369** ,348** ,390** ,357** ,301** ,361** ,378** ,405** ,070 ,405**

ЦЖ ,397** ,369** ,489** ,302** ,387** ,310** ,489** ,359** ,037 ,425**
САМОП ,373** ,281** ,329** ,312** ,302** ,340** ,302** ,350** ,088 ,362**

БА -,420** -,351** -,411** -,388** -,308** -,427** -,424** -,390** -,092 -,440**
ОЖ ,364** ,333** ,419** ,289** ,341** ,311** ,415** ,359** ,016 ,384**
ЧС ,404** ,231** ,328** ,293** ,311** ,402** ,285** ,326** ,017 ,340**
ПС ,618** ,551** ,633** ,578** ,523** ,559** ,582** ,568** ,194* ,662**

Примечание: * – уровень значимости p ≤ 0,05; ** – уровень значимости p ≤ 0,01; *** – уровень значимости p ≤ 0,001

ПОД – Положительные отношения с другими
АВТ – Автономия
УО – Управление окружением
ЛР – Личностный рост
ЦЖ – Цель в жизни
САМОП – Самопринятие
БА – Баланс аффекта
ОЖ – Осмысленность жизни
ЧС – Человек как открытая система
ПС – Психологическое благополучие

МЭИ – межличностный эмоциональный интеллект
ВЭИ – внутриличностный эмоциональный интеллект
ПЭ – понимание эмоций
УЭ – управление эмоциями
МП – понимание чужих эмоций
МУ – управление чужими эмоциями
ВП – понимание своих эмоций
ВУ – управление своими эмоциями
ВЭ – контроль экспрессии
ОЭИ – общий показатель эмоционального интеллекта
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ВЭ – контроль экспрессии
ОЭИ – общий показатель эмоционального интеллекта
УДБСО – Удовлетворенность ближайшим социальным окружением
УДССС – Удовлетворенность своим социальным статусом 
УДСЭП – Удовлетворенность социально- экономическим положени-
ем
УДЗР – Удовлетворенность своим здоровьем и работоспособностью
ОУСФ – Общий уровень социальной фрустированности

Таблица 2 
Корреляционные связи между показателями эмоционального интеллекта  и социального благополучия

Э
мо

ци
он

ал
ь-

ны
й

ин
те

лл
ек

т Социальная эксклюзия Социальная фрустрация

Фактор
личностной 
уязвимости

Фактор агрессии 
личности,

направленный вовне
УДБСО УДССС УДСЭП УДЗР ОУСФ

МЭИ -,291** -,197* -,055 -,233** -,194* -,290** -,241**
ВЭИ -,280** -,174* -,179* -,134 -,150 -,306** -,217*

ПЭ -,245** -,209* -,088 -,156 -,138 -,315** -,213*
УЭ -,326** -,165 -,157 -,182* -,165 -,291** -,222*

МП -,196* -,175* ,028 -,127 -,118 -,253** -,161

МУ -,282** -,153 -,140 -,253** -,237** -,298** -,265**
ВП -,261** -,193* -,187* -,141 -,150 -,315** -,218*

ВУ -,258** -,201* -,166 -,125 -,180* -,299** -,215*
ВЭ -,197* -,053 -,028 -,030 -,008 -,121 -,038

ОИЭ -,311** -,195* -,119 -,190* -,184* -,337** -,245**

В ходе корреляционного анализа мы выявили, 
что между показателями эмоционального интел-
лекта и психологического благополучия существу-
ет прямая положительная связь. Чем более развит 
у студентов внутриличностный и межличностный 
эмоциональный интеллект, тем в большей степе-
ни они проявляют самостоятельность и автоном-
ность в обществе, имеют четкие цели в жизни и 
намерение их реализовать, стремятся к самораз-

витию и самореализации, у них четко просле-
живается временная перспектива и позитивное 
самоотношение, респонденты умеет выстраивать 
доверительные отношения с окружающими. 

Для проверки допущения гипотезы о том, что 
развитый эмоциональный интеллект связан с со-
циальным благополучием, нами был проведен 
корреляционный анализ с помощью коэффици-
ента ранговой корреляции Ч. Спирмена (табл. 2). 

Примечание: * – уровень значимости p ≤ 0,05; ** – уровень значимости p ≤ 0,01; *** – уровень значимости p ≤ 0,001

В ходе корреляционного анализа нами была вы-
явлена обратная отрицательная связь между по-
казателями эмоционального интеллекта и показа-
телями социального неблагополучия. Опираясь на 
данные, представленные в таблице 2, мы отмечаем, 
что чем ниже развито умение понимать и управ-
лять своими эмоциями и эмоциями окружающих, 
тем больше человек подвержен социальной фру-
стрированности. Когда респонденту трудно эмо-
ционально реагировать на определенные измене-
ния в обществе, проявлять чуткость к внутренним 
состояниям других людей, то он испытывает на-
пряжение, неудовлетворенность достижениями 
и положением в социальной сфере. В связи с этим 
мы отмечаем, что когда студент не понимает свои 

эмоции, не может их распознавать, не понимает 
причину возникновения тех или иных эмоцио-
нальных переживаний, ему сложно сдерживать 
проявление негативных эмоций, то он ощущает 
потерянность в социуме, испытывает неудовлет-
воренность своим образованием, работой, соци-
ально-экономическим статусом и положением 
в обществе. И наоборот, чем выше у респондентов 
развито умение понимать и осознавать как свои 
эмоциональные переживания, так и эмоции дру-
гих людей, тем меньше они ощущают социальную 
эксклюзию и фрустрированность, а значит, испы-
тывают большее социальное благополучие.

Для проверки допущения гипотезы о влиянии 
эмоционального интеллекта на психологическое 
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МЭИ – межличностный эмоциональный интеллект
ВЭИ – внутриличностный эмоциональный интеллект
ПЭ – понимание эмоций
УЭ – управление эмоциями
МП – понимание чужих эмоций
МУ – управление чужими эмоциями
ВП – понимание своих эмоций
ВУ – управление своими эмоциями
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и социальное благополучие студентов нами был 
проведен регрессионный анализ. С помощью по-
шагового регрессионного анализа была построена 
статистически значимая модель (F(3; 124 = 45,955; 
p < 0,001), объясняющая половину дисперсии пси-
хологического благополучия (R2  =  0,515) тремя 
предикторами.

Результаты регрессионного анализа продемон-
стрировали статистическую зависимость психо-
логического благополучия от показателей эмоци-
онального интеллекта «ПЭ» (β = 0,313, р < 0,001), 
«МУ» (β = 0,297, р < 0,001), «ВУ» (β = 0,262, р = 0,001). 
Регрессионный анализ показал, что на ощущение 
психологического благополучия, удовлетворен-
ности собой и собственной жизнью оказывает 
влияние понимание эмоций, управление чужими 
эмоциями и управление своими эмоциями.  

Умение студентов распознавать свои эмоци-
ональные переживания, понимать причины их 
появления, вербализировать эмоциональные со-
стояния способствует проявлению уверенности в 
собственных силах и поступках, ощущению ком-
форта. Понимание своего эмоционального состо-
яния, поведенческих реакций на определенные си-
туации способствует достижению поставленных 
целей, поиску вариантов для реализации личност-
ного потенциала. Понимая и принимая особенно-
сти своих эмоциональных переживаний, студент 
позитивно относится к себе и своему опыту, он 
стремится к получению новых знаний и навыков, 
реалистично оценивает жизненные перспективы. 

Способность студентов понимать эмоции дру-
гого человека, а именно проявлять вниматель-
ность и отзывчивость к эмоциональным пере-
живаниям другого, уметь по внешним признакам 
распознавать чувства человека, повышает его 
психологическое благополучие. 

Умение студентов управлять своими эмоцио-
нальными переживаниями способствует повыше-
нию психологического благополучия, ощущения 
комфорта и удовлетворенности от собственной 
жизни. Студент, который может поддерживать 
свое настроение, управлять негативными пережи-
ваниями, проявляет адекватную эмоциональную 
реакцию на определенные обстоятельства, спосо-
бен находить гармонию с собой, стремится к само-
познанию и самораскрытию, он готов действовать 
и получать новый опыт, демонстрирует откры-
тость миру, потому что умеет адекватно проявлять 
эмоции и знает, как эффективно справиться с не-
гативными чувствами. Он обладает достаточной 
компетенцией в управлении своими эмоциями, 

что, в свою очередь, приводит к положительному 
и позитивному принятию себя и, как следствие, 
повышает психологическое благополучие.  

Способность студентов управлять эмоциями 
окружающих приводит к повышению психоло-
гического благополучия. Умение проявлять эмпа-
тию, сопереживание, оказывать поддержку, быть 
рядом, влиять на настроение, помогать справ-
ляться с негативными чувствами оказывает поло-
жительное воздействие на студентов, так как они 
чувствуют, что могут быть полезны окружающим, 
что в них нуждаются и они способны помочь, это 
приводит к повышению психологического благо-
получия и комфорта. Ощущение нужности окру-
жающим, ощущение, что ты готов выразить под-
держку и оказать положительное воздействие, 
дать обратную связь, проявить заботу, помочь 
справится с переживаниями, повышает твою зна-
чимость, поэтому студенты ощущают большую 
удовлетворенность собой и своей жизнью. 

Мы отмечаем, что такие показатели могут го-
ворить о том, что современные молодые юноши 
и девушки стремятся к пониманию себя и своих 
эмоций. Они нацелены на выстраивание гармо-
ничных отношений с собой и окружающими, 
желают достичь успехов, чувствуют потребность 
в реализации своих возможностей, готовы к при-
обретению новых знаний и получению опыта. 
Похожие данные были получены исследователем 
И. А. Бердниковой. В своей работе «Эмоциональ-
ный интеллект как предиктор психологического 
благополучия студентов» автор делает вывод, 
что наибольшую предикторную значимость для 
ощущения личностью удовлетворенности со-
бой и собственной жизнью имеют способности к 
пониманию своих эмоций, к пониманию чужих 
эмоций, а также к управлению своими эмоция-
ми. Также автором в ходе проведенного корреля-
ционного анализа было выявлено, что развитый 
эмоциональный интеллект связан со способно-
стью у студентов выстраивать позитивные отно-
шения с окружающими. И. А. Бердникова делает 
выводы о том, что чем лучше человек понимает 
свои собственные эмоции и может управлять 
ими, тем более целостно он воспринимает свою 
жизнь [14]. 

При этом мы отмечаем, что в нашем иссле-
довании наибольшее влияние на психологиче-
ское благополучие оказывает понимание эмоций 
и управление чужими эмоциями. Такие показате-
ли расширяют представление о влиянии эмоций 
на благополучие студентов. 
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Для проверки гипотезы о влиянии эмоцио-
нального интеллекта на социальное благополучие 
нами был проведен регрессионный анализ. В на-
шем исследовании одним из показателей соци-
ального неблагополучия выступает социальная 
фрустрированность. С помощью пошагового ре-
грессионного анализа была построена статисти-
чески значимая модель (F(1; 126 = 8,474; p = 0,004), 
объясняющая меньше половины дисперсии со-
циальной фрустрированности (R2 = 0,056) одним 
предиктором. 

Результаты регрессионного анализа продемон-
стрировали статистическую зависимость социаль-
ного неблагополучия (социальная фрустрирован-
ность) от показателя эмоционального интеллекта 
«МУ» (β = -0,251, р = 0,004). Нами было выявле-
но, что наибольшую предикторную значимость 
на ощущение благополучия личности в социуме 
оказывает управление чужими эмоциями. Умение 
воздействовать на эмоциональные переживания 
окружающих, снижать интенсивность негативных 
эмоций, влиять на настроение, оказывать поддерж-
ку, проявлять сопереживание, внимательность, 
чуткость способствуют выстраиванию положи-
тельных отношений с другими и миром в целом. 

Для проверки гипотезы о влиянии эмоцио-
нального интеллекта на социальное неблагополу-
чие (социальная эксклюзия) нами был проведен 
регрессионный анализ. С помощью пошагово ре-
грессионного анализа была построена статистиче-
ски значимая модель (F(1; 126 = 10,240; p = 0,002), 
объясняющая меньше половины дисперсии фак-
торов личностной уязвимости  (R2 = 0,068) одним 
предиктором. 

Результаты регрессионного анализа продемон-
стрировали статистическую зависимость факторов 
личностной уязвимости от показателя эмоциональ-
ного интеллекта «УЭ» (β = -0,274 р = 0,002). Нами 
было обнаружено, что наибольшую предикторную 
значимость на ощущение благополучия личности 
в социуме оказывает управление эмоциями. 

Способность студентов управлять эмоция-
ми, быть открытым для приятных и неприятных 
чувств, поддерживать положительное состояние и 
отвлекаться от негативных переживаний, воздей-
ствовать на настроение окружающих и снижать 
интенсивность нежелательных эмоций у других 
приводит к снижению личностной уязвимости. 
Иными словами, человек способен распознать 
такие симптоматические проявления, как тре-
вожность, грусть, повышенную чувствительность 
и быть менее уязвимым, а значит, снижает веро-

ятность быть изолированным в обществе, что, в 
свою очередь, ведет к социальному благополучию.  

Для проверки гипотезы о влиянии эмоцио-
нального интеллекта на социальное благополучие 
нами был проведен регрессионный анализ. Мы 
рассматриваем социальное благополучие/небла-
гополучие через социальную эксклюзию. С по-
мощью пошагового регрессионного анализа была 
построена статистически значимая модель (F (1; 
126 = 6,156; p = 0,014), объясняющая меньше по-
ловины дисперсии факторов личностной уязви-
мости (R2 = 0,039) одним предиктором. 

Результаты регрессионного анализа показали 
статистическую зависимость факторов агрес-
сии личности, направленную вовне от показате-
ля эмоционального интеллекта «ПЭ» (β  =  -0,216 
р = 0,014). Мы выяснили, что наибольшую преди-
кторную значимость на социальное благополучие 
оказывает понимание эмоций. Умение студентов 
понимать причину тех или иных эмоциональных 
состояний, распознавать эти эмоции, вербально 
выражать свои переживания способствует тому, 
что студент демонстрирует адекватное выраже-
ние своих чувств. Способность студентов рас-
познавать чувства других людей на основе не-
вербальных проявлений (мимики, позы, жестов, 
скорости речи), умение проявить внимание и от-
зывчивость к эмоциональному состоянию, ока-
зать поддержку другим людям приводит к тому, 
что он знает, как более конструктивно донести 
информацию до окружающих, поэтому он не ис-
пользует агрессивное поведение как способ спра-
виться с эмоциями, а значит, он менее подвержен 
социальной эксклюзии и способен выстраивать 
эффективные взаимоотношения с социумом, 
проявлять доверительные отношения и в боль-
шей степени ощущать социальное благополучие. 

Таким образом, в ходе исследования нами 
было установлено, что между показателями эмо-
ционального интеллекта, психологического и со-
циального благополучия существует связь. Так 
было выявлено, что способность человека по-
нимать и управлять как своими эмоциями, так и 
эмоциями других, связана с умением адекватно 
оценивать свои возможности, проявлять само-
стоятельность, выстраивать доверительные от-
ношения с окружающими, реализовывать свой 
потенциал, позитивно относиться к себе и своему 
прошлому. 

Нами было установлено, что такие компонен-
ты эмоционального интеллекта, как понимание 
эмоций и управление своими и чужими эмоция-
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ми, оказывают наибольшее влияние на психоло-
гическое и социальное благополучие. Умение сту-
дентов понимать эмоциональные переживания, 
реагировать на чувства других, управлять своими 
эмоциями ведет к принятию себя и окружающих, 
ощущению комфортного и эффективного взаи-
модействия с другими людьми, а значит, способ-
ствует повышению психологического и социаль-
ного благополучия. 

Данные о влиянии эмоционального интеллек-
та на социальное благополучие являются доволь-
но актуальными и новыми в психологической на-
уке и представляют перспективные векторы даль-
нейшего исследования. 

Полученные результаты эмпирического иссле-
дования о влиянии эмоционального интеллекта 
на психологическое и социальное благополучие 

объективировали необходимость использования 
этих данных в практике психолога. Мы видим 
необходимость в развитии компонентов эмоци-
онального интеллекта для того, чтобы повысить 
у студентов ощущение удовлетворенности, ком-
форта и гармонизации отношений с обществом. 
Для этого психологу в высшем образовательном 
учреждении целесообразно разработать програм-
му развития эмоционального интеллекта, резуль-
татами прохождения которой могут стать: вла-
дение понятиями «эмоциональный интеллект»; 
успешность взаимодействия с окружающими на 
основе понимания их эмоционального состояния; 
применение техник саморегуляции и отреагиро-
вания негативных эмоций; распознавание с по-
мощью невербальных средств коммуникации те-
кущего эмоционального  состояния окружающих. 
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ПЕРФЕКЦИОНИЗМ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи компонентов психологического благопо-
лучия и перфекционизма студентов. Психологическое благополучие является базовым субъективным конструктом, 
который выражает восприятие и оценку человеком своего функционирования с учетом потенциальных возможно-
стей. Перфекционизм рассматривается как личностная характеристика, способная влиять на развитие и профессио-
нальное становление студентов. Описание внутренней структуры перфекционизма опирается на трехмерную модель 
перфекционизма канадских исследователей П. Хьюитта и Г. Флитта. 
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PERFECTIONISM IN STUDENTS 
WITH DIFFERENT LEVELS OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING

Abstract. The paper presents the results of a study of the relationship between the components of psychological well-being 
and perfectionism in students. Psychological well-being is a basic subjective construct that expresses a person’s perception 
and assessment of their functioning, taking into account the existing capabilities. Perfectionism is considered as a personal 
characteristic that may influence the overall and professional development of students. The description of the internal structure 
of perfectionism is based on a three-dimensional model of perfectionism developed by Paul L. Hewitt and Gordon Flett.
Keywords: psychological well-being; self-oriented perfectionism; perfectionism, others-oriented perfectionism; socially 
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категории «переживание». Для реализации цели 
нашего исследования мы используем следующее 
положение: ПБ – это базовый субъективный кон-
структ, который выражает восприятие и оценку 
человеком своего функционирования с учетом 
потенциальных возможностей; это интегральный 
показатель степени направленности человека на 
реализацию основных компонентов позитивно-
го функционирования, а также степени реали-
зованности этой направленности, субъективно 
выражающейся в ощущении счастья, удовлетво-
ренности собой и собственной жизнью [1, с. 102]. 
Его структура гармонично сочетает в себе такие 
аспекты позитивного функционирования чело-
века, как личностный рост, принятие себя, спо-
собность быть автономным и конструктивно вы-
страивать отношения с другими, осмысленность 
жизни, наличие целей [2].

Формирование актуального уровня ПБ со-
пряжено с рядом условий и факторов, которые 
активно исследуются психологами. В психоло-
го-педагогической литературе описаны связи со 
следующими объективными параметрами: воз-
раст и пол, состояние физического и психосома-
тического здоровья, генетические характеристи-
ки, культурная принадлежность, уровень мате-
риального дохода, образование, статус и т. д. Из 
категории личностных характеристик названы: 

Вопросы благополучия и успеха личности в со-
временном мире определяют необходимость из-
учения условий и факторов, имеющих непосред-
ственное влияние на процесс их формирования 
в молодежной среде.

Важным периодом для развития себя как лич-
ности и профессионала является период обуче-
ния в университете. Задачи, связанные с поиском 
возможностей сохранения и укрепления психи-
ческого здоровья студентов, являются актуаль-
ными и отражены в результатах многочисленных 
психологических исследований. Ощущение бла-
гополучия имеет доминирующее значение для 
психического здоровья студентов, выступая его 
базовым феноменом. 

Психологическое благополучие (ПБ) как фе-
номен не имеет однозначной трактовки в отече-
ственной и зарубежной психологии. Определять 
этот феномен через категорию «отношение» 
к  собственной жизни и себе характерно для та-
ких авторов, как Р.  М.  Шамионов, Н.  Бредбёрн, 
К.  Рифф. Следующая авторская позиция пред-
ставлена работами А.  В.  Ворониной, С.  А.  Водя-
ха и др., которым свойственно о ПБ рассуждать 
как об интегральной личностной характеристи-
ке. Результаты исследовательской деятельности 
П. П. Фесенко, Т. Д. Шевеленковой, Л. В. Кулико-
ва и др. интерпретируют понятие посредством 
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высокая оценка значимости мира и своих воз-
можностей, удовлетворение базовых психологи-
ческих потребностей, средний уровень суверен-
ности психологического пространства, самоэф-
фективность, самооценка, реальные отношения 
с миром и  т.  д. [1, 3]. Фокус нашего исследова-
тельского интереса направлен на изучение воз-
можных связей ПБ с перфекционизмом (П) как 
личностной характеристикой студентов психо-
лого-педагогического направления.

Современное влияние социально-экономиче-
ских и культурных факторов определяет совокуп-
ность требований к личности выпускника вуза, 
в котором хотят видеть активного, конкуренто-
способного субъекта, ориентированного на до-
стижение успеха во всех жизненных сферах. Это 
способствует формированию перфекционист-
ских тенденций, которые могут влиять на психо-
логическое благополучие уже в период професси-
онального обучения в студенческой среде.

Время обучения в вузе совпадает с юношеским 
возрастным этапом, проявлениями которого яв-
ляются бурное развитие личности, стремление 
критически осмыслить всё окружающее, утверж-
дение своей самостоятельности и оригинальности 
и самое важное – рвение к совершенству и идеалу, 
что и характеризует понятие перфекционизма [4].

В студенческом возрасте перфекционизм вы-
ражается в предъявлении повышенных требова-
ний к своей личности, к личности окружающих, 
в учебно-профессиональной деятельности, пре-
увеличении требований по отношению к себе 
со стороны других людей. Это сопровождается 
устойчивым напряжением, беспокойством, тре-
вогой, боязнью неудачи, навязчивыми сомнени-
ями и опасениями, концентрацией на ошибках, 
болезненным восприятием критики, трудностя-
ми в принятии решений, что затрудняет их соци-
ально-психологическую адаптацию [5].

Проблема перфекционизма стала обсуждаться 
в зарубежной клинической психологии и психо-
терапии в 1960–1980 годах; первоначально она 
получила несколько одностороннее освещение, 
а  именно как патологическая аддикция. Однако 
со временем эта точка зрения изменилась. Наблю-
дая высокие достижения творческих деятелей, 
у которых не обнаруживались невротические от-
клонения, исследователи стали говорить о здоро-
вом перфекционизме и патологическом (деструк-
тивном), следовательно, речь уже шла о том, что 
перфекционизм может быть и нормальной харак-
теристикой личности, а не только невротическим 
психическим расстройством. Первым заговорил 
об этом психолог Дональд Хамачек [6, 7].

Как отмечают западные исследователи, такие 
как П. Хьюитт, Г. Флетт, С. Ингрем и другие, при 
неправильном соотношении перфекционистских 
тенденций, непропорциональном их развитии воз-
никает риск формирования невротического пер-
фекционизма. При так называемом «нормальном» 
перфекционизме человек получает удовлетворе-
ние от усердной работы, стремится к саморазви-
тию и улучшению результатов, оставаясь при этом 
способным принять факт наличия предела, лич-
ностного или ситуативного своего совершенства. 
При невротическом перфекционизме человеку ни-
что не кажется достаточно совершенным. Глубоко 
укоренившееся чувство неполноценности и уязви-
мости ввергают его в круг саморазрушительных 
сверхусилий, и всякое дело или задача превраща-
ются в очередной угрожающий вызов [8].

В современной психолого-педагогической ли-
тературе описаны многочисленные исследования 
перфекционизма, результаты которых проясняют 
концептуализацию понятия, описывают мето-
дики выявления и изучения данного феномена, 
показывают наличие связей перфекционизма с 
личностными характеристиками (H.  Г.  Гаранян, 
А. Б. Холмогорова и Т. Ю. Юдеева, A. А. Золота-
рева и др.).

В своей работе мы опираемся на трехмерную 
модель перфекционизма канадских исследова-
телей П.  Хьюитта и Г.  Флитта. Структура пер-
фекционизма представлена тремя аспектами: 
Я-ориентированный перфекционизм, объектно-
направленный перфекционизм, социально пред-
писанный [9].

Цель исследования – изучить взаимосвязь пер-
фекционизма и психологического благополучия 
студентов. Задачи исследования: 1) описать вну-
треннюю структуру перфекционизма у студентов 
с разным уровнем психологического благополу-
чия; 2) выявить статистически значимые связи 
между шкалами перфекционизма и компонентами 
психологического благополучия в этих группах.

Для диагностики психологического благопо-
лучия использовалась методика «Шкалы пси-
хологического благополучия (ШПБ) К.  Рифф 
(в адаптации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко) 
[1]. Виды перфекционизма определялись посред-
ством методики «Многомерная шкала перфек-
ционизма» П. Хьюитта и Г. Флетта (в адаптации 
И. И. Грачевой) [10]. Для статистической верифи-
кации использовался критерий корреляции Пир-
сона. Полученные данные были математически 
обработаны в статистической программе SPSS. 
Выборку исследования составили 87 студентов 
в возрасте 19–20 лет.
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Результаты методики «Шкалы психологическо-
го благополучия (Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесен-
ко) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Психологическое благополучие студентов 
(Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко), %

Анализ результатов диагностики ПБ (рис. 1) 
показал, что значительная часть студентов (56 % 
респондентов общей выборки) имеет средние по-
казатели выраженности ПБ, у 33 % респондентов 
показатели благополучия расположены в преде-
лах ниже среднего уровня и 11  % опрошенных 
студентов отличает высокий уровень ПБ. Для 
каждого уровня характерна определенная сте-
пень позитивного функционирования личности 
студентов, с одной стороны, и удовлетворенности 
собой и собственной жизнью, с другой стороны. 
Следовательно, преобладающее число континген-
та ощущает себя психологически благополучны-
ми. Авторы методики отмечают, что показатель 
выраженности ПБ рассматривается как «инте-
гральный показатель степени направленности 
человека на реализацию основных компонентов 
позитивного функционирования (личностного 
роста, самопринятия, управления средой, авто-
номии, цели в жизни, позитивных отношений с 
окружающими), а также степени реализованно-
сти этой направленности, субъективно выража-
ющейся в ощущении счастья, удовлетворенности 
собой и собственной жизнью» [1].

Данные эмпирического исследования, пред-
ставленные на рисунке 2, позволили диагности-
ровать внутреннюю структуру перфекционизма 
студентов выборки, включающую: перфекци-
онизм, ориентированный на себя (self oriented 
perfectionism; ПОС); перфекционизм, ориентиро-
ванный на других (socially oriented perfectionism; 
ПОД); социально предписанный перфекционизм 
(socially pre-scripted perfectionism; СПП). 

По шкале «Перфекционизм, ориентированный 
на себя» отметим, что большинство студентов 
(48 % испытуемых всей выборки) имеют средний 

уровень, что позволяет характеризовать их как 
склонных предъявлять адекватно высокие требо-
вания к себе, к своей деятельности и транслиро-
вать высокий уровень самоисследования и само-
критики. Высокий уровень выявлен у 31 % опро-
шенных: им свойственно предъявлять чрезвычай-
но высокие требования к своей личности, и 21 % 
испытуемых показал низкий уровень перфекцио-
низма. Проанализировав результаты, полученные 
по шкале «Перфекционизм, ориентированный на 
других», отметим, что 40 % опрошенных показы-
вают низкий уровень, средний уровень перфек-
ционизма имеют 22 % испытуемых (предъявление 
завышенных требований, ориентированных дру-
гим людям). Кроме того, у 38 % респондентов вы-
явлен высокий уровень перфекционизма, выра-
жающийся в предъявлении чрезвычайно высоких 
требований к окружающим. Анализируя резуль-
таты исследования по шкале «Социально предпи-
санный перфекционизм», мы констатируем у 48 % 
испытуемых низкий уровень перфекционизма, у 
8 % средний показатель уровня перфекционизма 
(тенденция к социально одобряемому поведению 
путем необходимого соответствия требованиям 
окружающих). Кроме того, у 44  % испытуемых 
выявлен высокий уровень перфекционизма (ге-
нерализованное убеждение, что другие предъяв-
ляют к субъекту чрезмерно высокие требования, 
которым необходимо соответствовать).

Рис. 2. Показатели выраженности
перфекционизма, %

Полученные данные о взаимосвязях шкал пер-
фекционизма и компонентов психологического 
благополучия представлены в таблице 1. Отме-
тим, что со шкалами «Перфекционизм, ориенти-
рованный на себя», «Перфекционизм, ориенти-
рованный на других» значимых корреляционных 
связей не выявлено.

Реализация процедуры корреляционного 
анализа показала, что СПП имеет обратную 

Русина С. А. Перфекционизм студентов с разным уровнем психологического благополучия
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связь с такими компонентами психологического 
благополучия, как «Автономия» (r  =  -0,393 при 
p  ≤  0,01), «Управление окружением» (r  =  -0,362 
при p  ≤  0,01), «Личностный рост» (r  =  -0,212 
при p  ≤  0,05), «Самопринятие» (r  =  -0,220 при 
p  ≤  0,05). Студенты, которые расценивают тре-
бования, предъявляемые к ним окружающими, 
как завышенные и нереалистичные, склонны к 
зависимости от мнения и оценки окружающих, в 
том числе в принятии важных решений, в боль-
шей степени испытывают сложности в органи-
зации повседневной деятельности, считают себя 
неспособными контролировать и менять к луч-
шему обстоятельства, не испытывают чувства 
удовлетворения от самореализации, негативно 
оценивают себя, свои качества и жизнь в целом. 
Между СПП и шкалой «Баланс аффекта» наблю-

дается прямая связь (r = 0,258 при p ≤ 0,05). Чем 
выше выраженность социально предписанного 
перфекционизма, тем в меньшей степени реали-
зуется способность респондентов поддерживать 
позитивные отношения с окружающими, в по-
ведении транслируется отсутствие веры в соб-
ственные силы, недооценка собственных способ-
ностей преодолевать жизненные препятствия, 
усваивать новые умения и навыки. Субъектив-
ное самоощущение целостности и осмысленно-
сти студентами своего бытия в данном случае 
отражено в низких показателях психологическо-
го благополучия. Это подтверждается обратной 
взаимообусловленностью общего уровня психо-
логического благополучия и шкалы «Социально 
предписанный перфекционизм» (r  =  -0,276 при 
p ≤ 0,01). 

Таблица 1
Значения коэффициентов корреляции r-Пирсона между компонентами психологического благополучия

и перфекционизмом (N = 87)
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-,142 -,393** -,362** -,212* -,147 -,220* ,258* -,203 -,033 -,276**

Примечание: * – (р ≤ 0,05), ** – (р ≤ 0,01).

Отметим, что группа студентов с высоким 
уровнем психологического благополучия из даль-
нейшего анализа исключена в связи с малочис-
ленностью.

Проведем анализ структуры перфекционизма 
в группе студентов с низким уровнем психоло-
гического благополучия. Эту группу составляет 
33 % опрошенных студентов (рис. 3).

Рис. 3. Показатели выраженности перфекционизма в группе студентов с низким уровнем ПБ, %
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По шкале ПОС 44 % респондентов имеют сред-
ний уровень, низкий уровень отмечен у 28 % опро-
шенных группы, высокий уровень характерен для 
28 % студентов. Уровни этой шкалы характеризуют 
степень выраженности требований в отношении 
себя быть совершенным. Шкала ПОД показывает 
выраженность требований к другим соответство-
вать субъективным идеалам, и по ней 41 % опро-
шенных имеет средний уровень, 38 % участников 
имеют низкий уровень, 21 % студентов – средний 
уровень. По шкале СПП 59 % респондентов имеют 
высокий уровень, 34 % опрошенных показали низ-
кий уровень и всего у 7 % участников исследования 
средний уровень. Анализируя наиболее выражен-

ные показатели каждой шкалы (%) в этой группе, 
предполагаем, что у студента с низким уровнем 
психологического благополучия средний уровень 
перфекционизма, ориентированного на себя (44 % 
опрошенных), высокий уровень перфекционизма, 
ориентированного на других (41 % опрошенных), 
и высокий уровень социально предписанного 
перфекционизма (59  % опрошенных). Таким об-
разом, студенты, переживающие психологическое 
неблагополучие, склонны проявлять высокие тре-
бования к себе и своей деятельности, чрезвычайно 
высокие требования к другим и убеждены, что и 
другие предъявляют к ним чрезмерно завышенные 
требования, которым необходимо соответствовать. 

Таблица 2
Значения коэффициентов корреляции r-Пирсона между компонентами психологического благополучия

и перфекционизма у студентов с низким уровнем ПБ (N = 29)
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Перфекционизм, 
ориентированный

на других
,474** ,242 ,083 ,344 ,290 ,215 -,282 ,357 ,430* ,404*

Социально
предписанный

перфекционизм
,139 -,455* -,361 -,134 -,055 -,078 ,087 -,204 ,150 -,252

Перфекционизм
(общий показатель) ,302 -,207 -,298 ,109 -,022 -,142 ,057 -,050 ,373* -,078

Примечание: * – (р ≤ 0,05), ** – (р ≤ 0,01).

Результаты, представленные в таблице 2, по-
зволяют сделать следующие выводы: ПОД имеет 
прямую связь с такими компонентами психологиче-
ского благополучия, как «Позитивные отношения» 
(r  =  0,474 при p  ≤  0,05) и «Человек как отрытая 
система» (r = 0,430 при p ≤ 0,01). Можно предпо-
ложить, что чем выше показатели ПОД (человек 
предъявляет высокие требования к другим), тем 
более удовлетворительные для него отношения он 
имеет с окружающими, тем выше готовность от-
крыться новому опыту и возможность иметь реа-
листичный взгляд на жизнь. При этом обнаружена 
прямая связь между показателем общего благопо-
лучия и ПОД (r = 0,404 при p ≤ 0,01). СПП имеет 
обратную связь в отношении такого компонента 
психологического благополучия, как «Автономия» 
(r = -0,455 при p ≤ 0,01). Это означает, что студенты, 
уверенные в том, что другие люди предъявляют им 
нереалистические, высокие требования, которым 
они должны соответствовать, зависят от мнения и 

оценки окружающих и в принятии важных решений 
полагаются на мнение других. Общий показатель 
перфекционизма в этой группе студентов имеет 
прямую связь с таким компонентом ПБ, как «Че-
ловек как открытая система (r = 0,373 при p ≤ 0,01).

Далее анализируем результаты исследования в 
группе студентов со средним уровнем психологи-
ческого благополучия, которые составляют 56 % 
респондентов общей выборки (рис. 4).

По шкале ПОС 45  % опрошенных трансли-
руют средний уровень, 37 % студентов показали 
высокий уровень, остальные 18 % имеют низкий 
уровень. По шкале ПОД наибольшее количество 
респондентов имеют высокий уровень (39  % 
опрошенных), 37  % опрошенных имеют низкий 
уровень и 24 % студентов – средний уровень. По 
шкале СПП у 51  % респондентов низкий уро-
вень, 39  % опрошенных соотносятся с высоким 
уровнем и 10 % участников исследования имеют 
средний уровень. Наиболее выраженные показа-
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тели каждой шкалы перфекционизма (%) в этой 
группе респондентов позволяют заключить, что 
для студентов со средним уровнем психологиче-
ского благополучия характерны: средний уровень 
перфекционизма, ориентированного на себя (45 % 
опрошенных), высокий уровень перфекционизма, 
ориентированного на других (39 % опрошенных), 
и низкий уровень социально предписанного пер-

фекционизма (51 % опрошенных). Таким образом, 
студенты со средним уровнем ПБ склонны прояв-
лять высокие требования к себе и своей деятель-
ности, чрезвычайно высокие требования к другим, 
в меньшей мере полагают, что окружающие предъ-
являют к ним чрезмерно завышенные требования. 
Выявлены следующие корреляционные связи в 
группе студентов со средним уровнем ПБ (табл. 3).  

Рис. 4. Показатели выраженности перфекционизма в группе студентов  со средним уровнем ПБ, %

Таблица 3
Значения коэффициентов корреляции r-Пирсона между компонентами психологического благополучия

и перфекционизма у студентов со средним уровнем ПБ (N = 49)
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Перфекционизм, 
ориентированный 

на себя
,047 ,087 ,047 ,220 ,185 ,112 -,065 ,259 ,293* ,184

Перфекционизм, 
ориентированный 

на других
,053 ,115 ,231 ,110 ,390** ,281 -,255 ,366** ,150 ,186

Примечание: * – (р ≤ 0,05), ** – (р ≤ 0,01).

Шкала «Перфекционизм, ориентированный 
на себя» имеет прямую корреляционную связь с 
таким компонентом психологического благополу-
чия, как «Человек как открытая система» (r = 0,293 
при p ≤ 0,05). Это значит, что требования, предъ-
являемые респондентами по отношению к себе, 
к своей деятельности, влияют на способность ус-
ваивать новую информацию и формировать це-
лостный, реалистичный взгляд на жизнь. Отмече-
на прямая связь между уровнем перфекционизма, 

ориентированного на других, и такими компонен-
тами психологического благополучия, как «Цели в 
жизни» (r = 0,390 при p ≤ 0,01) и «Осмысленность 
жизни» (r = 0,366 при p ≤ 0,01). Можно предпо-
ложить, что чем выше у студентов требования 
к окружающим, тем в большей степени осознают-
ся цели в жизни и стремление их достигнуть.

В конце исследования можно сделать выводы:
1. По всей группе исследуемых участников 

отметим следующее. Большинство участников 
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исследования имеют средний уровень психоло-
гического благополучия, третья часть студен-
тов  – низкий уровень и десятая часть опрошен-
ных – высокий уровень психологического благо-
получия. Отметим, что показатели большинства 
респондентов по шкале «Перфекционизм, ори-
ентированный на себя» соотносятся со средним 
уровнем выраженности по шкалам «Перфекцио-
низм, ориентированный на других» и «Социально 
предписанный перфекционизм» – с низким уров-
нем. Значимые корреляционные связи (обрат-
ные) установлены между социально предписан-
ным перфекционизмом и такими шкалами пси-
хологического благополучия, как «Автономия», 
«Управление окружением», «Личностный рост», 
«Самопринятие» и общим показателем психоло-
гического благополучия. Шкала «Баланс аффек-
та» находится в прямой корреляционной связи 
с социально предписанным перфекционизмом. 

2. В группе студентов с низким уровнем психо-
логического благополучия внутренняя структура 
перфекционизма характеризуется следующими 
особенностями: большинство опрошенных име-
ют средний уровень выраженности перфекцио-
низма, ориентированного на себя, а показатели 
перфекционизма, ориентированного на других, 
и социально предписанного перфекционизма со-
относятся с высоким уровнем. В этой группе от-
мечены следующие значимые корреляционные 
связи: между перфекционизмом, ориентирован-
ным на других, и компонентами психологическо-
го благополучия, такими как «Позитивные отно-

шения», «Человек как открытая система» и общим 
показателем психологического благополучия; 
общим показателем перфекционизма и шкалой 
«Человек как открытая система»; социально пред-
писанный перфекционизм и компонент психоло-
гического благополучия «Автономия» имеют об-
ратную корреляционную связь.

3. Структура перфекционизма в группе студен-
тов со средним уровнем психологического благо-
получия имеет следующее описание: большинство 
респондентов имеют средний уровень выраженно-
сти перфекционизма, ориентированного на себя, 
показатели перфекционизма, ориентированного 
на других, соотносятся с высоким уровнем, соци-
ально предписанный перфекционизм большин-
ства опрошенных соотносится с низким уровнем. 
Результаты корреляционного анализа выявили 
отдельные значимые связи. Так, перфекционизм, 
ориентированный на себя, имеет прямую связь 
с компонентом психологического благополучия 
«Человек как открытая система», а перфекцио-
низм, ориентированный на других, имеет прямую 
связь с компонентами психологического благопо-
лучия «Цели жизни» и «Осмысленность жизни».

Таким образом, результаты исследования 
в полной мере описывают особенности структу-
ры перфекционизма у студентов с низким и сред-
ним уровнем психологического благополучия 
и  характеризуют возможные статистически зна-
чимые связи между шкалами перфекционизма 
и компонентами психологического благополучия 
у респондентов этих групп.
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менной Новосибирской области в XVIII в. Нами бы проведен сравнительный анализ данных карты Сибирской губернии 
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Abstract. The paper studies the issue of the chronological order of establishing Russian settlements within the territory 
of present-day Novosibirsk Oblast in the 18th century. The authors conduct a comparative analysis of the data from the 
1765 map of Siberia Governorate with the dates indicated in N. A. Minenko’s monograph “On the Old Moscow Highway”, 
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Цель данного исследования – уточнение да-
тировок основания русских населенных пунктов 
середины XVIII в. на территории современной 
Новосибирской области. 

Сведения о датировке и расположении на-
селенных пунктов мы можем получить из карт, 
ревизских сказок и путевых дневников исследо-
вателей Сибири. В предыдущие годы огромный 
пласт документов, касающихся территории Но-
восибирской области XVIII–XIX вв., обнаружили 
историки М. М. Громыко [1], Т. С. Мамсик [2, 3], 
А. Д. Колесников [4] и другие. Изучением научного 
наследия Г. Ф. Миллера занимался А. Х. Элерт [5]. 
В последние годы вопросу хронологии появления 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта 
№ 19-49-543004 «История и хронология памятников XVII–XX вв. в Новосибирской области».

К настоящему моменту не определены даты 
основания русскими некоторых населенных 
пунктов, расположенных (или когда-то распола-
гавшихся) на территории современной Новоси-
бирской области. Не всегда нам известны точные 
датировки даже крупных или особо значимых по-
селений, даже если их история изучена хорошо. 
Что же касается небольших деревень, то датирова-
ние их появления подчас остается не затронутым 
исследователями, особенно если эти деревни уже 
исчезли с карты.

Проблемой идентификации поселений и дати-
ровок их появления является то, что некоторые из 
них по-разному указывались в разных источниках.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Отечественная история
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населенных пунктов в Новосибирской области по-
свящали работы В. А. Зверев [6], Ф. С. Кузнецова 
[7–9], В. И. Косовец [10, 11], а также барнаульские 
исследователи В. Б. Бородаев и А. В. Контев [12–14].  

Одним из самых видных ученых, изучавших 
данный вопрос, является Н. А. Миненко [15–17]. 
Несмотря на то, что известная монография Нины 
Адамовны «По старому московскому тракту» [16] 
носит научно-популярный характер и не имеет 
ссылочного аппарата, ее по праву можно считать 
опорной в этой области. В данной книге были 
определены датировки основания многих поселе-
ний Новосибирской области. 

В соответствии с целью мы применили срав-
нительно-исторический метод и сопоставили 
датировки, указанные в книге Н.  А. Миненко, 
со сведениями из архивного источника. Им ста-
ла карта некоторых частей Сибирской губернии 
1765  г., хранящаяся в Российском государствен-
ном военно-историческом архиве [18]. Нами не 
выявлено того, чтобы она анализировалась ранее 
в научных статьях, по крайней мере касающихся 
Новосибирской области. 

Приведем ее полную легенду: «Карта полуден-
ной части Сибирской губернии, на которой пред-
ставляются состоящие пограничные линии. Начав 
Иртышской от станца Татарского до крепости Усть-
Каменогорской. Тожъ Колыванская и Кузнецкая 
чаже (?) до города Кузнецка и лежащих внутри оных 
мест. Сверх же сего положены нынешнего 1765 года 
тракты, коим следовал полк Луцкой по описанию 
инженер-прапорщика Романовского начав Иртыш-
ской линии от крепости Ямышевской чрез степь 
на состоящую при реке Алее деревню Склюиху и 
вниз по оной до деревни ж Кашиной и с коей на 
состоящую ж при реке Чарыше деревню Тугозво-
нову, а от оной на защиту Кабанову тож и вниз до 
устья где оная впадает в реку Обь и от оного вниз 
же по реке Обь до завода Барнаульского и из оного 
прямейшим (применьшим?) трактом до крепости 
Бийской значит краской жёлтой; проследованным 
же трактом с полком Олонецким по описанию Ре-
вельского драгунского полка вахмистра Андреева 
от крепости Железинской прямо чрез степь на 
состоящую при реке Оби деревню Кырзинскую, 
где оную переправясь чрез село Легостаевское и 
до города Кузнецка, из коего по вновь прожекти-
рующейся линии чрез форпосты Кузедеевской и 
Новиковской до крепости Бийской значит краской 
зелёной. Сочинена 1765 года ноября 30 дня».

Рассмотрим эту карту подробнее. На ней обо-
значены части Тарского, Томского и Кузнецкого 

уездов, а также часть степи кочующих киргиз-
кайсаков. С северо-западной стороны карта на-
чинается примерно от оз. Чаны, с юго-запад-
ной – с р. Иртыш. С северо-восточной стороны 
карта доходит примерно до р.  Томь, с юго-вос-
точной  – до р.  Катунь (с обозначением поселе-
ний – до р. Бия). На севере карта ограничена Ча-
усским острогом, на юге – Усть-Каменогорской 
крепостью. Представлено большинство крепо-
стей по Иртышской сибирской линии (от Татар-
ского станца до Усть-Каменогорской крепости) 
и Колывано-Кузнецкая линия. Что касается не-
посредственно Новосибирской области, с указа-
нием поселений здесь частично или полностью 
показаны территории современных Куйбышев-
ского, Коченевского, Колыванского, Тогучинско-
го, Искитимского, Черепановского, Сузунского и 
Ордынского районов, а  также городов Новоси-
бирск и Бердск. 

Масштаб карты указан как 10 верст в одном 
делении. Измерив расстояние между д.  Кырза 
и д. Ордынской, мы получили 17,5 верст (18,7 км) 
по прямой. Расстояние между этими пунктами 
по автомобильной дороге с некоторым изгибом 
в наше время оценивается в 23,8 км. Таким обра-
зом, расстояние между этими деревнями на карте 
соотносится с их реальным расстоянием друг от 
друга. То же можно сказать и выбрав другие на-
селенные пункты. Поэтому мы можем считать эту 
карту достаточно точной. 

Так как формат карты довольно большой (при-
мерно 1 х 1,5 м), при ее публикации целиком рас-
смотреть детали будет невозможно, мы публи-
куем только те части, которые имеют отношение 
к теме исследования (рис. 1, 2).

Интересно отметить, что на карте обозначено 
с. Петропавловское, название которого не встрече-
но авторами в каких-либо других работах. Однако 
при соотнесении с современной картой расположе-
ние этого села совпадает с расположением с. Чин-
гис, в котором также имеется храм Петра и Павла, 
поэтому мы можем отождествить эти поселения.

Деревня Гутова на карте обозначена на р. Тарь-
сма при впадении в нее р.  Колтырак. При этом 
Н. А. Миненко пишет о другой одноименной де-
ревне, расположенной на р. Ине. 

Также на карте показана д. Кокуй, название ко-
торой не встречено в других работах. Соотнесение 
с современной картой позволяет предположить, что 
эта деревня была переименована в Меретинскую (со-
временное с. Мереть). Кроме того, жители с. Мереть 
называют одноименную реку р. Кокуй. Н. А. Ми-
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Рис. 1. Фрагмент карты некоторых частей Сибирской губернии 1765 г.
Населенные пункты на территории Тарского, Томского и Кузнецкого уездов. 

РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 28. 
Масштаб: 10 верст в одном делении

Рис. 2. Фрагмент карты некоторых частей Сибирской губернии 1765 г. Выделены населенные пункты
на территории Томского уезда. РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 28.

Масштаб: 10 верст в одном делении

ненко пишет о д. Меретинской как о впервые ука-
занной в переписи IV ревизии, проводившейся в 
1781–1783 гг. (Н. А. Миненко называет 1782 г.).

Обращает на себя внимание некая д. Криво-
щёкова, показанная в устье р. Чик (при том, что 

с.  Кривощёково также присутствует на своем 
«законном» месте в районе Горского жилмасси-
ва г. Новосибирска). Эта деревня не упоминает-
ся в других источниках. Объединим полученные 
нами сведения и сравним их (см. табл.).
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Сопоставление данных карты с данными книги «По старому московскому тракту»

№ Населенный
пункт

Современное
состояние

Расположение 
по данным карты 

1765 г.

Расположение 
в наше время

Год основания  
по Н. А. Миненко

1 д. Плешкова Не существует Тарский уезд Ордынский р-н, 
р. Алеус

Не упоминается до
переписи нач. 1780-х гг.

2 д. Алеус
(д. Алеусская) с. Усть-Алеус Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Алеус 1720–1740-е гг.

3 с. Петропавловское
(д. Чингисская?) с. Чингис Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Обь
Не позднее 1719 г. 

(с. Чингис)

4 д. Кирза 
(д. Кырзинская) с. Кирза Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Кирза 1720-1740-й гг.

5 д. Елбанска(я) 
(с. Елбань) Не существует Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Быструха
Не упоминается

до переписи нач. 1780-х гг.

6 д. Ордынская п. г. т. Ордын-
ское Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 

р. Орда Не позднее 1720 г.

7 д. Гуселетова Не существует Кузнецкий уезд Ордынский р-н, 
р. Шарып Не позднее 1719 г.

8 д. Соснова(я) 
(д. Сосновская) Не существует Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Сурьянка?
Не упоминается до пере-

писи нач. 1780-х гг.

9 с. Малышево
(Малышевская слобода) с. Малышево Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Каменка Не позднее 1719 г.

10 д. Малый Сузун 
(д. Нижний Сузун) с. Нижний Сузун Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Нижний Сузун Не позднее 1719 г.

11
Новый Сузунский
денежный завод 

(Сузун-завод)
р. п. Сузун Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Нижний Сузун 1764 г.

12 д. Кокуй
(д. Усть-Меретская?) с. Мереть? Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 

р. Мереть

Не упоминается
до переписи нач. 1780-х гг.

(с. Мереть?)

13 д. Шигаева с. Шигаево Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 
р. Нижний Каракан

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

14 д. Урюпина Не существует Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 
р. Каракан

Существовала
к середине XVIII в.

15 д. Шарчина с. Шарчино Кузнецкий уезд Сузунский р-н, 
р. Каракан

Существовала
к середине XVIII в.

16 д. Дрогалева Не существует Кузнецкий уезд
Сузунский р-н, 

р. Верхняя Чингиска 
(Малый Чингис)

Не упоминается

17 д. Атаманова Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Каракан Не позднее 1719 г.

18 д. Бороздина Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бороздиха Не позднее 1719 г.

19 д. Бородавкина с. Бородавкино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

20 д. Чупина д. Чупино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш 1764 г.

21 д. Улыбина с. Улыбино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Существовала
к середине XVIII в.

22 д. Веснина Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Существовала
к середине XVIII в. 

23
д. Некрытова

(д. Локтевая, д. Локтева, 
д. Локтинская)

с. Новолокти Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Мильтюш

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

24 Бердский острог г. Бердск Кузнецкий уезд г. Бердск, р. Бердь 1701–1710 гг.

25 д. Шипунова Не существует Кузнецкий уезд г. Искитим, 
р. Шипуниха Не позднее 1719 г.

26 д. Тальменка
(д. Тальменская) с. Тальменка Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 

р. Бердь
Существовала

к середине XVIII в. 
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№ Населенный
пункт

Современное
состояние

Расположение 
по данным карты 

1765 г.

Расположение 
в наше время

Год основания  
по Н. А. Миненко

27 д. Белова с. Белово Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Выдриха

Существовала
к середине XVIII в. 

28 д. Таскаева с. Таскаево Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Койниха

Существовала
к середине XVIII в.

29 д. Красноярская Не существует Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Койниха Не упоминается

30 д. Харина с. Харино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бердь

Существовала
к середине XVIII в.

31 д. Девкина с. Девкино Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бердь

Существовала
к середине XVIII в.

32 д. Усть-Чомская
(д. Усть-Чемская) с. Усть-Чем Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 

р. Бердь, р. Чем
Существовала

к середине XVIII в.

33 с. Легостаево с. Легостаево Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Бердь

Существовало
к середине XVIII в.

34 д. Мостовая с. Мосты Кузнецкий уезд Искитимский р-н, 
р. Чем

Существовала,
вероятно, к 1763 г.

35 д. Безголова(я) Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Чик? Не упоминается

36 д. Агаронова Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Большая Не упоминается

37 д. Долганова Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Большая

Не упоминается до пере-
писи нач. 1780-х гг.

38 д. Горевка д. Гаревка Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Изылы 1780-е гг.

39 д. Засранкина Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Малый Изылы Не упоминается

40 д. Пеганова Не существует Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Малый Изылы Не упоминается

41 д. Голомысова с. Голомыскино Кузнецкий уезд Тогучинский р-н, 
р. Малый Изылы Не упоминается

42 д.Медвецкая
(д. Медведицына?) с. Медведское Кузнецкий уезд Черепановский 

р-н, р. Шипуниха
Существовала к сер. 

XVIII в. (не позже 1763 г.)

43 д. Безменова с. Безменово Кузнецкий уезд Черепановский 
р-н, р. Малая речка Не упоминается

44 Каинский форпост г. Куйбышев Томский уезд Куйбышевский 
р-н, р. Омь, р. Каинка 1722 г.

45 д. Гутова Не существует Томский уезд Куйбышевский 
р-н, р. Омь

Не упоминается раньше 
1840-х гг.

46 с. Кривощеково
(д. Большая Кривощекова) Не существует Томский уезд г. Новосибирск, р. Обь Вскоре после 1703 г.

47 д. Крохалиха
(д. Крохалевская) д. Крохалевка Томский уезд Коченевский р-н, 

р. Чик, р. Камышинка 1720–1740-е гг.

48 д. Грязнушенская с. Соколово Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Чик, р. Грязнуха 1720–1740-е гг.

49 д. Черепанова Не существует Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Чик

Существовала к концу 
1740-х гг.

50 д. Кривощекова Не существует Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Чик, р. Чаус Не упоминается

51 Чаусский острог г. Колывань, 
д. Чаус Томский уезд Колыванский р-н, 

р. Чаус 1713 г.

52 д. Подволошная Не существует Томский уезд Колыванский р-н, 
р. Оешь 1720–1740-е гг.

53 д. Гагаркина Не существует Томский уезд Тогучинский р-н, 
р. Тарсьма Не упоминается

54 д. Гутова
Не существует

(с. Степно-
гутово?)

Томский уезд Тогучинский р-н, 
р. Тарьсма Не упоминается

55 д. Усукова Не существует Томский уезд Тогучинский р-н, 
р. Колтырак? Не упоминается



84

2024  2 (59)

Корчагин А. П., Филатова М. О. Карта Сибирской губернии 1765 г. как источник по истории освоения русскими...

Изучив таблицу, мы делаем вывод: помимо 
прочих, к 1765 г. существовало десять поселений, 
отнесенных Н. А. Миненко к более позднему вре-
мени. Перечислим их: д.  Плешкова (Ордынский 
р-н), д. Елбанская (Ордынский р-н), д. Сосновая 
(Сузунский р-н), д. Кокуй (с. Мереть?) (Cузунский 
р-н), д. Шигаева (Сузунский р-н), д. Бородавкина 
(Искитимский р-н), д.  Некрытова (Искитимский 
р-н), д.  Долганова (Тогучинский р-н), д.  Горевка 
(Тогучинский р-н), д. Гутова (Куйбышевский р-н).

При этом на карте обозначено двенадцать по-
селений, которые не упоминаются в рассматри-
ваемой книге. Большая часть из них относится 
к Тогучинскому району: д.  Безголовая, д.  Агаро-
нова, д.  Засранкина, д.  Пеганова, д.  Голомысова, 
д. Гагарнина, д. Гутова, д. Усукова, а также д. Дро-
галева (Сузунский р-н), д.  Красноярская (Иски-
тимский р-н), д. Безменова (Черепановский р-н) 
и д. Кривощёкова (Колыванский р-н).

В процессе изучения вопроса мы обращались 
также и к другим авторам и хотим отметить не-
которые детали:

1. Появление д. Подволошной, д. Крохали-
ха и д. Грязнушенской Н. А. Миненко относит к 
1720–1740-м гг. При этом Д.  Г.  Мессершмидт во 
время пребывания в Сибири упомянул о них в 
своем дневнике в 1721 г. [19].

2. Деревня  Гуселетова, возникшая, по мнению 
Н. А. Миненко, не позднее 1719 г., указана А. В. Кон-
тевым как появившаяся до весны 1717 г. [14, с. 100].

3. Н. А. Миненко пишет о первом упоминании 
д. Таскаева в середине XVIII в., при том что в ра-

ботах Н. Ф. Емельянова она указывается как осно-
ванная в 1700 г. [20, 21].

Итак, как мы видим, существуют различия 
между сравниваемыми книгой и картой. Отчасти 
это может быть объяснено тем, что Нина Ада-
мовна использовала для получения данных ре-
визские сказки, которые в XVIII в. проводились 
примерно один раз в двадцать лет, и появление 
некоторых поселений как раз могло уложиться 
в  этот промежуток. Возможно, не все населен-
ные пункты упоминаются И. Ф. Гмелиным в его 
путевом дневнике [22], который тоже использо-
вался Н.  А.  Миненко. Это могло произойти по 
причине их удаленности от его маршрута или их 
малонаселенности.

Мы сравнили данные из опорной моногра-
фии по истории Новосибирской области с дан-
ными архивной карты. Определили некоторые 
поселения, датировка оснований которых нуж-
далась в уточнении, и скорректировали ее. Это 
не означает конкретную датировку, но устанав-
ливает верхнюю границу основания, немного 
удревняя историю поселений. Таким образом, 
было определено, что некоторые районы были 
заселены русскими чуть ранее (не менее чем 
на семнадцать лет). Также нами были выявле-
ны населенные пункты, которые ранее не были 
указаны.

Дальнейшее изучение вопроса позволит еще 
точнее определить хронологию появления насе-
ленных пунктов в Новосибирской области, а также 
собрать информацию о неизвестных поселениях.

Список источников

1. Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII в. Русское население и земледельческое освоение. Новосибирск: 
Наука, 1965. 267 с.

2. Мамсик Т. С. Протогород: первые русские поселения на территории Новосибирска // Местное самоуправле-
ние и стратегия устойчивого развития крупного города. Новосибирск: НИИРУ, 2004. С. 459—465. 

3. Мамсик Т. С. Хозяйственное освоение Южной Сибири: механизмы формирования и функционирования агро-
промысловой структуры. XVIII—XIX в. Новосибирск: Наука, 1989. 240 с. 

4. Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII — начале XIX вв. Омск: Западно-сибирское 
книжное изд-во, 1973. 440 с. 

5. Элерт А. Х. Экспедиционные материалы Г. Ф. Миллера как источник по истории Сибири. Новосибирск: На-
ука, 1990. 247 с.

6. Зверев В. А. Фальшивые юбилеи. О времени основания старожильческих поселений на территории Новоси-
бирской области // Новосибирская область: история и современность: материалы науч.-практ. конф. (27 апреля 
2012 г.). Новосибирск: Правительство Новосиб. обл. и др., 2012. Ч. 2. С. 21—25. 

7. Кузнецова Ф. С. К вопросу о датах основания старожильческих населенных пунктов Новосибирской обла-
сти // Библиотека сибирского краеведения: [сайт]. URL: http://bsk.nios.ru/content/k-voprosu-o-datah-osnovaniya-
starozhilcheskih-naselyonnyh-punktov-novosibirskoy-oblasti (дата обращения: 25.04.2024). 

8. Кузнецова Ф. С. Начальный этап хозяйственного освоения русскими крестьянами Барабинской степи: XVIII 
век, документы и материалы в помощь краеведам // Библиотека сибирского краеведения: [сайт]. URL: http://bsk.
nios.ru/content/nachalnyy-etap-hozyaystvennogo-osvoeniya-russkimi-krestyanami-barabinskoy-stepi-xviii-vek (дата 
обращения: 09.04.2024). 

9. Кузнецова Ф. С. «У реки Оёш постою, да пройду по деревне Тырышке»: краеведение — первые шаги в на-
уку // Образование в истории, история в образовании: материалы Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. 
конф. «Интеграция исторического и образовательного пространства». Новосибирск: НГПУ, 2011. С. 188—197. 



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

85ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  Отечественная история

10. Косовец В. И. К вопросу о датах основания первых русских населенных пунктов на территории Новосибир-
ской области // Библиотека сибирского краеведения: [сайт]. URL: http://bsk.nios.ru/content/k-voprosu-o-datah-
osnovaniya-pervyh-russkih-naselyonnyh-punktov-na-territorii-novosibirskoy (дата обращения: 25.04.2024). 

11. Косовец В. И. Краткие сведения о маршрутах исследователей Сибири и путешественников XVIII—XIX веков, 
пролегавших по территориям Среднего Приобья и Притомья // Библиотека сибирского краеведения: [сайт]. URL: 
http://bsk.nios.ru/content/kratkie-svedeniya-o-marshrutah-issledovateley-sibiri-i-puteshestvennikov-xviii-xix-vekov 
(дата обращения: 01.04.2024). 

12. Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского края: картографические материалы по исто-
рии Верхнего Приобья и Прииртышья (от античности до начала XXI века). Барнаул: Азбука, 2006. 135 с. 

13. Бородаев В. Б., Контев А. В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье 
в 1620—1720 гг. Барнаул: АГПУ, 2015. 416 с. 

14. Контев А. В. Размежевание земель Томского и Кузнецкого уездов во втором десятилетии XVIII в. // Вест-
ник Томского государственного университета. 2013. № 374. С. 98—101. 

15. Миненко H. A. Первые русские деревни и города на территории Барабы и Новосибирского Приобья // Го-
род и деревня Сибири в досоветский период. Новосибирск: НГУ, 1984. С. 3—32. 

16. Миненко Н. А. По старому московскому тракту. Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1990. 184 с. 
17. Миненко Н. А. Русская крестьянская община в Западной Сибири. XVIII — первая половина XIX в. Новоси-

бирск: Изд-во Новосибирского университета, 1991. 261 с. 
18. РГВИА. Ф. 424. Оп. 1. Д. 28. 
19. Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720—1727. T. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721—1722 / 

Herausgegeben von W. Steinitz und A. V. Topčiev. Berlin: Akademie-Verlag, 1962. 380 S. URL: http://old.ranar.spb.ru/
rus/doc_publ/id/423/ (дата обращения: 21.04.2024).

20. Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. Томск: Изд-во Томского университе-
та, 1980. 251 с.

21. Емельянов Н. Ф. Население Среднего Притомья в ХVII — первой половине ХIХ вв. // Вопросы формирова-
ния русского населения Сибири в ХVII — начале ХIХ вв. Томск: ТГУ, 1978. С. 17—39.

22. Gmelin J. G. ReisedurchSibirien von dem Jahre 1733 bis 1743. T. 1—4. Göttingen, VerlegtsAbramVandenhoecksseel, 
Wittwe, 1751—1752.

Статья поступила в редакцию 13.04.2024; одобрена после рецензирования 15.04.2024; принята к публикации 15.04.2024.
The article was submitted 13.04.2024; approved after reviewing 15.04.2024; accepted for publication 15.04.2024.



86

2024  2 (59)

УДК 94(571.150)                                               DOI 10.37386/2413-4481-2024-2-86-92

Ксения Игоревна Лавниченко
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия, aulks@yandex.ru

ОБРАЗОВАНИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ НАРОДНЫХ СУДОВ 
В АЛТАЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1920—1922 гг.

Аннотация. Статья посвящена образованию и территориальному размещению народных судов в отдаленном от цен-
тра регионе — Алтайской губернии — в 1920—1922 гг., создание которых происходило неравномерно и в разное 
время. Автор анализирует порядок образования народных судов в уездах губернии. В статье обозначены проблемы 
кадровой комплектации народных судей Алтайской губернии с приходом к власти большевиков до и после судебной 
реформы 1922 г. 
Ключевые слова: Алтайская губерния; судебная система; народные суды; судопроизводство.

Kseniya I. Lavnichenko 
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia, aulks@yandex.ru

ORIGINS, ORGANIZATION AND TERRITORIAL PLACEMENT 
OF PEOPLE’S COURTS IN THE ALTAI GOVERNORATE IN 1920—1922

Abstract. The paper describes the origins, organizational specifics and territorial placement of people’s courts in Altai 
Governorate in 1920-22 in the context of the region’s remoteness. The organizational specifics come down to the fact that 
the courts in the governorate were established unevenly, that is, not at the same time. The author analyzes the order in 
which individual people’s courts in different uyezds of the governorate were established. The paper outlines the staffing 
issues that Altai Governorate was faced with when it came to the people’s judges following the Bolsheviks’ rise to power 
as well as before and after the judicial reform of 1922. 
Keywords: Altai Governorate; judicial system; people’s courts; judicial proceedings.

связи с тем, что в этот день ВЦИК утвердил новое 
Положение о народном суде РСФСР, что, по сути, и 
породило объект исследования. В качестве верхней 
границы определен 1922 г., так как 31 октября 1922 г. 
ВЦИК утвердил Положение о судоустройстве 
РСФСР, которое легло в основу судебной рефор-
мы, значительно изменившей изучаемый объект.

Целью исследования является изучение про-
цесса создания и территориального размещения 
народных судов в Алтайской губернии на началь-
ном этапе формирования советской судебной си-
стемы в 1920–1922 гг.

Системный подход, изучающий объект в его 
внешних взаимосвязях и в контексте структур-
ных элементов, предопределил необходимость 
использования общенаучных (дедукция, анализ, 
синтез) и интерпретационных (историко-гене-
тический, сравнительно-исторический) методов. 
Историко-генетический метод позволил нам рас-
смотреть процесс становления народных судов. 
Сравнительно-исторический метод использовал-
ся для сравнения и сопоставления общих момен-
тов и особенностей становления народных судов 
в отдельных уездах. 

Историография советской судебной системы 
1920-х гг. весьма обширна. Так, созданию народ-
ных судов посвящены исследования Г. Н. Агеевой 
[1], А. В. Крыжан [2], С. А. Пашина [3], В. П. Пор-

Любая политическая система вне зависимости 
от политического режима опирается на правоох-
ранительные органы и суд, от престижа которых 
напрямую зависит авторитет государственной вла-
сти. В настоящее время Россия переживает процесс 
реформирования судебной системы, целью кото-
рого является создание эффективной, легитимной 
системы правосудия, основанной на принципах 
гласности, состязательности сторон, независимости 
судей, открытости судебных заседаний. Представ-
ляется актуальным использовать предшествующий 
исторический опыт проведения судебных реформ, 
проводимых в период коренной смены модели 
общественного развития, в частности в процессе 
перехода от первых революционных преобразова-
ний большевиков к началу нэпа, когда происходило 
строительство советской государственности. 

Проблемой является то, что смена политиче-
ского строя нарушила преемственность государ-
ственных институтов в целом и судебной систе-
мы в частности. Советское государство отрицало 
возможность заимствования имперского опыта 
судоустройства. В связи с этим организация на-
родных судов происходила с «чистого листа» – 
без учета накопленного опыта, да еще в условиях 
завершения Гражданской войны.

Хронологически рамки ограничены 1920–1922 гг. 
Нижняя граница (21 октября 1920 г.) выбрана в 
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тнова [4], В. М. Семенова [5]. Ряд исследователей 
изучает становление народных судов в отдельных 
регионах (И.  А.  Шагин – в Псковской губернии 
[6], О.  И.  Филонова – Новониколаевской губер-
нии [7], Н.  С.  Лобырева – в Брянской и Гомель-
ской губерниях [8]). Становление народных судов 
в Сибири рассматривается Д.  Ю.  Михеевым [9]. 
Таким образом, проблема организации и терри-
ториального размещения народных судов в Ал-
тайской губернии является малоизученной. 

Источниковая база представлена делопроиз-
водственными материалами (деловая переписка, 
протокольные, нормативно-распорядительные, 
отчетные). Они содержат сведения об изменениях 
в деятельности судебных учреждений. Важной 
группой делопроизводственных источников яв-
ляются отчетные материалы. К ним относятся: 
доклады народных судей в губернские и окруж-
ные суды, органы центральной власти. В работе 
использованы протокольные материалы: про-
токолы заседаний съездов работников юстиции, 
губернских судов, предоставляющие общую ин-
формацию о состоянии и деятельности народных 
судов, дающие пояснения к текущей работе судей. 

Большевики, несмотря на гражданскую войну, 
уже в ноябре 1917 г. выдвинули задачу необхо-
димости «на первое время поддержания, а затем 
и организации новой законности среди граждан 
республики» [10].  

Конституция 1918 г. отнесла решение вопро-
сов судоустройства и судопроизводства в ведение 
Всероссийского съезда Советов и Всероссийского 
центрального исполнительного комитета (далее – 
ВЦИК). ВЦИК 30 ноября 1918 г. утвердил Поло-
жение о народном суде РСФСР, по которому уч-
реждался единый народный суд (далее – нарсуд), 
действующий в составе одного постоянного народ-
ного судьи либо с участием двух судей и народного 
заседателя или народного судьи и шести народных 
заседателей (в зависимости от характера дела) [11]. 

Все нарсуды губернии составляли судебный 
округ, в котором действовал губернский совет 
народных судей (далее – губсовнарсуд), который 
состоял из председателя, его заместителя, постоян-
ных членов совета и из народных судей губернии 
(в Алтайской губернии он состоял из трех человек – 
организаторов нарсуда) [2, с.  22]. Губсовнарсуд 
являлся кассационной инстанцией и органом су-
дебного контроля. Органом контроля деятельности 
нарсудов был президиум губсовнарсуда [4, с. 35].

В «Инструкции отдела юстиции Сибревкома об 
организации Народных Судов в освобожденных 

местностях Сибири» содержатся правила органи-
зации нарсудов, количество и порядок выбора су-
дей на местах. Так, кандидаты в судьи выдвигались 
фабрично-заводскими объединениями отдельного 
участка, преимущественно из своей же среды и ут-
верждались губернским или городским ревкомом. 
В уездах кандидаты в судьи выдвигались волостны-
ми ревкомами и утверждались в должности уездны-
ми ревкомами, при этом уездные ревкомы не обя-
заны были утверждать предложенных кандидатов, 
а могли назначить своих или же рекомендованных 
губревкомом кандидатов. Количество народных 
судей в уездах определялось уездным ревкомом с 
утверждением губернского ревкома [12, л. 16 об.].

В декабре 1919  г. на территории губернии за-
кончилась Гражданская война и установилась 
советская власть. 17 декабря 1919  г. был создан 
отдел юстиции исполкома Алтайского губерн-
ского Совета. В его структуре были общий, су-
дебно-следственный и карательный отделы. Су-
дебно-следственный подотдел начал свою работу 
17  января 1920  г. и сразу занялся организацией 
судебно-следственного аппарата. Так, введение 
народных судов в г. Барнауле относится к концу 
января 1920  г., когда Декрет об учреждении На-
родного суда был размножен в количестве 500 эк-
земпляров и разослан представителям волостных 
ревкомов [13, л. 52]. В марте 1920 г. создается гу-
бернский Совет народных судей (далее – совнар-
суд) Наркомата юстиции РСФСР. 

Помещения (камеры) нарсудов были предо-
ставлены по просьбе отдела юстиции, адресован-
ной Чрезвычайной жилищной комиссии. Отдел 
юстиции Алтайского губревкома сообщил в пу-
бликации в газете «Алтайский коммунист» о вве-
дении в г. Барнауле народного суда и о разделении 
города на пять участков:

• 1-й участок: левая сторона 1-го Прудского 
переулка от пруда до 5-й Алтайской улицы и левая 
сторона 5-й Алтайской улицы от 1-го Прудского до 
бора, включая Булыгинскую заимку;

• 2-й участок: правая сторона 1-го Прудского 
переулка от пруда до 5-й Алтайской улицы и левая 
сторона Московского проспекта от речки Барна-
улки до 5-й Алтайской улицы и левая сторона 5-й 
Алтайской улицы от Московского проспекта до 
первого Прудского переулка;

• 3-й участок: от речки Барнаулки по правой 
стороне Московского проспекта до линии железной 
дороги, включая железнодорожные мастерские, вос-
точную часть Города-сада и за Обью – Бобровский 
затон;



88

2024  2 (59)

Лавниченко К. И. Образование и территориальное размещение народных судов в Алтайской губернии в 1920—1922 гг.

• 4-й участок: вся нагорная часть города Барна-
ула от речки Барнаулки и пруда в сторону деревни 
Ерестной;

• 5-й участок: правая сторона 5-й Алтайской 
улицы от Московского проспекта до линии же-
лезной дороги, включая западную и центральную 
часть города и вокзал, кирпичные сараи за линией 
железной дороги, Большой и Малый Глядены, Ту-
рину гору и Казенные заимки [16]. 

По архивным источникам можно определить 
точную дату создания отдельных участков на-
родных судей. Так, 28 января 1920 г. была открыта 
камера народного судьи 1-го участка на ул.  Су-
зунской, №  157 [12, л.  42]. 5 февраля 1920  г. со-
стоялось открытие 2-го участка на Конюшенном 
переулке [12, л.  55  об.]. 16 февраля 1920  г. была 
открыта камера 3-го участка на Сузунской, № 66 
[12, л.  95] и  5-го участка на Конюшенном пере-
улке, № 19 [12, л. 11]. Судьи данных участков по 
инициативе народного судьи 1-го участка первое 
время в целях единообразия судебной практики и 
обмена информацией два раза в неделю устраива-
ли общее совещание на ул. Сузунской [14, л. 80].

При этом из числа намеченных в г.  Барнауле 
пяти участков нарсудов к концу января 1920  г. 
был замещен только один, так как рабочие орга-
низации не смогли долгое время выставить кан-
дидатов на должность судей. С февраля 1920  г. 
были замещены все пять участков, из них два – 
юристами и три – лицами, выборными от про-
фессиональных организаций. До марта г. Барнаул 
взял на себя обязанность осуществлять всю ра-
боту уездов, из-за отсутствия в них судебного ап-
парата. Так, прибытие в феврале большого числа 
арестованных из уездов привело к необходимости 
открытия дежурной камеры народного суда.

Как отмечено в источниках, «гораздо хуже 
и  медленнее» шло замещение участков нарсудов 
в уездах, где оказалось «полное отсутствие канди-
датов из пролетарской массы», а выбираемые лица 
оказывались, исходя из классовой принадлежности 
и отсутствия знаний в области юриспруденции, со-
вершенно «непригодными» к занятию должностей 
народных судей. Только после длительного инструк-
тажа, практики в участковых камерах нарсудов 
удалось «…выровнять вновь выбранных судей по 
линии усвоения прав и обязанностей пролетарско-
го судьи», из них получились настоящие судьи с 
«чутким пролетарским правосознанием» [15, с. 41]. 

Первым Съездом народных судей, проходив-
шим весной 1920  г., были обозначены основные 
пожелания, касавшиеся кандидатов в нарсудьи 

в  уездах: они должны были быть «преимуще-
ственно из трудовой среды рабочих и крестьян», 
в комиссии защитников и обвинителей находился 
хотя бы один коммунист. При этом камеры народ-
ных судов должны были учреждаться в централь-
ных селах [14, л. 7]. Так, видно, что в Алтайской 
губернии главным требованием была классовая 
принадлежность, что соответствовало установке 
центральной власти, в отличие от иных удаленных 
регионов. Н. С. Лобырева отмечает, что на практи-
ке в отдельных регионах (как правило, в центре) 
оно соблюдалось, а на местах – далеко не всегда. 
Так, например, в Петрограде кадровые составы 
суда комплектовались из рабочих. На местах, как 
правило, одним из требований к кандидатам в 
народные судьи являлось наличие специального 
юридического образования. В Саратовской губер-
нии в апреле 1918 г. предъявлялись такие требо-
вания к кандидатам, как «хорошая» грамотность, 
а также наличие юридического образования или 
практики в суде» [8, с. 38]. К организации народ-
ных судов в уездах Алтайской губернии приступи-
ли только в начале февраля 1920 г. [16].

Рассмотрим процесс становления судебного 
аппарата в уездах Алтайской губернии. Так, в Бий-
ском уезде распоряжений для создания нового 
судебного аппарата юристам предоставлено не 
было, им «…пришлось создавать все самим, руко-
водствуясь данными, которые остались еще после 
первой советской власти». Бийский уезд был раз-
бит на 8 участков, два из которых были чисто го-
родскими, к одному прилегало 10 волостей; также 
были учреждены участки в селах Алтайском, Бе-
щелак, Усть-Чарышской пристани, Тогуле, Старой 
Барде. Затем, «пользуясь частными слухами» не-
ких «прибывших» в г. Бийск с регулярными рос-
сийскими войсками, что суд реформирован и об-
разованы единые нарсуды, начали их создавать на 
местах. Были образованы три нарсуда в г. Бийске, 
которые работали на весь уезд. Судьи приступи-
ли к работе над делами, оставшимися от прежних 
мировых судей, к которым прибавились дела «бе-
лых» учреждений. В марте 1920 г. один из судей – 
Олейников – привез один экземпляр «Положения 
о едином народном суде». После ознакомления 
с декретом образуются 10 участков: два в г. Бий-
ске, по одному в селах Алтайском, Черном Ануе, 
Усть-Чарышской пристани, Тогуле, Старой Барде, 
Улале, Онгудае, Верх-Уймоне. Первые пять участ-
ков начали функционировать после оборудова-
ния камер. Затем, по окончании разбора дел ста-
рых судебных учреждений, количество участков 
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было сокращено до семи. Но после, исходя из того, 
что в Бийском и бывшем Каракарумском уездах 
насчитывалось 951 селение (примерно 617,5 тыс. 
чел., общая площадь равнялась примерно 112 тыс. 
кв. верст), приняли решение вновь увеличить ко-
личество участков уже до 13 [17, л. 8].

В Змеиногорском уезде ситуация была схожей. 
Так, в начале марта 1920  г. нарсудья 1-го участ-
ка Малютин отмечал, что находится «в большой 
затруднительности», так как не имел из центра 
руководящих инструкций и декретов, сведений 
о новом судопроизводстве [14, л.  22]. В докладе 
судьи указано, что 10 февраля пришла телеграм-
ма «Юридический отдел упразднить, вместо него 
создать Отдел Юстиции», а затем через некото-
рое время другая: «Отдел Юстиции упразднить», 
а какой орган юстиции создавать, указано не 
было. Малютин после этого поехал в Алтайский 
губернский отдел юстиции и узнал, что функции 
уездного отдела юстиции возложены на нарсудью 
1-го участка. После приезда в свой уезд он стал 
«…свидетелем хаоса – председатель уездного ре-
волюционного комитета (далее – уревкома) уже 
сдал квартиру участка, отдал неизвестно кому 
пишущую машинку и мебель» [14, л. 22 об.], что 
свидетельствует о сложности начального пери-
ода организации нарсудов и недостаточно вы-
соком авторитете нарсудей в органах местной 
власти. Организация народных судов здесь была 
начата 1  марта 1920  г., когда уезд был разбит на 
11 судебных участков и 5 следственных, судьи из-
браны и начали работу по организации участков, 
которая завершилась лишь к 3 мая 1920 г. Затем 
количество судебных и следственных участков 
23 июня 1920 г. было сокращено в связи с «…от-
ходом 17 волостей от Змеиногорского уезда в Се-
мипалатинскую область». В целом, медленные 
темпы замещения судебных участков объясня-
лись отсутствием подходящих кадров [18, л.  6]. 
К осени 1920 г. остались незамещенными еще 2-й 
и 6-й участки, обязанности судей здесь временно 
выполняли нарсудьи 1-го и 7-го участков. Но го-
воря о наличествующем составе нарсудей, Малю-
тин отмечает, что они «…хотя и не с теоретиче-
ской и практической подготовкой, но главное то, 
что большая часть их попалась партийная как из 
членов, так и сочувствующих РКП (б)» [14, л. 22]. 

Что касается Славгородского уезда, то в январе 
1920 г. при славгородском уревкоме окончательно 
оформился отдел юстиции в составе двух подот-
делов: судебно-следственного и нотариального. 
Судебный подотдел разбил уезд на 11  участков, 

но за отсутствием работников был организован 
только один участок в г. Славгороде. В марте полу-
чено телеграммное распоряжение: отдел юстиции 
упразднить, 1  апреля организация судов в уезде 
была поручена судье 1-го участка Кабанову, ко-
торый пересмотрел количество участков, нашел 
их не соответствующими требованиям декрета 
и сократил до 6 участков. В 1-й вошли Славгород 
и 14  волостей с резиденцией в г.  Славгороде, во 
2-й – 14 волостей с резиденцией в с. Ново-Песча-
ном, в 3-й – 8 волостей с резиденцией на ст. Ка-
расук, в 4-й – 5 волостей с резиденцией в с. Лень-
ки, в 6-й – 6 волостей с резиденцией в с. Ключи. 
В мае были замещены еще два судебных участка 
на ст.  Карасук и в с.  Ключ [19, л.  22]. Таким об-
разом, в Славгородском уезде из-за кадровой не-
достаточности к маю 1920 г. из заявленных шести 
участков функционировали только три. 

В Каменском уезде становление нарсудов про-
исходило еще медленнее. Хотя судья 1-го участка 
Клевцов сообщает, что уезд разбит на 9 участков, 
организация на местах проведена в соответствии 
с декретом и основные трудности заключаются в 
подборе «…лиц – тружеников пера с более или ме-
нее практической опытностью». Однако это было 
сделано формально, так как судебные органы здесь 
не функционировали до сентября 1920 г. [14, л. 22].

После окончания Гражданской войны на тер-
ритории Горного Алтая (1920 г.) продолжали дей-
ствовать прежние суды, подчинявшиеся Алтай-
скому губернскому советскому суду в г. Барнауле. 
8 сентября 1920 г. область была разбита на 4 судеб-
ных участка. На заседании Ревкома в лице пред-
седателя Плетнева и члена Арбузова совместно 
с представителями Алтгубисполкома в качестве 
членов Инструкторско-экспедиционной комис-
сии Бочкаревым и Троицким было вынесено по-
становление «Об организации Народного суда 
в Горно-Алтайском районе», для чего район надо 
было разбить на 4 участка: 1-й уч. Шебалинский; 
2-й уч. Онгудайский, 3-й уч. Абайский; 4-й уч. 
Улалинский. Позже был образован 5-й судебный 
участок с резиденцией в с. Кош-Агач, но он просу-
ществовал лишь около 1 года и был ликвидирован 
[19, л. 22]. В 1922 г. Горно-Алтайский уезд был ис-
ключен из состава Алтайской губернии, образо-
вывалась Ойротская автономная область.

К концу 1920  г. в губернии было 47 участков 
народных судов, из них замещено 43 [15, с.  41]. 
Закономерно, что возникновение нарсудов в Ал-
тайской губернии началось именно с г. Барнаула – 
столицы губернии.



90

2024  2 (59)

Лавниченко К. И. Образование и территориальное размещение народных судов в Алтайской губернии в 1920—1922 гг.

Таким образом, следует отметить, что станов-
ление нарсудов в уездах было трудным процес-
сом, так как отсутствовали какие-либо указания 
и инструкции из центра, к тому же постоянное 
изменение границ и количества участков сви-
детельствует об отсутствии четкого понимания 
потребности территории в судебных участках. 
К тому же народные суды получили огромное ко-
личество дел, оставшихся от судебных учрежде-
ний царской России и правительства Колчака.

Возникновение народных судов на местах было 
стихийным явлением, отмечает А. В. Крыжан, под-
разумевая годы становления советской власти – 
1917–1918 гг. [2, с. 7]. Но в Сибири, как известно, 
этот процесс затянулся, «стихийность» присут-
ствовала и в 1920 г. Действительно, далеко не все 
судьи были знакомы с новой законодательной ба-
зой, в частности с новым положением ВЦИК от 
21 октября 1920 г. «О народном суде РСФСР». По-
видимому, судьям первых участков уездов губер-
нии, на которых были возложены функции уезд-
ного отдела юстиции, было поручено составить 
отчет о судопроизводстве с момента учреждения 
советской власти. Такое заключение сделано нами 
в связи с наличием в фондах ГААК докладов и отче-
тов народных судей Алтайской губернии, которые 
связаны однотипным содержанием и датировкой. 

Дальнейшие изменения в «Положение о еди-
ном народном суде» были внесены постановлени-
ем НКЮ РСФСР от 16 сентября 1920 г. По нему 
были учреждены особые сессии народного суда, 
сформированные в «особо квалифицированном» 
составе для решения сложных дел. Также были 
созданы дежурные камеры народного суда, целью 
которых было добиться максимальной быстроты 
разбирательства несложных дел, которые должны 
были рассматриваться в день задержания обви-
няемого и проводились в упрощенном порядке. 

К 1921 г. становится ясным, что система общих 
судов (нарсуды, губсовнарсуды) децентрализова-
на и сложились предпосылки для реформирова-
ния: пестрота судебных органов и фактическое 
отсутствие единой судебной практики [3]. 

Такая пестрота судебных учреждений повлекла 
за собой проведение судебной реформы 1922 г.» [5, 
с. 115]. Проведение судебной реформы 1922 г. было 
обусловлено изменившимися в стране социально-
экономическими условиями (новая экономическая 
политика), наличием большого массива несисте-
матизированного нормативного материала и в то 
же время существенными пробелами в законода-
тельстве. Реформа декларировала курс на укрепле-

ние «революционной законности» [17, л. 16]. По 
реформе 1922 г. Верховный трибунал и губернские 
ревтрибуналы были ликвидированы. Для рассмо-
трения специальных категорий дел создавались 
военные и военно-транспортные суды, земельные 
комиссии, особые сессии нарсудов (по трудовым 
делам), позднее – арбитражные комиссии.

На территории РСФСР вводилась единая си-
стема судов:

1. Народный суд (в составе народного судьи 
по некоторым категориям незначительных дел 
и в составе судьи и двух народных заседателей – 
по большинству дел).

2. Губернский суд.
3. Верховный суд РСФСР (вместо Верховного 

трибунала) и его коллегии, созданный постанов-
лением ВЦИК от 18 января 1923 г.

Так, основной ячейкой суда оставался нарсуд. 
Взамен двух самостоятельных судов – губсовнар-
суда и губернского революционного трибунала – 
создавался один губернский суд. 

Из доклада «О проведенной реформе судов гу-
бернии», датируемого сентябрем 1922  г., можно 
увидеть состояние судебных мест накануне рефор-
мы 1922 г. Так, Алтгубсовнарсуд имел в своем со-
ставе 5 членов, из них 2 беспартийных. В уездных 
центрах были уполномоченные, Алтгубсовнарсуд 
имел три особые сессии [9, с. 76]. Для новой ор-
ганизации губсуда были взяты на учет как ответ-
ственные работники юстиции губернии, так и тех-
нический персонал губсовнарсуда и губревтриба. 
Исходя из этого и имея в виду, что членов губсуда 
кроме президиума должно быть 12, во второй по-
ловине декабря 1922  г. в губисполком был пред-
ставлен список кандидатов в члены губсуда для 
утверждения. В него вошли: Ульев, Деев, Шамарин, 
Короткин, Мальцев, Гудель, Полетаев, Устанин, 
Гольдберг, Палкин, Ральников и Белобородов. Они, 
в отличие от предыдущего состава, все являлись 
членами РКП(б). 4 января 1923 г. были утвержде-
ны уполномоченные губсуда по уездным центрам 
(ими стали: в Бийске  – Малютин, в Рубцовске – 
Бабин, в Горно-Алтайске (временно) – Троицкий) 
[20, с. 79], выбрано дисциплинарное присутствие 
губсуда и намечен план слияния губсовнарсуда и 
ревтриба в губсуд. Председателем губсуда назначи-
ли Д. А. Лисина (сын бедняка крестьянина с. Каж-
лейки Арманинской волости Нижегородского уез-
да). Губсуду было выделено новое помещение – 11 
комнат в 1-м Доме Советов. В связи с реформой 
перед ним стояла первостепенная задача: органи-
зовать пересмотр кадрового состава народных су-
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дов. После уездных съездов 25 января и 5 февраля 
1923 г. перечень задач возрастает:

1. Ликвидировать дела, залежавшиеся в губ-
ревтрибунале (в связи с его упразднением) и губ-
совнарсуде.

2. Заместить все должности нарсудей и нарсле-
дователей по губернии, подобрав на эти должно-
сти лиц, отвечающих требованиям.

3. Поднять авторитет народного суда на долж-
ную высоту.

4. Поднять уровень знаний работников юсти-
ции губернии через краткосрочные курсы.

5. Произвести ревизии участковых народных 
судов.

6. Поднять дисциплину работников.
7. Укрепить авторитет аппарата самого губсу-

да [20, с. 78].
Количество нарсудов в Алтайской губернии 

равнялось тридцати шести. Из анализа струк-
туры Алтайского Губернского совета народных 
судей 1922  г. видим, что в Барнауле действова-
ли уже 6  участков вместо трех. Это увеличение 
было вызвано перегруженностью дел в народных 
судах г.  Барнаула; по Барнаульскому уезду на-
считывалось 12  участков; Бийскому – 11  участ-
ков и Особая сессия народного суда; Рубцовско-
му – 7 участков и Особая сессия народного суда; 
Горно-Алтайскому – 6  участков [21, л.  53]. При-
чем отмечается неравномерность распределения 
участков, например «…по Барнаульскому уезду 
на участок в среднем приходится от 38 до 45 тыс. 
жителей, а по Бийскому от 37 до 110 тыс. человек. 
Если на каждый участок в остальных местностях 
губернии приходится 3–6 волостей, то в Бийском 
уезде – от 8 до 10 волостей» [20, с. 76]. Причем ча-
сто, как отмечается, расстояние от уездного цен-
тра до судебных участков 150 верст.

Применительно ко всем участкам губернии 
в  отношении штата камеры нарсуда было уста-
новлено наличие делопроизводителя, счетовода, 
конторщика-канцеляриста [14, л. 23].

Численность штата составляла на 1922  г. 
в  г.  Барнауле 28 человек, в Барнаульском уез-
де – 57 человек. В Бийском уезде было 11 камер 
нарсудов и 4 камеры нарследователей при штате 
60 чел., Рубцовском (Змеиногорском) – 9 камер 
нарсудов и 1 камера нарследователей при штате 
48 чел., Горно-Алтайском – 4 камеры нарсудов и 
1 камера нарследователей при штате 28 чел. По-
сле прошедшего в 1922 г. сокращения численности 
штата, произведенного в связи с назначением нор-
мою 250 пайков, затем несколько увеличенной до 

270 пайков, количество значительно уменьшилось 
[20, с. 51]. 

В связи с реформой губсонарсуд пересмотрел 
кадровый состав нарсудей. Так, была проведена 
личная оценка каждого ответственного работника 
нарсуда, было выявлено, что нарсудей с запасными 
по губернии было 38 человек и 2 уполномоченных, 
а всего – 40 человек. На них имелось 11 личных дел 
и 18 анкетных сведений, а всего 29. Так, 11 человек 
находились в должности народных судей «без ка-
ких-либо о себе данных». К тому же выяснилось, 
что пятеро их них абсолютно не соответствуют 
моральным требованиям к нарсудьям. После чего 
данные судьи были замещены. Таким образом, 
окончательная организация народных судов на 
местах была завершена к 1922 г. К 1925 г. в г. Бар-
науле функционировало 4 судебных участка, в Бар-
наульском уезде – 8, Рубцовском – 5, Бийском – 11.

Таким образом, становление судебной власти 
на местах было неравномерным и неединовре-
менным. С 1918 по 1920 г. организация участков 
нарсудов была стихийной: часто не учитывалось 
количество населения на участке, что приводило 
к перегруженности работой нарсудей, часто не 
хватало кандидатов для замещения вакантных 
мест, не были четко сформулированы требования 
к кандидатам, отсутствовали четкие указания из 
центра, разъясняющие особенности вновь созда-
ваемых судебных учреждений. Наиболее крити-
ческая ситуация сложилась в Бийском уезде, где 
на 10 участков приходилось 112 тыс. кв. верст.

К 1922 г. существовала сложная система мно-
жества судебных учреждений, что порождало от-
сутствие четкости к определению посудности дел и 
процессу судопроизводства, выявились основные 
недостатки первых декретов о судоустройстве, 
прошли ревизии нарсудов, которые выявили мно-
жество недостатков. Исходя из этого была прове-
дена судебная реформа. В ее результате частично 
решились проблемы предыдущего периода: на тер-
ритории губернии вводилась единая система судов 
(нарсуды и губсуд, подконтрольные Верховному 
суду РСФСР); были четко сформулированы задачи 
– направления совершенствования деятельности 
судебных органов губернии; осуществлены пер-
вые кадровые «чистки» в связи с несоответствием 
моральным требованиям; упорядочены личные 
данные судей. Тем не менее судам еще не удалось 
полностью преодолеть народное недоверие, нала-
дить материальное обеспечение работы судебных 
учреждений и укомплектовать суды кадрами в со-
ответствии с требованиями советского государства. 
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Abstract. The paper considers the staffing of educational institutions in Siberia with military instructors. The methodological 
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Хронологические рамки исследования охваты-
вают период с 1939 по 1945 г. Этот период являет-
ся важным для понимания исторических испыта-
ний, с которыми столкнулись учебные заведения 
в годы Великой Отечественной войны. Период 
1941–1945 гг. позволяет глубже понять укомплек-
тование школ военными руководителями и учи-
телями физкультуры, дает правильные ориенти-
ры в подготовке будущих воинов.

Большое внимание рассмотрению роли во-
енруков в воспитании молодежи отведено в тру-
де доктора исторических наук, профессора 
Б.  С.  Тельпуховского [1, с.  145–146]. Он освеща-
ет ход боевых действий, рассказывает о руково-
дящей деятельности государственных органов. 
В работах Ф. Ф. Кокорина раскрывается суть во-
енного обучения, что военные руководители све-
ли военная подготовку к физическому воспита-
нию [2, с. 15]. Н. А. Ферапонтовым была представ-
лена история о создании оборонного общества [3, 
с. 172]. Важный вклад в исследовании подготовки 
офицерских кадров в военных училищах и шко-
лах раскрыт в монографии Н.  Д.  Ростова «Идем 
мы в решительный бой» [4, с. 123–125].

Избранная тема статьи в современных услови-
ях является актуальной. Ввиду военных угроз Рос-
сии курс начальной военной подготовки вернется 
в школьную программу в ближайшее время. Введе-
ние курса «Начальная военная подготовка» в школь-
ной программе повлечет за собой укомплектование 
школ педагогическим составом и  повышение их 
квалификации по военной подготовке. Научная 
новизна статьи заключается в том, что на основе 
комплекса исторических документов впервые рас-
смотрена численность штата военных руководите-
лей учебных заведениях Сибири накануне и в годы 
Великой Отечественной войны, в результате ис-
следования была изучены сложности с подбором 
военных руководителей, обладающих высокими 
профессиональными знаниями.

Проблемы в укомплектовании военными ру-
ководителями учебных заведений до настоящего 
времени не получили широкого освещения в на-
учных трудах. Исходя из актуальности темы и не-
достаточном ее изучении, авторы рассматривают 
штатную численность военных руководителей 
в учебных заведениях и решение вопросов с недо-
статком военных кадров. 
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Подбор военных руководителей во все типы 
образовательных учреждений потребовал боль-
ших усилий, настойчивости и кропотливой рабо-
ты как от партийных, государственных, так и от 
военных органов управления. Военный руково-
дитель играл главную роль в военной подготов-
ке студентов. Поэтому подбор на эти должности 
вполне подготовленных и добросовестных являл-
ся одним из важнейших вопросов, от решения 
которого зависел успех всего дела военного обу-
чения и воспитания.

В течение Великой Отечественной войны со-
став военных руководителей претерпевал опреде-
ленные качественные изменения. Следует отме-
тить, что число участников войны, окончивших 
военные училища, имеющих высшее и среднее 
образование, увеличивалось медленно. Измене-
ния в допризывной подготовке учащейся молоде-
жи потребовали кардинальных преобразований 
в подборе военных руководителей. Были опре-
делены порядок и критерии их отбора. Серьезно 
затрудняли работу с подбором военных руково-
дителей территориальная разбросанность, бездо-
рожье и большое число в сибирских малонаселен-
ных регионах начальных школ.

Однако со временем сложившиеся админи-
стративные структуры оказались совершенно 
оторванными от жизни. Основные проблемы во-
енной подготовки учащихся, особенности граж-
данских учебных заведений не находили понима-
ния у руководящего состава. В состав этого аппа-
рата назначались старшие офицеры и командиры 
запаса, которые не имели опыта в военном обу-
чении учащихся гражданских учебных заведений. 
Следствием этого в большинстве случаев было 
отсутствие должного взаимодействия [5, л. 6]. 

Отсутствие военных руководителей, облада-
ющих высокими профессиональными знаниями 
военного дела и учебно-методическими навыками, 
стало серьезной проблемой. Отчасти это было свя-
зано с низкой заработной платой – 125 рублей за 
ставку, а количество часов было незначительным, 
т. к. в большинстве школ был всего один или два 
класса, в которых можно было проводить военное 
обучение. Кроме того, было практически невозмож-
но работать в нескольких школах одновременно.

В Алтайском крае в начале 1939–1940 учебного 
года было назначено 195 военных руководителей 
для средних школ. Однако к концу учебного года 
остался работать только 31 человек. Кроме того, 
в течение учебного года некоторые военные руко-
водители были призваны в Красную армию [6, л. 3].  

Следует отметить, что в соответствии с ди-
рективой Главного управления кадров РККА 
№ УДП/2/2604 от 25.04.1940 г. в Сибири военные 
комиссариаты осуществляли подбор военных 
руководителей без их увольнения с занимаемой 
должности. Это происходило до принятия прави-
тельством решения о сроках начала и завершения 
подготовки к военной службе. При решении дан-
ной задачи районные и городские военные комис-
сариаты находились в постоянном контакте с ру-
ководителями учебных заведений. Обычно лей-
тенанты назначались военными руководителями 
в средние школы, а младшие лейтенанты – в не-
полные средние школы [7, л. 220, 222]. Для школь-
ных учителей физкультуры была введена допла-
та в размере 100 рублей в месяц за внеклассную 
спортивную работу в неполных средних школах 
и 150 рублей в месяц – в средних школах [8, л. 65].  

Преподавательская заработная плата военных 
руководителей рассчитывалась на основе новой 
учебной сетки (по 3 часа в неделю в 5–9-х классах 
и в 10-х классах по ставке преподавателей родно-
го языка, литературы, физики и математики). Так-
же были предусмотрены переподготовка 4,5 тыс. 
военных руководителей и подготовка 24 тыс. во-
енных руководителей [8, л. 65, 68].   

В связи с массовым призывом в ряды Красной 
армии во всех регионах Сибири наблюдались боль-
шой некомплект и текучесть состава военных руко-
водителей. Крайне тяжелое положение с подбором 
военных руководителей, сложившееся  в Сибири 
с началом Всевобуча, можно видеть на примере 
Алтайского края. Укомплектованность учебных 
заведений военруками в крае составила в техни-
кумах и им равных – 80 %, средних школах – 70 % 
и только в вузах она составила 100 % от потребно-
сти. В Алтайском крае, как и в большинстве регио-
нов Сибири, объективно не могло быть выполнено 
требование Начальника Главвсеобуча о подборе на 
должности военруков из числа средних командиров 
[9, с. 243].    

Во многих школах Сибири за год менялось по 
3–4 и более военруков. В начале учебного года 
укомплектованность школ военными руководи-
телями составляла 80–90  %, но уже в октябре  – 
ноябре 1941  г. она составила только 60  % от по-
требности. Ситуация начала меняться к январю 
1942 г., когда процент укомплектованности школ 
военруками достиг 75–80 %. Это явилось резуль-
татом совместной работы отделов Всеобуча воен-
ных комиссариатов областей, краев и республик 
Сибири и органов народного образования по вы-
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полнению Указаний Наркомпроса РСФСР № 57-к  
от 12 ноября 1941 г. [10, л. 18].    

Наличие среди военных руководителей большо-
го числа младших командиров, рядового состава 
и лиц, не служивших в армии (из числа преподава-
телей физкультуры и общеобразовательных пред-
метов), недостаточная общеобразовательная подго-
товка и небольшой педагогический стаж большин-
ства из них потребовали систематической работы 
над повышением их квалификации. С этой целью 
были проведены семинары и учебно-методические 
сборы военных руководителей. В городе Красно-
ярске были проведены шестидневные сборы перед 
началом занятий и семидневные – по получении 
110-часовой программы Всеобуча. В большинстве 
городов и районов Сибири проводились еженедель-
ные командно-инструкторские занятия по темам 
предстоящих занятий с учащимися [10, л. 19].     

К январю 1942 г., как уже отмечалось, удалось 
изменить ситуацию с укомплектованностью во-
енными руководителями главным образом за 
счет участников Отечественной войны, уволен-
ных по ранению.

В конце 1941–1942 учебного года 80–85 % школ 
были укомплектованы инструкторами. Основ-
ным источником пополнения были командиры 
запаса, еще не призванные в Красную армию, 
и командиры, которые были ранены или больны. 
В Новосибирской области и ряде других развер-
нулась работа по подготовке военных руководи-
телей из числа женщин [10, л. 18].      

Изменение качественной характеристики соста-
ва военных руководителей по образованию, воин-
ским званиям, опыту военной службы и возраста-
ние числа женщин в их составе сказалось не только 
на качестве, но и сроках выполнения программы 
Всевобуча, которые в некоторых школах Сибири 
были отодвинуты до 1–15 мая 1942 г. [10, л. 19]. 

5 апреля 1942  г. Наркомпрос РСФСР и Глав-
всеобуч Наркомата обороны СССР издали со-
вместный приказ № 162, в котором потребовали 
принятия самых решительных мер по улучшению 
состояния военной подготовки учащихся. «В те-
чение апреля 1942 г. областным отделам народно-
го образования совместно с военными комисса-
риатами провести проверку состояния военной 
подготовки. Виновных привлечь к ответственно-
сти. К 20 апреля укомплектовать школы военны-
ми руководителями полностью. Заменить всех не 
отвечающих требованиям [10, л. 21].

Серьезным препятствием, оказавшим негатив-
ное влияние на качество военного обучения уча-

щихся, явилось отсутствие в 1941–1942 учебном 
году программ Всевобуча, адаптированных к ус-
ловиям школ и вузов. В 1941–1942 учебном году 
в школах был только учебник по начальной воен-
ной подготовке, который не охватывал полностью 
всей программы Всеобуча. Для улучшения каче-
ства занятий был предпринят ряд мер: введение 
специального военного дня, организация занятий 
по военной подготовке в городах в специальных 
школьных учебных пунктах, организация школь-
ных учебно-строевых подразделений. Это позво-
лило в значительной степени ослабить остроту 
положения с кадрами военных руководителей 
и преподавателей физкультуры в средних школах: 
создать значительно лучшие условия для матери-
ального обеспечения занятий, повысить качество 
политико-воспитательной работы и укрепить дис-
циплину среди учащихся [10, л. 20].

Одним из основных недостатков военного об-
учения учащихся в 1941–1942 учебном году яв-
лялась недостаточность обеспечения школ воен-
ными руководителями и преподавателями физи-
ческого воспитания. Так, на должности военных 
руководителей назначались случайные люди, 
в ряде училищ и школ они отсутствовали вовсе.

В соответствии с постановлением СНК СССР 
№ 1730 от 24 октября 1942 г. для проведения во-
енно-физической подготовки учащихся должно-
сти военных руководителей были введены и в на-
чальных школах. На эти должности назначались 
лица среднего и младшего командного состава 
запаса, получившие подготовку для занятий со 
школьниками; учителя, прошедшие военное об-
учение для проведения занятий со школьниками 
по военно-физической подготовке. Было уста-
новлено, что военные руководители начальных 
школ получают зарплату по ставкам, установ-
ленным для учителей. При этом в стаж педаго-
гической работы включалась военная служба на 
должностях среднего и младшего командного со-
става [11, л. 19].

С выходом постановлений СНК СССР № 1729 
и 1730 от 24 октября 1942 г. краевые и областные 
исполнительные комитеты приняли решение 
«О  военно-физической и допризывной военной 
подготовке учащихся». Сложнейшей являлась за-
дача подбора кадров военных руководителей, ор-
ганизация их методического обучения, создание 
учебно-материальной базы военной подготовки. 
Для всех типов педучилищ Алтайского края тре-
бовалось подобрать 3 449 военных руководителей 
и 4 156 преподавателей военного дела. В Омской 
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области требовалось подобрать без 4  регионов 
4 399 военных руководителей и 53 преподавателя 
военного дела. В Новосибирской области требо-
валось подобрать на должности военных руково-
дителей 4 995 человек [12, л. 111]. В Красноярском 
крае по Наркомпросу требовалось 2 957 военных 
руководителей [13, л. 25].     

В Алтайском крае 2 февраля 1943 года было 
отобрано 3  066 военных руководителей, однако 
639 должностей военных руководителей школ 
оставались вакантными. В числе них было 79 пре-
подавателей военного дела. Основными причина-
ми неукомплектованности были малочисленность 
учащихся (16–25 человек), в более чем 500 началь-
ных школах края учителями работали женщины 
в возрасте старше 30 лет, не имеющие военной 
подготовки. В Змеиногорском районе таких школ 

было 27 и в Рубцовском районе – 22 [12, л. 114]. На 
10 апреля 1943 г. военными руководителями и пре-
подавателями были укомплектованы все школы 
Алтайского края, за исключением 26 школ Знамен-
ского района с немецкой национальностью, где во-
енная подготовка не проводились, и 10 неполных 
средних школ из-за отсутствия дров [14, л.  171]. 
На 20 марта 1943 г. военными руководителями в 
Алтайском крае работало 3  066  человек, из них 
1 982 – из учителей и только 1 084 – из военнослу-
жащих запаса, из красноармейцев – 105 человек, 
младшего начсостава – 592, среднего комсоста-
ва – 386 и старшего – 1 [12, л. 115].       

На 20 марта 1943 г. в Алтайском крае не были 
укомплектованы военными руководителями 
404  начальной и 55 неполных средних школ 
(табл. 1). [15, л. 37].

Таблица 1 
Укомплектованность гражданских учебных заведений СибВО

военными руководителями  на 1 февраля 1943 г.

Учебные
заведения

Количество учебных 
заведений

Подобрано военных 
руководителей

Процент
укомплектованности

Начальные школы 11 768 10 963 93,2

Неполные средние школы 2 674 2 559 95,7

Средние школы 853 853 100

Техникумы 123 119 96,7

К началу 1942–1943 учебного года в Алтайском 
крае имелись 552 начальные школы, 712 семилет-
них, 224 средние школы и 6 педучилищ. К концу 
учебного года за исключением начальных школ во-
енные руководители имелись везде. Затруднением 
в организации военной подготовки в школах края 
было то, что многие начальные школы были «кар-
ликовыми» – по 7–14 человек. Более того, многие 
учителя были людьми преклонного возраста. К на-
чалу 1943–1944 учебного года 100 человек военных 
руководителей имелись на средние школы, педучи-
лища, не полностью 7-летние школы и начальные 
школы. По семилетним школам – 93 человека во-
енных руководителей были реэвакуированы. Такое 
же положение и по начальным школам. На 1 сен-
тября 1944 г. по начальным школам всего военных 
руководителей из числа военнослужащих – 132 
и 2 292 – из учителей [16, л. 74]. 

На качество изучения военного дела учащими-
ся школ Алтайского края большое влияние ока-
зал высокий процент фронтовиков среди воен-
ных преподавателей школ. Во втором полугодии 
1943–1944 учебного года военным комиссариатам 
и отделам народного образования Алтайского 
края в результате напряженной работы удалось 

на должности военных руководителей школ по-
добрать преимущественно военнослужащих за-
паса (в средних школах – 93,2 %, в неполных сред-
них школах – 86,1 %, в начальных школах – 6,4 %). 
К 1  сентября 1944  г. процент фронтовиков стал 
еще больше. В средних школах он составил 95 %, 
в неполных средних школах – 87 % и в начальных 
школах – 7 % [17, л. 22].

«В числе военных руководителей мы имеем 
много инвалидов Отечественной войны, кото-
рые имеют крупные физические недостатки. Мы 
все впервые на этой работе. И нас нужно больше 
учить, главным образом вопросам педагогики», – 
отмечалось на совещании начальников отделов 
Всеобуча СибВО в феврале 1943 г. [15, л. 2]. 

На 1 сентября 1944 г. в начальных классах име-
лось в составе военных руководителей 132 чел. из 
военнослужащих. В 1944–1945 учебном году про-
цент фронтовиков среди военных руководителей 
учебных заведений Алтайского края еще более уве-
личился. Так, в начальных классах этот показатель 
возрос с 7 % 1 сентября 1944 г. до 17,5 % к концу 
учебного года. Изменение в качественной характе-
ристике военных руководителей школ Алтайского 
края представлено в таблицах 2 и 3 [17, л. 3, 22].  
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Таблица 2
Состав военных руководителей школ Алтайского края на 1 июля 1944 г.

Учебные заведения Из офицеров Из сержантов Из рядового состава

Средние школы 180 69 9

Неполные средние школы 293 264 61

Начальные школы 38 70 79

Таблица 3
Состав военных руководителей учебных заведений Алтайского края на 1 июля 1945 г.

Учебные заведения Кол-во
военных руководителей

Из них
из военнослужащих из фронтовиков

Начальная школа 1 922 337 337

Неполные средние школы 507 484/64 преподавателя 
военного дела 428/59

Средние школы 167 167/98 преподавателей 
военного дела 156/68

В 1943–1944 учебном году в начальных шко-
лах Алтайского края занятия частично вели во-
енные руководители неполных средних школ, 
т.  к. часть военных руководителей была призна-
на годной к строевой службе и зачислена в РККА 
[15, л.  118–119]. Укомплектованность военными 
руководителями школ Алтая составляла: средних 
школ –112,8 %, неполных средних школ – 88,2 %, 
начальных – 95,4  % [17, л.  3]. Алтайкрайоно со-
вместно с крайвоенкоматом практиковало вы-
езды работников аппарата на места, где они про-
сматривали списки офицерского состава запаса и 
на месте решали вопрос о подборе и комплекто-
вании школ военруками [16, л. 68].   

Государственная штатная комиссия своими по-
становлениями № 8-2290 от 7 мая 1945 г. и № 8-2305 
от 8 мая 1945 г. на основании постановления СНК 
СССР №  378 от 28  февраля 1945  г. «Об улучше-
нии военного обучения и физической подготовки 
в школах» утвердило новые штаты инспекторов 
по военному обучению и физической подготовке 
учащихся в Наркоматах республик, отделах народ-
ного образования областей и краев в количестве и 
с учетом имеющегося штата. В соответствии с при-

нятым решением в отделах народного образования 
Алтайского, Красноярского краев и Кемеровской 
области штат инспекторов был установлен в ко-
личестве 4 чел. В Бурят-Монгольской и Якутской 
АССР, Иркутской, Новосибирской, Омской, Том-
ской и Читинской областях штат инспекторов по 
военному обучению и физической подготовке уча-
щихся в областных отделах народного образова-
ния был установлен в количестве 3 чел. [11, л. 25].   

Проблема кадрового обеспечения начальной 
школы оставалась сложной на протяжении всей 
войны. Анализируя материал, собранный по теме 
исследования, можно сделать вывод, что система 
отбора военруков позволяла привлечь к военному 
образованию наиболее подготовленных преподава-
телей. Исторический анализ свидетельствует о том, 
что решение задач, связанных с военным обучени-
ем молодежи, требует не только наличия единого 
органа управления и разработчика программ, но и 
наличия подготовленных военных специалистов. 
Эти специалисты должны обладать не только про-
фессиональными компетенциями в области воен-
ного дела, но и педагогическими, методическими 
знаниями и навыками работы с молодежью.
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ЖЕНСКАЯ РАБОЧАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В СТАЛИНГРАДЕ/ВОЛГОГРАДЕ 
1950—1960-х гг.: ПО СВЕДЕНИЯМ АВТОДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Аннотация. В данной статье изучена рабочая повседневность горожанок в Сталинграде/Волгограде 1950—1960-х гг. — 
крупнейшем для своего времени индустриальном регионе Нижнего Поволжья. Актуальность исследования заключается 
в привлечении к изучению материалов женских автодокументальных источников (дневников и устных воспоминаний), 
которые позволяют выявить чувственно-эмоциональную составляющую повседневной жизни. Цель работы состоит 
в определении основных черт женской рабочей повседневности и выяснении уровня охраны женского труда на пред-
приятиях нестоличного региона. В результате исследования был сделан вывод о том, что невысокий уровень охраны 
женского труда, низкая заработная плата, обремененная налогами, а также непростые коммунально-бытовые условия 
заставляли многих женщин-работниц приспосабливаться к жизненным реалиям возрождающегося после войны города.
Ключевые слова: охрана труда; женская повседневность; Сталинград/Волгоград; 1950—1960-е гг.; эго-документы.
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THE DAILY WORK LIFE OF WOMEN IN STALINGRAD/VOLGOGRAD IN 
1950s—1960s AS SEEN IN AUTO-DOCUMENTARY SOURCES

Abstract. This paper studies the daily work life of urban women in Stalingrad/Volgograd in the 1950s–1960s, which at 
the time was the largest industrial region on the Lower Volga. What makes the study relevant is the use of women’s 
autodocumentary sources (diaries and oral memoirs), which reveal the sensual and emotional components of everyday 
life. The paper aims to identify the main features of women’s daily work life and to find out the level of women’s labor 
protection at enterprises in a nonmetropolitan area. The study concludes that the low level of protection of women’s labor, 
low wages burdened by taxes, and difficult communal and living conditions forced many women workers to adapt to the 
realities of life in the city being reborn after the war.
Keywords: labor protection; daily life of women; Stalingrad/Volgograd; 1950s–1960s; ego-documents.

мя [12, 13], однако авторы трудов не обращаются 
к автодокументальному наследию, в то время как 
именно эго-документы (устная история, дневни-
ки, письма) выступают одним из важнейших ис-
точников для изучения самых различных сторон 
повседневной жизни [14–16]. Слабая разработан-
ность темы позволяет сделать вывод о ее новизне 
в академической среде ученых-повседневноведов, 
а также исследователей женской истории. 

Цель данного исследования – выявить ос-
новные черты женской рабочей повседневности 
и уровень охраны женского труда в Сталинграде/
Волгограде 1950–1960-х гг. на основе материалов 
эго-документов. Для достижения данной цели 
были применены различные методы исследова-
ния. Так, с помощью типичного для гендерной 
антропологии метода эмпатии стало возможным 
услышать голоса самих участниц описываемых 
событий, оценить их взгляд на то, что их окру-
жало, изучить различные виды гендерно-ори-
ентированных и общих социальных практик в 
структурах повседневности. В свою очередь ин-
терпретативный метод дал возможность через 

В последнее время актуальность в научной 
среде приобретают исследования повседневной 
жизни в нестоличных регионах страны, повы-
шается репрезентативный уровень автодоку-
ментальных источников, о чем свидетельствует 
нарастающее с каждым годом количество про-
водимых по данным тематикам научных конфе-
ренций [1–7]. В одной из написанных нами ранее 
статей была обозначена важность изучения рабо-
чей женской повседневности с учетом привлече-
ния «сведений эго-документов (письма, дневни-
ки, материалы устной истории), которые помогут 
выявить чувственно-эмоциональную составляю-
щую реальной действительности и вывести ис-
следование на междисциплинарный уровень», 
что и является целью данной статьи [8]. Различ-
ным аспектам женской рабочей повседневности 
и охране труда изучаемого нами периода посвя-
щено небольшое количество научных статей, ос-
новные из них направлены на изучение трудовой 
мобилизации женщин во время и после оконча-
ния Великой Отечественной войны [9–11]. Ис-
следована женская занятость и в довоенное вре-
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эмпатическое сопереживание увидеть в автодо-
кументах личностное осмысление тех или иных 
событий, выявить эмоциональный фон рассказ-
чика, его субъективные чувства и переживания. 
Сравнительно-исторический метод позволил на 
основе анализа различных источников исследо-
вать динамику изменений в положении женщин. 
В нашем распоряжении находятся такие источни-
ки личного происхождения, как дневники хирур-
га Зинаиды Сергеевны Седельниковой (1920 г. р.) 
и устные воспоминания жительниц города, кото-
рые помогут воссоздать чувственно-эмоциональ-
ные черты женской рабочей повседневности.

В написанных нами ранее исследованиях было 
выявлено, что Сталинград/Волгоград в 1950–
1960-е гг. обладал уникальными бытовыми усло-
виями, а жителям, главным образом именно жен-
щинам, приходилось вырабатывать особенные 
пути и способы приспособления к материаль-
но-бытовым трудностям восстанавливающегося 
после войны региона. Изучая проблему женской 
рабочей повседневности 1950–1960-х гг. стоит от-
метить, что психофизиологические особенности 
женского организма накладывали свои отпечатки 
на тружениц, которые были заняты на работе – не 
только менее опасной, но и менее квалифициро-
ванной и высокооплачиваемой; вынашивание, 
рождение и воспитание детей могло «выбросить» 
женщину из производственной колеи порой на 
неопределенные сроки – данные факторы неред-
ко ставили женщин-работниц в затруднительное 
положение, делая их возможности ограниченны-
ми, а статус уязвимым.

Сталинград/Волгоград в 1950–1960-е  гг. яв-
лялся крупнейшим провинциальным индустри-
альным центром Нижнего Поволжья. В 1950  г. 
большинство женщин региона было занято в от-
расли промышленности и строительства (44,1 %), 
к 1965 г. этот показатель составил 41,7 %, в то вре-
мя как в целом по отрасли женщин было задей-
ствовано в 1950 г. 42,1 %, а мужчин 57,9 % и 43,3 % 
и 56,7 % соответственно в 1965 г., что было связа-
но с высокими потребностями в восстановлении 
разрушенного после войны города. На втором ме-
сте по женской занятости стояла сфера здравоох-
ранения и просвещения – 18,6 %, которая к 1965 г. 
составляла уже 20,4 %, а в целом по отрасли про-
центное соотношение женщин и мужчин равня-
лось 79,5 % и 20,5 % соответственно, несуществен-
но изменились показатели спустя 15 лет, составив 
81,6 % и 18,4 % соответственно. На третьем месте 
числилась сфера торговли и общественного пита-

ния, в которой было занято 8,6 % женщин в 1950 г. 
и 11,3 % – в 1965 г., в то время как общая числен-
ность рабочих в данной отрасли по женщинам 
и мужчинам составляла в 1950 г. 58,4 % и 41,6 %, 
а в 1965 г. – 77,9 % и 22,1 % соответственно, что 
свидетельствует о возрастающей роли женского 
населения в сфере потребления [17].

Мы же в рамках данного исследования по-
стараемся воссоздать рабочую повседневность 
тех категорий работниц, которые были заняты 
в  сфере здравоохранения и образования (при 
этом сравнивая условия труда на производстве), 
так как, на наш взгляд, эти отрасли не только яв-
лялись традиционно женскими, но также играли 
крайне важную роль в восстановлении социаль-
но-экономической жизни страны. В отличие от 
работниц промышленных (производственных) 
предприятий, женщины, трудившиеся в непроиз-
водственной сфере (врачи, учителя, продавщицы 
и др.), подвергались физическому травматизму 
гораздо в меньшей степени. Однако работа врача 
или учителя отличалась повышенной умственно-
эмоциональной, а не физической нагрузкой, при 
этом не всегда высокооплачиваемой. Бесконечно 
жаловалась на усталость и низкооплачиваемость 
своего труда врач Зинаида Седельникова, кото-
рая, чтобы прокормить семью, была вынужде-
на не только работать оперирующим хирургом, 
но и преподавателем в институте [18, л.  56]. По 
записям в дневнике можно сделать вывод, что 
о  дополнительно взятой работе женщина толь-
ко сожалела: «Начинаю негодовать на взятое по 
просьбе профессора совместительство в новой 
поликлинике ЗКО. До меня ассистент принимает 
10–15 чел., кончает в 12 ч., а я с 2-х ч. должна до 
6-ти принять человек 70! Уж я довольно быстро 
работаю, но всех принять не успеваю и изматыва-
юсь ужасно. Лишь надежда на получение кварти-
ры удерживает меня от решительного отказа» [19, 
л. 102 об.]. Именно тяжелое материально-бытовое 
положение заставляло женщину работать сверх 
нормы, зачастую в ущерб отдыха и сохранения 
здоровья.

Не была довольна работница и своей заработ-
ной платой, ко всему прочему тяготили ее и раз-
личные налоги: «Утром принесли повестку о лик-
видации недоимок. За бездетность – безобразный, 
позорящий, я считаю, налог для девицы и госу-
дарства – 90 рублей. А где я должна взять деньги? 
Понятия не имею! Получила зарплату за первую 
половину ноября – 220 р. “Достойная” оплата вра-
чу, хирургу 3 категории со стажем 8 лет! Это за 
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такую-то работу – гроши!» – записала женщина 
в дневник 19 ноября 1951  г. [19, л.  130]. Трудясь 
в нескольких местах, работница все равно жила 
в долг, о чем женщина не раз писала в дневнике: 
«Отдала все долги, наконец-то, кроме 100 р. папе. 
Вот тогда только рассчиталась с осени 54 г. А ведь 
раньше я с нового года начинала откладывать на 
отпуск. Да где это у нас здоровье и охрана труда на 
высоте? Ходишь – значит – никакой пощады – вы-
полняй как автомат – все распоряжения шефа!» 
[20, л.  126–126 об.]. «Зарплату получила и опять 
расстройство: за 2 месяца отпуска и 9 рабочих 
дней при зарплате в 1775 р. я получила на руки 
2074 р.! Даже у сведущего человека закружится го-
лова! Из 3221 начислили почти 1200 всякого рода 
налогов, вычетов и займов! Пожалуйста, радуйся, 
уходя в отпуск!» – сетовала женщина-врач на не-
скончаемые займы в пользу государства в 1955 г., 
когда восстановление разрушенного города шло 
еще полным ходом [20, л. 150].

Продолжительность рабочего дня имела ак-
туальное значение для предприятий, на которых 
большинство сотрудников были женщины. На-
пример, в 1958  г. на одном из партийных собра-
ний Швейной фабрики им. Крупской поднима-
лись вопросы о сокращении рабочего дня для 
работниц, которые «от домашней работы не ос-
вобождены, и жена, придя домой на час, два поз-
же должна также готовить обед, стирать и зани-
маться другими домашними делами», – сетовала 
одна из сотрудниц предприятия; отметим, что ее 
высказывания были поддержаны и другими жен-
щинами [21].

Санитарно-бытовое состояние рабочего места 
имело важнейшее значение, приобретая большую 
актуальность именно на крупных предприятиях. 
Например, в 1963 г. на Волгоградском тракторном 
заводе женщины были плохо обеспечены сани-
тарно-бытовыми помещениями; по нормам на 
заводе должно было быть 39 комнат личной гиги-
ены женщин, но было оборудовано лишь 8, а в не-
которых цехах они и вовсе отсутствовали; такого 
же рода недостатки были выявлены и на многих 
других предприятиях. Не последнюю роль играло 
снабжение женщин спецодеждой, изготовление 
и  поставка которой являлись крайне неудовлет-
ворительными в регионе, что сказывалось в пер-
вую очередь на безопасности работниц [22, 23]. 
Наличие качественной и удобной рабочей одежды 
имело важное значение не только для тружениц 
промышленных предприятий, но и сотрудниц 
здравоохранения, которым рабочую одежду и во-

все приходилось шить самостоятельно: «С 9  до 
5.30 не разгибая спины перешивала медицинский 
халат (из 50 № по-идиотски балахоном сшитого). 
Уже пришивала карманы, когда задурила машин-
ка и от обиды да усталости слеза покатилась! Го-
споди, до чего же безобразно и нецелесообразно 
построена вся почти наша обслуживающая си-
стема! 20 лет работаю и ни разу не имела нор-
мального по себе халата! Или ходила в нем, если 
недостаток все же был сносным или перешивала 
по себе не менее 2–3 халатов за год! Какая уйма 
времени потеряна зря!» (И. Б. – 14 ноября 1965 г.) 
[24, л.  49]. Женщина-врач жаловалась не только 
на неудовлетворительное состояние обслужива-
ющей системы (причем на протяжении не одного 
десятилетия!), но и на потерю времени, которое 
имело особую ценность для представительницы 
интеллигенции.

Конечно, меры по улучшению условий труда 
принимались профсоюзными организациями, 
в  том числе и в Сталинграде/Волгограде. Со-
гласно Постановлению Президиума ВЦСПС от 
28 сентября 1962 г. «Об улучшении работы про-
фсоюзных организаций среди женщин», пред-
приятия региона в срочном порядке начали со-
ставлять предложения по улучшению работы 
среди женщин, но многие из них так и остались 
на бумаге, имея лишь планово-проектный ха-
рактер. Однако среди предлагаемых мер можно 
отметить следующие: освобождение женщин от 
тяжелых работ, активизация работы женсоветов, 
оборудование комнат личной гигиены женщин, 
расширение работы детских садов [25–31]. Кро-
ме того, облсовпрофом в 1963 г. был разработан 
«Перечень профессий с тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда, от которых женщин нужно было 
освободить и перевести на более легкие и невред-
ные работы», среди которых числились тоннель-
щики, стерженщики, машинисты электрокранов, 
чистильщики изделий, травильщики, печники 
[32]. Например, уже в первом полугодии 1964 г. на 
заводе «Баррикады» от тяжелых и вредных работ 
было освобождено 36 женщин, также было за-
прещено вновь принимать на работу женщин на 
тяжелые и вредные условия труда [33]. В 1964 г. 
были разработаны рекомендации по использова-
нию труда беременных женщин на предприятиях 
легкой промышленности с перечнем работ, по-
тому как большинством сотрудников в данной 
сфере являлись именно женщины [34]. Однако на 
некоторых предприятиях трудовые права мате-
рей нарушались, о чем работницы (отметим!) не 
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желали молчать. Показательным примером явля-
лись жалобы женщин в Горком партии. Так, некой 
К. (бухгалтеру детского сада) после выхода из де-
кретного отпуска был понижен оклад более чем на 
четверть, только благодаря ходатайству профсоюза 
ее прежний заработок был восстановлен. Другая 
сотрудница того же детского сада после декретно-
го отпуска была отстранена от работы «за безот-
ветственность и запущенность в учете и наруше-
нии своих обязанностей по должности», однако 
данный приказ после поступления жалобы отме-
нили [35].

Женщин-матерей руководство предприятий 
зачастую рассматривало как работников второ-
сортных и непродуктивных. При том стоит от-
метить, что едва ли вышеприведенные примеры 
были случаями единичными, ведь некоторые 
женщины предпочитали смириться с вольностью 
руководства, а не отстаивать свои законные пра-
ва, подавая жалобы в вышестоящие органы.

После проверок руководству предприятий при-
ходилось устранять выявленные нарушения, од-
нако многие из них продолжали иметь свое место. 
Так, на производственном объединении «Строй-
деталь» нарушалось законодательство об охране 
труда женщин – кормящих матерей привлекали к 
работе в ночные смены, привлекались женщины и 
к погрузочно-разгрузочным работам с превышени-
ем норм тяжестей (до 70–80 кг на двоих женщин) – 
все эти нарушения порождали жалобы со стороны 
работниц, которые руководство рассматривать не 
спешило [36]. Например, на заводе «Баррикады» по 
результатам проверки 1966 г. было выяснено, что 
отсутствует комната для кормления грудных детей, 
организованная, но не эксплуатируемая работни-
цами, на что, судя по всему, имелись веские причи-
ны [37]. Однако именно в 1960-е гг., помимо всеоб-
щих проверок предприятий техническими инспек-
торами профсоюзов на вопрос охраны женского 
труда, начинают издаваться справочники, которые 
должны были осведомлять женщин-работниц об 
их трудовых правах; по словам авторов изданий, 
данные руководства были «рассчитаны на широкие 
круги советских женщин» (издание 1963 г. – тираж 
135 000; издание 1965 г. – тираж 30 500) [38–40], вы-
пускались и другие брошюры [41–43]. Пристальное 
внимание данная проблема начинает обозначи-
ваться и в трудах современников [44, 45].

С другой стороны, для работниц здравоохра-
нения и образования рабочий день не заканчи-
вался с заводским гудком. Приведем примеры 
воспоминаний жительниц города: «За нашими 

тетрадями мы вообще жизни не видели, мне не-
когда было. Всех спать уложу, а сама сижу до 
полуночи тетради проверяю, да к урокам готов-
люсь» (И.  Б. – школьная учительница); «Мама 
работала бухгалтером, бывало, и домой работу 
брала»; а женщина-врач в отведенное, казалось 
бы, для отдыха время, нередко «весь вечер зани-
малась подготовкой к отправке писем больным. 
Более 200 раз надо было на конвертах повторить 
слово Сталинград и другие детали адреса. И хотя 
работа очень простая, но на нее ушел весь вечер» 
[18, л. 283; 46]. Врачи, и в особенности преподава-
тели (как и сейчас), были вынуждены трудиться 
и в свободное от работы время, что в период вос-
становления коммунально-бытового хозяйства 
города сопровождалось многочисленными труд-
ностями [47].

Стоит отметить, что женская периодическая 
печать являлась самым доступным источником 
информации как для женщин из столичных го-
родов, так и остальных регионов. Изображенные 
на обложках героини должны были стать положи-
тельным примером для всех читательниц страны. 
Журнал «Работница» являлся самым тиражируе-
мым, а значит, и распространенным среди населе-
ния, активнее всего он читался и жительницами 
Сталинграда/Волгограда. Ориентированный на 
работниц различных сфер, он отражал настрое-
ния подавляющей части советских женщин. На 
фотографиях можно было встретить работниц 
разнообразных специальностей и профессий, но 
большинством из них являлись заводские труже-
ницы: шлифовщица, комплектовщица, автомат-
чица, бетонщица, ткачиха [48–50]. Образ женщи-
ны-работницы фигурировал и в региональных 
радиопередачах, жителям рассказывали о работ-
ницах, которые не только ежедневно выполняли 
сверхнормы, но и несли общественную нагрузку. 
В пример приведем выдержки из радиопередач: 
«Сейчас Валя работает на сборке узлов электри-
ческих изделий. Нормы ежедневно выполняет на 
130–150  %. Коллектив нашего цеха выдвинул ее 
в депутаты районного Совета»; «Ткачихи Зинаида 
Косаринина и Мария Гаврилова ежесменно сдают 
на склад готовой продукции на 120–130 метров са-
тина сверх задания»; «Нина сдавала на склад по-
сле каждой отработанной смены по 80–100 метров 
миткаля сверх нормы. Вскоре ее перевели работать 
на 24 ткацких автомата» [51–53]. Главные тружени-
цы были изображены и на страницах газет [54–57]. 
Показательные примеры героинь, транслируемые 
средствами массовой информации, должны были 
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стимулировать и остальных работниц на трудовые 
подвиги, которые едва ли были под силу каждой 
труженице. И, конечно, не упоминалось об устало-
сти, переработках и невысокой заработной плате. 
Реальным же препятствием к выполнению высо-
ких показателей служили не только нарушения ох-
раны труда, высокий травматизм, но и отсутствие 
регулярных профосмотров на предприятиях, о чем 
было открыто заявлено на IV городской экономи-
ческой конференции в марте 1960 г. [58].

Таким образом, проведя сравнительный ана-
лиз источниковой базы, можно сделать вывод 
о том, что невысокий уровень охраны женского 
труда, низкая заработная плата, обремененная на-
логами, а также непростые коммунально-бытовые 
условия заставляли многих женщин-работниц 

приспосабливаться к обстоятельствам возрожда-
ющегося после войны города. Лишь в 1960-е гг. го-
сударство начало предпринимать серьезные меры 
к улучшению положения трудящихся женщин. 
Сведения эго-документов позволили нам выявить 
чувственную составляющую рабочей женской 
повседневности: вынужденные сверхнагрузки, а 
не стремление перевыполнить показатели; недо-
вольство оплатой труда; пережитые эмоции от не-
справедливости и перманентной усталости – обо 
всем этом крайне редко говорилось в средствах 
массовой информации. Данные сведения во мно-
гом остались запечатленными лишь в дневниках 
(письмо для себя) и устных воспоминаниях, к ко-
торым нам удалось обратиться спустя многие де-
сятилетия с момента окончания изучаемой эпохи.
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нографии РГО К. М. Бэра. Позднее появился тер-
мин «этнология» (от слова «логос»  – «изучать»). 
В русской науке существует традиция понима-
ния этнографии и этнологии как синонимов на-
ряду с термином «народоведение». В англоязыч-
ных странах их аналогом выступают социальная 
и культурная антропология. Вплоть до 1990-х гг. 
наука о народах в СССР именовалась этнографи-
ей [1]. В настоящее время в отечественной науке 
«уже стало традицией, что этнография профессий 
в узком смысле воспринимается как метод сбора 
эмпирических данных и жанр описания культур, 
а в широком смысле – это синоним антропологии, 
когда исследователь выходит на уровень обобще-
ний и построения теории» [2, c. 52]. Но в совре-
менных академических словарях русского языка 
слова «этнолог» и «этнология» отсутствуют. Зато 
встречаются «этнография» – наука, изучающая 
этногенез, материальную и духовную культуру, 
особенности быта, нравов, культуры какого-либо 
народа, и «этнограф» – специалист по этнографии 
[3, c. 916].

По мнению известного российского антропо-
лога А. В. Головнева, «принятые в мировой науке 
понятия “этнография”, “этнология” и “антрополо-
гия” прижились в русском языке, хотя нуждаются 
в более пристальном осмыслении. Под антропо-

1 Работа выполнена в рамках государственного задания Института археологии, антропологии и этнографии СО РАН (проект № 0264-2022-0002).

Современный период развития исторической 
науки характеризуется поворотом от изучения 
общества к изучению памяти. Эти новации за-
метны и в изучении научных сообществ, все боль-
шую актуальность приобретают исследования, по-
священные антропологии академической жизни. 
И если крупнейшие столичные научные школы и 
их отдельные представители присутствуют в отече-
ственном историографическом дискурсе, то регио-
нальные в большинстве своем только ждут своего 
исследователя. Их изучение позволит проследить 
региональную специфику, охарактеризовать пред-
ставителей научных школ как социальную группу 
профессиональных ученых современной России с 
присущей им спецификой, организацией трансляции 
собственных достижений, а также прояснить основ-
ные механизмы получения и сохранения знаний.

Термин «этнос» в научной литературе появился 
на рубеже XVIII–XIX вв. одновременно с термином 
«этнография» (их происхождение восходит к двум 
древнегреческим словам: «этнос» – «народ» и «гра-
фикос» – «описывать»). Началом этнографической 
науки в России обычно считается 1845 г. – учреж-
дение Русского географического общества (РГО) 
и выступление с первым программным докладом 
«Об этнографических исследованиях вообще и в 
России в особенности» председателя отделения эт-
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логией, еще недавно обозначавшей в русскоязыч-
ной версии изучение физического строения чело-
века, все чаще подразумевается, по англоязычной 
традиции, культурная или социальная антро-
пология или еще шире – всеобщее “человекове-
дение”. Этнология, не успев толком разобраться 
в своих истоках, оказалась на распутье между 
усыхающей этнографией и молодо цветущими 
на постсоветских просторах социологией, куль-
турологией и политологией. Описательная этно-
графия, которой с момента ее появления на свет 
предрекали скорый и неминуемый закат, пережи-
ла за последние годы поразительно яркий взлет в 
постмодернизме» [4, c.  122]. Можно много гово-
рить о соотношении различных понятий, но па-
спорт специальности ВАК «07.00.07 Этнография, 
этнология и антропология» включает 15 областей 
исследований (от этногенеза до этнической и воз-
растной антропологии). Таким образом, этногра-
фия, этнология и антропология могут использо-
ваться как равнозначные термины.

В становление и развитие нового научного 
направления, изучающего академическую по-
вседневность, основной вклад внесла главный на-
учный сотрудник Института этнологии и антро-
пологии РАН, доктор исторических наук Галина 
Александровна Комарова. Именно она впервые в 
отечественной истории в 2008 г. выступила орга-
низатором, а затем и руководителем секции «Ан-
тропология академической жизни» в рамках VIII 
Конгресса этнографов и антропологов России 
(г. Оренбург, 2009) [5]. В программе этой секции 
числилось 20 докладчиков, которые представляли 
Москву, Екатеринбург, Краснодар, Одессу, Омск, 
Оренбург, Санкт-Петербург, Харьков. По итогам 
работы секции был подготовлен второй том «Ан-
тропологии академической жизни» [6]. Объем 
опубликованных работ по данной теме достаточно 
велик, его подробный обзор представлен в публи-
кациях Г. А. Комаровой [7–10] и Н. Л. Пушкаревой 
[11, 12], а также в дискуссиях на страницах журнала 
«Антропологический форум» [13]. О том, что новое 
направление набирает силу, свидетельствует и тот 
факт, что с 2016 г. журнал «Вестник Ленинградско-
го университета им. А. С. Пушкина был преобра-
зован в журнал «Историческая повседневность». 
Общность предметного поля антропологии акаде-
мической жизни прослеживается с историей по-
вседневности и устной историей [14], идентологией 
и другими сферами гуманитарного знания [15].

Заметный вклад в изучение академической 
проблематики внесли ученые Омского государ-

ственного университета им. Ф.  М.  Достоевского 
[16]. В 1999  г. ими опубликован библиографиче-
ский словарь «Современная историческая на-
ука Сибири в лицах», с 2005 г. издается сборник 
«Мир историка», под руководством профессора 
В.  П.  Корзун активно проводятся историогра-
фические исследования. Среди них наибольший 
интерес представляют работы, посвященные ме-
тодике историографического анализа [17, 18], 
отечественным историческим школам и корпо-
рации омских историков, университетской по-
вседневности и профессорской культуре [19, 20]. 
Омскими этнографами регулярно публикуются 
работы, посвященные антропологии академиче-
ской жизни [21–24].

К настоящему времени цельной теории исто-
рии повседневности, в том числе и академической, 
пока не создано. Ее поиски идут в русле истории 
ментальности и микроистории. Для раскрытия 
целостности выбранного нами сложного объекта, 
определения структуры и раскрытия внутренних 
механизмов функционирования использовался 
системный междисциплинарный подход. Иссле-
дование должно предполагать не только фикса-
цию отдельных ее явлений и происходящих изме-
нений, но также выявление причин, их вызываю-
щих, ускоряющих или замедляющих их течение, 
направленность и интенсивность этих изменений. 
Одним из основных для данной работы послужил 
метод историографического анализа. Также ис-
пользовались методы сравнительного анализа и 
синтеза, научного описания и обобщения, вклю-
ченного наблюдения и конструирования, опроса 
и личного интервью, социальной идентологии и 
генеалогии, компьютерной технологии.

Обращение к анализу жизни отдельно взято-
го человека или научного сообщества позволяет 
наиболее полно осмыслить исторический про-
цесс, а также выявить факторы, влияющие на его 
макро- и микроуровни. В рамках академической 
повседневности и междисциплинарного подхо-
да рассмотрим научную деятельность одного из 
известных сотрудников Тюменского научного 
центра СО РАН, доктора исторических наук Ро-
мана Юрьевича Федорова. Основным местом его 
работы является Лаборатория палеокриологии и 
исторической геоэкологии Института криосферы 
Земли, по совместительству он работает в секторе 
этнологии и социальной антропологии Институ-
та проблем освоения Севера. Широкий и подчас 
неожиданный круг его научных интересов, в ко-
тором тесно переплелись гуманитарные и есте-
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ственно-научные исследования, с точки зрения 
антропологии научной жизни заставляет заду-
маться о том, какие личные мотивы и внешние 
обстоятельства оказали влияние на становление 
этого самобытного ученого.

Мое личное знакомство с Р.  Ю. Федоровым 
произошло на X Конгрессе этнологов и антропо-
логов России, проходившем в Институте этноло-
гии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
РАН (г.  Москва, 2–5 июля 2013  г.). Совместно с 
профессором М.  Н.  Губогло мы являлись руко-
водителями секции «Доверительность и иден-
тичность как социальный капитал». Заявляя эту 
проблематику, мы ориентировались на то, что в 
период кардинальных трансформаций одновре-
менно с меняющимися объективными условиями 
жизни происходят значимые перемены в созна-
нии людей, их системе ценностей и др., что суще-
ственно актуализирует исследования различных 
типов идентичности. Участники нашей секции 
единогласно признали, что ее работа прошла 
очень плодотворно, интересно и содержательно, 
доклады были подготовлены на высоком научном 
уровне. В работе секции приняли участие более 
60 человек из различных регионов России, а так-
же – Болгарии, Венгрии, Польши, Чехии, Швеции. 
Выступившим 28 докладчикам было задано более 
100 вопросов. Все заслушанные доклады удачно 
сочетались друг с другом. Так, например, к вы-
ступлению Лидии Грот из Швеции любезно пред-
ложил свои иллюстрации Анджей де Лозари из 
Польши. Особо интересным получилось обсужде-
ние, посвященное соотношению русскости, совет-
скости и российскости в понимании отечествен-
ных и зарубежных ученых. Была высказана мысль 
о необходимости конструирования позитивного 
имиджа России и россиян. Отдельно отмечалась 
роль СМИ и политтехнологий в формировании 
современных идентичностей. Интерес к обсужда-
емой проблематике был очень высок, аудитория 
не смогла вместить всех желающих, часть слуша-
телей стояли в коридоре у открытой двери.

Р. Ю. Федоров выступил на нашей секции с до-
кладом «Принципы расселения и этнокультурная 
идентичность белорусских крестьян в Сибири». 
В результате массовых крестьянских переселений 
во второй половине XIX – начале ХХ в. на терри-
тории Сибири возникли белорусские поселения. 
Опираясь на материалы своих экспедиций, про-
веденных в Красноярском крае, Иркутской, Кур-
ганской, Омской, Томской и Тюменской областях, 
он представил гипотезу о корреляции принципов 

расселения белорусов в Сибири и  характера их 
взаимодействий со старожилами и переселенца-
ми. В его докладе были рассмотрены и система-
тизированы различные уровни этнической само-
идентификации белорусов, календарная обряд-
ность и народные православные традиции. С той 
поры участие Р. Ю. Федорова в работе конгрессов 
этнологов и антропологов России стало регуляр-
ным, как и наше сотрудничество, включая со-
вместные научные публикации.

Общее количество публикаций Р. Ю. Федорова 
за 2003–2023 гг. – около 200, их география доста-
точно обширна: Апатиты, Архангельск, Барнаул, 
Биробиджан, Братск, Владивосток, Волгоград, 
Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Ишим, Казань, 
Красноярск, Курск, Москва, Нижневартовск, 
Новосибирск, Омск, Пермь, Салехард, Санкт-
Петербург, Соликамск, Сургут, Тобольск, Томск, 
Тюмень, Ханты-Мансийск. Кроме этого, имеются 
издания в Республике Беларусь. В последние годы 
работы Р.  Ю.  Федорова представлены в автори-
тетных зарубежных журналах: Slavica Occitania 
(Университет Тулузы, Франция), Environmental 
Research Letters (Англия), Ambio (Королевская 
академия наук Швеции), Polar Science (Нацио-
нальный институт полярных исследований, Япо-
ния). В 2022, 2024 гг. в международных рейтин-
говых научных издательствах вышли две коллек-
тивные монографии с его участием [25, 26].

Заметное влияние на научные интересы 
Р. Ю. Федорова оказало место, в котором прошло 
его детство. Роман родился 28 июня 1974 г. в Тюме-
ни, куда в 1973 г. переехали из Москвы его родите-
ли в связи с назначением отца заведующим кафе-
дрой марксизма-ленинизма Тюменского высшего 
военно-инженерного командного училища (рис. 1).

Рис. 1. Семья Федоровых:
мама Татьяна Александровна, братья Олег и Роман, 

отец Юрий Михайлович. Тюмень, 1976 г.
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География проживания его предков была об-
ширной, но родители познакомились в Бело-
руссии. Полковник Юрий Михайлович Федоров 
(1936–2001) успешно сочетал карьеру военного 
и ученого, специализировавшегося в области со-
циологии и философии. Татьяна Александровна 
Федорова (1944–1991) училась в консерватории, 
работала музыкантом и педагогом. Р. Ю. Федоров 
с благодарностью вспоминает тот важный духов-
ный, интеллектуальный и мировоззренческий 
фундамент, который заложили в него родители. 
Военный городок, где проживала семья Федоро-
вых, располагался рядом со старинными деревян-
ными кварталами одного из старейших районов 
Тюмени – Городища. Прогулки по этим местам 
еще в детстве оказали большое влияние на бу-
дущие научные интересы Романа Федорова. В их 
числе первое место всегда занимал интерес к ста-
ринному быту и любовь к природе. По воспомина-
ниям Р. Ю. Федорова, его интересовало все старое: 
старые дома, старая техника, старые книги, старые 
пластинки… Наверное, поэтому он с детства меч-
тал о том, чтобы сохранить для людей будущего 
пленившее его очарование старины.

В 1994  г. он предпринял неудачную попытку 
поступить на исторический факультет Тюменско-
го государственного университета. На следующий 
год Р. Ю. Федоров был зачислен на открывшийся 
факультет культурологии Тюменского института 
культуры, где был единственным представителем 
мужского пола на всем курсе (поскольку счита-
лось, что изучение культуры – это «женская про-
фессия»). Еще во время учебы, в 1998 г., Р. Ю. Фе-
доров устроился на должность инженера в Инсти-
тут криосферы Земли СО РАН. Первые служебные 
задания (создание сайта института, оцифровка 
географических карт для геоинформационных си-
стем) заставили его задуматься о том, как можно 
использовать эти новые для того времени техно-
логии в сфере исторических исследований и куль-
турно-просветительской деятельности. В  начале 
2000-х гг. им были созданы научно-популярные 
сайты «Культура и искусство Тюменской области» 
и «Путь в Сибирь», где впервые в Интернете была 
представлена информация о музеях и этнических 
традициях региона.

Многочисленные поездки по Западной Сибири 
с целью сбора материалов для этих сайтов натол-
кнули Р. Ю. Федорова на идею его кандидатской 
диссертации. В ней он хотел осмыслить влияние 
исторических маршрутов освоения Урала и Сиби-
ри на своеобразие историко-культурного насле-

дия их городов. В ходе проведенных в 2004 г. экс-
педиций в Пермском крае и Свердловской области 
Р.  Ю.  Федоров исследовал локальную историче-
скую память, связанную с Бабиновской дорогой, 
которая стала первым официальным сухопутным 
путем сообщения, соединившим европейскую 
часть России и Сибирь. Чтобы получить более глу-
бокое представление о влиянии Русского Севера 
на культурные особенности ранних этапов освое-
ния Сибири, Р. Ю. Федоров в 2005 г. провел поле-
вые исследования в Архангельской и Вологодской 
областях. Ввиду того, что его диссертационное 
исследование носило явно междисциплинарный 
характер (в нем использовались методы этноло-
гии, гуманитарной географии и культурологии), 
среди его коллег возникали споры относительно 
того, по какой специальности будет защищаться 
работа. Рассматривались варианты защиты дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата 
исторических или географических наук. Научный 
руководитель диссертации – доктор философских 
наук М. Г. Ганопольский – настоял на том, чтобы 
в работе на первый план вышла ее философско-
культурологическая составляющая. В итоге кан-
дидатская диссертация на тему «Освоение Урала и 
Западной Сибири как социокультурный процесс: 
структура, коммуникации, ценности» была защи-
щена в 2009 г. в диссертационном совете Тюмен-
ского государственного университета по специ-
альности «Теория и история культуры».

Несмотря на успешную защиту и доброжела-
тельные отзывы о диссертации, сам Р. Ю. Федоров 
остался недоволен, поскольку этнографические 
материалы были привнесены в жертву нередко 
схематичным концептуальным построениям. 
В  связи с этим сложилась на первый взгляд па-
радоксальная ситуация: принятая философским 
сообществом диссертация воспринималась ее 
автором как личная неудача. Возможно, поэто-
му Р. Ю. Федоров решил существенным образом 
изменить сферу своей научно-исследовательской 
деятельности. Спустя всего месяц после защиты 
диссертации он уехал в экспедицию в Викулов-
ский район Тюменской области, чтобы изучить 
этнические традиции белорусских крестьян-пе-
реселенцев. Интерес к этой теме был обусловлен 
сразу несколькими мотивами. Предками Р. Ю. Фе-
дорова по материнской линии были белорусы из 
Минской губернии. Брат его дедушки, заслужен-
ный артист Белорусской ССР В.  Н. Крылович 
(1895–1937) был одним из основателей белорус-
ского национального театра и кинематографа.
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Участие в 2008  г. в конференции, организо-
ванной в Минске Институтом искусствоведения, 
этнографии и фольклористики НАН Беларуси, 
стало для Р. Ю. Федорова во многих отношениях 
судьбоносным. На ней он познакомился с док-
тором исторических наук Е.  Ф.  Фурсовой, чьи 
публикации по этнографии восточнославянско-
го населения Сибири он читал с большим инте-
ресом. В 2009–2016  гг. он являлся исполнителем 
российско-белорусских грантов, поддержанных 
РГНФ и БРФФИ: «Этническая топография тра-
диционной культуры белорусов Урала и Западной 
Сибири», «Традиционная культура белорусских 
переселенцев в аграрной среде Сибири и Дальне-
го Востока: истоки и трансформации», «Обряд и 
обрядовая традиция в парадигме формирования 
восточнославянской традиционной духовной 
культуры», «Функциональные значения народной 
архитектуры в контексте традиционной культуры 
восточных славян» и др. Часть результатов этих 
проектов была опубликована в коллективных 
российско-белорусских монографиях [27, 28]. За 
этот цикл исследований коллектив авторов был 
награжден премией им. академика В. А. Коптюга, 
которая присуждается за лучшие совместные ис-
следования белорусских и сибирских ученых.

Рис. 2. Р. Ю. Федоров в этнографической экспедиции. 
Серафимовка Ольгинского района

Приморского края, 2014 г.

Следует отметить большой вклад Р. Ю. Федо-
рова в создание двухтомной историко-краевед-
ческой антологии «Белорусы в Сибири» в серии 
«Тобольск и вся Сибирь» [29]. Во время работы 
над этой книгой состоялось мое первое заочное 
знакомство с Р. Ю. Федоровым. Роман прислал мне 
письмо, в котором предложил написать для этой 
книги статью, и рассказал, что лично для него за-
очное знакомство со мной имеет долгую историю, 
когда несколько лет назад, приехав заниматься 
в Омскую государственную областную научную 

библиотеку им. А. С. Пушкина, он познакомился 
с моими работами по этнографии восточнославян-
ского населения Сибири.

В 2009–2019 гг. Р. Ю. Федоровым были проведены 
полевые исследования в местах проживания потом-
ков белорусских крестьян-переселенцев в Сверд-
ловской, Курганской, Тюменской, Омской, Томской, 
Иркутской и Амурской областях, а также в Башкор-
тостане, Красноярском, Хабаровском и Приморском 
краях. Помимо этого, в ходе нескольких экспедиций, 
проведенных в Бурятии, были исследованы белорус-
ские влияния в традиционной культуре семейских 
Забайкалья. Р. Ю. Федоров неоднократно работал 
в библиотеках и музеях Минска, Вильнюса, Гомеля 
и Гродно для того, чтобы сопоставить собранные им 
этнографические материалы с особенностями куль-
туры, которые были характерны для мест выхода 
белорусских переселенцев. Результаты этого цикла 
исследований послужили основой для подготовки 
Р. Ю. Федоровым диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических наук по специаль-
ности «Этнография, этнология и антропология» на 
тему «Особенности традиционной культуры и ди-
намика этнокультурных процессов у белорусских 
крестьян-переселенцев Сибири и Дальнего Востока 
(вторая половина XIX – начало XXI в.)», которая 
была успешно защищена в 2021 г. в Институте ар-
хеологии и этнографии СО РАН (рис. 3). Научным 
консультантом диссертационного исследования 
выступила Е. Ф. Фурсова, которую Р. Ю. Федоров 
считает своим учителем. На следующий год была 
опубликована его монография [30]. Р. Ю. Федоро-
вым также были исследованы особенности иден-
тичности и этнокультурной памяти ряда других 
групп восточнославянского населения Сибири [31].

Параллельно с изучением этнографии вос-
точнославянского населения Сибири и Дальнего 
Востока Р. Ю. Федоров не прекращал междисци-
плинарных исследований, проводимых на базе Ин-
ститута криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН. Среди 
них следует отметить плодотворное сотрудниче-
ство с одним из ведущих ученых-мерзлотоведов 
России  – академиком РАН В.  П.  Мельниковым. 
Р. Ю. Федоров принимал активное участие в раз-
работке гуманитарных аспектов криософии – новом 
междисциплинарном направлении, направленном 
на осознание места и роли холодной материи в 
происхождении и эволюции вещественно-энер-
гетических взаимодействий, в зарождении и под-
держании жизни на Земле [32]. Отталкиваясь от 
идеи В. П. Мельникова, в соответствии с которой 
природный холод следует рассматривать как важ-
ный средообразующий ресурс, Р. Ю. Федоров начал 
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развивать новое направление ресурсной этноэко-
логии в рамках темы «Роль природных криогенных 
ресурсов в традиционных системах жизнеобеспе-
чения народов Сибири и Дальнего Востока» [33]. 
Эти научные идеи способствовали росту интереса в 
России к «антропологии холода». В последние годы 
Р. Ю. Федоров успешно проводит исследования со-
циально-экологических проблем развития городов 
Российской Арктики и Сибири и др. В частности, 
опираясь на интегрированный анализ результатов 
опросов и интервью, архивных документов, данных 
дистанционного зондирования и геоэкологическо-
го мониторинга, он развивает междисциплинарное 
направление – историческую геоэкологию. Следует 
выделить и начатый недавно цикл исследований, 
посвященных социально-экологическим аспектам 
истории озеленения сибирских городов, в котором 
получил оригинальную трактовку акторный под-
ход применительно к изучению социоприродных 
комплексов [34].

Рис. 3. После защиты докторской диссертации
в Институте археологии и этнографии СО РАН. 
Слева направо: А. Ю. Майничева, Е. Ф. Фурсова,
Р. Ю. Федоров, О. Н. Шелегина, В. И. Молодин.

Новосибирск, 7 июня 2021 г.

Благодаря разносторонним научным интере-
сам Р.  Ю.  Федоров известен не только среди эт-
нологов, но и в среде географов, биологов, специ-
алистов по градостроительству и представителей 
ряда других научных направлений. Принимая 
активное участие в работе редколлегий научных 
журналов «Географическая среда и живые систе-
мы», «Гуманитарные исследования в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке» и др., он всегда 

стремится «навести мосты» между представите-
лями разных предметных областей. На мой во-
прос о его национальной идентичности он отве-
тил так: «Я – русский человек, потому что отец 
был русским, и я – носитель русской культуры 
и  русского языка». Также Р.  Ю.  Федоров сказал, 
что ощущает себя сибиряком. Среди его этно-
культурных предпочтений: любимый праздник – 
Рождество, любимые национальные блюда – соле-
ное сало, блины, любимый напиток – черный чай. 
Научная деятельность Р.  Ю. Федорова пришлась 
на первую четверть XXI в., которая стала непро-
стым, но в то же время очень продуктивным пе-
риодом для отечественной гуманитарной науки.

Для настоящего времени характерно расшире-
ние методологических подходов к изучению духов-
ной культуры и этнокультурной идентичности бла-
годаря привнесению в этнологию новых концепций 
конструктивизма, этносимволизма, идентологии и 
др. Материальность, включающая в себя рукотвор-
ную и природную среду, все чаще рассматривается 
в качестве своеобразного актора, определяющего 
многие формы социальных отношений и культур-
ных процессов. При этом после периода нарас-
тавшей в ХХ в. межпредметной дифференциации 
в последние годы все большую актуальность стала 
приобретать междисциплинарная интеграция раз-
ных научных дисциплин, без которой становится 
все более сложно, а подчас невозможно проводить 
современные проблемно-ориентированные иссле-
дования. В этом плане Р. Ю. Федорова можно рас-
сматривать в качестве одного из первопроходцев, 
прокладывающих в отечественной науке путь к 
развитию междисциплинарных подходов к изу-
чению социокультурного наследия. Являясь про-
должателем традиций классической российской 
этнографической школы, он не только органично 
привносит в ее проверенную временем основу со-
временные подходы, сложившиеся в этнологии, 
культурологии и социальной антропологии, но 
идет дальше, выстраивая новые грани взаимодей-
ствий между гуманитарными и естественными 
науками. Таким образом, междисциплинарный 
подход является необходимым условием для даль-
нейшего продуктивного исследования различных 
аспектов социокультурного наследия.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению материальных компонентов в свадебной обрядности украинского сель-
ского населения Алтайского края в 1910—1960-е годы на примере приданого невесты, свадебной одежды, свадебной 
пищи. По итогам проведенного исследования доказано, что наибольшее влияние на процесс внедрения новаций 
оказывал социально-экономический фактор, что приводило к утрате традиционных этнических особенностей. Но 
несмотря на это, некоторые традиционные элементы были достаточно устойчивыми, например свадебный венок, 
квитки, некоторые украинские блюда. 
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MATERIAL ITEMS IN THE WEDDING CEREMONY OF UKRAINIAN RURAL 
POPULATION IN ALTAI KRAI IN THE 1910—1960s:
TRADITIONS AND INNOVATIONS

Abstract. The paper considers material items used in the wedding rituals of Ukrainian rural population of Altai Krai in the 
1910—1960s. The items under consideration include bride’s dowry, wedding clothes, and wedding food. As a result, it is 
revealed that the socio-economic factor had the greatest influence on the process of introducing innovations, which led to 
the loss of traditional ethnic characteristics. Despite this fact, some traditional elements, such as a wedding wreath, kvitki, 
and some Ukrainian dishes, retained their presence.
Keywords: wedding; Ukrainian rural population; Altai Krai; dowry; rushniki; wedding clothes; loaf; cones.

ра, содержание этапов, свадебный фольклор), 
в том числе и материальных компонентов, с кон-
ца 1990-х гг. обращались такие исследователи, как 
Е.  Ф.  Фурсова, О.  С.  Щербакова, С.  А. Ляшенко, 
В.  Е. Фомин и др. [2–5]. Свадебный обряд укра-
инского сельского населения на вторично освоен-
ной территории сохранял в себе элементы мате-
ринской культуры, которые подвергались воздей-
ствиям под влиянием различных факторов. 

Приданое невесты. По восточнославянской 
традиции задолго до вступления дочери в брач-
ный возраст было принято начинать готовить 
приданое. В состав приданого девушки из семьи 
украинцев в селах Алтайского края традиционно 
входили предметы домашнего текстиля (постель-
ное белье, одеяло, подушки, перина, рядна, поло-
тенца (рушники), а также одежда девушки [6]. 

Полевые материалы показывают, что важное 
значение на протяжении всего рассматриваемого 
периода в составе приданого отводилось поло-
тенцу. В среде украинского сельского населения 
Алтайского края распространено украинское на-
звание полотенца – рушник, который являлся не 
только частью приданого, но и значимым атрибу-
том свадьбы, в связи с чем рушник сконцентри-
ровал в себе разнообразные функции [7, с. 3–5]. 

В настоящее время в этнографической науке 
изучению традиций и новаций уделяется большое 
внимание. Трансформация традиции может про-
исходить через введение инновации спонтанно, 
через стимулирование и заимствование [1, с. 272]. 
Так, С.  А. Арутюнов относил к таким факторам 
конкретную историческую обстановку, социаль-
но-экономическое развитие, природную среду 
[1, с. 274]. Влияние различных факторов в целом 
способствовало изменению материальной и ду-
ховной традиционной культуры разных народов, 
что особенно ярко можно проследить на протя-
жении XX в. При этом одним из наиболее важных 
вопросов является определение степени сохранно-
сти традиций и факторов, оказавших влияние на 
появление новаций в переселенческой культуре.  

В данной статье на основе полевых этнографи-
ческих материалов (историко-этнографические 
экспедиции АлтГПУ 2010–2018 гг., этнографиче-
ские экспедиции автора 2014–2022 гг.) будет рас-
смотрен процесс трансформации традиционных 
материальных компонентов свадебного обряда 
под влиянием различных факторов на примере 
приданого невесты, свадебного костюма и пищи. 

К изучению свадебного обряда украинского 
сельского населения Алтайского края (структу-
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До 1940-х гг. рушники составляли обязательную 
и нередко существенную часть приданого. Раз-
меры приданого, как и число рушников, зависели 
от многих обстоятельств, прежде всего от матери-
ального положения семьи [8, с. 92]. Если в прида-
ном, по рассказам информантов, насчитывали от 
десяти до тридцати рушников, то считалось, что 
невеста богатая, если три-четыре, то бедная [6]. 

В связи с этим большое внимание традицион-
но уделялось обучению девочек рукоделию. С ше-
сти-семи лет они уже были включены в процесс 
освоения навыков ткачества, прядения, шитья и 
вышивания [9, с. 129]. Вышивка являлась основ-
ным способами украшения рушников. Полевые 
материалы показывают, что в большей степени 
в вышивке были распространены растительные 
(различные цветы) и зооморфные (чаще петухи) 
орнаментальные композиции (рис. 1, 2).

Рис. 1. Рушник льняной. 1960 г. КРМ ОФ 1701.
Кулундинский районный музей

По мнению Г. П. Дурасова, они символизиро-
вали солнце и весеннюю пору года [10, с. 68–69]. 
Орнамент обычно был выполнен хлопчатобу-
мажными нитями красного и черного цветов на 
белом полотне. Традиционно вышивали в техни-
ке простой крест (наиболее распространена) или 
болгарский крест [8, с. 134–157]. Так же, как и в 
русских, в украинских семьях большая роль в об-
учении рукоделию девушек принадлежала матери 
девушки [8, с. 88]. Учитывая продолжительность и 
трудоемкость процесса обработки, прядения и тка-
чества, заранее готовили полотно. С 14 лет девочка 
осваивала все сложности домашнего ткачества и 
рукоделия, сама готовила приданое. М. Г. Глушко 
вспоминала: «В нашей семье говорила мама: “Яки 

дурочок найдэтся, а вы бэз приданого!”… Вот си-
дим, вышиваем. У нас рушников было ужасно!» [6]. 

Рис. 2. Рушник. ОФ 3186.
Волчихинский РКМ. ИЭЭ 2011 г.

С 1930-х гг. навыки ткачества, вышивки и кру-
жевоплетения, особенно характерные для укра-
инцев, постепенно утрачивали свое значение при 
оценке достоинства девушки как будущей неве-
сты, а в 1950–1960-е гг. не учитывались. Большая 
часть опрошенных информанток, выходивших за-
муж в эти годы, освоила технику вышивки только 
будучи взрослыми. Связано это с тем, что детство 
девочек пришлось на военную пору и в это время 
не являлось значимым изготовление и вышивка 
предметов декоративного убранства жилища. 

Со второй половины XX в. в среде сельского 
украинского населения Алтайского края проис-
ходит частичная замена традиционной техники 
вышивки (крестом) на лицевую гладь (рис. 3). 

Рис. 3. Рушник. 1960 г. КРМ ОФ 1703.
Кулундинский районный музей

Люля Н. В. Материальные компоненты в свадебной обрядности украинского сельского населения Алтайского края...



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

115ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  Этнология, антропология и этнография

С 1950-х гг. вышивка становится новым увле-
чением советских женщин, чему способствовало 
распространение разной периодической печати 
(журналов «Работница», «Крестьянка», «Совет-
ская женщина» и др.) [11; 12; 13, с. 114–115]. Не-
смотря на разнообразные предложения журна-
лов, в части вариативности вышивок сохраняется 
традиционная орнаментация на рушниках.

Также согласно анализу полевых материалов 
выявлено, в селах Романовского района в состав 
приданого входили ковры ручного изготовления, 
которыми украшали стены, лавки, с 1950-х гг. сте-
лили на пол. Ковры изготавливались прямоуголь-
ной формы с растительным орнаментом (рис. 4). 

Рис. 4. Ковер. Изготовлен в 1960-е гг.
Романовский район, с. Дубровино, 2010 г. 
Семейный архив Ещенко А. И., 1939 г. р.

Цвет фона преимущественно был черный или 
синий с цветочной композицией, в которую входили 
букеты цветов (в основном розы), ветви, листья, 
ягоды [6]. Возможно, это связано с тем, что рассма-
триваемое село было образовано в 1880 г. переселен-
цами из Полтавской и Черниговской губерний [14, 
15], которые долгое время, как показывают полевые 
материалы, сохраняли традиционные черты и ком-
позиции в изготовлении и использовании ковров. 

Влияние на состав приданого оказал период 
Великой Отечественной войны, после окончания 
войны по причине низкого уровня материального 
положения сельского населения состав и размер 
приданого не играл существенной роли. 

Появление новаций наиболее характерно для 
1950-х гг., что было связано с активным разви-
тием легкой промышленности в стране в целом 
и в Алтайском крае в частности. Е. Н. Курсакова 
утверждает, что кожевенный завод в г. Барнауле 
увеличил выпуск различных видов хозяйствен-
ных товаров, а местные предприятия и коопера-
тивы – мебели (никелированные кровати, стулья, 

тумбочки различных фасонов и  т.  д.) и тексти-
ля (жаккардовые покрывала, ковры), что было 
определено увеличением спроса [16, с.  254–255]. 
Распространение и доступность в сельской мест-
ности данных товаров способствовали тому, что 
с этого периода в приданое входят новые предме-
ты быта: салфетки, скатерти, занавески, различ-
ная посуда (ложки, вилки, тарелки, сервизы), ме-
бель (шифоньер, кровать, стол и т. д.), что не яв-
лялось традиционными предметами приданого. 

Свадебная одежда. Свадебный костюм в широ-
ком смысле представляет собой комплекс, в кото-
рый, кроме собственно одежды, входит головной 
убор, обувь и украшения, дополнения к костю-
му – его аксессуары [17, с. 4]. 

В свадебной обрядности украинского сельского 
населения Алтайского края на протяжении всего 
рассматриваемого периода костюм оставался важ-
ным элементом свадебного обряда. Если у русских 
одежда невесты отличалась до венчания и после, 
что было связано с делением русской свадьбы на 
печальную и веселую, то у украинцев невеста во 
время приглашения гостей и в день свадьбы наде-
вала один и тот же свадебный костюм [17, с. 31–33]. 
До 1940-х гг. традиционный украинский комплекс 
женского свадебного костюма сохранялся: выши-
тая рубаха (сорочка), юбка (спидница), безрукавка 
(кирсетка), поясной рушник, на голове летом – ве-
нок, зимой – венок и поверх шаль.  Костюм жениха 
включал вышитую рубаху, штаны, пояс, квитку на 
рубаху и сапоги (рис. 5).

Рис. 5. Традиционный
свадебный костюм невесты.

Свадебное фото Дзюба Л. М., 1929 г. р. 1955 г.
КРКМ 253. Кулунда, 2014 г. 
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Женские сорочки изготавливались из домот-
каного белого полотна и украшались вышивкой 
красными и черными нитями, которая была пред-
ставлена растительными мотивами – цветами: 
«Тода рубашки были вышыты полотняны» [6]. 
Мужская рубашка тоже была из домотканого по-
лотна с прямым разрезом на груди, с вышивкой 
по воротнику и манжетам с преобладанием гео-
метрических узоров [6]. 

Поверх женских вышитых сорочек по тра-
диции надевали юбку (спидницу – украинское 
название сохранялось на протяжении всего рас-
сматриваемого периода в районах компактного 
расселения украинцев – Романовском, Кулундин-
ском, Благовещенском, Родинском), изготовлен-
ную из домотканого полотна, а с 1930-х гг. – из 
фабричной ткани темного цвета (черного, корич-
невого). Длина юбки была ниже колена на два-
три сантиметра. 

Согласно анализу полевых материалов, в селах 
Кулундинского района Алтайского края поверх 
юбки невеста обязательно надевала фартук. Кро-
ме повседневных фартуков, которые женщины 
надевали во время приготовления пищи, суще-
ствовали обрядовые свадебные фартуки из белой 
ткани в основном с растительным орнаментом 
[6]. В 1950–1960-е гг. в селах Кулундинского рай-
она фартуки стали шить с отдельным вышитым 
большим карманом, куда девушка складывала по-
даренные во время даров деньги [6]. 

Поверх сорочки невеста надевала безрукавку 
(укр. названия «кирсетка», «кэрсетка», «гэрсе-
тик») с центральным запахом и застежкой на пу-
говицах (рис. 6). 

Для ее изготовления использовали черный, ко-
ричневый или зеленый хлопчатобумажный мате-
риал. В селах Алтайского края такая традиция в 
свадебной обрядности украинцев сохранялась до 
1950-х гг., но сами безрукавки уже не изготавливали, 
а надевали только на свадьбу привезенные  с собой 
с мест выхода [6]. 

Важным атрибутом в свадебном женском ко-
стюме считались украшения. Одним из самых 
распространенных нагрудных украшений неве-
сты были бусы (укр. «намысто»), которые должны 
были закрыть грудь [18, с. 115]. 

Обязательным элементом свадебного наряда 
невесты до 1950-х гг. был поясной рушник, по-
вязанный на талии. В селах Алтайского края бы-
товали его различные названия – «королевский» 
(Кулундинский, Поспелихинский районы) или 
«кролевецкий» (Благовещенский, Романовский, 
Рубцовский и др. районы). «Кролевецкие» рушни-

ки изготавливали на Украине, и переселенцы при-
возили их с собой. В селах Алтайского края такие 
рушники повязывали на пояс невесте во время 
приглашения гостей и в первый день свадьбы. 

Рис. 6. Кирсетка. Привезена с Украины.
Благовещенский район, с. Яготино, 2013 г. 

Принадлежит Семенютиной Т. М., 1931 г. р.

Традиционным головным убором невесты 
считался венок, который изготавливали во время 
«вечерки» [6], а с 1950-х гг. стали покупать у руко-
дельниц, которые изготавливали их по заказу [6]. 
Традиция изготовления свадебной атрибутики 
была утрачена и частично сохранялась лишь сре-
ди представителей старшего поколения. 

Анализ полевых материалов показал, что в сре-
де украинского сельского населения Алтайского 
края были выявлены два типа свадебных венков: 
одноярусные или двухъярусные. Каркас свадебно-
го венка был изготовлен из проволоки и обязатель-
но оборачивался тканью, чтобы не травмировать 
голову девушки [6]. Цветы, которыми украшали 
венок, изготавливали из бумаги (цветной или гоф-
рированной), а также из атласных лент: «Цветки, 
квитки с бумаги сделаны. Ну ленты там штук 100 
сзаду» [6]. Для того, чтобы бумажные цветы сохра-
няли свою форму, их обмакивали в растопленный 
воск. После чего на ранее изготовленный каркас 
крепили последовательно цветы, в один или не-
сколько рядов [6], далее повязывали на каркас 
цветные ленты, которые закрывали затылочную 
часть головы невесты. Количество лент насчиты-
валось от тридцати до ста и было определено ма-
териальным достатком семьи невесты.

В селах Алтайского края была распространена 
традиция после свадьбы сохранять венок. Его по-
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мещали под стекло к иконе и ставили в «красный 
угол» [6]. Дарить или отдавать венки было за-
прещено. Считалось, что женщина, подарившая 
венок, не будет счастлива в браке [6].  Со второй 
половины XX в. данная традиция была утрачена. 
В основном это связано с тем, что традиционное 
изготовление свадебных венков стало редкостью, 
а молодые девушки после свадьбы стали его пере-
давать подругам или знакомым [6].

В целом со второй половины XX в. начинает-
ся процесс внедрения новаций, который привел 
к  утрате традиционного свадебного костюма. 
С одной стороны, на это оказывает влияние раз-
витие легкой промышленности, с другой – вне-
дрение гражданской обрядности [19]. 

В Алтайском крае начинается активное разви-
тие торговли в сельской местности, увеличивает-
ся количество магазинов, что способствует мас-
совой доступности разных товаров, параллельно 
наблюдается улучшение материального состоя-
ния сельского населения [20]. Промышленный 
способ производства одежды вытеснял кустар-
ный, что приводило к утрате традиционного сва-
дебного костюма молодых. 

В 1950-е гг. невеста надевала сшитое на заказ 
платье или приобретенное в магазине, что было 
связано с массовой доступностью в сельской мест-
ности различных тканей. В то же время периоди-
ческие издания, доступные сельским женщинам, 
содержали множество разных выкроек, которые 
способствовали быстрому распространению но-
вых фасонов платья и привели к отказу от тради-
ционной одежды [6]. С 1960-х гг. в сельской мест-
ности начинают появляться специализированные 
свадебные магазины, в которых продавали белые 
свадебные платья. Мужской свадебный костюм 
в эти годы состоял из светлой рубашки и брючного 
костюма из тканей преимущественно темного цве-
та (черного, синего или коричневого) [6] (рис. 7). 

Связано это было с развитием легкой про-
мышленности, освоением синтетических тканей, 
развитием советской свадебной индустрии [21, 
с. 223–225; 22, с. 354–359]. 

Несмотря на активное внедрение новаций, в сва-
дебном костюме украинского сельского населения 
сильны были и этнические традиции – сохранялись 
отдельные традиционные элементы, например ве-
нок у невесты, который мог сочетать наличие белой 
фаты и лент или только фаты, «квиток» у молодых. 

Свадебная пища. Согласно анализу полевых 
материалов, среди блюд, которые готовили на 
свадьбу в рассматриваемый период, были риту-
альные хлеба – «хлебина», «шишки», каравай, 

«дывень», традиционные праздничные блюда – 
хворост, драники, пироги, каша, кулиш, варени-
ки, борщ, галушки, кисель. 

Рис. 7. Свадебные костюмы молодых 1954 г.
Благовещенский район, с. Яготино, 2013 г. 

Семейный архив Семенютиной Т. М., 1935 г. р.

Украинское сельское население большое значе-
ние придавало изготовлению ритуальных хлебов: 
«хлебина» – на сватовство и каравай – на свадьбу. 
На протяжении всего рассматриваемого периода 
по традиции за день до сватовства мать жениха 
или его близкая родственница пекла «хлебину» – 
булку хлеба, с которой ходили сватать [6]. Вплоть 
до 1950-х гг. хлеб изготавливали по традиционно-
му рецепту: готовили на закваске на хмеле.

Пекли хлеб в хорошо раскаленной печи, под-
кладывая под хлеб капустные листья [6]. По-
сле того, как булка была готова, ее заворачивали 
в платок и отдавали старосте, который вместе 
с другими сватами отправлялся в дом к невесте. 

В свадебной обрядности украинского сельско-
го населения Алтайского края хлеб играл важную 
роль, в связи с чем его пекли из лучшей муки, 
добавляя масло и яйца. В селах Алтайского края 
было зафиксировано несколько форм произно-
шения названия такого обрядового хлеба – «кара-
вай» (Поспелихинский, Романовский, Кулундин-
ский, Панкрушихинский, Егорьевский районы) 
и «коровай» (Целинный, Рубцовский, Славгород-
ский, Табунский районы) [5, с. 35].

По украинской традиции выпечь свадебный ка-
равай приглашали женщин, состоящих в первом 
браке и живущих с мужьями в мире и согласии. 
Верили, что это сулило молодым счастливый брак 
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[21, с. 297]. В Кулундинском районе их количество 
насчитывало от восьми до десяти человек [6]. Объ-
яснялось это тем, что женщины готовили весь об-
рядовый свадебный хлеб: «выпечки-то много, они 
все выпекали на свадьбу» [6]. Большое значение на 
протяжении всего рассматриваемого периода уде-
ляли украшению свадебного каравая. По традиции 
украшали калиной, которая служила, по мнению 
информантов, символом счастья, цветочками, 
изготовленными из красных ниток мулине [6]. 
В  1950–1960-е гг. каравай украшали сделанными 
из теста цветами, птичками, «шишками» [6].

В селах Кулундинского района украшали кара-
вай «каравайными палочками» – на деревянную 
палочку по всей длине накручивали «каравайное» 
тесто и запекали в печи [6]. После того, как они 
были готовы «палочки втыкали по всему кара-
ваю». Этот способ приготовления хлеба напоми-
нает украинский «дывень» (Кубань), в который 
по краю вставляли обвитые тестом три веточки, 
а по периметру опоясывали косичкой из теста. 
Опрошенные не используют названия «дывень», 
а говорят каравай [23, с. 87].

В селах Романовского, Рубцовского, Славго-
родского, Завьяловского, Баевского, Табунского, 
Целинного районов Алтайского края до 1960-х гг. 
на свадьбу в доме невесты выпекали традицион-
ный «дывень» [5, с. 27]. Его готовили из полос те-
ста, которые заплетали втрое или вчетверо, а за-
тем края соединяли, чтобы образовался замкну-
тый круг. «Дывни» украшали оплетенным тестом, 
а  сверху привязывали цветок калины [6]. «Ды-
вень» символизировал честность, невинность [6]. 

Традиции использования свадебного каравая 
сохранялись на протяжении рассматриваемо-
го периода: караваем благословляли молодых на 
супружескую жизнь, встречали и провожали не-
весту, ходили к сватам и т.  д. [24, с. 295]. Стоит 
упомянуть, что, например, в селах Рубцовского, 
Табунского, Романовского, Славгородского райо-
нов каравай раздавали всем присутствующим во 
время выкупа невесты. Старший боярин «ломал 
его на куски». При этом шутили: «Ваш коровай, 
як тисто – поставте его на мисто» [5, с. 35]. 

Обязательно по традиции на свадьбу в селах Ал-
тайского края выпекали «шишки» – свадебные об-
рядовые булочки. Родственницы невесты – «сваш-
ки» – собирались за день до свадьбы (в четверг или 
пятницу) в «день шишельникив» для приготовле-
ния булочек – «шишек» [6]. Раскатывали полосу 
теста и делали с одной стороны надрезы в форме 
зубцов. Потом полоску теста сворачивали зубцами 
кверху и «запоясывали» тонкой ленточкой из теста, 

получалась «шишка» [6]. «Шишки» использовали 
для приглашения гостей на свадьбу и угощения го-
стей.  К свадебному столу подавали традиционную 
выпечку – хворост и пирожки (рис. 8). 

Рис. 8. Свадебный стол 1954 г.
Благовещенский район, с. Яготино, 2013 г. 

Семейный архив Семенютиной Т. М., 1935 г. р.

Хворост готовили из пресного теста с добавле-
нием яиц и сыворотки. Тесто раскатывали в тон-
кую лепешку и разрезали на прямоугольные или 
ромбовидные формы, выворачивали внутрь над-
реза несколько раз и жарили в кипящем масле [6]. 
Пироги изготавливали из кислого теста двух ви-
дов: печеные и жареные. Печеные пироги нередко 
делали из того же теста, что и каравай, но обяза-
тельно с начинкой [6]. Для начинки использова-
ли творог, растертый с сырыми яйцами, капусту 
(квашеную и жареную свежую), фасоль, горох, 
картофель, мак, зеленый лук с вареными яйцами. 

Также на праздничный стол до 1950-х гг. пода-
вали драники: «Обчистят картошку, потом на тер-
ку, потом маленько добавляют соли, муки и раз-
мешивают, и наливают, хто сало свиного, хто мас-
ло и туда дольками наливают, ну две ложки…» [6]. 
После улучшения материального благополучия 
украинского сельского населения в Алтайском 
крае драники готовят как повседневное блюдо 
и на свадьбе в качестве угощения не используют.

Часто в качестве свадебного угощения гото-
вили суп из пшена и картофеля – «кулиш» [25, 
с.  212]. Промытое пшено засыпали кипящей во-
дой, для вкуса добавляли одну-две картофелины, 
соль, коренья, по возможности зелень [6]. 

Неотъемлемым атрибутом свадебного стола 
на протяжении всего рассматриваемого периода 
были вареники: «Обязательно вареники делали, 
тесто замешивали с яйцами, молока лили, месили 
и с творогом. Выкладывают в чашку и с постным 
маслом, со сметаной…» [6]. В качестве начинки 
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использовали творог, капусту, картошку (варе-
ную), ягоды, фасоль. 

Одним из наиболее характерных для украин-
ской кухни блюд, своего рода символ украинской 
кулинарии, был борщ, которым в селах Алтайско-
го края угощали гостей на свадьбе: «Борщ делали: 
картошку туда, зажаривали лук, туда муки и зажа-
ривала это все. Сала выжарки плавали» [6]. Наибо-
лее распространенным на территории Алтайского 
края был «красный борщ». Его готовили с капу-
стой, свеклой, морковью, картошкой, обжарками 
сала. Для борща обычно заквашивали красную 
свеклу и использовали свекольный квас. Для вку-
са добавляли сметану. Украинцы Алтайского края 
в борщ обязательно добавляли фасоль [6]. 

В 1950–1960-е гг. в состав борща входят новые 
ингредиенты: помидоры были заменены томат-
ной пастой, что связано с развитием пищевой 
промышленности, а свекольный квас заменяли 
обычной красной свеклой, которую зажаривали 
на сковороде с другими овощами (морковью, лу-
ком) на подсолнечном масле [6]. 

Другое традиционное блюдо, которое подавали 
на свадебный стол, – галушки или «рванцы» [6]. 
Галушки готовили из пресного теста, замешанного 
на воде или сыворотке и яйцах. Его раскатывали 
скалкой до толщины 1-1,5 см. Тесто разрезали на 
полоски шириной 2-3 см, от каждой полоски от-
щипывали кусочки и опускали в кипящую под-
соленную воду («рванцы»). Те, что резали ножом, 
называли «резаными» галушками. Вареные на воде 
галушки сцеживали и заправляли зажаркой – об-
жаренным на сковороде луком, с добавлением 
масла или сала. Вареные на молоке или в бульоне 
галушки ели вместе с жидкостью. 

Также на свадебный стол на протяжении пер-
вой половины XX в. подавали традиционный ки-
сель. Наиболее распространенным в селах Алтай-
ского края был «белый» (молочный) и «черный» 
(из сухофруктов) кисель [6]. Набор ягод был раз-
нообразен и зависел от района проживания укра-
инцев. Если в степных районах преимуществен-
но сушили землянику, дикую черную смородину, 
дикие яблочки, то в лесостепных и лесных еще 
использовали клубнику, дикую малину, ежевику, 
клюкву и др. Свежие или сушеные ягоды, фрукты 
варили до готовности, картофельный крахмал раз-
водили в небольшом количестве холодной воды 
и вливали в кипящий компот. Когда жидкость сгу-
щалась, считалось, что кисель готов к употребле-
нию. В 1950–1960-е гг. сушеные ягоды заменяются 
смесью сухофруктов, приобретенной в магазине.

В 1950–1960-е гг. праздничный свадебный стол 
украинского сельского населения Алтайского 
края включает в себя новые блюда, ранее неха-
рактерные для украинской традиции. Среди них 
информанты называли уху, винегрет, вареную 
лапшу с мясом, холодец, окрошку [6].

В селах Кулундинского района во второй поло-
вине 1940 – начале 1950-х годов на свадебный стол 
готовили специфическое блюдо, которое называли 
«накотка». По словам информантов, такое блюдо 
переняли у немецкого депортированного населе-
ния [6]. Пшенную крупу мыли, варили в соленой 
воде до полуготовности, затем высыпали на стол 
и давали высохнуть. В отдельной миске смешива-
ли молоко с яйцом. На высохшее пшено брызгали 
смесью из молока и яйца и посыпали мукой, после 
чего катали его руками по столу. После того, как 
пшено становилось примерно «с горошину», дава-
ли подсохнуть. Затем заливали водой или молоком 
в чугуне, солили и ставили томиться в печь [6]. 

Согласно полевым материалам, на свадеб-
ном застолье украинского сельского населения 
на протяжении всего рассматриваемого перио-
да сохраняются традиционные блюда и способы 
их приготовления. Со второй половины XX века 
происходят изменения в ингредиентах, способах 
приготовления пищи, что связано с развитием 
пищевой промышленности.

В меньшей степени влияние на изменение тра-
диционного свадебного стола оказывали контак-
ты с другими этническими группами, как пример, 
немцы в Кулундинском районе, так как, согласно 
полевым материалам, русские и немцы в большей 
степени перенимали в свой рацион украинские 
блюда, а не наоборот. 

Таким образом, материальные компоненты сва-
дебного обряда украинского сельского населения 
Алтайского края, как показали полевые материалы 
на протяжении рассматриваемого периода, сохра-
няли традиционные черты материнской культуры, 
многие из которых бытовали вплоть до 1960-х гг. 
(например, свадебный венок, квитки, традицион-
ные блюда). С 1930-х гг. активно проходил процесс 
нововведений, приводивший к утрате традицион-
ных этнических особенностей – изменение в сва-
дебном костюме молодых, в составе приданого, 
ингредиентов и способов приготовления пищи. 
Введение новаций в первую очередь было связано 
с активным влиянием социально-экономического 
фактора (развитием легкой и пищевой промыш-
ленности, открытием разнопрофильных магази-
нов, улучшением материального положения сель-
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ского населения). При этом в меньшей степени на 
появление новаций в рассматриваемый период 

оказали влияние природная среда и взаимодей-
ствие с другими народами.  
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