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Во второй половине XIX века в России произошли 
значительные социально-экономические перемены, от-
разившиеся и на культурном развитии одного из горо-
дов Северного Кавказа – Владикавказе. Имея статус кре-
пости, этот город выступил в роли административного, 
политического, образовательного и культурного центра 
горских народов Терской области. Его роль в этом на-
правлении возросла с открытием в 1862 году почтовых 
и пассажирских сообщений в направлении Владикавказ 
– Тифлис – Владикавказ. Построенная в этот период 
Владикавказская железная дорога позволила установить 
прочные контакты, как с видными учеными-просветите-
лями России, так и с представителями зарубежного на-
учного мира. Кроме того, определенный вклад в станов-
ление и развитие образования города внесли культурно-
просветительские учреждения – центры дополнительно-
го образования.

Как известно, неотъемлемой частью общественно-
культурной среды любого города является библиотеч-
ное и издательское дело. Библиотеки частные и обще-
ственные, платные и бесплатные – стали основными 
носителями городской культуры Владикавказа в период 
конца XIX – начала XX веков. 

«Библиотека призвана быть сердцем и мозгом, ме-
стом, где (читатель) и библиотекарь встречаются для со-
вместной работы, где исподволь воспитывается потреб-
ность в знаниях, поиске, самообразовании…», – писала 
В.Г Шредерс основоположнику осетинской литературы 
Коста Хетагурову в Пятигорск [4, с. 119]. Она, как чело-
век образованный и умный понимала, что образование 
и библиотека – два взаимодополняющих понятия. Ее 
силами была создана библиотека в городской женской 
прогимназии. Появилась мечта открыть библиотеку и 
вне стен училища, которую разделяли Н.А. Рубакин, 
В.В. Стасов, В.П. Вахтерев, отмечая, что «…библиотека 
может и должна стать учреждением педагогическим и 
играть общественно-просветительскую роль» [3]. Идею 
близости библиотеки и образовательных учреждений 
поддерживали Н.А. Корф и Н.Ф. Федоров, понимая, что 
без этих «учреждений сама грамотность, о насаждении 
которой все больше заботятся, обязательность которой 
для каждого – лишь вопрос времени, не будет иметь 
надлежащего значения» [2, с. 94]. Именно библиотеки, 
посредством книг, путем организации тематических вы-
ставок и лекций смогут сделать, по их мнению, научные 
знания и открытия достоянием широкой общественно-
сти, объединить человечество, создать основы новой 
нравственности и духовности. Первая библиотека во 
Владикавказе появились в 1862 году, она принадлежала 
Городскому собранию. К 1893 году в ее фондах уже на-
считывалось 3346 томов – произведения отечественной 
и зарубежной классики, книги для детей, справочники.  
Помимо этого в фондах библиотеки находилось 5170 
журналов на русском и иностранном языках. Однако 
пользоваться данной библиотекой мог лишь ограничен-
ный круг горожан – члены дворянского собрания, внес-
шие годовой взнос в размере 15 рублей. В 1867 году с 

разрешения наместника Кавказа Лорис Мельникова 
была открыта библиотека при Владикавказском клубе, 
а в 1868-1869 годах – при Ольгинском училище. В 1872 
году во Владикавказе открывается библиотека историка 
и этнографа Д.Я. Лаврова. Библиотека уже выписывала 
8 газет, 3 журнала, в ее фондах находились произведе-
ния А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, В.Г. Белинского, 
Н.А. Некрасова, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, В. Шекспира и др. В 1874 
году Д.Я. Лавров передает свою библиотеку нотариу-
су Н.Д. Прохорову, который, увеличивая численность 
ее фондов, открывает при ней и специальный кабинет 
для чтения. В этом же году появляется библиотека при 
Терском областном правлении, Владикавказском реаль-
ном училище и так называемая «тайная народная библи-
отека». Организаторами последней выступили будущие 
члены Владикавказского кружка революционеров-на-
родников А. Ардасенов, Д. Сохиев и И. Шанаев. Одним 
из источников пополнения  фондов «тайной народ-
ной библиотеки» стала частная библиотека С. Попова. 
Библиотечные фонды знакомили читателей с жизнью 
других народов и стран, работами великих мыслителей и 
ученых, классиками русской и зарубежной литературы. 
Позднее они стали пополняться произведениями нацио-
нальных авторов, подшивками местной прессы. Важную 
роль в деле просвещения, пополнения библиотечных 
фондов городских образовательных учреждений кни-
гами и учебными пособиями, сыграло «Общество вос-
становления православного христианства на Кавказе». 
По мнению современников это были книги «как педа-
гогического, так и общеобразовательного характера» [6, 
с. 38-41].

Таблица 1 - Данные о состоянии библиотечных фон-
дов городских училищ Северного Кавказа (1882-1908 
гг)*

Таблица составлена по архивным материалам ЦГА 
РСО-Алания, Ф.199.Оп.1.Д.103-114 

Здесь можно было познакомиться с такими пе-
риодическими изданиями, как «Русские ведомо-
сти», «Московские ведомости», «Северный Кавказ», 
«Исторический вестник», «Терские ведомости» и др. 
Библиотеки Владикавказа стали центрами просвети-
тельских чтений, организацию и проведение которых 
взяла на себя В.Г. Шредерс. Читались такие произве-
дения как «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, «Недоросль» 
Фонвизина, «Мцыри» и «Песня про купца Калашникова» 
М.Ю. Лермонтова, «Муму» и «Певцы» И.С. Тургенева, 
«Борис Годунов» и «Скупой рыцарь» А.С. Пушкина; де-
лались научные доклады «О термометре, его устройстве 
и значении», «О параллельных прямых», «Добывание 
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кислорода, водорода и азота», проводились беседы, фор-
мирующие основы религиозно-нравственного воспита-
ния «Троице-Сергиева лавра» «О рождестве Христова» 
и т.д.  

К концу XIX века во Владикавказе насчитывалось 9 
библиотек. Однако, все они были предназначены лишь 
для узкого круга горожан. Летом 1893 года группа про-
грессивной интеллигенции во главе с В.Г. Шредерс и ее 
друзьями, в числе которых был и К.Л. Хетагуров, начали 
переписку со штабом военного округа, канцелярией на-
чальника Терской области и атаманом Терского казачье-
го войска, позволившую открыть народную библиотеку 
в городе. Уже в 1903 году фонды библиотеки (ее ката-
лог, составленный М.И. Рачинским, был представлен 
десятью разделами: беллетристика; история; философия 
и публицистика; естествознание; технология и сельское 
хозяйство; книги для детей и юношества; справочная 
литература; иностранная литература; периодические 
издания) насчитывали 5384 книги. Среди них, «Курс 
гражданской архитектуры» Д.Д. Соколова, «Лекции по 
органической химии» А.М. Бутлерова, «Теоретическая 
механика» В.А. Стеклова» и др. 

Чтение становилось все более распространенной 
формой реализации свободного времени горожан. Этому 
способствовало и открытие книжных магазинов, среди 
которых наиболее значимую роль в деле просвещения 
населения города сыграл книжный магазин Е.С.Ильина 
и библиотека-читальня при нем.

Развитию городской многонациональной культуры, 
просвещения населения города способствовало и откры-
тие в 1871 году во Владикавказе русского театра. Была 
сформирована труппа из известных русских актеров, та-
ких как А.В. Аграмова, А.Н. Антонова, К.О. Лукашевича, 
Л.И. Соколова, Н.А. Шурина, Ф.К. Эрберга и др. 
Первый театральный сезон был открыт «Маскарадом» 
М.Ю. Лермонтова, «Грозой» А.Н. Островского, «Горем 
от ума» А.С. Грибоедова, «Гамлетом» В. Шекспира и др.

Театр внес позитивные изменения в однообразную 
жизнь горожан, создал обстановку эстетического на-
слаждения, способствовал подъему образовательного и 
культурного уровня владикавказцев. Частыми в городе 
были и гастроли Тифлисской драматической труппы. На 
зимний сезон помещение театра сдавалось антрепрене-
рам, которые ставили на городской сцене пьесы из про-
изведений русской классики, вход на эти спектакли был 
бесплатным. Надо отметить, что самодеятельные театры 
в этот период уже имела и каждая городская националь-
ная община (осетинская, армянская, грузинская, еврей-
ская). Осетинская труппа по мере сил и возможностей в 
работе использовала национальные музыкальные произ-
ведения; собирала рукописи осетинских поэтов и проза-
иков, издавала их; ставила спектакли по произведениям 
К. Хетагурова и Е. Бритаева,  следила «за новыми свет-
лыми побегами, поддерживала светлые намерения, что-
бы в Осетии поняли отрадное буйство жизни» [1].

Неотъемлемой частью культуры населения 
Владикавказа являлись музыка и пение. Однако в те вре-
мена национальная музыка не была основной, главен-
ствовала симфоническая и военная оркестровая музыка. 
Симфонический оркестр, состоящий из 70 человек, при-
надлежал Терскому Казачьему войску, руководил им ка-
пельмейстер И. Фельбе. Его репертуар был представлен 
русской народной и классической музыкой, ариями из 
опер и рядом симфонических произведений [1]. Пресса 
отмечала, что оркестр «бесспорно, составляет одно из 
лучших украшений города. Публика положительно из-
умлялась и недоумевала, каким образом казаки могли 
довести до такой виртуозности, блеска и даже шика ис-
полнение пьес» [5]. Наиболее яркими представителями 
национальной музыкальной культуры того времени яв-
лялись Султан-Бек Абаев и Ражден Битиев. 

В 1890 году выпускница Московской консерватории, 
пианистка Л.О. Кетхудова открывает во Владикавказе 
музыкальное училище, при котором с 1894 года стал 

функционировать музыкальный кружок. 
В разное время  на сценах Владикавказа выступали 

скрипач Генрих Венявский – профессор Петербургской 
консерватории (1869), гастролировала итальянская опе-
ра К. Кастеллано (1899), с успехом проходили концерты 
пианиста Рауля Кочальского (1898-1900) и знаменитого 
Федора Шаляпина. Все это способствовало приобще-
нию городского населения к музыке, культуре, позволи-
ло сделать занятия музыкой обязательными в интелли-
гентной среде города.

В 1897 году на Александровском проспекте был от-
крыт музей Лебзина с восковыми фигурами и коллек-
цией минералов Урала, позже – музей Фець, Терского 
Казачьего войска и М.А. Шульца.

Один за другим в городе возникали фотографические 
предприятия В. Гейтена (1864), А.Конторского (1875) и 
А.Рудневой (1876), с 1897 года начал функционировать 
кинематограф, поначалу кинематографические аппара-
ты находились в домах богатых горожан, а с 1906 года, 
благодаря стараниям А. Аксеновой был открыт первый 
кинотеатр «Пате», посте того, как в 1911 году была вы-
полнена пристройка к нему,  появился и электрограф.

В 1913 году в городе появился синематограф, затем в 
Затеречной его части Я. Камараули построил кинотеатр. 
Его репертуар был разнообразным: фильмы о природе; 
исторические фильмы; фильмы, демонстрирующие дости-
жения науки и техники; комедии. Показ немых фильмов и 
фильмов с субтитрами сопровождался игрой на рояле.

В городе в конце XIX века работало «Общество рас-
пространения художественно-промышленных знаний», 
периодически устраивавшее выставки работ, как мест-
ных, так и российских художников. Значимым событием 
была организация выставки картин иконостасного жи-
вописца С.Я. Ковалева «Крушение императорского по-
езда 17 октября 1988 года». В 1903 года К.Хетагуров от-
крывает во Владикавказе класс рисования и живописи.

Как пишет в своих исследованиях З.В. Канукова, 
на Александровском проспекте проходили выступле-
ния клоуна и дрессировщика Е. Лунда и А. Дурова [1, 
с. 118], некоторое время здесь работал русский худож-
ник В.В. Верещагин.

С 1868 года во Владикавказе начала издаваться га-
зета «Терские ведомости». Этот год можно считать 
годом зарождения периодической печати в Осетии. В 
газете получили свое отражение вопросы краеведения, 
экономики, здравоохранения, культуры и образова-
ния. На ее страницах публиковали свои статьи педаго-
ги-просветители и видные общественные деятели того 
времени. В 1879 году в городе открывается типография 
З.И.Шувалова, к 1890 году Владикавказ насчитывал уже 
5 типографий. К 1874 году на 23 владикавказца приходи-
лось по одному экземпляру периодической печати, всего 
же в это время издавалось в городе 75 газет и журналов, 
среди них: «Терские ведомости», «Правительственный 
Вестник», «Русский инвалид», «Церковный вестник», 
«Медицинский Вестник», «Семейные вечера для де-
тей», «Модные выкройки», «Земледельческая газета», 
«Маляр», «Журнал гистологии», «Армянская газета», 
«Чтение для солдат и др. С 1895 года С.И.Казаров, 
владелец типографии, стал издавать общественно-по-
литическую газету «Казбек», на страницах которой 
К. Хетагуров, Г. Цаголов, Х. Уруймагов и др. представи-
тели общественно-политической мысли впервые стали 
затрагивать вопросы, связанные с произволом и само-
управством терской администрации, состоянием науки 
и образования в Осетии. Большую роль в деле издания 
литературы на осетинском языке сыграло издательское 
общество «Ир», возникшее в 1906 году [2, с. 85].

Из изучения архивных материалов нам стало извест-
но, что в 1884-1886 годах по примеру других российских 
городов во Владикавказе появился первый сословный 
клуб – дворянское собрание, призванный «добавлять 
своим членам разного рода развлечения и обществен-
ные удовольствия, не воспрещаемые законом», вслед за 
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ним – в доме В.Х. Андреева на Александровском про-
спекте клуб коммерческого собрания, благодаря которо-
му «находили бы развлечение люди сословий торгового 
и ремесленного. Позже появились «Клуб собрания лиц, 
служащих в правительственных и общественных учреж-
дениях» (находился  по улице Базарной), «Клуб обще-
ства ремесленников» (находился по улице Ремесленной) 
и «Клуб общества приказчиков» (находился по улице 
Грозненской) [7, Оп.1.Д.378.Л.10].

Таким образом, возникновение в конце XIX - нача-
ле XX вв очагов культуры во Владикавказе, таких как 
библиотеки, театры, типографии, музыкально-драма-
тические и национальные общества; зарождение со-
словных и профессиональных обществ способствовали 
превращению города из крепости в административный, 
политический и культурный центр, способствующий 
просвещению горцев, приобщению их к русской и ми-

ровой культурам, зарождающий в них жажду познания, 
стремление к образованию и образованности.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме проектной деятельности студентов – одной их актуальных технологий 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Родившись 
из теории свободного воспитания, метод проектов в 
настоящее время стал интегрированным компонентом 
вполне разработанной и структурированной системы 
образования. Но суть ее остается прежней – стимулиро-
вать интерес к проведению исследовательской деятель-
ности. С точки зрения образовательной теории и прак-
тики важно, что проектирование и исследование тесно 
связаны с прогнозированием, а потому могут служить 
эффективным инструментом развития интеллекта и кре-
ативности участника проекта. Увидеть эти возможности 
позволят выявленные закономерности процесса орга-
низации проектной деятельности. Умение пользоваться 
методом проектов – показатель высокой квалификации 
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 
развития обучаемых. Со временем методология и струк-
тура организации проектной деятельности претерпела 
эволюцию. Недаром эти технологии относят к техноло-
гиям ХХI века, предусматривающим прежде всего уме-
ние адаптироваться к стремительно изменяющимся ус-
ловиям жизни человека постиндустриального общества.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. В педаго-
гической теории и практике исследовались вопросы, 
связанные с проектной деятельностью в образователь-

ном процессе: теоретические основы проективного об-
разования (Ю.К. Бабанский, А.П. Беляева, Г.Л. Ильин, 
Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова и др.); проектное обуче-
ние в профессиональной подготовке (В.С. Безрукова, 
В.Г. Веселова, Н.О. Гафурова, Т.Д. Пшеничная, 
Г.А. Синицина, Г.А. Федорова, И.А. Шиянова, 
З.А. Селиверстова и др.); творческая проектная дея-
тельность (С.Я. Батышев, В Гончаров, Л.С. Желнина, 
В.М. Монахов, Н.В. Семенова и др.); исследовательско-
проектная деятельность как форма учебного сотрудни-
чества (Н.Г. Астафьева, Е.А. Корсакова, Н.В. Кузьмина, 
А.М. Новиков, И.П. Смирнов и др.); формирование 
готовности к проектной деятельности (С.Я. Батышев, 
В.Ф. Взятышев, С.Н. Садовский, И. Чечель и др.); раз-
витие социальной компетентности (С.Ю. Глазьев, 
М.Г. Кузьмина, Т.Г. Никулина, Дж. Равен, Ю.В. Яковец 
и др.); учебно-познавательная самостоятель-
ность учащихся (Б.С. Гершунский, Р.Х. Джураев, 
М.М. Поташник, И.М. Степанова и др.); формирование 
коммуникативной культуры в процессе проектного об-
учения (Н.И. Думченко, П.М. Горчакова-Сибирская, 
И.А. Колесникова, М.И. Махмутов, В.И. Сопин и др.).

Учитывая большое значение проведенных исследо-
ваний для разработки теоретических основ педагогиче-
ского проектирования в системе высшего профессио-
нального образования, необходимо отметить, что в них 
недостаточно были раскрыты требования к проектиро-
ванию, предъявляемые современным уровнем развития 
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