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С.Г. Новиков 
(волгоград)

культурно-генетические 
основы восПитания в россии 

Воспитание неизменно выступает одновре-
менно продуктом и инструментом трансля-
ции культурной программы общности. По-
следняя конституируется ядром культуры, 
состоящим из базовых ценностей, обусловлен-
ных условиями культурогенеза. В России под 
влиянием природно-климатических и геополи-
тических факторов сложился «культурный 
генотип», делающий возможным продуциро-
вание идеалов воспитания социоцентрист-
ского, антропоцентристского и дуалистиче-
ского типов.

Ключевые слова: культурная генетика, воспи-
тание социокультурной идентичности, мен-
тальность, антропоцентризм, социоцентризм, 
дуализм.

В в е д е н и е .  Воспитание играет ключе-
вую роль в социокультурной самоидентифи-
кации человека. для того чтобы стать, скажем, 
русским или англичанином, не нужно быть 
носителем какой-то особой биологической на-
следственности (как известно, в природе не су-
ществует никакого гена «русскости» или «ан-
глийскости»). более того, набор генетической 
информации любой популяции (включая тех 
людей, которые живут в России и идентифици-
руют себя как русские) не является «неизмен-
ной замкнутой единицей» [2, с. 315]. И потому 
«русскому генофонду близко население прак-
тически всей Европы (курсив наш. – С.Н.)» 
[там же, с. 285]. Следовательно, русским (ан-
гличанином, французом, поляком и пр.) стано-
вятся «не по рождению, а по воспитанию». И 
ребенок, появившийся на свет, предположим, 
в браке конголезца и украинки или латыша и 
норвежки, вполне может вырасти русским че-
ловеком. Вырасти таковым, если он будет вос-
питан как носитель русской культуры.

отсюда возникает как минимум два во-
проса. Первый вопрос заключается в следую-
щем: почему культура оказывает императив-

ное воздействие на человека? И второй – в чем 
состоит специфика русского воспитания?

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .  ответ на эти два 
взаимосвязанных вопроса мы и предложим в 
данном тексте. Иными словами, в статье пред-
ставим концептуальное осмысление значения 
воспитания для воспроизводства русской со-
циокультурной общности.

М е т о д о л о г и я  и с с л е д о в а н и я .  для 
реализации заявленных намерений мы ис-
пользовали инструментарий, включающий де-
ятельностные концепции культуры (М.С. ка-
ган, Э.С. Маркарян, к. Маркс, Ю.М. Резник), 
концепции культуры как механизма генериро-
вания и воссоздания общностей (А.С. Ахие-
зер, к.М. кантор, В.С. Степин, о.М. Фрейден-
берг). конфигурирование названных теорети-
ческих конструктов помогло настроить опти-
ку исследования на рассмотрение воспитания 
в России в широком социокультурном контек-
сте, на выявление культурных основ отечест- 
венного воспитания.

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Приме- 
нение указанной методологии позволяет по-
нять, что воспитание и культура находят-
ся между собой в следующих отношениях. С 
одной стороны, воспитание выступает продук-
том определенной культуры. В самом деле, 
цели, ценности, идеалы воспитания не обнару-
живаются его субъектами «по наитию». они 
выступают кристаллизацией сложившихся в 
культуре представлений о должном и одобря-
емом поведении, образцовых личностных ка-
чествах. Воплощение в воспитании содержа-
ния культуры происходит потому, что куль-
тура является той второй программой жизне-
деятельности, которую приобретают на Земле 
представители только одного рода живых су-
ществ – рода Homo. они, как и все биологиче-
ские создания, имеют генетически передавае-
мую программу регуляции своего функциони-
рования. однако не эта природная программа 
делает человека человеком. Им он становится 
благодаря тому, что на протяжении своей жиз-
ни начинает действовать преимущественно 
по программе, закладываемой в него целена-
правленно после рождения. Последняя позво-
ляет существу, называемому человеком, не от-
крывать вновь эффективные способы поддер-
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жания жизни, формы отношений с себе подоб-
ными, полезные знания, модели поведения, а 
использовать обнаруженное и накопленное 
предками. 

С другой стороны, воспитание оказыва-
ется инструментом трансляции культурной 
программы, делающей человека членом кон-
кретной общности людей. Ведь именно вслед-
ствие того, что индивид вскармливается («пи-
тается») ценностями, отобранными и трансли-
руемыми в виде некой системы не абстракт-
ным человечеством, а людьми, помогающими 
ему «войти в возраст» (вырасти человеком), он 
становится своим для этой общности.

Воспитание передает «становящемуся че- 
ловеку» культурное наследство, содержащее 
материал разной значимости для того или 
иного человеческого коллектива. Вслед за 
к.М. кантором назовем наследуемый багаж 
культуры паттерном и выделим в нем три 
слоя: экзогенный, мезогенный и эндогенный [8, 
с. 71]. Первый из названных слоев включает 
культурный материал, играющий историче-
ски преходящую роль в жизни социума (идео-
логические предпочтения, поведенческие нор-
мы и пр.). Второй слой – более глубокого за-
легания – передает материал, имеющий отно-
шение к проблеме воспроизводства средств 
жизни (формы хозяйствования, экономиче-
скую этику и пр.). однако не эти слои опре-
деляют культурную исключительность общ-
ности. ее инаковость «задается» внутренним 
слоем паттерна, ядром культуры. Последнее 
же образуется базовыми ценностями, разделя-
емыми представителями общности, независи-
мо от их социальной принадлежности. Имен-
но данное ядро («хранитель филогенетиче-
ской информации, индивидуального, этниче-
ского и родового бессознательного» [там же]) 
позволяет воспроизводиться социокультурной 
структуре во времени и пространстве, несмо-
тря на экономические кризисы, политические 
пертурбации, социальные катаклизмы. оно 
фиксирует представления «о месте человека 
в мире», «духовной жизни и ценностях чело-
веческого мира» [20, с. 63] и главное – харак-
тер отношений между индивидом и социаль-
ной целостностью (общиной, коллективом, го-
сударством). И если экзо- и мезогенный слои 
подвержены изменениям, то ядро культуры – 
нет (его разрушение означает гибель социо-
культурной общности). Следовательно, вос-
питание, транслируя культуру (ее ядро в пер-
вую очередь), обеспечивает выживание общ-
ности под давлением внешней военной или 
культурной экспансии, внутренних потрясе-

ний и пр. Иными словами, воспитание являет-
ся инструментом репродукции феномена, вы-
полняющего в жизни социального организма 
ту же функцию, что и биологический генотип 
в жизни всех живых существ. И потому неслу-
чайно в науке он получил название «культур-
ного генотипа» (к.М. кантор), «социокода» 
(В.С. Ст пин, М.к. Петров), «генетики куль-
туры» (о.М. Фрейденберг) [9; 16; 20; 24].

Где же хранится данное ядро («культур- 
ный генотип»)? ответ очевиден: на теорети-
ческом и обыденном этажах индивидуального 
и общественного сознания. более того, ядро 
культуры располагается в том числе и на уров-
не подсознания, включая пограничный слой 
между сознанием и подсознанием, именуемый 
в науке ментальностью [15, с. 70]. отметим, 
что последним термином ученые обозначают 
«не то, что мы думаем, а то, как мы думаем 
(курсив наш. – С.Н.)» [27, с. 19]. Ментальность 
в известном смысле является «операционной 
системой», отвечающей за структурирование 
пакета культурных программ. она решает «за-
дачи выбора и комбинирования» их «в задан-
ных ситуациях» и содержит «язык программи-
рования, на котором составлены все наличные 
программы и могут быть написаны программы 
новые» [там же]. 

Ментальность «инсталлируется» преиму-
щественно неформальным воспитанием, по-
вседневной жизнью индивида и его окруже-
ния. будучи продуктом «естественных» жиз-
ненных практик (существовавших «всегда»), 
тех реалий, с которыми «сжились» многие по-
коления людей, она во многом определяет ре-
шения воспитателя, столкнувшегося с нрав-
ственной или педагогической проблемой, его 
отношение к педагогическим теориям и реко-
мендациям. В результате складываются обы-
денные воспитательные практики («рутин-
ные действия»), зависящие от знаний и навы-
ков, которые наставники детей и молодежи 
«признают, используют и принимают как дан-
ность (курсив наш. – С.Н.)» [5, c. 9]. тем са-
мым ментальность «облегчает» старшим по-
колениям процесс воспитания. Составляю-
щие ее невербализованные установки созна-
ния позволяют «естественным/непрофессио-
нальным педагогам» (родителям) довольство-
ваться «знанием о том, что конкретные сред-
ства и процедуры приводят к определенным 
желательным или нежелательным результа-
там». При этом то, что старшие родственни-
ки воспитанника, быть может, и не понима-
ют в полной мере, «“почему” и “как” работа-
ют эти средства», не мешает им «спокойно за-
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ниматься ситуациями, делами, людьми» [26, 
c. 222]. Получается, что ментальность позво-
ляет субъекту воспитания выделять «из тка-
ни культурного пространства базовые нор-
мы, устойчивые ценности, способы понима-
ния и алгоритмы поведения, которые являют-
ся универсальными для данной культуры (кур-
сив наш. – С.Н.)» [27, с. 20].

Сформировавшиеся в ментальности позна-
вательные схемы (фреймы) помогают субъек-
там воспитания опознавать ситуации, в кото-
рые они попадают, и служат для «осмысления 
явлений социального окружения через подве-
дение происходящего под знакомое и привыч-
ное (курсив наш. – С.Н.)» [17, с. 61, 62]. На их 
основе у воспитателей складываются установ-
ки, названные П. бурдь  габитусами: «систе-
мы устойчивых и переносимых диспозиций, 
структурированные структуры, предрасполо-
женные функционировать как структуриру-
ющие структуры, т. е. как принципы, порож-
дающие и организующие практики и пред-
ставления, которые, хотя и могут быть объек-
тивно адаптированными к их цели, однако не 
предполагают осознанную направленность на 
нее и непременное овладение необходимыми 
операциями по ее достижению (курсив наш. –  
С.Н.)» [4, с. 45]. Габитус воспитателя позволя-
ет ему «свободно (но под контролем) порож-
дать мысли, восприятия, выражения чувств, 
действия», не допуская при этом «ни созда-
ния чего-либо невиданно нового, ни просто-
го механического воспроизводства изначаль-
но заданного» [там же, с. 47]. А значит, габи-
тус способствует воспроизводству воспита-
тельных практик, обеспечивая «активное при-
сутствие прошлого опыта», отображающегося 
«в форме схем восприятия, мышления и дей-
ствия» [там же, с. 46].

Ментальность обусловливает не только 
массовые представления о допустимых и «пра-
вильных» средствах и методах воспитания, ка-
чествах «человека воспитанного», типичные 
оценочные суждения об уровне воспитанно-
сти индивида, но и теоретические построения 
ученых-педагогов и педагогов-практиков. В 
том числе она опосредованно влияет на разра-
батываемые модели и парадигмы воспитания 
(т. е. на формализованный аналог объекта, от-
ражающий его структуру, функции и сущност-
ные свойства, и на концептуальное осмысле-
ние последнего соответственно). Вследствие 
этого ментальность в конечном итоге способ-
ствует формированию своего рода «информа-
ционной матрицы» (в виде инструкций, педа-

гогических максим, правил и программ воспи-
тания, нормативно-правовых актов и пр.), в ко-
торой концентрируется опыт воспитания, со-
чтенный позитивным [13, с. 9].

чем объясняются различия в культурной 
наследственности, транслируемой воспитани-
ем? Или иначе: чем обусловлено разнообразие 
сочетаний базовых ценностей в ядре культуры 
существующих общностей? краткий ответ на 
этот вопрос таков: инаковость этносов опре-
деляется природно-климатическими и геопо-
литическими условиями культурогенеза (про-
цесса зарождения их культуры).

если говорить о влиянии «месторазвития» 
общности на ее базовые ценности, то мы долж-
ны констатировать следующее. В одних случа-
ях (на Востоке) природно-климатические усло-
вия побуждали людей к коллективно-совмест-
ной деятельности по производству средств 
к жизни. В этом культурно-географическом 
пространстве субтропический климат, однооб-
разный ландшафт и плодородные почвы, не-
обходимость проведения ирригационных ра-
бот способствовали сохранению коллектив-
ных форм труда и его кооперированию. В ре-
зультате применение нерасчлененной массо-
видной рабочей силы для сооружения кана-
лов, дамб, орошения пашен привело на Вос-
токе к формированию и репродуцированию 
базовых ценностей, структурируемых инте-
ресами коллектива и государства. Социоцен-
тристское мировидение транслировалось на-
ставниками молодежи из поколения в поко-
ление, кристаллизуясь в соответствующей пе-
дагогической культуре и хранимых ею идеа-
лах воспитания. Напротив, на Западе природ-
ные условия (дифференцированность и неод-
нородность ландшафта) стимулировали раз-
витие индивидуальных форм труда, а невысо-
кий избыточный продукт инициировал инно-
вационные поиски в области хозяйственных и 
социальных технологий. как следствие, здесь 
складывалась система ценностей, ставящая во 
главу интересы личности. И потому подсисте-
ма культуры, которая отвечает за воспроиз-
водство проверенных средств и методов обра-
зования, приобретала на Западе антропоцен-
тристский характер, воссоздававший соответ-
ствующие ему идеалы воспитания. 

таким образом, «восточная» педагоги-
ческая культура репродуцировала индивида, 
воспринимавшего как предельную ценность 
государство и общину, а себя – как средство 
реализации их заданий. Ну а «западная» куль-
тура – индивида, оценивавшего социальную 
целостность как инструмент своего существо-
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вания. В одном случае воспитывался индивид, 
который как таковой «даже в собственных гла-
зах ничего не значит», а в другом – человек, 
желающий принятия обществом своей инди-
видуальности, права «быть самим собой, жить 
для себя и по-своему (курсив наш. – С.Н.)» [8, 
с. 76, 78].

что касается Руси-России, то в ней по все 
тем же природно-климатическим причинам 
господствующая форма деятельности была 
«коллективно-совместной в одних ситуациях 
и изолированно-индивидуальной в других для 
одних и тех же индивидов» [там же, с. 82]. И 
потому наряду с сохранявшейся властью соци-
альной общности над индивидом отдельный 
русский человек приобретал некое значение 
«сам для себя» [там же, с. 77]. как следствие, в 
русском культурном паттерне «соприсутству-
ют… коллективизм и индивидуализм… без-
остановочно взаимопревращаясь» [10, с. 75]. 
Этот факт проявился в стремлении теоретиче-
ским педагогическим сознанием выработать 
дуалистический идеал воспитания, синтезиру-
ющий антропо- и социоцентристские начала.

Исходные идеал воспитания и систе-
ма ценностей предков современного русско-
го народа носили социоцентристский харак-
тер. данный факт не является исключитель-
ным. дело в том, что таковым было мирови-
дение всех людских общностей на начальном 
этапе их социокультурной динамики. В эпо-
ху, когда уровень развития производительных 
сил не позволял выжить человеку без помощи 
тех, кого он считал «своими», интересы социу-
ма вполне закономерно превалировали над ин-
тересами индивида. каждому члену коллекти-
ва жизнь ежедневно предъявляла подтвержде-
ние, что «сами по себе они – глина, прах, всего 
лишь материал, форму которому придает об-
щество» [21, с. 177].

Этот первоначальный идеал воспита-
ния русичей мы, пользуясь терминологией 
А.С. Ахиезера, определим как вечевой. Ведь 
именно вече (собрание глав больших семей) 
обладало верховной моральной властью и ав-
торитетом, что давало ему право формулиро-
вать решения по всем важнейшим вопросам. 
Этот идеал был социоцентристским, синкре-
тическим (не различал сообщество и личность, 
мнение и индивида, его высказывавшего); ста-
вил поведение членов сообщества, входивших 
в его «зону ответственности», в жесткие рам-
ки традиции (проверенного положительного 
опыта предков); ограничивал свободу выбора 
(«то, что не разрешено, то запрещено» [1, т. II, 
с. 99]); санкционировал монолог в отношениях 

между старшими и младшими (знание и цен-
ности объявлялись откровением); определял 
ценность личности «ее способностью раство-
ряться в целом, противостоять отпадению от 
целого, воспроизводить сложившиеся ценно-
сти при минимальной критике их форм и со-
держания (курсив наш. – С.Н.)» [7, с. 224–225]. 

Уже в период генезиса древнерусской со-
циокультурной общности вечевой идеал диф-
ференцировался, выделив из себя авторитар-
ный и соборный идеалы [13, с. 12]. такая его 
трансформация была совершенно закономер-
ной, поскольку синкретический идеал содер-
жал в себе две ориентации. одна из них (авто-
ритарная) полагалась на власть отца (старей-
шины) как на мироустроительную силу, рас-
сматривавшуюся в качестве источника верных 
оценок, а другая (соборная) – видела то же са-
мое во «власти земли», собрании «больша-
ков» (отцов патриархальных семейств) [1, т. I, 
с. 101–117]. обе версии социоцентристского 
идеала доминировали в качестве фокуса вос-
питания на Руси вплоть до исхода XVII в. Их 
сосуществование в отечественном педагоги-
ческом сознании подкреплялось геополитиче-
ским фактором. очутившись волею историче-
ской судьбы на стыке двух социокультурных 
миров (Востока и Запада), русская этнокуль-
турная общность оказалась под военным дав-
лением кочевых орд, с одной стороны, и ры-
царской конницы (а потом и вооруженной пе-
редовым огнестрельным оружием иноземной 
пехоты) ‒ с другой. если с 1055 по 1462 г. рус-
ские земли (согласно летописным известиям) 
245 раз подвергались внешним вторжениям и 
нашествиям, то с 1380 по 1918 г. (по подсче-
там военных историков) Русь провела в вой-
нах 334 года (две трети темпорального отрез-
ка). В указанный промежуток времени коли-
чество военных лет (слагаемых из времени во- 
оруженных конфликтов) превышало величину 
календарных: 666 против 537 [18, т. II, кн. 3–4, 
с. 37, 38, 502; 19, с. 82–83]. В силу этого госу-
дарство (охранявшее невысокий избыточный 
продукт от иноземных хищников-грабителей 
и защищавшее свое население от уничтоже-
ния «злыми ворогами») оставалось на верши-
не ценностной пирамиды русских людей.

Возможность для формулирования в тео- 
рии воспитания антропоцентристских идей 
создали социокультурные потрясения XVII в., 
а также политика, у истоков которой стоял 
Петр I. Поясним данный тезис. Смута начала 
XVII в. была понята мыслителями этого сто-
летия как время крушения моральных ценно-
стей. И потому они (И. Неронов, протопоп Ав-
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вакум, С. Вонифатьев, будущий патриарх Ни-
кон и др.) занялись «реставрацией благоче-
стия», якобы утерянного русскими людьми в 
тяжелую годину [13, с. 21]. Но, как это часто 
бывает в истории, происходило не восстанов-
ление утраченного, но продуцирование нового 
под видом возрождения «старого» (того обра-
за прошлого, который существовал лишь в со-
знании «реконструкторов»). Причем реформа-
торы религии и нравственности выступали не 
как безликие частички целого, но как выделен-
ные из общества индивиды [6, с. 467]. такие 
субъекты культуры могли возникнуть как бла-
годаря многочисленным возможностям обна-
ружить русскому человеку у себя личные каче- 
ства и таланты при воспроизводстве средств 
жизни, так и вследствие христианизации отече- 
ственного общественного сознания (ведь уче-
ние христа возлагает ответственность на каж-
дого человека за выбор между добром и злом, 
проповедует духовную свободу человека).

Простор для развития тенденции к вы-
делению «я» из «Мы», ориентации воспита-
ния на репродукцию личности, строящей свой 
жизненный путь на основе личного выбора (а 
не следования «заветам предков»), создала на-
чавшаяся на рубеже XVII–XVIII вв. модерни-
зация отечественного социума. Петр I, осознав 
военно-технологическое и экономическое от-
ставание своего царства от передовых стран 
Запада, приступил к реализации мер, которые 
положили начало движению России от обще-
ства, репродуцирующего себя копированием 
позитивного опыта предков (традиции), к об-
ществу, ориентированному на производство 
нового (знаний, технологий и пр.). Первона-
чально в российской педагогической культу-
ре складывается идеал воспитания, который 
мы, пользуясь терминологией А.С. Ахиезера, 
могли бы назвать утилитарно-авторитарным. 
В нем, с одной стороны, присутствовали ин-
тересы государства (как и ранее полагавшие-
ся высшими), а с другой, – идея пользы (ко-
торая позволяла заимствовать инокультурный 
опыт, образцы поведения и технические сред-
ства во имя выгоды не государя, но державы). 
Этот гибридный (по выражению А.С. Ахиезе-
ра) идеал ориентировал воспитанника на слу-
жение Империи, интересы которой легитими-
ровали использование средств, не освященных 
традицией. тем самым менялась и мотивация 
«человека воспитанного»: на место религиоз-
ной идеи приходила имперская мощь.

Исходя из сказанного, понятно, что целью 
воспитания в рамках утилитарно-авторитар- 
ного идеала становилась не целостная лич-

ность, а специалист (корабельщик, навигатор, 
фортификатор, рудознатец и пр.), приносящий 
прибыток государству. И лишь в последней 
трети XVIII в. цель воспитания формулиру-
ется по-другому: выращивание «новой поро-
ды людей». И.И. бецкой, руководивший вос-
питательной политикой екатерины II, объяс-
нял в 1764 г.: «прежде, нежели отрока обучать 
какому художеству, ремеслу или науке, надле-
жит рассмотреть его склонности и охоту и вы-
бор оных оставить ему самому (курсив наш. – 
С.Н.)» [3]. Аргументируя данное утверждение, 
сановник констатировал: «…ибо давно доказа-
но, что не предуспеет он ни в чем том, чему 
будет прилежать по неволе, а не по своему 
желанию (курсив наш. – С.Н.)» [там же].

данная позиция отложилась в отечествен-
ном педагогическом сознании вследствие то- 
го, что в процессе имперской модернизации на 
русскую культурную почву были пересажены 
побеги западноевропейской антропоцентрист-
ской культуры, базирующейся на идее инди-
видуальной свободы. таким образом, несмо-
тря на то, что Петр I относился к «европе» 
утилитарно и полагал, что через несколько де-
сятков лет «мы к ней должны повернуться за- 
дом» [11, т. IV, с. 196], имплантация в русскую 
культурную ткань культурных образцов За-
падной европы имела далеко идущие послед-
ствия. благодаря «прививке к русскому дичку 
западной культуры» [24, с. 206] в России сло-
жился либеральный идеал воспитания, ориен-
тирующий на ценности «свободы», «диалога», 
«эффективности» и пр.

При этом антропоцентристский либераль- 
ный идеал стал ориентиром для воспитания 
лишь в семьях вестернизированной элиты. 
дети же крестьян и работных людей, пред-
ставителей мещанства и купечества, да и ча-
сти дворянства, воспитывались преимущест- 
венно в духе социоцентристского мирови-
дения. Следовательно, образовательное про-
странство России оказалось расщепленным на 
два субпространства. данный факт определял-
ся социокультурным расколом, который был 
порожден имперской модернизацией России, 
приобретшей догоняющий, избирательный, 
неорганичный характер. догоняющий – зна-
чит движение вдогонку за Западом (что приво-
дило к зависимости от траектории его разви-
тия, образцов и ценностей). Избирательный – 
т. е. путем заимствования отдельных элемен-
тов (вырываемых из богатой и сложной куль-
турной программы и распространяемых лишь 
среди привилегированной социальной груп-
пы). Неорганичный – то есть не вызревающий 
на «местной» культурной почве.
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Социокультурный раскол привел к тому, 
что в стране, если угодно, формировались 
два субэтноса, «один из которых связан с на-
родной почвой, другой – с оторванным от по-
чвы стремлением к новому» [1, т. I, с. 173]. 
Г.П. Федотов так описал названный результат: 
«дворянство видело в народе дикаря, хотя бы и 
невинного, как дикарь Руссо; народ смотрел на 
господ как… на полунемцев» [23, с. 128]. Же-
лая ликвидировать социокультурный раскол и 
восстановить некогда единую нравственную 
ткань российского социума, некоторые пред-
ставители вестернизированной элиты разра-
батывали в XIX – начале XX в. различные ва-
рианты дуалистического идеала воспитания 
(Н.А. бердяев, В.я. Стоюнин, к.д. Ушинский 
и др.). тем самым дуалистический потенци-
ал культурного генотипа России реализовал-
ся в продуцировании соответствующего ему 
идеала воспитания и во взращивании субъек-
та, на него ориентирующегося. однако основ-
ная масса населения страны по-прежнему вос-
питывала своих детей в духе социоцентрист-
ской системы ценностей. На обыденном уров-
не педагогического сознания социоцентрист-
ское мировидение превалировало, поскольку 
социальные практики, регулирование жизни 
миллионов русских людей общиной (предо-
ставлявшей им гарантии выживания и спасав-
шей от пауперизации) воспроизводили лич-
ность, ориентировавшуюся на соборный иде-
ал воспитания [13, с. 27]. Выражаясь словами  
Э. Фромма, «властная потребность самосохра- 
нения» вынуждала индивида принимать те 
условия, в которых он живет, развивать «в се- 
бе те черты характера, которые побуждают его 
хотеть действовать именно так, как ему прихо-
дится действовать (курсив наш. – С.Н.)» [25, 
с. 25, 235]. Иначе говоря, вследствие «дина-
мической адаптации человеческих потребно-
стей к определенному образу жизни в опреде-
ленном обществе» [там же, с. 231] у русских 
хлеборобов и их родственников из рабочих ка-
зарм поддерживалась система социоцентрист-
ских ценностных ориентаций, репродуцируе-
мых воспитанием. 

Присутствие в отечественном педагогиче-
ском сознании идеалов воспитания и систем 
ценностей трех типов (социоцентристского, 
антропоцентристского и дуалистического) со-
хранилось и после Великой Российской рево-
люции 1917–1920 гг. Заметим, что большеви-
ки, по сути, попытались реализовать стремле-
ние дореволюционной русской духовной эли-
ты соединить обе части отечественного соци-
ума, жившие в культурах с противоположным 
мировидением [12; 14]. 

З а к л ю ч е н и е .  Подытожим сказанное. 
Первое. цели, содержание, средства воспита-
ния всегда и везде детерминированы культур-
ной программой сложившейся общности. Вто-
рое. Именно присвоение субъектами воспита-
ния идеалов и ценностей той или иной социо- 
культурной структуры позволяет: а) воспроиз-
водить ее темпорально; б) идентифицировать 
индивида как представителя определенного 
этноса; в) сохранять общность, несмотря на 
социальные катаклизмы. третье. Воспитание 
выступает инструментом трансляции «куль-
турного кода» общности, который конституи-
рован ядром культуры (базовыми ценностями) 
и обусловлен условиями ее культурогенеза. 
четвертое. Система базовых ценностей «чело-
века воспитанного» может структурировать-
ся: а) интересами общности (социоцентризм); 
б) личности (антропоцентризм); в) стремлени-
ем «сочетать несочетаемое»: синтезировать на 
вершине ценностной пирамиды интересы ин-
дивида и коллектива (дуализм). Пятое. В Рос-
сии сложилось дуалистическое ядро культу-
ры, что создало объективные предпосылки для 
возникновения идеалов воспитания всех трех 
типов.
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Cultural and genetic basis of education 
in Russia
Education is the product and the tool of the transla- 
tion of the cultural program of the community at 
the same time. The last one is verified by the core 
of the culture, consisting of the basic values the 
are determined by the conditions of the culture 
genesis. In Russia there has been developed “the 
cultural genotype” under the influence of the natu- 
ral climatic and geopolitic factors that makes it 
possible to perform the ideals of the education of the 
sociocentric, anthropocentric and dualistic types.

Key words: cultural genetics, education of socio-
cultural identity, mentality, anthropocentrism, so- 
ciocentrism, dualism.

(Статья поступила в редакцию 15.07.2022)

в.о. ЗиНчеНко
(Луганск)

актуальные задачи 
развития Профессионально-
Педагогического образования

В соответствии со стратегическими ориен-
тирами развития государства и общества 
обоснована необходимость совершенствова-
ния профессионально-педагогического обра- 
зования, выделены главные задачи его разви-
тия по научно обоснованному планированию 
и прогнозированию потребности в подготов-
ке педагогов профессионального обучения, 
определению общих подходов к их психолого-
педагогической, методической и профильной 
подготовке, организации и структуре госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Ключевые слова: профессионально-педагоги-
ческое образование, педагог профессиональ- 
ного обучения, профильная подготовка, психо- 
лого-педагогическая подготовка, методиче-
ская подготовка.

Вызовы, перед которыми стоит сегодня 
российское общество, требуют решения задач 
инновационного развития страны: структур-
ной перестройки ее экономики, возрождения 

и модернизации отраслей и производств, пере-
хода к высокотехнологичному производству, 
импортозамещения товаров, технологий, обо-
рудования, комплектующих, что кардинально 
изменяет требования к качеству, количеству 
и структуре подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, а также необходимости возместить де-
фицит инженерно-технических кадров во мно-
гих секторах экономики.

В связи с этим обратим внимание, что, по 
данным середины 2022 г., общее количест- 
во незанятых граждан Российской Федера-
ции, относящихся к рабочей силе, составля-
ет 7,2 млн чел., из них около 40% – лица, по-
лучившие образование по программам подго-
товки специалистов среднего звена, квалифи-
цированных рабочих и служащих, чуть более 
20% – имеющие высшее техническое образо-
вание [9; 12]. При этом нехватка квалифициро-
ванного рабочего персонала на предприятиях, 
особенно в добывающей и металлообрабаты-
вающей промышленности, строительстве, ма-
шиностроении, транспорте, сельском хозяйст- 
ве, составляет 27–34%, а потребность в инже-
нерных кадрах превышает по отдельным на-
правлениям 25% [4; 11]. такой дисбаланс сви-
детельствует как об отсутствии грамотного 
государственного и регионального планиро-
вания и прогнозирования подготовки кадров 
разных уровней квалификации с учетом ре-
альных и потенциальных потребностей эконо-
мики, тенденций научно-технического разви-
тия общества, так и о несоответствии содер-
жания подготовки обучающихся учреждени-
ями среднего профессионального и высшего 
образования современным технологиям и тех-
нике, отсутствии у их выпускников навыков 
мобильного реагирования на изменения в про-
фессиональной среде. 

В значительной мере эту проблему может 
решить критическое переосмысление акту-
ального состояния подготовки педагогов про-
фессионального обучения с определением за-
дач по развитию профессионально-педагоги- 
ческого образования, что и обуславливает 
цель нашего исследования. 

Напомним, что подготовка бакалавров и 
магистров по направлению «Профессиональ- 
ное обучение (по отраслям)» относится к укруп- 
ненной группе «образование и педагогиче-
ские науки» и в соответствии с этим должна 
совершенствоваться, исходя из охарактеризо-
ванных в концепции подготовки педагогиче-

© Зинченко В.о., 2022
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ских кадров мер по преодолению накопивших-
ся проблем, негативно влияющих на качество 
педагогического образования, и позволяющих 
осуществить подготовку педагога новой фор-
мации [7].

концепция отражает новые направления 
в подготовке педагога, что обеспечит его спо-
собность и готовность к передаче обучающим 
навыков продуктивного и творческого приме-
нения полученных знаний, самореализации на 
выбранном профессиональном пути, сохране-
ния и развития отечественного культурно-ис- 
торического наследия, проявления ответствен-
ной гражданской позиции и отстаивания инте-
ресов своей страны. к таким мерам, прежде 
всего, относится создание единых подходов 
к содержательному наполнению базовой ча-
сти подготовки будущих педагогов. При этом 
в документе недостаточно внимания уделяет-
ся проблеме подготовки педагогов професси-
онального обучения, он концентрируется на 
других направлениях подготовки укрупнен-
ной группы «образование и педагогические 
науки». 

Необходимо отметить, что в 2022/23 уч. г. 
подготовку педагогов профессионального об-
учения осуществляют 72 российских вуза, 
к которым сейчас можно прибавить и 3 вуза 
на территории донбасса. центрами развития 
профессионально-педагогического образова-
ния являются Российский государственный 
профессионально-педагогический универси-
тет (г. екатеринбург) и Южно-Уральский го-
сударственный гуманитарно-педагогический 
университет (г. челябинск), учеными и педа-
гогами которых (б.Н. Гузанов, е.В. Гнатыши-
на, е.М. дрожкин, д.П. Заводчиков, Э.Ф. Зеер, 
А.А. коновалов, А.И. лыжин, Н.А. Пахтусова, 
Э.Э. Сыманюк, Н.М. шабалина, А.А. шаров  
и др.) сделан наибольший вклад в развитие  
теории и практики профессиональной педа- 
гогики.

Анализ тех отраслевых направлений (про-
филей), по которым ведется подготовка пе-
дагогов профессионального обучения, свиде-
тельствует о явном уклоне в непроизводствен-
ную сферу. так, к наиболее часто реализуе-
мым образовательным программам подготов-
ки педагогов профессионального обучения от-
носятся «Экономика и управление», «Право-
ведение и правоохранительная деятельность», 
«декоративно-прикладное искусство и ди-
зайн», «Информационные технологии и вы-
числительная техника», «компьютерные и ин-
формационные науки» в разных вариациях 
их формулирования, а также «транспорт (ав-

томобильный)». образовательные програм-
мы «Строительство», «Энергетика», «техно-
логия и оборудование сварочного производст- 
ва», «безопасность технологических процес-
сов и производств / безопасность жизнедея-
тельности и охрана труда в сфере образова-
ния», «Агрономия», «Сельское хозяйство», 
«Производство продовольственных продук- 
тов / технология продукции и организация 
общественного питания», «конструирова-
ние, технология и дизайн одежды / техноло-
гия изделий легкой промышленности», «ту-
ризм и гостиничный сервис» реализуются дву- 
мя-четырьмя вуза. к эксклюзивным образо-
вательным программ профильной подготов-
ки можно отнести следующие: «Автоматика 
и компьютерная инженерия», «Машиностро-
ение и металлообработка», «Промышленные 
технологии», «химическое производство», 
«Сервис механотронных систем», «Промыш-
ленный инжиниринг», «Горное дело», «орга-
низация здравоохранения и общественное здо-
ровье», «космический мониторинг лесных на-
саждений». Вызывает вопросы необходимость 
реализации программ «Физкультурно-спор- 
тивная деятельность», «Английский язык в 
профессиональном образовании», «Перевод 
и реферирование», «Педагогика и психология 
профессионального образования», «Реклама и 
связи с общественностью», «Медиакоммуни-
кации», поскольку выпускники этих профилей 
могут реализовать себя только в высшем об-
разовании, не решая тех основных задач, ко-
торые возложены на профессионально-педа- 
гогическое образование.

Приведенный перечень образовательных 
программ свидетельствует о невозможности 
удовлетворить потребности в мастерах произ-
водственного обучения и преподавателях спе-
циальных дисциплин 3 239 учреждений сред-
него профессионального образования, реали-
зующих более 110 тыс. программ професси-
ональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации по профессиям ра-
бочих и служащих [1]. В докладе Правитель-
ства Российской Федерации о реализации го-
сударственной образовательной политики от-
мечается, что рост числа педагогов учрежде-
ний СПо (на 0,7 тыс. чел.) в 2021/22 уч. г. про-
исходил исключительно за счет преподава-
телей общеобразовательных предметов [там 
же], а собственно численность мастеров про-
изводственного обучения составляет лишь 
14% от общего количества педагогических ра-
ботников системы СПо [8]. При этом зафик-
сирован рост спроса граждан в возрасте от  
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18 до 50 лет на обучение по программам про-
фессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по профессиям 
рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. кроме того, заметно старение педагоги-
ческих кадров, сегодня средний возраст педа-
гогов учреждений СПо составляет 46,6 лет, а 
около половины педагогов находятся в возрас-
те более 45 лет [1]. Все это повышает потреб-
ность в педагогах профессионального обуче-
ния и требует согласования профилей их под-
готовки с основными программами обучения 
квалифицированных кадров в учреждениях 
СПо и реальными запросами экономики, пре-
жде всего ее производственной сферы. 

Соответственно, одной из первых задач 
развития профессионально-педагогического 
образования является научно обоснованное 
государственное и региональное прогнозиро-
вание и планирование подготовки педагогов 
профессионального обучения в соответствии 
с текущими и перспективными запросами си-
стемы среднего профессионального образова-
ния и отраслей отечественной экономики, с 
учетом уровня развития науки и техники. 

Второй задачей, безусловно, является со-
вершенствование содержания профессиональ- 
но-педагогического образования, его доста- 
точно специфичных психолого-педагогиче- 
ской, предметной (профильной) и методиче-
ской составляющих, которые должны обеспе-
чить готовность педагогов профессионального 
обучения к эффективной подготовке квалифи-
цированных кадров для работы в условиях ин-
новационных преобразований отраслей эконо-
мики, а также собственной производственно-
технологической деятельности в выбранной 
профильной области. как свидетельствуют 
данные исследований, за последние несколько 
лет 50% педагогов системы СПо смогли повы-
сить уровень своей психолого-педагогической 
компетентности. однако только 6,5% педаго-
гов прошли повышение квалификации по ис-
пользованию цифровых технологий в образо-
вании, а по отраслевому профилю – только 9% 
мастеров производственного обучения и пре-
подавателей специальных дисциплин [1; 8]. 

Поэтому сегодня возникла необходимость 
как повышения профессиональной компетент-
ности работающих в учреждениях СПо педа-
гогов профессионального обучения (особенно 
их профильных компетенций), так и пересмо-
тра подходов ко всем составляющим подго-
товки будущих педагогов профессионального 
обучения в высших образовательных учрежде-
ниях, что отмечено в докладе Правительства 

РФ [1] и проекте «Профессионалитет» [6], спе-
циально разработанном для решения проблем 
повышения качества подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена. 

Важно выработать общие подходы к содер-
жанию подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения, что сделать крайне непросто, 
поскольку отраслевая специфика накладывает 
свой отпечаток на формирование их профиль-
ной составляющей подготовки. Последнее по-
служило поводом для отмены разработанного 
в 2015 г. Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации профессио-
нального стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования». Необходимо отметить, что ука-
занный стандарт подробно описывал трудовые 
действия педагогов, работающих на разных 
уровнях системы профессионального образо-
вания, а также требования к уровню их обра-
зования, трудового стажа, в том числе и в соот-
ветствующей отрасли экономики. для лиц, ра-
ботающих в качестве мастеров производствен-
ного обучения, также указывался рабочий раз-
ряд, который позволял им осуществлять под-
готовку, переподготовку и повышение квали-
фикации по профессиям рабочих и служащих. 
Последнее в значительной мере противоречи-
ло образовательным стандартам по направле-
нию «Профессиональное обучение (по отрас-
лям)», которые, декларируя возможность осу-
ществления выпускником деятельности по 
подготовке рабочих и служащих, не выдви-
гали требований и не предполагали создания 
условий по получению будущими педагогами 
профессионального обучения рабочего разря-
да. Между тем мастером производственного 
обучения сегодня может, согласно квалифика-
ционным требованиям, работать лицо, облада-
ющее как квалификационно-образовательным 
уровнем «специалист среднего звена» или «ба-
калавр», так и рабочим разрядом на порядок 
выше, чем тот уровень, по которому ведется 
подготовка рабочих и служащих [5]. Поэто-
му считаем, что одним из значимых шагов в 
рамках повышения качества профильной под-
готовки является возврат как обязательной со-
ставляющей государственной итоговой атте-
стации, демонстрационного экзамена, цель, 
задачи и содержание которого позволят при-
сваивать обучающимся по направлению «Про-
фессиональное обучение (по отраслям)» рабо-
чий разряд с возможностью его повышения в 
процессе профессиональной подготовки. без-
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условно, проведение этой части государствен-
ной итоговой аттестации нуждается в обсуж-
дении механизмов ее проведения, временных 
рамок, программы. однако необходимость та-
кого расширения общей программы государ-
ственной итоговой аттестации считаем обяза-
тельной и констатирующей результаты подго-
товки будущих педагогов профессионального 
обучения к осуществлению подготовки обуча-
ющихся в системе профессионального образо-
вания. 

Проведенный нами анализ учебных пла-
нов подготовки педагогов профессиональ-
ного обучения разными вузами свидетельст- 
вует о существенных различиях в формирова-
нии психолого-педагогической, профильной и 
методической составляющих, неполном пре- 
одолении более 20 лет доминирующего в про- 
фессионально-педагогическом образовании 
психолого-педагогического уклона. При этом 
психолого-педагогическая и методическая со-
ставляющая, которая представлена в учебных 
планах разных вузов, не в полной мере обес- 
печивают эффективную работу педагога про-
фессионального обучения в учреждениях си-
стемы СПо с учетом тенденций ее развития. 
частым явлением является изучение студен-
тами как дисциплин «Педагогика» и «Психо-
логия», так и «Педагогика профессионально-
го образования», «основы возрастной психо-
логии», «Психология профессионального об-
разования», в силу чего значительное количе-
ство учебного материала дублируется. Наибо-
лее удачным вариантом считаем интегриро-
ванную и апробированную практикой дисци-
плину «общая и профессиональная педагоги-
ка», а в контексте психологической подготов-
ки последовательное изучение таких дисци-
плин, как «основы психологии», «Психоло-
гия профессионального образования» и «Пси-
хология труда». 

оправданным в учебном плане являются 
такие дисциплины психолого-педагогического 
цикла, как «Введение в специальность» / «Вве-
дение в профессионально-педагогическую 
специальность», «Педагогические техноло-
гии», «Педагогическое мастерство» / «Педаго-
гическая этика», а также учебная и производ-
ственная педагогические практики.

обязательным элементом подготовки счи-
таем изучение методики профессионального 
обучения с практическим отражением итогов 
ее овладения студентами в курсовой работе, а 
затем в параграфе выпускной квалификацион-
ной работы. отметим также важность изуче-
ния будущими педагогами профессионально-

го обучения методики воспитательной рабо-
ты в учреждениях профессионального обра-
зования, значительно отличающейся от обыч-
ной методики воспитательной работы, содер-
жание которой не учитывает возрастные осо-
бенности студентов колледжа, вхождение их 
в профессиональную среду, определенную 
автономность от семьи. С учетом того, что в 
учреждения СПо после девятого класса по-
ступает значительное количество подростков 
с низкой успеваемостью, отклонением в пове-
дении (в том числе и девиантным), из неблаго-
получных и малообеспеченных семей, детей-
сирот и детей, лишенных родительского по-
печения, содержание дисциплины «Методи-
ка воспитательной работы в учреждениях про-
фессионального образования» должна быть 
дополнена соответствующей тематикой и ре-
комендациями по организации работы с ука-
занными категориями обучающихся. 

Укажем, что только в отдельных планах 
подготовки педагогов профессионального об-
учения присутствуют дисциплины, направ-
ленные на организацию и управление учебно-
воспитательным процессом в учреждениях 
системы СПо, проектированию их учебно-
производственной базы, организации практи-
ческого обучения на базовых предприятиях. 
В условиях повышения роли практико-ори- 
ентированного обучения, направленности на 
формирование компетенций по стандартам 
World Skills и World Skills Russia планирует-
ся, во-первых, создание образовательно-про- 
изводственных кластеров, для чего будут ин-
тегрированы возможности учреждений СПо 
и предприятий; во-вторых, разработка новых 
образовательных программ подготовки рабо-
чих, служащих и специалистов среднего зве-
на с оптимизацией сроков обучения [8]. При 
этом возникает необходимость проектирова-
ния учебно-производственных лабораторий, 
мастерских, учебных участков на площадях 
как колледжей, так и производственных пред-
приятий, что требует соответствующих зна-
ний, умений и навыков у будущих педагогов 
профессионального обучения, в том числе и в 
профильной сфере деятельности.

Соответственно, психолого-педагогичес- 
кая и профильная подготовка будущих педаго-
гов профессионального обучения должны дви-
гаться параллельными курсами: от изучения 
на начальном этапе обучения фундаменталь-
ных основ до проектирования, организации и 
реализации образовательных и производствен- 
но-технологических процессов. В контексте 
этого отметим, что во многих учебных пла-
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нах логика подготовки педагогов профессио-
нального обучения такая: с I по III курс проис-
ходит психолого-педагогическая и методиче-
ская подготовка с проведением учебной и про-
изводственной педагогических практик, а так-
же фундаментальная профильная подготовка;  
III и IV курсы ‒ практическая профильная под-
готовка с проведением двух видов практик. 
При таком подходе происходит разрыв между 
методической подготовкой педагога профес-
сионального обучения и его профильной под-
готовкой, что не позволяет правильно проеци-
ровать содержание и особенности реализации 
производственно-технологических процессов 
на методики обучения рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена, а также правиль-
но организовывать учебно-производственный 
процесс, который должен отражать специфику 
организации производства на предприятиях. В 
соответствии с этим необходим общий подход 
в выстраивании логики всех видов подготовки 
педагогов профессионального обучения, из- 
учения фундаментальных и практических дис-
циплин, проведения всех видов практик. 

Возвращаясь к профильной подготовке, 
укажем, что ее содержание и объемы долж-
ны обеспечить готовность педагога профес-
сионального обучения осуществлять профес-
сиональную деятельность в выбранной отрас-
ли экономики, а значит, выполнять требования 
соответствующих образовательных стандар-
тов по подготовке бакалавров, специалистов, 
магистров в части формирования их общепро-
фессиональных и профессиональных компе-
тенций. В этом смысле меры концепции под-
готовки педагогических кадров по регламен-
тации объема (50%) предметной (а в нашем 
случае профильной) подготовки педагога пол-
ностью отвечают инициативам федерального 
проекта «Профессионалитет» по повышению 
уровня компетентности педагогов професси-
онального обучения учреждений СПо, а так-
же основным нормативным документам, опре-
деляющим стратегические направления инно-
вационного развития страны, той роли, кото-
рая отводится в этом процессе инженерно-тех- 
ническим кадрам.

Поэтому практическая часть профильной 
подготовки должна быть нацелена на овладе-
ние педагогом профессионального обучения 
технико-технологической, организационно-
технологической и информационной компе-
тентностей, что позволит ему осуществлять 
производственно-технологическую, проектно- 
конструкторскую, прикладную научно-иссле- 

довательскую, организационно-управленчес- 
кую и информационную деятельность [2; 3; 
10]. Последняя сегодня активно интегрирует-
ся во все указанные выше процессы и требу-
ет для будущего педагога профессионального 
обучения своего формирования и развития в 
процессе психолого-педагогической, методи-
ческой и профильной подготовки. 

хотим уделить отдельное внимание фор-
мирования практических навыков профиль-
ной деятельности, чему способствует практи-
ческий курс (дисциплина) «Производственное 
обучение» или «Практикум в учебных мастер-
ских». Содержание этой дисциплины обеспе-
чивает овладение значительным сектором тру-
довых действий, которые выполняет квалифи-
цированный рабочий, служащий или специа-
лист среднего звена в выбранной сфере отрас-
левой деятельности. Фактически, овладевая 
такими навыками, будущий педагог профес-
сионального обучения осознает то содержание 
труда, к которому он должен подготовить уча-
щуюся молодежь колледжей. без овладения 
навыками рабочих профессий изучение мето-
дики профессионального обучения не имеет 
смысла. однако анализ планов подготовки вы-
явил незначительные объемы таких практиче-
ский курсов, которые преимущественно пре-
подаются в 3‒4-х семестрах в общем объеме 
до 6–7 з. е., что совершенно недостаточно, ис-
ходя из объемов практического обучения ра-
бочих, служащих и специалистов среднего 
звена, и не позволяет проводить в рамках го-
сударственной итоговой аттестации педагогов 
профессионального обучения демонстрацион-
ный экзамен для присвоения разряда по рабо-
чей профессии. 

Мы уже вносили предложения по пово-
ду расширения программы государственной 
итоговой аттестации за счет введения демон-
страционного экзамена, в связи с этим счита-
ем необходимым регламентировать объемы 
практической подготовки по освоению трудо-
вых действий по рабочей профессии в рамках 
дисциплин «Производственное обучение» / 
«Практикум в учебных мастерских» с логиче-
ским развитием их содержания в учебной (тех-
нологической) практике. Это и позволит вы-
полнить тот необходимым минимум требова-
ний, позволяющий присваивать будущим пе-
дагогам профессионального обучения рабо-
чий разряд, повышая его в последующий пе-
риод обучения за счет изучения профильных 
дисциплин и прохождения производственной 
(технологической) практики. 
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Вследствие этого государственная итого-
вая аттестация по подтверждению готовности 
педагога профессионального обучения к рабо-
те в качестве мастера производственного об- 
учения может быть разбита на два этапа: пер-
вый этап – по окончанию II курса с присвое-
нием III рабочего разряда по профессии в вы-
бранной отрасли экономики, второй этап – по 
окончании IV курса с присвоением IV разря-
да. При этом на втором этапе государственной 
итоговой аттестации проведение демонстраци-
онного экзамена для присвоения рабочего раз-
ряда может рассматриваться как практическая 
часть экзамена по профилю подготовки, а его 
теоретическая часть будет содержать вопросы 
и практические задания, связанные с основны-
ми производственно-технологическими про-
цессами, всеми видами используемых ресур-
сов и организацией производства в целом. бла-
годаря этому можно провести комплексную 
оценку результатов профильной подготовки 
педагогов профессионального обучения. 

Результаты психолого-педагогической и 
методической подготовки педагогов профес-
сионального обучения абсолютно оправдан-
но сконцентрированы сегодня в выпускной 
квалификационной работе. На наш взгляд, ее 
структура и содержание должны отражать тео- 
ретическое раскрытие выпускником отдель-
ных аспектов профессиональной педагогики 
с их практическим развитием в разработанной 
методике обучения по темам или всему про-
фессиональному модулю подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих или специ-
алистов среднего звена. 

Вследствие этого третьей задачей разви-
тия профессионально-педагогического обра-
зования считаем расширение структуры и про-
граммы государственной итоговой аттестации 
педагогов профессионального обучения на 
уровне бакалавриата, которая должна вклю-
чать защиту выпускной квалификационной 
работы для оценки уровня сформированности 
у выпускников психолого-педагогических и 
методических компетенций, а также государ-
ственный комплексный экзамен по профиль-
ной подготовке для поэтапной оценки готов-
ности будущего педагога профессионального 
обучения к производственно-технологической 
деятельности с возможностью работать и осу-
ществлять подготовку по рабочей профессии 
для конкретной отрасли экономики. 

Подводя итог нашему исследованию, кон-
статируем необходимость совершенствования 
профессионально-педагогического образова-
ния с целью реализации стратегий инноваци-

онного развития экономики российского госу-
дарства, повышения качества подготовки ка-
дров для системы среднего профессионального 
образования. В соответствии с этим к актуаль-
ным задачам развития профессионально-пе- 
дагогического образования относим, во-пер- 
вых, планирование и прогнозирование потреб-
ности в профессионально-педагогических ка-
драх с учетом развития отраслей экономи-
ки и отдельных производств, достижений на-
уки и техники, перспектив развития систе-
мы среднего профессионального образова-
ния; во-вторых, выработка единых подхо-
дов к содержательному наполнению и объ-
емам психолого-педагогической, методиче-
ской и профильной составляющих подготовки 
педагогов профессионального обучения с це-
лью обеспечения их готовности к работе в ка-
честве мастеров производственного обучения 
и преподавателей специальных дисциплин в 
учреждениях системы среднего профессио-
нального образования, а также осуществления 
производственно-технологической деятельно-
сти в разных отраслях и секторах отечествен-
ной экономики; в-третьих, реализация общих 
подходов к структуре, содержательному на-
полнению и этапам проведения государствен-
ной итоговой аттестации с целью комплекс-
ной оценки результатов всех видов подготов-
ки студентов направления «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)» для осуществле-
ния ими профессионально-педагогической де-
ятельности в закрепленных стандартами обла-
стях деятельности. 

Выделенные нами задачи развития про- 
фессионально-педагогического образования и 
возможность их реализации нуждаются в об-
суждении педагогической общественностью 
с привлечением к этому процессу ученых, за-
нимающихся проблемами профессионально-
педагогического образования, педагогами выс-
шей школы, осуществляющими подготовку 
профессионально-педагогических кадров, ра-
ботодателей – представителей системы сред-
него профессионального образования, а также 
предприятий и организаций разных отраслей и 
секторов экономики. 
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The relevant objectives  
of the development of the professional 
pedagogical education
In the context of the strategic guidelines of the de- 
velopment of the state and the society there is 
substantiated the necessity of the improvement 
of the professional pedagogical education. The 
article deals with revealing the main tasks of the 
development of the scientifically founded plan- 
ning and forecasting of the need in training the 
teachers of the professional education and the de- 
termination of the general approaches to their psy- 
chological and pedagogical, methodological and 
specialized training, the organization and structure 
of the State Final Examination.

Key words: professional pedagogical education, 
teacher of professional education, specialized train-
ing, psychological and pedagogical training, metho-
dological training.

(Статья поступила в редакцию 13.07.2022)
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соПровождение развития 
Педагогов в контексте 
неПрерывного образования

Освещается неформальный аспект непрерыв-
ного образования педагогов. Обосновывается 
актуальность сопровождения развития пе-
дагога как гуманитарной практики, компен-
сирующей дефициты формальной структуры 
непрерывного образования. На основе анали-
за содержания и задач развития педагога на 
разных этапах профессионализации предлага-
ются релевантные практики сопровождения. 

Ключевые слова: непрерывное образование, 
личностно-профессиональное развитие пе-
дагога, педагогическое сопровождение, тью-
торство, наставничество, баддинг, коучинг, 
психологическое консультирование.

Вопросы личностного и профессиональ-
ного развития педагогов приобретают осо-
бую актуальность в контексте непрерывно-
го образования. Идеи непрерывного образова-

ния, заложенные еще в трудах я.А. коменско-
го [6], получают новое звучание в современ-
ных социокультурных условиях, характеризу-
ющихся нестабильностью, динамичной измен-
чивостью, сложностью, неопределенностью, 
разнообразием. В подобных условиях непре-
рывное образование педагога рассматривается 
как важнейший объективный системообразу-
ющий фактор, определяющий качество совре-
менного образования в целом, обеспечиваю-
щий развитие человеческого капитала и инно-
вационное развитие общества [7]. Субъектив-
ным системообразующим фактором является 
потребность педагога в развитии (удовлетво-
рение которой невозможно без «содействия» 
общества и государства), сохраняющая акту-
альность в течение всей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

таким образом, очевидна необходимость 
в специально организованной системе непре-
рывного образования, под которой понимает-
ся комплекс государственных и обществен-
ных образовательных учреждений, обеспе-
чивающий организационное и содержатель-
ное единство, преемственность и взаимосвязь 
всех звеньев образования, совместно решаю-
щих задачи воспитания, общеобразователь-
ной и профессиональной подготовки каждого 
человека [3]. Неотъемлемой частью такой си-
стемы должна быть сложившаяся, качествен-
но функционирующая и развивающаяся фор-
мальная структура непрерывного образования 
как единое многоуровневое и многопрофиль-
ное неразобщенное (согласованное) образо-
вательное пространство, включающее ступе-
ни, уровни образования и конкретные образо-
вательные организации, предоставляющее че-
ловеку благоприятные возможности для из-
менения социального статуса и развития его 
социально-личностных и профессиональных 
компетенций в соответствии с его актуальны-
ми потребностями и общественной необходи-
мостью. однако на сегодняшний день система 
непрерывного образования находится на этапе 
своего становления. 

отчасти заполнить «пробелы» в развитии 
системы непрерывного педагогического обра-
зования призван проект национальной систе-
мы учительского роста (НСУР), разработан-
ный в соответствии с поручением Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина Пра-
вительству РФ (декабрь 2015 г.) [12]. Предпо-
лагалось, что национальная система учитель-
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ского роста должна обеспечить не только про-
верку компетенций, но и содержать в себе ме-
ханизмы, способствующие профессионально-
му и карьерному росту современного учите-
ля и повышению качества образования за счет 
диагностики проблемных зон педагогов и ока-
зания им методической помощи. основная 
цель национальной системы учительского ро-
ста виделась в создании системы стимулиро-
вания профессионального роста педагога; по-
вышении уровня профессионализма учителей; 
подготовке профессионалов, способных орга-
низовывать свою деятельность на основе пе-
редовых достижений науки и педагогическо-
го опыта; формировании результативного ка-
дрового потенциала образовательной органи-
зации. достижение этой цели на федераль-
ном уровне предполагало модернизацию атте-
стационных процедур (в том числе разработ-
ку единых федеральных оценочных материа-
лов), создание единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педа-
гогических работников и управленческих ка-
дров [9], создание центров непрерывного об-
разования и профессионального мастерства 
педагогических работников, трансформацию 
федерального проекта «Учитель будущего» в 
проект «Современная школа» и др. ориента-
ция на создание национальной системы учи-
тельского роста на региональном уровне вы-
разилось в разработке концепции развития 
системы дополнительного образования педа-
гогов тюменской области [8]. к сожалению, 
адекватная оценка вышеобозначенных иници-
атив с точки зрения их практической реализа-
ции представляется весьма затруднительной 
из-за отсутствия статистических и эмпириче-
ских данных.

В создавшихся условиях на первый план 
выходит неформальная сторона непрерывно-
го образования педагогов, понимаемая преи-
мущественно как самообразование в целост-
ном процессе профессионального развития 
личности (как в периоды ее социально-пси- 
хологического «созревания», «расцвета» и 
стабилизации жизненных сил и способно-
стей, так и в периоды угасания активности), 
как реализация творческого потенциала лич-
ности, обогащение ее духовного мира, «при-
рост» и качественное изменение личностных 
и профессиональных навыков. такая трактов-
ка неформального аспекта непрерывного об-
разования педагогов предполагает его относи-
тельную независимость от формальной струк-
туры образования, а значит, большую свобо-

ду выбора объективных возможностей и дей-
ствий. Вместе с тем многократно увеличива-
ется доля персональной ответственности педа-
гога, особое значение приобретает произволь-
ный, целенаправленный, осознанный характер 
деятельности, ориентированной на самообра-
зование. однако, несмотря на это, данный про-
цесс нуждается хотя бы в локальной поддерж-
ке, гуманитарный характер которой позволя-
ет говорить о сопровождении развития педаго-
гов в контексте непрерывного образования [1].

опираясь на традиции отечественной пси-
хологии и рассматривая развитие педагога как 
прогрессивно-регрессивный процесс, имею-
щий определенную стадиальность, мы хотим 
подчеркнуть необходимость учета специфи-
ки содержания и задач развития на каждом его 
этапе, с одной стороны, и объективных воз-
можностей для развития педагога, имеющихся 
в образовательном учреждении, с другой сто-
роны. Иначе говоря, наше исследование при-
звано предложить возможный путь решения 
проблемы унифицированного подхода к со-
провождению развития педагога в контексте 
непрерывного образования. Научная новиз-
на исследования заключается в обосновании 
практик сопровождения, релевантных задачам 
развития педагога на том или ином его этапе. 
Цель исследования – теоретическое обоснова-
ние практик сопровождения (интегративных 
форм сопровождения как гуманитарной прак-
тики) развития педагогов в контексте непре-
рывного образования.

Итак, в контексте непрерывного педаго-
гического образования, рассматриваемого в 
его неформальном аспекте (в аспекте индиви-
дуального самообразования в целостном про-
цессе профессионального развития личности), 
особое значение приобретает сопровождение 
как гуманитарная медиативная практика, при-
званная компенсировать дефициты формаль-
ной структуры образования и, по возможно-
сти, способствовать выстраиванию страте-
гии развития педагога с учетом интра- и ин-
терсубъектных условий. Гуманитарный харак-
тер сопровождения, выражающийся в его «че-
ловекоориентированной» направленности, в 
определяющем влиянии взаимодействия субъ-
ектов (по сравнению с «технологией» сопро-
вождения), в приоритете качественных мето-
дов работы и предполагающий понимание раз-
вития как нелинейного, многовекторного, пре-
имущественно самодетерминированного про-
цесса раскрывает сущность сопровождения – 
содействие раскрытию и реализации потенци-
ала педагога [10]. опосредующий характер со-
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провождения раскрывает его инструменталь-
ную сторону, медиацию широкого круга свя-
зей личности с объективными возможностя-
ми, имеющимися как в широком социальном 
контексте, так и в конкретной образовательно-
профессиональной среде и предполагает вы-
бор адекватного интегративного и рабочего 
инструментария [11]. В качестве интегратив-
ного неотчужденного инструментария мы рас-
сматриваем формы сопровождения, потенциал 
которых соответствует потребностям лично-
сти и задачам развития педагога на определен-
ном этапе его профессионального развития и 
позволяет актуализировать объективные воз-
можности развития педагога в образовательно-
профессиональной среде. 

Важнейшим этапом в развитии педаго-
га, имеющим решающее значение для его са-
моопределения, является э т а п  о б у ч е н и я . 
особое значение на этом этапе имеет обра-
зовательная среда, под которой традицион-
но понимается вся совокупность объектив-
ных условий, имеющихся в образовательном 
учреждении для решения образовательных и 
иных задач. Между тем, как известно, даже са-
мые благоприятные условия не обеспечивают 
сами по себе, без опоры на личностные пред-
посылки, позитивную динамику развития лич-
ности [13]. Разноплановый характер деятель-
ности студента и сложная организация обра-
зовательной среды, внутренняя логика разви-
тия отношений в среде и со средой позволи-
ла нашим коллегам условно выделить основ-
ные стадии взаимодействия студента с образо-
вательной средой: погружение в среду (адап-
тация к среде), активное взаимодействие со 
средой, продуктивное взаимодействие со сре-
дой [4]. обозначим основные задачи и объек-
тивные возможности развития будущего пе-
дагога на каждой стадии. На этапе погруже-
ния: ориентация (навигация и самонавига-
ция) в устройстве образовательной среды и ее 
требованиях, решение первоочередных задач 
жизнеобеспечения (стипендия, льготы, выпла-
ты, жилье), проектирование индивидуальной 
образовательной траектории, формирование 
коллектива, развитие коммуникативных навы-
ков, установление отношений с профессорско-
преподавательским составом и выбор научно-
го руководителя и др. На этапе активного вза-
имодействия со средой: приобщение к студен-
ческому, академическому, профессионально-
му сообществам как в образовательной среде 
вуза (колледжа), так и за ее пределами, участие 
в клубной, студийной, кружковой деятельно-

сти, получение опыта исследовательской, об-
щественно полезной, профессиональной дея-
тельности, развитие умения работать в коман-
де и лидерских навыков, формирование це-
лостного представления о выбранной специ-
альности, дальнейшее проектирование и кон-
кретизация траектории своего развития и др. 
На этапе продуктивного взаимодействия со 
средой: проявление индивидуальности и твор-
ческое самовыражение, качественный «при-
рост» личностных и профессиональных навы-
ков, внешнее признание и подтверждение по-
зитивной динамики развития личности, внесе-
ние персонального вклада в развитие образо-
вательной среды. таким образом, содержание 
и задачи развития будущего педагога на эта-
пе профессионального образования определя-
ют выбор в качестве ведущей формы сопрово-
ждения, обеспечивающей навигацию студента 
в образовательной среде, т ь ю т о р с т в о  [14] 
(что не исключает других, более традицион-
ных форм сопровождения – кураторства, на-
учного руководства, ориентированных на ре-
шение более узкого круга конкретных задач).

отметим, что в отечественной образова-
тельной практике т ь ю т о р с т в о  не дублиру-
ет собственно педагогические (преподаватель-
ские) функции и обычно рассматривается как 
навигационная помощь в структуре и содер-
жании образовательной среды, проектирова-
нии индивидуальной образовательной траек-
тории студента как пути освоения содержания 
обучения на основе осознанного и ответствен-
ного выбора учебных дисциплин (элективов). 
Представляется, что в русле наших идей не-
обходимо существенное расширение функци-
онала тьюторской помощи. тьюторство в со-
ответствии с основными стадиями взаимодей-
ствия личности со средой и их основными за-
дачами, кроме собственно навигации в среде, 
должно включать: предоставление необходи-
мой информации, адаптационные меропри-
ятия, знакомство с персоналиями (в том чис-
ле с профессорско-преподавательским соста-
вом) (на стадии «погружения» в среду»); пре-
доставление объективных возможностей для 
максимально полной и всесторонней «пробы 
сил» будущего педагога в учебной / внеучеб-
ной / профессиональной деятельности с ис-
пользованием ресурсов образовательной эко-
системы (на стадии активного взаимодействия 
со средой); предоставление объективных воз-
можностей для самоактуализации будущего 
педагога и достижения позитивных результа-
тов и конкретных продуктов его деятельности 
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(на стадии продуктивного взаимодействия со 
средой). И н т е г р а т и в н ы м  р е з у л ь т а т о м 
с о п р о в о ж д е н и я  на этапе обучения видит-
ся позитивное самоопределение будущего пе-
дагога, формирование его профессиональной 
направленности, способности и готовности к 
профессиональной деятельности.

Следующим этапом в развитии педагога, 
во многом определяющим его профессиональ-
ные перспективы, конституирующим его про-
фессиональную судьбу, является а д а п т а ц и я 
к условиям профессиональной деятельности. 
Сложность данного этапа объясняется не толь-
ко ожидаемым диссонансом между экспектаци-
ями педагога и реальной педагогической дей-
ствительностью, но и разноплановым характе-
ром самого процесса адаптации, включающим 
в себя: социально-психологический аспект (от-
ношения в коллективе); профессионально-пе- 
дагогический аспект (освоение методической, 
организационно-педагогической и др. видов 
деятельности); личностно-социальный аспект 
(изменение образа жизни и поведения чело-
века в жизненном контексте). Важной зада-
чей на этом этапе является освоение профес-
сиональной роли и педагогической деятель-
ности (хотя бы на минимальном уровне) при 
условии сохранения оптимального психоэмо-
ционального состояния (данное условие нам 
представляется очень важным, поскольку, как 
показывает опыт, экзистенциальной «платой» 
за успешное освоение деятельности часто яв-
ляется здоровье и мотивация педагогов). без- 
условно, благоприятный психологический 
климат в коллективе, профессиональная под-
держка коллег и администрации способствуют 
решению этой задачи. Вместе с тем для «уси-
ления» поддержки молодого педагога считаем 
целесообразным использование форм сопро-
вождения, потенциал которых соответствует 
основным аспектам и задачам развития педа-
гога на этапе адаптации.

так, б а д д и н г  ( т о в а р и щ е с т в о )  [16] 
как взаимодействие педагогов, обладающих 
относительно «равным» опытом и статусом (с 
незначительным «перевесом» у сопровожда-
ющего лица) позволит молодому педагогу бо-
лее безболезненно «войти» в профессиональ-
ную деятельность, снизить агрессивность про- 
фессионально-образовательной среды, вклю-
читься в систему формальных и неформаль-
ных отношений в коллективе, благодаря мо- 
рально-психологической поддержке «това-
рища» (социально-психологический аспект 
адаптации). Неформальное н а с т а в н и ч е с т - 

в о  [16] также сохраняет свою актуальность 
как помощь опытного педагога молодому спе-
циалисту в освоении (доосвоении) методиче-
ской, организационно-педагогической и др. 
видов деятельности (профессионально-педа- 
гогический аспект адаптации). П с и х о л о г и - 
ч е с к о е  к о н с у л ь т и р о в а н и е  необходи-
мо для «выравнивания» психоэмоциональ-
ного состояния молодого педагога в состоя-
нии стресса (этап адаптации в целом являет-
ся стрессогенным), развития навыков саморе-
гуляции, оптимизирующих организационные 
моменты педагогической деятельности и под-
держивающих относительно безболезненные 
изменения в образе жизни педагога (режим 
дня, оптимальное распределение дел, тайм-
менеджмент, нормативное поведение и др.). 
И н т е г р а т и в н ы м  р е з у л ь т а т о м  с о п р о -
в о ж д е н и я  педагога на этапе адаптации ви-
дится его стабильное психоэмоциональное со-
стояние, «включенность» в среду и готовность 
к дальнейшей профессиональной деятельно-
сти и развитию.

дальнейшие этапы профессионального 
развития (п е р в и ч н а я  п р о ф е с с и о н а л и -
з а ц и я  и  в т о р и ч н а я  п р о ф е с с и о н а л и -
з а ц и я  [5]) уместно объединить по причине 
сходства потребностей субъекта (потребность 
в личностно-профессиональном и карьерном 
росте соответственно) и решаемых задач. Пе-
дагог, успешно адаптировавшийся к условиям 
деятельности, стремится выйти на более вы-
сокий уровень ее выполнения, «наращивает» 
разноплановый опыт, сочетает практическую 
деятельность с учебной (обучение в магистра-
туре, аспирантуре, курсы повышения квали-
фикации, профессиональная переподготовка 
и др.), является активным участником иннова-
ционных процессов, расширяет поле профес-
сиональных контактов и межличностных от-
ношений. Повышение качества педагогиче-
ской деятельности актуализирует потребность 
в карьерном росте как возможности объектив-
ного признания профессионализма педагога и 
его статуса. карьерный рост, в свою очередь, 
дает педагогу возможность влиять на образо-
вательную политику организации, на форми-
рование ее образовательной стратегии и кон-
цепции, на принятие важных решений, на сво-
их коллег в интересах их развития и развития 
образовательной организации. Иначе говоря, 
педагог обретает состояние «опытности» (он – 
потенциальный «эксперт») и, в принципе, уже 
может делиться опытом с коллегами и обучать 
молодых специалистов. Но все-таки основная 
задача этого этапа – «наращивание», демон-
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страция и признание своей опытности, компе-
тентности, профессионализма.

Итак, исходя из содержания и задач дан-
ного этапа, мы можем наметить релевантные 
формы сопровождения. Представляется, что 
интегративной формой сопровождения дол-
жен стать к о у ч и н г  [15], потенциал которо-
го связан с активизацией глубинных интра- 
психических процессов, сознания и самосо-
знания личности. Значимость коучинга объяс-
няется необходимостью обобщения и осмыс-
ления накопленного опыта, рефлексии своей 
профессиональной позиции и проектирования 
дальнейшего профессионального пути. для 
ориентации педагога в объективных возмож-
ностях проявления и дальнейшего повыше-
ния своей компетентности целесообразно ис-
пользовать потенциал т ь ю т о р с т в а .  для об-
мена опытом – потенциал т в о р ч е с к и х  м а -
с т е р с к и х  как формы, позволяющей пред-
ставить свои «находки», наработки, ориги-
нальные подходы и решения и «приобщиться» 
к опыту коллег. для обсуждения актуальных 
проблем педагогической деятельности и лич- 
ностно-профессионального роста, получения 
квалифицированных консультаций по их ре-
шению – потенциал к о н с у л ь т а т и в н ы х 
с е с с и й . для дальнейшего приобретения опы- 
та, его обогащения – потенциал п р о ф е с с и -
о н а л ь н о г о  о б у ч е н и я . для демонстрации 
и подтверждения своей компетентности – по-
тенциал п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о н к у р -
с о в .  И н т е г р а т и в н ы м и  р е з у л ь т а т а м и 
с о п р о в о ж д е н и я  являются профессиональ-
ная позиция (система отношений, установок, 
ценностных ориентаций относительно образо-
вательного процесса, его субъектов, професси-
ональной деятельности) и профессиональная 
я-концепция педагога (система отношений к 
себе как личности и профессионалу).

Следующим этапом в развитии педаго-
га, во многом результирующим его предше-
ствующий путь развития, является м а с т е р -
с т в о .  для данного этапа характерно выпол-
нение профессиональной деятельности на 
творческо-инновационном уровне, форми-
рование и проявление индивидуального сти-
ля деятельности, сочетание практической де-
ятельности с научно-исследовательской (каж-
дая из которых обогащает другую). дости-
жение высокого уровня продуктивности дея-
тельности педагога обеспечивает «вклад» пе-
дагога в среду образовательной организации, 
ее коллективный опыт, становится фактором 
привлекательности организации для заинте-

ресованных субъектов (учеников, родителей). 
осмысленный и «переработанный» опыт, ак-
туализация личностного и профессионально-
го потенциала, нахождение новых смыслов в 
педагогической деятельности открывают пер-
спективы для активного участия педагога в 
экспертной деятельности, в обучении моло-
дых педагогов. Некоторый драматизм данной 
стадии придает ситуация невостребованности 
педагога-мастера как эксперта и наставника, 
следствием чего может стать снижение моти-
вации и рутинизация педагогической деятель-
ности.

для предотвращения этих рисков и в це-
лом для сопровождения развития педагога на 
этапе мастерства наметим следующие фор-
мы. как и на предшествующем этапе, инте-
гративной формой сопровождения является 
к о у ч и н г  [15]. В данном случае его потен-
циал направлен на актуализацию внутренних 
ресурсов педагога, позволяющих ему высту-
пать в качестве эксперта и наставника (отча-
сти – на нахождение объективных возможно-
стей для этого). конкретными формами само-
реализации педагога в указанных качествах 
могут быть: 

‒  м а с т е р - к л а с с  как форма обучения 
коллег с использованием своего опыта, мето-
дики, технологии, инновационных находок; 

‒  н а с т а в н и ч е с т в о  как форма переда-
чи опыта молодым педагогам (представляет-
ся, что эта форма, несмотря на свои преиму-
щества, нуждается в некотором обновлении, в 
деформализации, в сочетании ее с современ-
ными формами); 

‒  э к с п е р т и з а  образовательных про-
грамм, педагогической деятельности, образо-
вательных результатов и результатов педаго-
гической деятельности и др.; 

‒  н а у ч н а я  д е я т е л ь н о с т ь  педагога
(проведение исследований, подготовка ста-
тей, работа над магистерскими и кандидат-
скими диссертациями, участие в научно-прак- 
тических конференциях и семинарах и др.). 

И н т е г р а т и в н ы м  р е з у л ь т а т о м  с о -
п р о в о ж д е н и я  является профессиональная 
зрелость педагога, что предполагает высокий 
уровень самоорганизации деятельности и са-
моуправления развитием.

З а в е р ш е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
д е я т е л ь н о с т и  – этап рефлексии, охватыва-
ющей жизненный и профессиональный путь 
личности, подведения итогов, «выхода» из 
профессии и освоения новой социальной роли. 
Негативным аспектом этапа является сужение 
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социально-профессионального поля и контак-
тов, снижение финансовых возможностей, из-
менение распорядка, качества и образа жизни. 
Существенное изменение социальной ситуа-
ции развития провоцирует переживание утра-
ты профессии, острота которого тесно связа-
на со смысловой нагруженностью педагогиче-
ской деятельности и видением непрофессио-
нальных жизненных перспектив. Позитивным 
аспектом этапа является объективная возмож-
ность самореализации в околопрофессиональ-
ной и/или непрофессиональной сфере. 

для «смягчения» выхода из профессии, 
успешной адаптации к новой ситуации раз-
вития и роли крайне востребованной являет-
ся такая интегративная форма сопровожде-
ния, как п с и х о л о г и ч е с к о е  к о н с у л ь т и -
р о в а н и е ,  строящееся с учетом психологи-
ческих особенностей людей пожилого возрас- 
та [2] и ориентированное на поиск и актуализа-
цию личностных (стрессоустойчивость, жиз-
нестойкость, самоэффективность и др.) и объ-
ективных (семья, культурный и творческий 
досуг, волонтерство и др.) ресурсов, инфор-
мирование о трудностях и рисках этапа и спо-
собах их преодоления, мотивирование к со-
хранению и поддержанию активной жизнен-
ной позиции, планирование дальнейшей жиз-
ни. Важна также помощь со стороны образова-
тельной организации: предложение а л ь т е р -
н а т и в н ы х  ф о р м  з а н я т о с т и  (репетитор-
ство, подготовка учащихся к оГЭ и еГЭ, под-
готовка и проведение внеучебных мероприя-
тий, помощь молодым педагогам – наставни-
чество). Существенную поддержку может ока-
зать помощь со стороны коллег (в форме в о -
л о н т е р с т в а  или б а д д и н г а ), успешно пре-
одолевших трудности этапа завершения про-
фессиональной деятельности и мотивирую-
щих своим примером жизнестойкости и само-
реализации. Сохранить связь с профессиональ-
ным сообществом помогут информационно-
коммуникационные средства: электронные 
комьюнити на разных платформах, участника-
ми которых могут быть ученики, коллеги, ад-
министрация. И н т е г р а т и в н ы м  р е з у л ь -
т а т о м  с о п р о в о ж д е н и я  видится позитив-
ная оценка педагогом своего профессиональ-
ного пути, адаптация к новой ситуации, са-
мореализация в около- или непрофессиональ- 
ной сфере.

таким образом в условиях несформиро-
ванности формальной структуры непрерыв-
ного педагогического образования особое зна-
чение приобретает самообразование педаго-

га в целостном процессе профессионально-
го развития личности. Сложность, неоднород-
ность и динамичность этого процесса опреде-
ляют необходимость его сопровождения, рас-
сматриваемого как гуманитарная педагогиче-
ская практика, опосредующая решение основ-
ных задач развития на каждом этапе разви-
тия. Реализация сопровождения предполага-
ет обоснованный выбор релевантного и неот-
чужденного инструментария, в качестве кото-
рого рассматриваются интегративные формы 
сопровождения. так, содержание и задачи раз-
вития будущего педагога на этапе профессио-
нального образования определяют выбор в ка-
честве ведущей формы сопровождения, обес- 
печивающей навигацию студента в образова-
тельной среде, тьюторство. Содержание и 
задачи развития педагога на этапе адаптации 
определяют выбор в качестве ведущих форм 
сопровождения, обеспечивающих успешное 
«погружение» педагога в профессиональную 
деятельность, баддинг и наставничество. Со-
держание и задачи развития педагога на эта-
пах «первичной» и «вторичной» профессиона-
лизации, мастерства определяют выбор в каче-
стве ведущей формы сопровождения коучинг, 
поддерживающий продуктивную активность 
педагога, его личностно-профессиональный и 
карьерный рост, самоактуализацию. Содержа-
ние и задачи развития педагога на этапе завер-
шения профессиональной деятельности опре-
деляют выбор в качестве ведущей формы со-
провождения, поддерживающей «выход» из 
профессии и адаптацию к новой ситуации раз-
вития, психологическое консультирование. 
Интегративный результат сопровождения мы 
видим в построении общей непротиворечивой 
стратегии развития педагога, в формировании 
осознанного и ответственного отношения лич-
ности к себе, к своей жизни, к педагогической 
деятельности, в повышении уровня самоорга-
низации личности и в целом управляемости 
процесса своего развития.
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Support of teachers’ development  
in the context of the continuous 
education

The article deals with the informal aspect of the 
continuous education of the teachers. There is sub-
stantiated the urgency of the support of the teacher’s 
development as the humanitarian practice, com-
pensating the deficits of the formal structure of the 
continuous education. Based on the analysis of the 
content and the tasks of the teacher’s development 
there are suggested the relevant practices of the 
support at the different stages of the professionaliza- 
tion.

Key words: continuous education, personal and 
professional development of teacher, pedagogical 
support, tutoring, mentoring, budding, coaching, 
counseling.

(Статья поступила в редакцию 28.07.2022)

Н.Г. ЗоТова, м.Ю. Тихомиров
(волгоград)

активизация ресурсов 
Педагога в контексте 
Профессионального 
долголетия

На основе эмпирических результатов исследо-
вания профессионального долголетия педаго-
гов Волгоградской области конкретизируют-
ся возможные методы активизации личност-
ных, смысловых, ценностных ресурсов, позво-
ляющих не только адаптировать свою дея-
тельность к возрастным изменениям этапа 
поздней зрелости, но и сформировать новые 
способы профессиональной жизнедеятельно-
сти.

Ключевые слова: профессиональное долголе-
тие, педагоги, активизация, методы актив-
ного социально-психологического обучения 
(АСПО).

П о с т а н о в к а  п р о б л е м ы .  Понятие 
старения чаще всего относят к процессам, 
связанным с естественным угасанием функ-
ций человеческого организма. Влияние ста-
рения на психику отражает термин «инволю-
ция» как синоним процесса распада или раз-
ложения различных структур и образований. 
В то же время в психиатрической практике на-
ряду с «минус-расстройствами», связанными с 
утратой различных функций, также говорят и 
о «плюс-расстройствах» ‒ новых патологиче-
ских образованиях психики.

Синдром эмоционального выгорания, ши-
роко обсуждаемый специалистами, включа-
ет в себя как утрату важнейших профессио-
нальных качеств, так и появление новых пато-
генных форм поведения. Утрата проявляется 
в том, что у профессионала наблюдается рас-
стройство адаптивных стратегий саморегуля-
ции, позволяющих ему осуществлять продук-
тивную деятельность. деструктивные по сво-
ей природе «плюс-расстройства» часто описы-
вают как «профессиональные деформации». 
Ввиду их широкой распространенности напра-
шивается вывод о том, что подобные явления 
носят вынужденный и непреходящий характер 
и отражают нормальные процессы професси-
ональной адаптации. В такой логике вполне 
уместно аксиоматическое положение о том, 
что сам факт наличия выгорания и будет ука-
зывать на момент начала «профессионально-
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го старения», фактически предопределяя ин-
волютивные процессы.

однако в ходе масштабного исследования, 
проведенного в 2018–2020 гг. в проекции гран-
тового проекта РФФИ, среди педагогов раз-
личных оУ Волгоградской области (n = 850) 
были вскрыты факты, которые поставили под 
сомнение описанную выше модель. так, мак-
симальные показатели выгорания по опросни-
ку к. Маслач (мод. Н. Водопьяновой) обнару-
жены в возрастной группе 40–45 лет, однако в 
последующих возрастных группах наблюдает-
ся выраженный спад. особенно заметной ста-
новится разница в данных, если анализировать 
показатели стажа – пиковые значения наблю-
даются в группах педагогов, имеющих стаж 
20 лет, а в группах педагогов со стажем 30– 
35 лет «выгоревшие» педагоги встречаются ре- 
же. Рост выгорания в дальнейшем фиксирует-
ся у педагогов самой старшей возрастной груп-
пы с максимальным стажем 40 и более лет.

таким образом, среди современных педа-
гогов не наблюдается линейного инволютив-
ного процесса. более того, на этапе профес-
сионального долголетия у педагогов форми-
руются специфические стратегии продления 
своей профессиональной деятельности. Мы 
выделяем два критерия классификации таких  
стратегий. Согласно первому из них, можно 
выделить педагогов, которые 1) не предпола-
гают долгосрочного планирования, профес-
сиональной временной перспективы; 2) гото-
вят свое будущее, анализируют долгосрочные 
цели, в том числе возможный профессиональ-
ный финиш. Второй критерий касается педа-
гогов второй группы и связан с разделением 
траекторий личной и профессиональной жиз-
ни. По этому критерию выделяются две под-
группы респондентов: а) планирующих свою 
жизнь после карьеры; б) не представляющих 
свою жизнь вне профессии. В целом для педа-
гогов этой группы характерна активность, реа-
лизующая цели, связанные: 1) с поддержанием 
необходимого уровня здоровья, 2) с поддержа-
нием необходимого уровня компетентности.

Педагоги подгруппы а) готовы к прекра-
щению карьеры в тот момент, как только убе-
дятся в невозможности достижения хотя бы 
одной из указанных выше целей. Педагоги 
группы б) стремятся к продлению свой про-
фессиональной жизни и активизируют свою 
деятельность в указанных выше направлени-
ях, например, столкнувшись с неблагоприят-
ной организационной средой и невозможно-
стью ее изменения, ищут новую и т. п. [7].

таким образом, профессиональное старе-
ние представляет собой особый процесс «за-

стывания» форм профессиональной деятель-
ности, который может быть зафиксирован 
в психологических «минус-расстройствах» 
(утраты профессиональной временной пер-
спективы, смыслотворчества, гибкости адап-
тации), так и «плюс-расстройства» в виде син-
дрома выгорания, постоянной материальной 
озабоченности (вне связи с уровнем заработ-
ной платы) и, вероятно, других аспектов, свя-
занных с основными педагогическими компе-
тенциями при внешнем соответствии критери-
ям профессиональной пригодности.

ц е л и  и  з а д а ч и  р а б о т ы .  основной 
целью нашей работы является анализ факто-
ров профессионального старения и поиск спо-
собов их купирования. очевидно, что ряд фак-
торов, лимитирующих уровень производи-
тельности педагога, относится к категории 
трудно контролируемых. текущая обстановка 
в стране и мире (достаточно упомянуть пан-
демию COVID-19) не может не влиять на со-
стояние педагогического корпуса, что остав-
ляет широкое поле для будущих исследова-
ний. В настоящей статье основное содержание 
направлено как раз на методические подходы 
к коррекции и устранению факторов профес-
сионального старения ценностно-смысловой  
природы.

о б с у ж д е н и е  п р о б л е м ы .  Согласно 
распространенной позиции отечественных и 
зарубежных исследователей в психологии тру-
да (например, к. Маслач), процессы профес-
сиональной инволюции в социономических 
профессиях начинаются задолго до начала фи-
зического старения из-за содержания труда, 
требующего невосполнимых затрат личност-
ных ресурсов. такой количественный подход 
к анализу профессионального развития имеет 
свои формальные основания, однако достаточ-
но тривиален и основан на обыденных пред-
ставлениях, тем не менее распространен и в 
научной литературе. 

Наряду с этим в отечественной психоло-
гии утвержден тезис о том, что педагог, реа-
лизуя свой позитивный личностный потенци-
ал в ходе профессиональной деятельности, од-
новременно и развивает его [3]. Это предпола-
гает и наличие способов восстановления сво-
их ресурсов, специфических навыков и умений 
поддержания необходимого уровня професси-
ональных качеств. В силу возрастных особен-
ностей на начальном этапе профессионализа-
ции отсутствует ощущение конечности своих 
ресурсов, а первое столкновение с фактом их 
конечности провоцирует защитные поведенче-
ские стратегии, которые, как правило, впослед-
ствии закрепляются. Эти стратегии, ориентиро-
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ванные на «сохранность личности», сопрово-
ждаются стагнацией творческих способностей, 
развитием склонности к «деловому» ситуатив-
ному общению, формальному отношению к ис-
полнению служебных обязанностей. 

На наш взгляд, депривация творчества 
в работе неизбежно ведет к депривации лич-
ностного развития педагога в силу глубинных 
свойств педагогического труда. Возможно ли 
предупредить подобные варианты профессио-
нального развития при помощи специальных 
средств психокоррекции, психологического 
консультирования и тренинга?

Поскольку речь здесь идет также и о мо-
менте повторного профессионального выбора, 
вполне уместным будет обратить внимание на 
стратегии активизации профессионального са-
моопределения, разрабатывавшиеся в конце 
XX – начале XXI в. рядом отечественных пси-
хологов, в первую очередь Н.С. Пряжнико-
вым [4]. данными авторами еще на заре разви-
тия практической психологии в России разра-
ботан целый арсенал индивидуальных и груп-
повых методов активизации профессиональ-
ного самоопределения, среди которых бланко-
вые игры, карточные методики, активизирую-
щие опросники. В современных условиях, ко-
нечно, ряд из них безнадежно устарел, однако 
именно данная стратегическая линия, на наш 
взгляд, представляет собой ценный ресурс для 
решения практических задач психологическо-
го сопровождения педагога на всех этапах его 
профессионального развития, в том числе – на 
этапе профессионального долголетия.

Содержание активизирующих опросников 
в контексте профессионального долголетия 
составляют вопросы, направленные на ана-
лиз: 1) способов планирования будущего лич-
ной и профессиональной жизни, 2) эффектив-
ности используемых способов деятельности в 
плане их затратности; 3) способов оценки со-
стояния и поддержания здоровья; 4) уровня со-
ответствия своей профессиональной деятель-
ности общепринятым стандартам; 5) соответ-
ствия организационной среды собственным 
устремлениям. Анализ ответов позволяет пе-
дагогу оценить свою направленность на дол-
голетие либо на доживание в профессии. как 
всегда, ключи к вопросам носят дискуссион-
ный характер, т. к. цель опросника – активиза-
ция ценностно-смыслового ресурса личности, 
актуализация проблемы выбора между двумя 
диаметрально противоположными стратегия-
ми профессионализации на заключительном 
этапе карьеры.

Сходным направлением работы являет-
ся использование диагностических средств с 

целью активизации профессионального само-
определения. Правда, в отношении использо-
ванной нами в исследовательской работе ме-
тодики «Психологический портрет учителя» 
Г.В. Резапкиной [5] произошла своеобразная 
инверсия – когда активизирующий опросник 
превратился больше в диагностическое сред-
ство. Несмотря на то, что изначально данная 
методика была разработана и применялась 
именно как активизирующая, в последнее вре-
мя ее активно используют и как средство ди-
агностики. 

Стоит отметить, что данный опросник 
ориентирован на педагогов, которые, как пра-
вило, еще далеки от перспективы профессио-
нального финиша. Иными словами, для рабо-
ты с педагогами на заключительном этапе про-
фессиональной карьеры требуется другой ин-
струмент, отвечающий задачам развития на 
данном этапе онтогенеза. Согласно представ-
лениям Э. Эриксона, ш. бюлер и других пси-
хологов XX в., содержанием заключительно-
го этапа жизни является обобщение прошло-
го, его оценка, достижение переживания соб-
ственной полезности и ценности свершений, в 
том числе в профессиональной жизни.

таким образом, в основу методики были 
положены вопросы, при помощи которых пе-
дагог мог бы не только обобщить свои стиле-
вые особенности, проанализировать эффектив-
ность своей работы, но и подойти к решению 
основной задачи, сформулированной Э. Эрик-
соном как построение позитивной идентично-
сти, связанной с ощущением полноты жизни 
и собственной целостности [6]. В идеальном 
случае человек приобретает мудрость как выс-
шее новообразование позднего возраста. 

Стоит кратко отметить, что в нашей кар-
тине профессионального долголетия мудрость 
является одним из важнейших проявлений пло-
дотворной профессиональной жизни. Размыш-
ления о мудрости как приобретении на этапе 
профессионального финиша – одна из целей 
активизации личностных ресурсов педагога [2].

описание методики представлено в рабо-
те Н.Г. Зотовой [1, с. 234]. опыт его примене-
ния показывает достаточную экологичность и 
выраженный терапевтический эффект при со-
блюдении всех условий индивидуального ин-
тервью. отдельные респонденты даже пыта-
лись добиться повторной встречи с интервью-
ером, чтобы сообщить новые всплывшие у них 
ответы и уточнения. 

Подводя итоги по данной части, можно 
подчеркнуть, что, конечно, как и для любых 
активизирующих методик, для упомянутых 
выше требуется постоянное совершенствова-
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ние и анализ на предмет соответствия их со-
держания духу времени – достаточно труд-
ному для научного описания феномену, кото-
рый, однако, легко фиксируется педагогами, 
достигшими этапа профессионального дол- 
голетия.

Вторым направлением работы по активи-
зации ресурсов является моделирование всего 
процесса профессиональной жизни с позиции 
ее ценностно-смыслового анализа в ходе при-
менения средств активного социально-пси- 
хологического обучения. В частности, разрабо-
танная методика «Жизнь педагога» [1, с. 150] 
также позволяет в условиях игровой реально-
сти проанализировать переживания в связи с 
типичными трудностями педагогической про-
фессии, сравнить свои способы совладания с 
ними со способами других участников тренин-
га, определиться со своими профессиональны-
ми ценностями и планами. основной активи-
зирующий эффект методики заключается в по-
строении личной временной перспективы от-
носительно прежде всего профессиональной 
жизни. 

В ы в о д ы .  Педагоги старшего возраста 
играют важную роль в профессиональном со-
обществе в первую очередь как носители цен-
ного опыта, профессиональной мудрости, не-
доступных более молодым коллегам. однако 
это возможно лишь при выборе стратегии дол-
гожительства в профессии в противополож-
ность стратегии доживания. В свою очередь, 
эти стратегии складываются на предыдущих 
этапах профессионального развития, чаще все-
го – стихийно, поскольку в современных усло-
виях у молодых педагогов, как правило, отсут-
ствует установка на длительное пребывание в 
профессии. В связи с этим целесообразна спе-
циальная работа по психологическому сопро-
вождению профессионального развития педа-
гога в плане подготовки к его заключительно-
му этапу. 

таким образом, вновь становится актуаль-
ной проблема активизации профессионально-
го самоопределения. однако наполнение акти-
визирующих методик, очевидно, должно быть 
приближено к задачам развития поздней зре-
лости. Наш опыт разработки активизирую-
щих методик показывает их успешность. оче-
видно, что в современных условиях изучение 
процессов, определяющих профессиональное 
долголетие, может стать плодотворной базой 
для формирования системы психологическо-
го сопровождения на протяжении всей карье-
ры педагога.
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The activation of the teacher’s resources 
in the context of the professional 
longevity
On the basis of the empirical results of the study 
of the professional longevity of the teachers of the 
Volgograd region there are described the possible 
methods of the activation of the personal, semantic 
and value resources, allowing not only to come  
their activity to the age-related changes of the stage 
of the late maturity, but also to develop the new  
ways of the professional functioning.
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tion, methods of active social and psychological 
education.
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диверсификация форм 
обучения: от вызовов 
образовательной Практики 
школ к Подготовке учителя*

Выделены факторы, влияющие на трансфор-
мацию образовательной практики школ. Об- 
основана необходимость введения новых форм 
обучения в образовательный процесс шко-
лы. Обозначены основные формы, необходи-
мые для широкого применения. Показана связь 
между получаемым будущими педагогами 
опытом квазипрофессиональной деятельно-
сти во время обучения и дальнейшими измене-
ниями образовательной практики с выходом в 
профессиональную деятельность.

Ключевые слова: образовательная практи-
ка, организационная форма обучения, модер-
низация образования, междисциплинарность, 
4К-компетенции, хакатон.

Сфера образования всегда считалась до-
вольно консервативной. однако ни у кого не 
возникает сомнения, что динамичные измене-
ния, происходящие в современном мире, не 
могут не инициировать изменения в системах 
образования по всему миру, даже самых кон-
сервативных. Именно эта сфера сейчас нуж-
дается в притоке новых технологий и иннова-
ций, чтобы быть способной если не опережать 
потребности постиндустриального общества, 
то как минимум им соответствовать. опира-
ясь на анализ теории и практики зарубежного 
образования (Yang, Pan, Zhou, Freitas, Paredes 
и др.), можно сделать вывод, что трансфор-
мационные процессы динамичнее проходят в 
странах, системы образования которых нахо-
дятся на вершине международного рейтинга 
общего образования, например рейтинга IEA 
(International Association for the Evaluation of 

* Исследование выполнено по проекту «Разработ-
ка сетевой национальной модели научного взаимодей-
ствия педагогических вузов в сфере развития практик 
общего образования», который реализуется при фи-
нансовой поддержке Министерства просвещения РФ в 
рамках государственного задания (дополнительное со-
глашение от 11.04.2022 № 073-03-2022-132/3 к согла-
шению от 13.01.2022 № 073-03-2022-132).

Educational Achievement) – организатора таких 
наиболее известных международных сопоста-
вительных исследований качества образова-
ния в мире, как TIMSS и PIRLS [5; 7]. 

так, ученые из хельсинского универси-
тета (Ilomäki, Lakkala) отмечают: несмотря 
на то, что «современному образованию пре-
подносятся вызовы, а именно развитие та-
ких компетенций, которые пригодятся уче-
никам в будущем, например, развитие ком-
пьютерных технологий и неформальных спо-
собов обучения», во многих странах евро-
союза «учащиеся не приобретают достаточ-
ных навыков в школе для прохождения обуче- 
ния в университете (таких как сотрудниче-
ство, планирование, самостоятельное обуче-
ние, цифровая компетентность или работа со 
знаниями)» [6]. В связи с этим они отмеча-
ют необходимость внедрения инновационных 
практик в общеобразовательные школы, что-
бы развить указанные компетенции, и приво-
дят примеры внедрения таких форм в общем 
образовании Финляндии (первое место в рей-
тинге IEA с 2012 по 2016 г.), где с 2016 г. вне-
дряется феномено-ориентированное обучение 
(phenomenon-based learning). Помимо этого су-
ществует еще ряд факторов, которые обуслав-
ливают необходимость существенной дивер-
сификации форм обучения в практике обще-
образовательной школы.

Модернизация общего образования отно-
сится к приоритетным направлениям деятель-
ности Правительства России, т. к. есть пони-
мание того, что образование – основа благо-
состояния государства, а подготовка высоко-
квалифицированных специалистов для рын-
ка труда, несомненно, повышает качество ока-
зываемых услуг или произведенных продук-
тов. Поскольку институт образования в нашей 
стране отличается преемственностью, то для 
того, чтобы выпустить специалистов, отвеча-
ющих всем требованиям работодателей, сле-
дует заняться обучением кадров еще со школь-
ной скамьи. С этой точки зрения государство 
вносит импульс развития в практику не только 
высшего, но и среднего – профессионального 
и общего ‒ образования. 

На сегодняшний день инициатива внедре-
ния инновационных разработок в школах ис-
ходит в первую очередь от государства, осу-
ществляется посредством программ и реформ. 
так, в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования» прописы-

© Сергеева е.В., хлебнова л.C., 2022
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вается необходимость обновления содержания 
и методов общего образования. 

особое внимание уделяется применению и 
активному использованию в образовательном 
процессе новейших технологий, которые явля-
ются практико-ориентированными для школь-
ников [3]. Федеральные проекты «Современ-
ная школа» и «Успех каждого ребенка», поми-
мо активного развития инфраструктуры обще-
го образования, также нацелены на развитие и 
новых практик в области основного и допол-
нительного образования детей, их целей, со-
держания, образовательных технологий.

еще один фактор, обусловливающий по-
явление новых форм обучения, ‒ это внимание 
к ожидаемым новым результатам образова-
ния, прежде всего к когнитивным, социально-
эмоциональным и поведенческим [2], наличие 
которых гарантирует устойчивое развитие со-
временного общества (такие цели закреплены 
в документах ЮНеСко, Partnership for 21st 
Century Learning и др.). Речь идет о так назы-
ваемых 4к-компетенциях, и инновационные 
формы обучения призваны стать инструмен-
том в их развитии, что отвечает запросам со-
временных работодателей. 4к-компетенции 
представляют собой определенный набор soft 
skills, при наличии которых выпускник спосо-
бен стать успешным специалистом в любой 
сфере: 

‒ креативность;
‒ критическое мышление;
‒ коммуникация; 
‒ кооперация (взаимодействие и сотруд-

ничество). 
Развитие таких компетенций сложно ре-

ализовать при традиционных методах обуче-
ния, в ходе которых учитель является «двига-
телем» учебного процесса, а общение проис-
ходит главным образом между учителем и уче-
ником. В ходе такого взаимодействия комму-
никация как компетенция слабо развивается, 
а кооперация отсутствует совсем. При тради-
ционных формах обучения также ограничены 
возможности для развития креативности, т. к. 
традиционные урочные формы в сочетании с 
типовыми заданиями приучают обучающихся 
мыслить в определенных рамках, тем самым 
ограничивая пространство для самореализа-
ции обучающихся. 

Необходимым условием для развития кре-
ативности является свобода, но при тради-
ционных формах обучения она существенно 
ограничивается. креативность и навыки кри-
тического мышления способны развиваться в 

таких инновационных формах обучения, как 
сторителлинг и кейсовое обучение. такие soft 
skills, как коммуникативность и кооперация, 
требуют общения среди учеников напрямую, 
формулирования и высказывания своего мне-
ния. они же, в свою очередь, могут проявлять-
ся в такой практике, как технология обучения 
в сотрудничестве (cooperative learning). В ука-
занных выше практиках центр фокуса смеща-
ется с учителя на учеников.

Следующим фактором, на который необ-
ходимо обратить внимание, говоря о необхо-
димости диверсификации форм обучения, яв-
ляются особенности восприятия нового поко-
ления. По мнению психологов, поколение Z 
обладает развитым визуальным, быстрым, но 
поверхностным мышлением, получившим на-
звание «клиповое мышление» [1]. особенно-
стями данного вида мышления являются: 

‒ рассеянность; 
‒ гиперактивность и визуальность мыш-

ления; 
‒ преобладание конкретного мышления 

над абстрактным; 
‒ многозадачность; 
‒ быстрота переключения между разными 

видами информации. 
В силу своих особенностей детям сложнее 

получать знания, представляемые традицион-
ными методами, т. к. данные методы были соз-
даны для детей других поколений. Наблюде-
ния и отзывы педагогов показывают, что фор-
мат урока, во время которого учитель устно 
объясняет новую тему, уже не может обеспе-
чить качественное достижение запланирован-
ных результатов у детей с рассеянным внима-
нием и визуальным мышлением. для совре-
менных детей крайне необходимым становит-
ся наглядный материал, работа вместе с учите-
лем или в кооперации с другими обучающими-
ся над организацией информации в виде раз-
личных ментальных карт, информационных 
кластеров и т. п. 

отдельную роль в осознание необходи-
мости расширения репертуара организацион-
ных форм обучения сыграли эпидемиологиче-
ские условия, которые прочно вошли в нашу 
жизнь во время пандемии COVID-19. Простой 
перенос классно-урочного формата в онлайн-
взаимодействие показал свою полную несо-
стоятельность. Педагогам срочно понадоби-
лось искать и осваивать цифровые ресурсы, 
которые могли бы решить задачу по организа-
ции совместной учебной деятельности обуча-
ющихся в удаленном режиме. образователь-
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ная практика остро нуждается в современных 
формах и методах обучения, способных быть 
гибкими в ограничивающих условиях, и зна-
чительное место в организации образователь-
ного процесса в школе должны занимать та-
кие, при которых сам ученик становится дви-
гателем и регулятором учебного процесса.

еще одним фактором, влияющим на акти-
визацию поиска новых форм обучения, явля-
ется требование федерального государствен-
ного образовательного стандарта по формиро-
ванию межпредметных связей. особенность 
классно-урочной системы, которая прекрасно 
систематизирует обучение (один урок – один 
предмет), в то же время существенно мешает 
развитию межпредметных связей в школе. В 
современном научном мире все больше наблю-
дается развитие наук, которые лежат на сты-
ке дисциплин, например биогеохимии, био- 
инжиниринга, квантовой химии, психолингви-
стики, нейролингвистики, нейробиологии, со-
циальной экологии, не говоря уже обо всех на-
правлениях, которые лежат на стыке информа-
тики и других наук. 

образовательный опыт, которые получа-
ют обучающиеся в традиционной школе за 
11 лет, создает устойчивые паттерны моно-
дисциплинарного мышления, подкрепленные 
4–5 годами обучения в вузе, которые доволь-
но сложно разрушить, когда выпускник попа-
дает в мультидисциплинарную область разви-
тия производства или науки. Именно поэто-
му важно, чтобы уже со школьной скамьи об-
учающиеся имели опыт междисциплинарно-
го взаимодействия, и не эпизодически в виде 
редких межпредметных уроков, а в рамках ре-
шения конкретных проектных проблем или 
изучения явлений (то самое phenomenon-based 
learning), имели возможность учиться видеть 
трансдисциплинарные связи и работать в рам-
ках междисциплинарности. однако реализо-
вать погружение учеников в такую среду в 
рамках классической классно-урочной систе-
мы проблематично. 

таким образом, в ответ на современные 
вызовы образовательной практики образова-
тельный процесс в школе в настоящее время 
нуждается в диверсификации организацион-
ных форм обучения, разработке и внедрении 
инноваций, в том числе пришедших из дру-
гих отраслей. В качестве яркой иллюстрации 
такой заимствованной формы можно предста-
вить хакатон. 

хакатон – это особая форма организации 
образовательного процесса, в ходе которой 

происходит реализация связи теории с прак-
тикой. Суть этой формы заключается в реше-
нии обучающимися заданной проблемы, кото-
рое они находят, объединившись в небольшие 
группы. Решением может быть разработанный 
проект или продукт. данный формат помогает 
в развитии критического мышления, креатив-
ности, потому что он не ставит перед ученика-
ми строгих рамок. 

Процесс проникновения форм обучения 
на основе групповых проектов, технологий об-
учения в сотрудничестве и кейс-метода хоть и 
медленно, но входит в образовательную прак-
тику школ. Все перечисленные технологии 
предполагают наличие групповой работы, до-
стижение цели, для которого, как правило, по-
надобится комплексный мультидисциплинар-
ный подход. Все это соответствует современ-
ным вызовам, перечисленным выше. 

Несомненно, ускорить этот процесс могло 
бы объединение усилий педагогических вузов 
по развитию лучших практик общего образо-
вания и активное применение указанных форм 
при подготовке будущих учителей и в системе 
повышения квалификации работников образо-
вания на базе вуза. к сожалению, можно от-
метить, что и в вузах сохраняется система об- 
учения с опорой на традиционную лекционно-
семинарскую систему. Вероятность примене-
ния инновационных форм обучения будущи-
ми педагогами в своей профессиональной де-
ятельности не возрастет, если они будут знать 
о них только в теории и не получат необходи-
мого опыта работы в этих новых формах об- 
учения в период своей профессиональной под-
готовки. 

организационные ограничения, связан-
ные с распределением и нормированием на-
грузки по кафедрам, не способствуют разви-
тию ни междисциплинарных студенческих 
проектов, ни продуктивных форм организа-
ции групповой самостоятельной работы с соз-
данием каких-либо продуктов под руковод-
ством преподавателя. Последние норматив-
ные инициативы по совершенствованию прак-
тической подготовки при реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) не 
подкреплены конкретными организационны-
ми механизмами, поэтому изменения в этом 
направлении подготовки не являются систем-
ными и обеспечиваются в основном за счет 
усилий и энтузиазма отдельных преподавате-
лей. Несомненно, уже накоплен определенный 
опыт в организации интерактивного обучения 
студентов на занятиях, прежде всего на дис-
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циплинах психолого-педагогического блока, 
тем не менее доминирования дисциплинарно-
го подхода пока окончательно преодолеть не  
удалось.

В этой связи заслуживает отдельного вни-
мания опыт проведения педагогических хака-
тонов на площадках различных регионов. Пре-
жде всего отметим такой молодежный проект, 
как Всероссийский педагогический хакатон 
«Hack Education: цифровые образовательные 
инновации» (екатеринбург, 2020, 2021), ко-
торый собрал студенческие команды педаго-
гических вузов и IT-разработчиков для реше-
ния проблем общего образования с примене-
нием цифровых технологий. Уже третий крас-
ноярский педагогический хакатон объединил 
специалистов в области педагогики, психоло-
гии, IT-сферы, урбанистики, экологии. опыт, 
полученный на мероприятии такого форма-
та, позволит будущим и действующим педаго-
гам перенести его в практику общего образо-
вания после необходимого масштабирования 
до уровня школы и даже класса или учебной 
параллели. 

В Волгоградском государственном соци-
ально-педагогическом университете готовятся 
к реализации сразу несколько проектов, соз-
данных в творческих группах, объединяющих 
студентов и преподавателей: 

‒ межфакультетская фэнтези-игра «тур-
нир просвещения», в рамках которой студен-
ческие команды разных факультетов будут 
создавать междисциплинарные образователь-
ные продукты; 

‒ просветительский марафон-тренинг «На-
учи – Научись», направленный на популяри-
зацию педагогических идей (инструментов) и 
повышение мастерства в презентационных на-
выках и разработке визуального образователь-
ного контента.

Представляется также важным развивать 
направления сетевого научного взаимодей-
ствия педагогических вузов, определенные 
исследователями М.Ю. чандра и е.И. Сахар-
чук, способствующих научному осмыслению 
и распространению передового педагогиче-
ского опыта в решении проблем практик об-
щего образования. 

В частности, в контексте поставленной в 
данной статье проблемы очень актуально на-
правление по «научно-методической поддерж- 
ке и вовлечению в науку студентов и моло-
дых талантливых педагогов, интересующих- 
ся проблемами развития практик общего об-
разования» [4]. опыт участия студентов ‒ 

будущих педагогов в настоящей научно-ис- 
следовательской работе в научном коллективе 
преподавателей и в школах молодого исследо-
вателя (особенно сетевых) позволит получить 
необходимый опыт продуктивного группово-
го взаимодействия, а также позволит не толь-
ко вывести на новый уровень методологиче-
скую культуру будущих педагогов, так необ-
ходимую в современных меняющихся услови-
ях, но и улучшить те самые 4к-компетенции, 
требуемые от современного выпускника. По-
лученный опыт будет транслироваться ими 
уже в профессиональной деятельности в орга-
низации продуктивных детско-взрослых сооб- 
ществ. 
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Diversification of educational forms: 
from the challenges of the educational 
practices of the schools  
to the teacher’s training

The article deals with the factors, having influence 
on the transformation of the educational practices 
of the schools. There is substantiated the necessity 
of the introduction of the new forms of the educa- 
tion in the educational process of the school. The 
authors define the basic forms, that are necessary 
for the extensive use. There is demonstrated the 
connection between the acquired experience of the 
quasi-professional activity of the future teachers 
in the educational process and the further changes  
of the educational practices, resulted in the profes- 
sional activity.

Key words: educational practice, organizational 
educational form, modernization of education, 
interdisciplinarity, 4K competencies, hackathon.
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организационно-
Педагогическая  
модель cетевого 
научного взаимодействия 
Педагогических вузов  
в сфере развития Практик 
общего образования*

Теоретически обоснована организационно-пе- 
дагогическая модель сетевого научного взаи-
модействия педагогических вузов в сфере раз-
вития практик общего образования. Опреде-
лена ее структура (целевой, содержатель-
ный, управленческий, организационный, ре-
зультативный и ресурсный блоки), раскрыто 
содержание каждого из блоков предлагаемой 
модели.

Ключевые слова: практики общего образова-
ния, сетевое научное взаимодействие, педаго-
гические вузы, организационно-педагогическая 
модель.

В настоящее время педагогические вузы 
России занимают ключевую позицию в разви-
тии национальной и региональных систем об-
разования, продвижении педагогической на- 
уки как важнейшего механизма разработки, ре-
ализации и трансляции передовых практик пе-
дагогического и общего образования. В связи 
с этим миссия современного педагогического 
вуза не может сводиться только к подготовке 
высококвалифицированных педагогических 
кадров для сферы образования. его особое на-
значение заключается в обеспечении связи пе-
дагогической науки с образовательной прак-
тикой, в сохранении, развитии и диссемина-
ции лучших традиций российского образова-
ния. В подтверждение данной позиции приве-
дем ряд высказываний авторитетных россий-
ских ученых (е.П. белозерцев, В.В. Зайцев, 
Н.Ф. Радионова, С.А. Писарева, Н.к. Сергеев, 
А.П. тряпицина и др.) о ведущей миссии педа-
гогического университета:

* Исследование выполнено по проекту «Разработ-
ка сетевой национальной модели научного взаимодей-
ствия педагогических вузов в сфере развития практик 
общего образования», который реализуется при фи-
нансовой поддержке Министерства просвещения РФ в 
рамках государственного задания (дополнительное со-
глашение от 11.04.2022 № 073-03-2022-132/3 к согла-
шению от 13.01.2022 № 073-03-2022-132).

© чандра М.Ю., Сахарчук е.И., 2022
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известия  вгПу 

• является научно-образовательным цент-
ром, «проводником инновационных процессов 
в региональном образовательном простран-
стве» [9, с. 10], инициатором нового научно-
го знания об образовании, научного осмысле-
ния процессов, происходящих в сфере образо-
вания и перспектив его дальнейшего развития, 
активным участником процессов разработки 
новых образовательных технологий и их вне-
дрения в образовательную практику [10];

• выполняет социальную функцию в ре-
гиональной системе образования, обеспечивая 
«сопровождение опытно-экспериментальной 
и инновационной деятельности учреждений 
общего образования» с целью консолидации 
«усилий исследователей и практиков в общем 
деле поиска эффективных путей решения педа-
гогических проблем, возникающих перед шко-
лой в новой социокультурной ситуации» [5, 
с. 188–189];

• обеспечивает становление на базе педа-
гогических университетов авторитетных на- 
учно-педагогических школ, объединяющих 
несколько поколений исследователей в еди-
ный исследовательский коллектив – научное 
сообщество единомышленников, сплочен-
ное вокруг лидера – крупного ученого, науч-
ные идеи которого признаны и развиваются в 
фундаментальных и прикладных исследовани-
ях его учеников; научных школ, осуществля-
ющих трансляцию нового научного знания в 
практику образования, «сохраняющих и раз-
вивающих все лучшее в отечественном обра-
зовании, в чем и проявляется служение отече-
ству» [3, с. 12];

• осуществляет научно-исследовательс-
кую и научно-методическую «поддержку раз-
вития отечественного образования в регио-
нах России путем трансляции сложившегося 
во всех сферах деятельности университета ин-
новационного опыта, включения в разработ-
ку государственных приоритетных проектов 
и программ развития образования» [7, с. 39];

• устанавливает устойчивые связи меж-
ду новейшими достижениями педагогической 
науки и инновационной общеобразовательной 
практики, обеспечивает на основе научной 
рефлексии формализацию опыта наиболее эф-
фективных практик общего образования [1].

Вместе с тем надо отметить, что в насто-
ящее время наблюдается низкая востребован-
ность результатов современных педагогиче-
ских исследований в реальной общеобразо-
вательной практике. И это свидетельствует о 
том, что научно-методический потенциал пе-

дагогических вузов в решении актуальных 
проблем общего образования реализуется не в 
полной мере. 

По мнению В.В. Серикова, педагогиче-
ские исследования «игнорируются учителями-
практиками» по целому ряду причин. Во-пер- 
вых, проблематика научно-педагогических ис-
следований зачастую не ориентирована на ак-
туальные проблемы сферы общего образова-
ния. Во-вторых, формы изложения исследо-
вательских результатов носят «необоснован-
но усложненный характер», насыщены «мало-
понятными терминами», «оторваны от прак-
тики», не содержат «примеров, наглядных си-
туаций», ответов на вопрос, как их использо-
вать в реальной образовательной практике. 
В-третьих, автор отмечает «слабую научную 
и методологическую подготовку самих учите-
лей» [11, с. 808–809]. 

Значимой причиной отдаленности педаго-
гической науки от общеобразовательной прак-
тики, на наш взгляд, является и то, что педа-
гогические вузы, обладая значительным науч-
ным потенциалом, имея сложившиеся научно-
педагогические школы, опыт проведения фун-
даментальных и прикладных педагогических 
исследований, не объединяют свои усилия в 
решении наиболее острых проблем общего об-
разования, в распространении результатов ис-
следования в массовой общеобразовательной 
практике, в поиске действенных механизмов 
научно-методической поддержки педагогов-
практиков. Это приводит к тому, что, как пра-
вомерно отмечают ведущие ученые (В.В. лап-
тев, С.В. Писарева, е.В. Пискунова, В.В. Сери-
ков, А.П. тряпицына, т.А. яркова и др.):

• направления исследований отдельных 
вузов, их научно-педагогическая тематика ча-
сто пересекаются, дублируются, а исследова-
тели разрознены в своих научных поисках [13]; 

• происходит разрыв инновационной це-
почки, фрагментарность фундаментального 
педагогического знания, неадаптированность 
имеющегося у педагогических вузов научно-
го потенциала к потребностям развивающейся 
практики образования [6];

• возникает дефицит опережающих фун-
даментальных и прикладных педагогических 
исследований, системных (по своей сути) и 
коллективных (по форме организации), имею-
щих высокую степень практического внедре-
ния в сферу современного образования [2];

• наблюдается недостаточный уровень го-
товности практикующих учителей к понима-
нию научных текстов, к восприятию научного 
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знания и способности осмыслить, как осуще-
ствить его практическое воплощение приме-
нительно к существующим условиям профес-
сиональной деятельности [11, с. 809]. 

отсутствие единого научного пространст- 
ва для совместной научной деятельности пе-
дагогических вузов, недостаточная разрабо-
танность организационных механизмов, обес- 
печивающих объединение усилий различных 
исследовательских коллективов, научно-пе- 
дагогических школ в решении актуальных 
проблем развития инновационных общеобра-
зовательных практик, требует научного поис-
ка эффективных моделей организации такого 
научного взаимодействия.

Исследовательский коллектив Волгоград- 
ского государственного социально-педагоги- 
ческого университета видит особую актуаль-
ность в теоретическом обосновании и апро-
бации концепции сетевой национальной мо-
дели научного взаимодействия педагогиче-
ских вузов в сфере развития практик общего 
образования, внедрение которой позволит ре-
шить вышеуказанные проблемы, откроет но-
вые возможности для совместной научной де-
ятельности педагогических вузов-партнеров, 
обеспечит более полную реализацию научно-
методического потенциала педагогических ву-
зов в решении актуальных проблем общего об-
разования.

В более ранних публикациях нашего иссле-
довательского коллектива отражены отдель- 
ные аспекты разрабатываемой концепции: 

‒ уточнено содержание понятий «прак-
тики общего образования (образовательные 
практики)» и «лучшие практики общего обра-
зования»; установлены классификации и ин-
дикаторы лучших практик общего образова-
ния; выявлено проблемное поле научных ис-
следований в области развития практик обще-
го образования [1]; 

‒ рассмотрены методологические основа-
ния и регулятивы построения модели научно-
го сетевого взаимодействия педагогических 
вузов в сфере развития практик общего обра-
зования; обоснован подход к пониманию на-
учного взаимодействия как деятельности сете-
вого сообщества педвузов, обладающего атри-
бутами коллективного субъекта [10]; 

‒ охарактеризованы особенности, преиму-
щества и направления сетевого научного взаи-
модействия педагогических вузов в сфере раз-
вития практик общего образования; на основе 
результатов мониторингового обследования, в 
котором приняли участие 25 педагогических 

вузов России, выявлены факторы, затрудняю-
щие процесс перехода педагогических вузов к 
сетевому научному взаимодействию, а также 
определены предпочтения представителей пе-
дагогических вузов при выборе модели, форм 
и результатов организации такого взаимодей-
ствия [8].

В рамках данной статьи представлены ре-
зультаты исследований нашего коллектива, по-
священные разработке организационно-педа- 
гогической модели сетевого научного взаимо-
действия педагогических вузов в сфере разви-
тия практик общего образования.

Прежде всего, поясним, почему нами из-
бран именно организационно-педагогический 
аспект для рассмотрения. Взаимодействие яв-
ляется одной из ключевых категорий педаго-
гической науки, изучение которой немыслимо 
без обращения к субъектам и объектам взаи-
модействия, а также к организационной струк-
туре, устанавливающей связи между субъекта-
ми взаимодействия. Изучив имеющийся педа-
гогический опыт построения организацион-
ных моделей, которые, как известно, «позволя-
ют раскрыть возможности и особенности вза-
имодействия субъектов» [12, с. 130], мы обна-
ружили, что такие модели в большинстве слу-
чаев строятся в традициях теории менеджмен-
та, т. к. отражают логику управления взаимо-
действием и особенности связей между субъ-
ектами взаимодействия (вертикальные связи 
соподчинения и горизонтальные связи взаи-
модействия), т. е. специфику «распределения 
людей в процессе той или иной деятельности 
в соответствии с функциональной ролью каж-
дого» [там же, с. 129].

очевидно, что построение организацион-
ной модели в педагогической теории должно 
иметь свою педагогическую специфику: отра-
жать не только характеристику координацион-
ных механизмов и связей между субъектами 
взаимодействия, но и педагогическую интер-
претацию целей, задач, содержания, методов, 
организационных форм, субъектных позиций 
и результатов взаимодействия. Придержи-
ваясь позиции е.В. яковлева и Н.о. яковле-
вой, полагаем, что для решения проблем сфе-
ры образования следует оперировать именно 
педагогическими понятиями взаимодействия 
и «говорить не столько об организационной, 
сколько об организационно-педагогической 
модели», которая «по своему внешнему пред-
ставлению сохраняет свойства организацион-
ной модели, демонстрирующей координацию 
социального взаимодействия», но по своему 
внутреннему содержанию «носит педагогиче-
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ский характер, поскольку раскрывает практи-
ку педагогической деятельности по достиже-
нию ведущей цели» [12, с. 130–131].

С опорой на данную позицию и ведущие 
принципы (автономии, разнообразия, откры-
тости, интерактивности) теории коннективиз- 
ма, выступающие для нашего исследователь-
ского коллектива в качестве регулятива при 
разработке сетевой модели научного взаимо-
действия педагогических вузов в сфере разви-
тия практик общего образования [10], пред-
лагаемая организационно-педагогическая мо-
дель содержит следующие блоки: 

‒ целевой; 
‒ содержательный; 
‒ управленческий;
‒ организационный; 
‒ результативный; 
‒ ресурсный (рис. 1).
охарактеризуем каждый из блоков органи-

зационно-педагогической модели сетевого на-
учного взаимодействия педагогических вузов 
в сфере развития практик общего образования, 
представленной на рис. 1.

ц е л е в о й  б л о к  модели определяет об-
щую цель и основные направления деятель-
ности в рамках сетевого научного взаимодей-
ствия педагогических вузов в сфере развития 
практик общего образования. 

Общая цель совместной деятельности за-
ключается в создании условий эффективной 

организации сетевого научного взаимодейст- 
вия педагогических вузов для разрешения ак-
туальных проблем в области развития практик 
общего образования.

Основными направлениями деятельности в 
процессе организации сетевого научного взаи-
модействия педагогических вузов в сфере раз-
вития практик общего образования являются:

1) реализация совместных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, посвящен-
ных актуальным проблемам развития иннова-
ционных практик общего образования;

2) организация совместных сетевых науч-
ных мероприятий (сетевых событий) по обме-
ну опытом в сфере развития практик общего 
образования, диссеминации лучших образцов 
инновационных общеобразовательных прак-
тик;

3) научно-методическая поддержка и во-
влечение в науку студентов и молодых талант-
ливых педагогов, заинтересованных пробле-
мами развития практик общего образования;

4) создание и поддержка сетевой инфра-
структуры для эффективного научного взаи-
модействия организаций-партнеров и откры-
той ресурсной базы по развитию практик об-
щего образования [8].

отметим, что в соответствии с принципом 
автономии каждый участник сетевого научно-
го взаимодействия руководствуется общими 
для всех целевыми ориентирами и направле-

рис. 1. организационно-педагогическая модель сетевого научного взаимодействия 
педагогических вузов в сфере развития практик общего образования
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ниями деятельности в области развития прак-
тик общего образования «и вместе с тем дей-
ствует на основе своих целей и ценностей, на-
учных традиций и особенностей сложившихся 
научных школ и подходов» [10, с. 6].

С о д е р ж а т е л ь н ы й  б л о к  организаци-
онно-педагогической модели раскрывает объ-
ект сетевого научного взаимодействия, под ко-
торым мы понимаем то актуальное проблем-
ное поле в области развития практик общего 
образования, вокруг которого могут концен-
трировать свои усилия исследовательские кол-
лективы и научные школы педагогических ву-
зов, осуществляя научные исследования, об-
мен знаниями, опытом и ресурсами для орга-
низации эффективного совместного научно-
го поиска и распространения инновационных 
идей по разрешению проблем развития прак-
тик общего образования.

Выявленное нашим исследовательским 
коллективом (В.В. Зайцев, Н.к. Сергеев) про-
блемное поле научных исследований представ-
лено следующей совокупностью устойчивых 
проблем в области развития практик обще-
го образования:

1) совершенствование федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов об-
щего образования; 

2) предметные, метапредметные и лич-
ностные результаты образования; 

3) функциональная грамотность учащихся 
при реализации программ начального, основ-
ного и среднего общего образования;

4) воспитательная деятельность в системе 
общего образования, семейное воспитание;

5) инклюзивное образование в общеобра-
зовательных организациях;

6) работа с одаренными детьми;
7) повышение качества в школах с низки-

ми образовательными результатами;
8) добровольчество (волонтерство) в си-

стеме общего образования;
9) поликультурное образование в поли-

лингвальной школе;
10) взаимодействие педагогических вузов 

и базовых школ;
11) единое образовательное пространство 

региона; 
12) смешанное обучение в условиях циф-

ровой образовательной среды;
13) здоровьесберегающие технологии в 

системе общего образования;
14) предметные концепции общего обра-

зования;
15) качество общего образования в между-

народных исследованиях [1]. 

отметим, что содержательный блок мы 
рассматриваем в качестве системообразующе-
го элемента предлагаемой организационно-пе- 
дагогической модели, устанавливающего гра-
ницы сетевого научного взаимодействия педа-
гогических вузов в ряду других областей науч-
ного педагогического знания, т. е. ядра, обес- 
печивающего целостность модели, направлен-
ность всех остальных ее структурных элемен-
тов на проблемное поле, совокупность про-
блем которого требует научного разреше-
ния в области развития практик общего об-
разования. У п р а в л е н ч е с к и й  б л о к  мо-
дели характеризует координационный меха-
низм совместной деятельности участников се-
тевого научного взаимодействия в сфере раз-
вития практик общего образования. Эффек-
тивное взаимодействие вузов в сетевой фор-
ме можно обеспечить только на основе взаи-
мовыгодного сотрудничества, согласованно-
сти целей, планов и механизмов организации 
«совместно-распределенной деятельности ав-
тономных субъектов в открытом информаци-
онном пространстве» [4, с. 138]. Принимая это 
во внимание, считаем, что для эффективного 
сетевого научного взаимодействия педагоги-
ческих вузов в сфере развития практик обще-
го образования должен быть создан такой об-
щий орган управления, как координационный 
центр, в составе которого есть представите-
ли от каждого педагогического вуза – партне-
ра взаимодействия. 

Роль координационного центра заключа-
ется в следующем:

‒ совместно выработать ценностно-смыс-
ловые ориентиры для сетевого научного вза-
имодействия, разделяемые и принятые всеми 
вузами-партнерами; 

‒ согласовать планы и механизмы орга-
низации коллективного научного взаимодей-
ствия в сетевой форме (распределить ответ-
ственность между вузами-партнерами, науч-
ными школами, исследовательскими коллек-
тивами за конечный результат деятельности, 
обеспечить возможность каждому участнику 
проявить собственную субъектность, занять 
различные субъектные позиции (роли) в сете-
вой научной деятельности); 

‒ обеспечить объединение интеллектуаль-
ных и материальных ресурсов вузов-партнеров 
для их совместного использования в процессе 
коллективной научной работы над общей про-
блематикой в сфере развития образовательных 
практик.

о р г а н и з а ц и о н н ы й  б л о к  модели рас-
крывает формы организации сетевого науч-
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ного взаимодействия педагогических вузов в 
сфере развития практик общего образования 
и субъектные позиции (роли), которые могут 
занять участники такого взаимодействия. При 
их выборе мы ориентировались на направле-
ния научной деятельности, представленные в 
целевом блоке данной модели, а также на ре-
зультаты проведенного нами в 2021 г. онлайн-
опроса 79 представителей научных школ 25 пе- 
дагогических вузов России, посвященного вы-
явлению предпочтений педагогических вузов 
в организации сетевого научного взаимодей-
ствия в сфере развития практик общего обра-
зования.

Партнерами сетевого научного взаимо-
действия в сфере развития практик общего 
образования выступают Министерство про-
свещения России, Российская академия обра-
зования, педагогические вузы, общеобразова-
тельные организации.

Ведущие структуры организаций-парт- 
неров: научные школы, научно-исследова-
тельские лаборатории и центры РАо на базе 
педагогических вузов, инновационные пло-
щадки на базе общеобразовательных органи-
заций. 

Субъекты сетевого научного взаимодей- 
ствия: руководство, ППС и студенты-иссле-
дователи педагогических вузов, администра-
ция и педагоги общеобразовательных орга- 
низаций.

Формы организации сетевого научного 
взаимодействия носят характер сетевых со-
бытий, направленных на общение и совмест-
ную научно-методическую деятельность пе-
дагогических вузов в сфере развития прак-
тик общего образования: сетевые междуна-
родные, всероссийские и региональные науч-
ные, научно-практические конференции и фо-
румы, инновационные площадки, совместные 
научно-исследовательские проекты (госзада-
ния и гранты), сетевые научно-педагогические 
экспертизы, конкурсы по направлениям луч-
ших практик общего образования, мастер-клас- 
сы и бенефисы инновационных практик, за-
седания, онлайн-сообщества по направлени-
ям практик общего образования, сетевые шко-
лы молодого исследователя, открытые лекции, 
дискуссионные площадки и научные семина-
ры, сетевое научное руководство и консульти-
рование.

Роли субъектов сетевого научного взаи-
модействия: менеджер, модератор, организа-
тор, участник сетевого события (проекта, кон-
ференции, конкурса и пр.), архитектор (разра-

ботчик, проектировщик), эксперт, рецензент, 
консультант, редактор, координатор сетевого 
взаимодействия, научный руководитель.

Р е з у л ь т а т и в н ы й  б л о к  организаци-
онно-педагогической модели содержит от-
веты на вопросы о том, в какой форме могут 
быть представлены продукты сетевого науч-
ного взаимодействия педагогических вузов в 
сфере развития практик общего образования, 
и как оценить результативность и эффектив-
ность данного процесса.

Формы представления продуктов сете-
вого научного взаимодействия: кейсы лучших 
практик общего образования, экспертные за-
ключения, рецензии, отзывы, резолюции кон-
ференций, отчеты НИР, монографии, научные 
статьи, научно-методические пособия и пр.

Критерии оценки качества процесса и ре-
зультатов сетевого научного взаимодействия 
педагогических вузов в сфере развития прак-
тик общего образования: удовлетворенность 
участников условиями, созданными для сете-
вого научного взаимодействия, качеством ор-
ганизации совместной деятельности и ее ре-
зультатами; ценностно-ориентационное един-
ство между участниками взаимодействия; спо-
собность участников сетевого взаимодействия 
проявлять совместные формы активности; на-
сыщенность взаимодействия сетевыми собы-
тиями, интенсивность обмена информацией, 
знаниями, опытом между участниками взаи-
модействия; способность участников совмест-
но достигать поставленных коллективных це-
лей; направленность научных исследований 
на проблемное поле в области развития прак-
тик общего образования; качество совместно 
созданных продуктов научной деятельности.

Р е с у р с н ы й  б л о к  организационно-пе- 
дагогической модели раскрывает формы ре-
сурсной поддержки сетевого научного взаимо-
действия педагогических вузов в сфере разви-
тия практик общего образования. Прежде все-
го, это информационная поддержка через соз-
дание портала как единого информационного 
пространства в сети Интернет, инструмен-
ты которого позволяют участникам сетево-
го научного взаимодействия проходить реги-
страцию; публиковать цифровой контент; соз-
давать тематические группы и площадки для 
коммуникации, обмена опытом и информаци-
ей; организовывать и освещать сетевые собы-
тия совместной деятельности педагогических 
вузов в сфере развития практик общего обра-
зования; формировать электронный банк луч-
ших практик общего образования «на разных 
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уровнях обобщенности (фундаментальном, 
прикладном, на уровне конкретных методиче-
ских разработок)» [10, с. 7]. 

В заключение отметим, что внедрение ор- 
ганизационно-педагогической модели сетево-
го научного взаимодействия педагогических 
вузов в сфере развития практик общего обра-
зования позволит существенно актуализиро-
вать тематику научных исследований, отвеча-
ющих запросам общеобразовательной прак-
тики, оптимизировать использование чело-
веческих и материальных ресурсов при про-
ведении исследований, преодолеть оторван-
ность педагогической науки от образователь-
ной практики.
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The organizational and pedagogical 
model of the networking scientific 
cooperation of the pedagogical 
universities in the sphere  
of the development of the practices  
of the general education

The article deals with the theoretical substantia- 
tion of the organizational and pedagogical model 
of the networking cooperation of the pedagogical 
universities in the sphere of the development of the 
practices of the general education. There is defined  
its structure (the objective, substantial, administra- 
tive, organizational, resulting and resource com- 
ponents); there is described the content of all the 
components of the suggested model.
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(волгоград)

научно-методическое 
соПровождение Передовых 
Практик общего образования 
Педагогическим вузом*

Представлено осмысление роли педвузов в 
научно-методическом сопровождении пере-
довых общеобразовательных практик. Пред-
ложен рамочный инструментарий (модель) 
описания эффективной практики, выделены 
основные проблемы в имеющихся описаниях. 
Представлены результаты эксперименталь-
ной проверки модели на базе 33 РИП Волго-
градской области. Обозначен технический ин-
струментарий для заполнения карт общеоб-
разовательных практик.

Ключевые слова: практики общего образова-
ния, педагогический вуз, научно-методическое 
сопровождение, сетевое взаимодействие, 
описание эффективной практики.

Взаимодействие педагогической науки и 
образовательной практики на современном 
этапе приобретает новое звучание и смыслы. 
Это обусловлено масштабными изменениями, 
охватившими российскую систему образова-
ния: новые подходы к нормативно-правовому 
регулированию и управлению общеобразова-
тельной организацией и самим образователь-
ным процессом; обновление методик препо-
давания предметов, вызванное цифровизаци-
ей школы; разработка образовательных тех-
нологий по формированию функциональной 
грамотности обучающихся; поиск новых фор-
матов в работе с детьми с оВЗ и организации 
углубленного изучения предметов. Все эти за-
дачи так или иначе затрагивают образователь-
ную практику и в большей степени касаются 
аспекта научно-методического сопровожде-
ния образовательной организации и педагога.

Педагогический вуз традиционно в логи-
ке от научного обоснования новой методики 
до ее реализации в образовательной практи-

* Исследование выполнено по проекту «Разработ-
ка сетевой национальной модели научного взаимодей-
ствия педагогических вузов в сфере развития практик 
общего образования», который реализуется при фи-
нансовой поддержке Министерства просвещения РФ 
в рамках государственного задания (соглашение от 
13.01.2022 № 073-03-2022-132).
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ке занимает ключевые позиции и выступает 
центром научно-методического сопровожде-
ния. Во-первых, именно благодаря исследо-
ваниям профессорско-преподавательского со-
става инновационные научные идеи «опредме-
чиваются» и приобретают методическую фор-
му, которая в системе непрерывного образова-
ния транслируется не только будущему учите-
лю, но и действующему педагогу. Во-вторых, 
целенаправленная работа в рамках практико-
ориентированного подхода (педагогические 
практики, стажировки, привлечение работо-
дателей и другая активная деятельность), по-
гружая студента в школу, одновременно по-
гружает и учителя в педагогику, психологию, 
методику преподавания предмета. В-третьих, 
стремление исследовательских коллективов 
педагогических вузов к выявлению и научно-
му осмыслению передовых практик общего 
образования, предлагаемых учителями, неиз-
менно приводит к научно-методическому со-
провождению данных практик, результатом 
которого становится их институциализация и 
диссеминация.

Мы опираемся на понятие, предложенное 
В.В. Зайцевым и Н.к. Сергеевым: «образова-
тельная практика включает нетолько образо-
вательную деятельность, но и совокупность 
условий, которые ее обеспечивают <...> она 
ориентирована не только на традиционные, 
но и на инновационные аспекты организа-
ции образования» [2, с. 4]. Авторы подчерки-
вают, что лучшие практики обеспечивают бо-
лее высокие результаты по сравнению с тра-
диционным массовым опытом. В качестве ин-
дикаторов эффективных практик общего об-
разования В.В. Зайцев и Н.к. Сергеев предла-
гают актуальность, результативность, инно-
вационность, научную обоснованность, воз-
можность распространения [там же, с. 6]. Фе-
деральный институт оценки качества образо-
вания рекомендует признавать лучшими те 
практики, которые признаны профессиональ-
ным сообществом (является лауреатом кон-
курса, внесена в региональный банк передо-
вого педагогического опыта, апробирована 
на научно-практическом мероприятии); име-
ют содержательное описание, лист оценки, за-
полненный региональным тьютором, и рецен-
зию от организации, осуществляющей научно-
методическое сопровождение системы обра-
зования в регионе. очевидно, что лучшие, эф-
фективные, передовые практики общего обра-
зования, как правило, являются результатом 
инновационных поисков и процессов.

как показывают эмпирические исследова-
ния (анализ публикаций учителей, заявок и ма-

териалов от образовательных организаций, по-
данных на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки, интервьюирова-
ние и консультационные беседы с педагогами-
авторами методических разработок) наи-
большую сложность у автора образователь-
ной практики вызывает осмысление и описа-
ние. Учителю порой проще показать свой урок 
или внеурочное мероприятие, чем изложить 
на бумаге суть и результат своей инновацион-
ной деятельности, вычленить наиболее удач-
ные методические и педагогические находки, 
определить риски, возможности и пути техно-
логизации своего опыта. Именно поэтому мы 
считаем, что передовая образовательная прак-
тика, зарождаясь в инновационной деятельно-
сти учителя, к институализации и диссемина-
ции может прийти через систему научно-ме- 
тодического сопровождения.

М.В. Николаева выделяет «направления 
научно-методического сопровождения инно-
вационной деятельности педагогов: 1) про-
ведение экспериментальных исследований в 
рамках самостоятельной исследовательской, 
инновационной деятельности <...> 2) органи-
зация совместной научно-исследовательской 
деятельности преподавателей вуза и педагогов 
через выполнение совместных проектов <…>
3) изучение и описание передового педаго-
гического опыта учителей с целью изучения 
жизненного опыта как фактора личностного и 
профессионального развития педагога; 4) про-
ведение научно-практических конференций, 
семинаров, форумов с целью обсуждения и 
внедрения результатов исследований, выпол-
ненных участниками инновационной педаго-
гической деятельности» [5, с. 10–11].

На наш взгляд, во всех этих четырех на-
правлениях есть место преподавателю педа-
гогического вуза. Наиболее эффективным на- 
учно-методическое сопровождение становит-
ся, когда запрос идет от самого педагога или 
образовательной организации. Показательным 
примером здесь является обращение за помо-
щью в формулировке темы и описании кон-
цептуальной части проекта (это может быть 
инновационная площадка, методическая раз-
работка, заполнение карты результативности 
педагога в ходе аттестации и т. д.). как пра-
вило, представитель педагогического вуза ста-
новится научным руководителем инновацион-
ного проекта. он снимает затруднения учите-
ля или педагогического коллектива через си-
стему научно-методических мероприятий, ор-
ганизуя инновационную деятельность соглас-
но разработанным подходам и устоявшимся 
алгоритмам, переводя образовательную орга-
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низацию или конкретного педагога из режима 
функционирования в режим развития. В про-
цессе такого взаимодействия, как подчеркива-
ет М.В. Николаева, «научно-методическое со- 
провождение инновационной деятельности 
педагога способствует его личностно-профес- 
сиональному развитию и повышению качества 
образования» [5, с. 10].

такой формат научно-методического со-
провождения приводит к появлению в шко-
лах передовых практик образования, отвеча-
ющих на современные вызовы и обладающих 
очень важной характеристикой – технологич-
ностью, которая является условием распро-
странения. очевидно, что даже самый опыт-
ный педагог-наставник, сотрудник методиче-
ской службы или иной субъект образования, 
не включенный в исследовательскую деятель-
ность, не сможет подняться над образователь-
ной практикой и помочь с позиций педагоги-
ческой науки.

для продвижения педагогического вуза 
в решении задач эффективного научно-мето- 
дического сопровождения образовательных 
организаций и педагогов нами предложен ра-
мочный инструментарий описания передовой 
образовательной практики, построенный на 
основе принципов модульности, инвариантно-
сти и вариативности – модель описания пере-
довой образовательной практики. данный ин-
струментарий включает следующие модули с 
описанием:

– информационный (наименование прак-
тики, информация об авторе(ах), базе реа-
лизации практики; краткая аннотация, целе-
вая аудитория с описанием социально-психо- 
логических особенностей);

– концептуально-нормативный (научно-
методическое и нормативно-правовое обеспе-
чение; описание используемых методик, тех-
нологий, инструментария со ссылкой на ис-
точники);

– процессуальный (сроки, этапы и алго-
ритм реализации практики; перечень и описа-
ние программных мероприятий, функциональ-
ные модули / дидактические разделы / учебно-
тематические планы и т. д.);

– ресурсный (ресурсы, необходимые для 
эффективной реализации практики, требова-
ния к специалистам; перечень учебных и ме-
тодических материалов, необходимых для реа-
лизации практики; требования к материально-
технической оснащенности и информацион-
ной обеспеченности (библиотека, Интернет, 
специальное оборудование, Икт и т. д.));

– констатирующий (сведения о практиче-
ской апробации практики: место и срок апроба-

ции, количество участников, результаты, под-
тверждающие эффективность; подтверждение 
соблюдения правил заимствования);

– результирующий (ожидаемые результа-
ты, система организации внутреннего контро-
ля, критерии оценки: качественные и количе-
ственные факторы).

данная модель была экспериментально 
проверена на базе 33 региональных инноваци-
онных площадок Волгоградской области, де-
ятельность которых связана с дидактикой со-
временного образования и технологиями ор-
ганизации учебной деятельности школьников. 
Предметом исследования проектной группы, 
сформированной из профессорско-препода- 
вательского состава структурных подразде-
лений Волгоградского государственного со- 
циально-педагогического университета, ста-
ли материалы РИП, размещенные на сайте об-
разовательных организаций (школы, лицеи и 
гимназии г. Волгограда и области). Работника-
ми вуза среди направлений деятельности РИП 
были выделены следующие:

– формирование и оценка предметных, 
метапредметных и личностных образователь-
ных результатов обучающихся;

– разработка и реализация системы мета-
предметных учебных курсов;

– моделирование современной образова-
тельной среды;

– инструменты цифровой образователь-
ной среды как средство повышения качества 
образования;

– предметно-пространственная образова-
тельная среда с учетом требований ФГоС;

– формирование функциональной, фи-
нансовой, читательской грамотности;

– сопровождение исследовательской дея-
тельности школьников;

– индивидуализация образования;
– использование технологий интегриро-

ванного обучения;
– развитие soft skills;
– адаптивное обучение;
– педагогическая поддержка исследова-

тельской и проектной деятельности;
– технологии и формы выявления и со-

провождения одаренных лицеистов;
– создание и применение сетевого ком-

плекса «лицей – вуз» как механизма повыше-
ния качества естественно-научного и инже-
нерно-математического образования и др.

Мы опирались на предположение, что в 
результате деятельности инновационных пло-
щадок должны появиться реальные продукты, 
в том числе эффективные образовательные 
практики. Из источников, находящихся в от-
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крытом доступе, установлено, что педагогами 
разработаны:

– нормативно-правовая база инновацион-
ного проекта и локальные нормативные доку-
менты;

– образовательные программы и програм-
мы внеурочной деятельности обучающихся, 
элективные курсы, комплекты рабочих про-
грамм индивидуально-групповых занятий 

– индивидуальные учебные планы обуча-
ющихся и педагогов;

– контрольно-измерительные материалы 
для оценки качества образования;

– метапредметные задания для обучаю-
щихся начального и основного общего обра-
зования;

– методические рекомендации по прове-
дению различных конкурсов, предметных не-
дель, конференций и пр.;

– положения о дистанционных курсах на 
различных платформах;

– методические рекомендации по орга-
низации проектной и исследовательской дея-
тельности (по различным учебным дисципли-
нам), по совершенствованию технологии диаг- 
ностики уровня развития у учащихся исследо-
вательской и проектной деятельности;

– методические пособия по сопровожде-
нию педагогов в проектной и исследователь-
ской деятельности учащихся; 

– эффективные технологии побуждения 
учащихся к проектной и исследовательской 
деятельности;

– дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы;

– каталог цифровых образовательных ин-
струментов;

– критерии и онлайн-инструментарий для 
оценки уровня сформированности образова-
тельных компетенций обучающихся;

– методики проведения мониторингов по 
выявлению уровня сформированности образо-
вательных компетенций обучающихся и кор-
ректировки процесса обучения;

– онлайн-курсы, обеспечивающие прове-
дение контроля обучающимися уровня сфор-
мированности своих образовательных компе-
тенций.

тем не менее исследование показало, что 
у трети образовательных организаций на сай-
те отсутствует информация о достигнутых ре-
зультатах по итогам деятельности РИП. Это, 
безусловно, не свидетельствует о том, что ре-
зультатов нет. Например, судя по другим ис-
точникам, таким как сборник материалов по 
итогам Международной ярмарки социально-

педагогических идей (ежегодно проходит на 
базе МоУ «Средняя школа № 101 дзержин-
ского района Волгограда» и собирает более 
300 педагогов), электронные журналы «Учеб-
ный год» и «Грани познания», педагоги из об-
разовательных организаций, имеющих статус 
РИП, публикуют свои педагогические и мето-
дические материалы, которые содержат в том 
числе и образовательные практики. В рамках 
исследования по проекту «Разработка сете-
вой национальной модели научного взаимо-
действия педагогических вузов в сфере раз-
вития практик общего образования» уже про-
водился анализ публикаций педагогов, в ходе 
которого были выявлены эффективные прак-
тики (результаты представлены в публика-
ции на страницах журнала «Учебный год»). 
Примечательно, что с педагогами и образова-
тельными организациями-РИПами, регуляр-
но обобщающими и апробирующими свой пе-
редовой опыт на научно-практических кон-
ференциях различных уровней и в журналах 
и сборниках статей, работают представители 
научно-педагогического сообщества регио-
на и профессорско-преподавательский состав 
педагогического вуза. осуществляя научно-
методическое сопровождение инновационных 
поисков педагогов в аспекте развития практик 
общего образования, педагогический вуз по-
могает не только осмыслить, обобщить и опи-
сать передовой опыт, но и сделать его достоя-
нием педагогического сообщества.

Важным результатом исследований про- 
фессорско-преподавательского состава ВГСПУ 
также является выделение регионального ком-
понента в модели описания практик общего 
образования и возможность их использования 
в системе профессиональной подготовки бу-
дущего учителя. И.А. Макарова и е.С. дорож-
кина, проанализировав деятельность иннова-
ционных площадок на предмет реализации пе-
редовых воспитательных практик, выдвину-
ли ряд положений, одно из которых согласу-
ется и с критериями оценки результативности 
инновационной деятельности: «Региональные 
инновационные площадки должны учитывать 
особенности регионов, где они реализуются. И 
здесь важно сформировать региональный ком-
понент профессиональной подготовки буду-
щих учителей, ориентированной на приори-
тетные государственные задачи, которые сто-
ят перед современной школой» [4, с. 29].

Вместе с тем разработанная модель описа-
ния лучших практик общего образования для 
успешного внедрения требует более подроб-
ного описания, а также технологичности. для 



4444

известия  вгПу 

этого необходимо создать инструмент и раз-
работать методические рекомендации, что по-
зволит педагогу в онлайн-формате заполнить 
карту своей образовательной или воспита-
тельной практики, получить экспертную оцен-
ку представителя научно-педагогического со-
общества, консультационную помощь (при не-
обходимости) и разместить в банке передовых 
практик общего образования, что в дальней-
шем поможет обеспечить эффективное и опе-
ративное распространение опыта.

для обеспечения сетевого взаимодейст- 
вия и обеспечения наиболее простого и бы-
строго заполнения педагогами карт общеоб-
разовательных практик целесообразно, на наш 
взгляд, использовать сервисы с облачными 
технологиями, которые сегодня широко при-
меняются в информационной образовательной 
среде. По определению И.В. беленковой, «об-
лачные технологии – это технологии распре-
деленной обработки данных, в которой ком-
пьютерные ресурсы и мощности предоставля-
ются пользователю как интернет-сервис» [1]. 
данные сервисы имеют множество функций, 
в частности позволяют осуществлять сетевое 
взаимодействие в режиме сотрудничества, вы-
полнять совместную работу над проектами и 
документами, в том числе онлайн в реальном 
времени, хранить большое количество инфор-
мации с обеспечением к ней совместного до-
ступа, создавать различные формы для сбора 
данных и быстро обрабатывать результаты. 

Наиболее удобным и распространенным 
на сегодняшний день является сервис Google-
диск, который позволяет вносить данные по 
четко и структурно отработанному шабло-
ну в заданные администратором от курирую-
щей организации (педагогического вуза) поля, 
которые могут содержать необходимые ре-
комендации. Это дает возможность учителю 
представить свои материалы структурирован-
но, придерживаясь определенных требований, 
обозначив ключевые особенности.

данная информационная технология удоб-
на для организации, осуществляющей научно-
методическое сопровождение и сбор данных 
для формирования банка передовых практик 
общего образования. для педагогических ву-
зов это дает возможность оперативно и в пол-
ном объеме собирать информацию, не созда-
вая при этом каких-либо специальных сер-
висов и программ. Инструментарий сервиса 
Google-диск позволяет осуществлять научно-
методическое сопровождение путем разме-
щения инструкций и рекомендаций, консуль-

тирования через комментарии к документам, 
а также совместной работы в удобном для 
участников формате (возможна работа в под-
ходящее время и на имеющемся устройстве, 
оснащенном доступом к Интернету).

В данном случае также облегчается ор-
ганизация работы экспертов, оценивающих 
представленные общеобразовательные прак-
тики. куратору от педвуза достаточно открыть 
доступ эксперту к загруженным заявителями 
материалам и к форме заключения, которое 
создается посредствам шаблонов. После за-
полнения все данные автоматически выводят-
ся в сводную Google-таблицу, позволяющую 
наглядно увидеть результат оценки и обрабо-
тать его в необходимом виде (таблицы, схе-
мы, диаграммы). Это позволяет унифициро-
вать работу, провести всестороннюю экспер-
тизу по заданным критериям, избежать недо-
статков в подготовке заключения.

Схематично можно обозначить процесс 
организации работы по представлению учите-
лем своей образовательной практики и даль-
нейшего ее размещения в банке эффективных 
общеобразовательных практик следующим 
образом:

1) предоставление школам доступа к сер-
вису, содержащему шаблон описания образо-
вательной практики, через систему ссылок на 
разработанную Google-форму;

2) заполнение учителем представленных 
форм с учетом указанных в шаблоне рекомен-
даций, требований и ограничений (обязатель-
ные для заполнения поля, ограничения по ко-
личеству символов и пр.); на данном этапе 
при необходимости (по запросу) осуществля-
ется консультирование представителями про- 
фессорско-преподавательского состава педа-
гогического вуза;

3) отправка материалов куратору органи-
зации, обеспечивающей сбор данных (педа-
гогический вуз); материалы автоматически 
представляются в виде Google-таблицы по-
сле завершения редактирования заполняемой  
формы;

4) техническая проверка куратором орга-
низации представленных материалов;

5) передача материалов для проведения 
оценки двум экспертам путем предоставления 
онлайн-доступа к нужным документам;

6) заполнение экспертных заключений по 
обозначенным критериям в специально соз-
данных Google-формах и автоматическая от-
правка их куратору после завершения редак-
тирования;
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7) анализ проведенной экспертизы и реше-
ние о размещении образовательной практики в 
банке лучших практик;

8) размещение материалов в банке эффек-
тивных общеобразовательных практик.

такой алгоритм упрощает техническую 
составляющую процесса, помогает развивать 
эффективные практики через представление 
их широкому научному сообществу, позволя-
ет более эффективно наладить сетевое взаимо-
действие в системе «школа – курирующий пе-
дагогический вуз – педагогические вузы стра-
ны». Подробная инструкция для организации 
обозначенной работы будет опубликована 
нами в методических рекомендациях.

Следует подчеркнуть, что научно-методи- 
ческое сопровождение региональной системы 
образования со стороны педвуза значительно 
результативнее в сравнении с другими вари-
антами организации инновационного поиска и 
создания банка образовательных практик. как 
мы ранее отмечали, «создание вузами единого 
банка эффективных практик общего образова-
ния, разработанных на базе РИП, создаст усло-
вия для повышения качества педагогического 
образования: наполнит содержание основных 
образовательных программ подготовки буду-
щего учителя современными методиками; по-
зволит обеспечить студентов инновационны-
ми базами педагогических практик и лучшими 
педагогами, молодых педагогов – наставника-
ми» [3, с. 12]. Это важная миссия педагогиче-
ских вузов как центров научно-методического 
сопровождения региональных образователь-
ных систем, которая может быть реализована 
только в сетевом взаимодействии.
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of the leading practices of the general 
education by the pedagogical university
The article deals with the comprehension of the 
role of the pedagogical universities in the scientific 
methodological support of the leading practices 
of the general education. There are suggested the 
frame tools (model) of the description of the ef- 
fective practice, there are revealed the basic prob- 
lems of these descriptions. The authors present the 
results of the pilot testing of the model on the basis 
of 35 regional innovative platforms of the Volgo- 
grad region. There are defined the tools for filling 
the maps of the practices of the general education.
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сПециализированный 
электронный ресурс 
«ученые – школе» как форма 
научного взаимодействия 
Педагогических вузов 
в развитии общего 
образования*

Представлено обоснование структуры акку-
мулирования научных результатов по направ-
лениям проблемного поля в форме специали-
зированного электронного ресурса «Ученые ‒ 
школе» на базе электронно-библиотечной си-
стемы педагогического университета. Пред-
ложена модель интеграции специализирован-
ных ресурсов в области лучших практик обще-
го образования на базе различных педвузов в 
единую научно-образовательную сеть.

Ключевые слова: проблемное поле научных ис-
следований, область развития практик обще-
го образования, модель аккумулирования науч-
ных результатов, специализированный элек-
тронный ресурс, сетевая модель научного вза-
имодействия педагогических вузов.

одной из важных тенденций развития об-
разовательных учреждений на современном 
этапе является усиление их коммуникации, на-
правленной на эффективное развитие каждой 
из этих организаций. такая коммуникация бла-
годаря Интернету в условиях активной цифро-
визации всех сфер современного общества и 
становления сетевого характера организации 
его жизнедеятельности все чаще осуществля-
ется в форме сетевого взаимодействия, кото-
рое может трактоваться как высокоэффектив-
ная современная инновационная технология, 
дающая образовательным учреждениям новые 
возможности для динамичного развития в со-
ответствии с требованиями времени. 

Сетевое взаимодействие образователь-
ных учреждений осуществляется, как прави-
ло, в сфере реализации образовательных про-

* Исследование выполнено по проекту «Разработ-
ка сетевой национальной модели научного взаимодей-
ствия педагогических вузов в сфере развития практик 
общего образования», который реализуется при фи-
нансовой поддержке Министерства просвещения РФ в 
рамках государственного задания (дополнительное со-
глашение от 11.04.2022 № 073-03-2022-132/3 к согла-
шению от 13.01.2022 № 073-03-2022-132).

грамм. В рекомендациях Минобрнауки Рос-
сии четко регламентированы особенности реа-
лизации образовательных программ в сетевой 
форме [2]. основным преимуществом сетевой 
формы является не только повышение эффек-
тивности использования имеющихся у различ-
ных организаций ресурсов (кадровых, мате-
риальных, инфраструктурных, информацион-
ных, программно-методических, социальных 
и др.), но и привлечение дополнительных ре-
сурсов для реализации образовательных про-
грамм и иных форм совместной деятельности.

Сетевое взаимодействие как основной ме-
ханизм информационного обмена позволя-
ет реализовать его синергетические эффекты 
в коллективной научно-образовательной де-
ятельности, дает возможность использовать 
преимущества сети в повышении эффектив-
ности работы образовательных учреждений, 
оптимизации затрат, повышении качества об-
разовательных программ и академической мо-
бильности [5; 6].

Следует отметить, что сетевое взаимодей-
ствие осуществляется не только в сфере реали-
зации образовательных программ, но и в обла-
сти научно-исследовательской деятельности. 
В качестве коллективных субъектов сетево-
го взаимодействия в сфере научных исследо-
ваний выступают, как правило, организации 
высшего образования, в том числе педагоги-
ческие университеты .

В педагогической литературе выделяют-
ся следующие основные направления сетево-
го научного взаимодействия педагогических 
вузов: 1) организация совместных фундамен-
тальных и прикладных исследований; 2) ор-
ганизация совместных сетевых научных ме-
роприятий; 3) научно-методическая поддерж-
ка и вовлечение в науку студентов и молодых 
талантливых педагогов; 4) создание и внедре-
ние сетевой инфраструктуры для эффектив-
ной организации совместного научного вза-
имодействия педагогических вузов [4, с. 30–
31]. В широком спектре научных исследова-
ний, которые проводятся преподавателями и 
научными работниками педагогических уни-
верситетов, особое место занимает направле-
ние, ориентированное на исследование акту-
альных проблем повышения качества совре-
менного общего образования, совершенство-
вание традиционных и продуцирование инно-
вационных образовательных практик в систе-
ме школьного образования. Работа в этом на-

© Зайцев В.В., Сергеев Н.к., 2022
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правлении рассматривается как важный фак-
тор повышения качества общего образования.

Вместе с тем исследования педагогиче-
ских университетов в данном направлении не 
всегда выделяются в отдельную тематику НИР 
вуза [4, с. 31], недостаточно скоординированы 
между собой, зачастую дублируют друг дру-
га. Полученные научные результаты в области 
анализа и обобщения инновационных образо-
вательных практик в педвузах системно не ак-
кумулируются, что затрудняет доступ к ним 
студентов и преподавателей не только своего, 
но и в еще большей мере других педагогиче-
ских вузов.

Преодолеть отмеченные проблемы позво-
лит, на наш взгляд, решение следующих задач:

1) формирование и обоснование проблем-
ного поля научных исследований педагогиче-
ских вузов в области образовательных прак-
тик, актуальных для современного школьного 
образования;

2) определение эффективных способов ак-
кумулирования научных результатов по на-
правлениям проблемного поля, которые обес- 
печат оперативный доступ к ним студентов и 
преподавателей ;

3) выявление наиболее рациональных спо-
собов взаимного обмена полученными науч-

ными результатами с другими педагогически-
ми вузами.

В рамках решения п е р в о й  з а д а ч и  нами 
было сформировано проблемное поле научных 
исследований в области развития практик об-
щего образования, вокруг которых могут кон-
центрироваться психолого-педагогические и 
методические исследования, направленные на 
повышение качества общего образования (см.
табл. 2). основными источниками формиро-
вания актуального проблемного поля научно-
педагогических исследований послужили ори-
ентиры, заданные Министерством просвеще-
ния Российской Федерации, Программа фун-
даментальных научных исследований в Рос-
сийской Федерации на долгосрочный период 
(2021–2030 гг.), нормативные документы по-
следних лет в области развития общего и педа-
гогического образования, а также результаты 
научных исследований, координируемых Рос-
сийской академией образования [1].

Формируя проблемное поле, мы исходили 
из того, что направления научных исследова-
ний научно-педагогических кадров педвузов 
должны коррелировать с направлениями раз-
вития системы общего образования, прежде 
всего психолого-педагогическими и методиче-
скими исследованиями. Это определяется тем, 

5.7.1.4 Психологические основы индивидуализации обучения
5.7.2.1 Научные основания развития системы воспитания в информационном обществе
5.7.2.2 Формирование мировоззрения и нравственности молодого поколения

5.7.2.4 Формирование научных представлений о воспитании в культурологическом и аксиологи-
ческом ракурсе как ценностной составляющей духовно-нравственной культуры России

5.7.2.5 Направления психолого-педагогической поддержки семейного воспитания в современных 
условиях

5.7.3.3 Психолого-педагогическое обеспечение развития дошкольного образования

5.7.3.4
Разработка методологии и методик формирования содержания начального, основного и 
среднего общего образования и на их основе регулярное внесение необходимых измене-
ний в содержание образования

5.7.3.5 Современные дидактические системы для всех уровней и видов образования

5.7.3.8 Научно-методическое обеспечение и сопровождение гибридных (дистантных) форм обу-
чения и воспитания в период пандемии

5.7.4.8 организация и развитие системы непрерывного этнокультурного (национального) образо-
вания

5.7.5.1 Научные основы инновационного развития педагогического образования в современной 
России

5.7.7.1 Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, начиная 
с первых месяцев жизни и др.

Таблица 1
разделы направления 5.7 «науки и образование»,  

коррелирующие с проблемным полем
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торый предполагает обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образо-
вания и вхождение Российской Федерации в 
число ведущих стран мира по качеству обще-

что направления развития системы общего об-
разования на современном этапе в значитель-
ной степени ориентированы на реализацию 
национального проекта «образование», ко-

направление педагогических исследований 
проблемного поля вуз 1 вуз 2 вуз 3 вуз 4 вуз 5 сумма 

баллов
среднее 
значение

1. Совершенствование ФГоС общего образова-
ния (уровни начального, основного и среднего 
общего образования) 

3 2 1 3 2 11 2,2

2. Формирование предметных, метапредметных  
и личностных результатов обучения в условиях 
реализации ФГоС общего образования 

3 3 2 2 3 13 2,6

3. опыт создания единого образовательного  
пространства в региональной системе общего  
образования 

2 3 1 2 3 11 2,2

4. Методическое сопровождение взаимодей-
ствия педагогических вузов и базовых школ. 
организационно-педагогические условия созда-
ния и деятельности педагогических классов 

2 1 2 3 3 11 2,2

5. Повышение качества общего образования  
в рамках международных исследований. Совер-
шенствование мониторинговых форм националь-
ных систем оценки качества общего образования

1 1 1 2 1 6 1,2

6. Развитие функциональной грамотности уча-
щихся при реализации программ начального, 
основного и среднего общего образования 

3 2 1 2 3 11 2,2

7. оптимальные модели построения общего обра-
зования в формате смешанного обучения с приме-
нением Эо и дот. Разработка эффективной циф-
ровой образовательной среды (цоС) в учрежде-
ниях общего образования 

3 3 1 1 3 11 2,2

8. Эффективные практики воспитательной дея-
тельности в системе общего образования, семей-
ное воспитание 

3 2 1 3 3 12 2,4

9. Реализация программ добровольческой (волон-
терской) деятельности в системе общего образо-
вания 

3 2 1 3 3 12 2,4

10. Система инклюзивного образования в обще-
образовательных организациях 3 3 2 3 3 14 2,8

11. Сопровождение работы с одаренными школь-
никами 1 1 2 3 7 (из 4) 1,75

12. Повышение качества учебных достижений 
учащихся в школах с низкими образовательными 
результатами (шНоР). Преодоление неуспешно-
сти учения школьников 

2 2 0 1 2 7 1,4

13. Этнопедагогический контент в содержании 
ФГоС среднего общего образования. Поликуль-
турное образование в полилингвальной школе 

3 3 1 2 1 10 2,0

14. Использование здоровьесберегающих техно-
логий в системе общего образования 2 3 1 3 2 11 2,2

15. концепции общего образования по различным 
школьным предметам 2 3 2 2 3 12 2,4

Таблица 2
активность педагогических университетов ‒ партнеров вгсПу в проведении  
научно-педагогических исследований по 15 направлениям проблемного поля
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го образования. В решении этой задачи суще-
ственная роль отводится педагогическим уни-
верситетам, которые готовят педагогические 
кадры для системы общего образования, пре-
жде всего ‒ будущих учителей. Успешность в 
достижении образовательных результатов, за-
данных обновленными ФГоС общего образо-
вания, во многом зависит от готовности буду-
щих педагогов внедрять современные образо-
вательные технологии в области эффективных 
инновационных практик. 

Направления проблемного поля также 
коррелируют с Программой фундаменталь-
ных научных исследований в Российской Фе-
дерации на долгосрочный период (2021–2030 
годы) [3]. Разделы направления 5.7 «Науки и 
образование» данной Программы, соответст- 
вующие проблемному полю (табл. 2), пред-
ставлены в табл. 1.

Важным дальнейшим шагом стала вери-
фикация отобранных направлений научных 
исследований проблемного поля и экспертная 
оценка степени активности педвузов в разра-
ботке каждого из этих направлений. Эта рабо-
та была осуществлена в форме анкетирования 
в педагогических университетах России, вы-
ступивших партнерами ВГСПУ в проведении 
данного исследования. В их числе Армавир-
ский государственный педагогический уни-
верситет, Воронежский государственный пе-
дагогический университет, омский государ-
ственный педагогический университет, Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена и тульский го-
сударственный педагогический университет 
им. л.Н. толстого. Респондентами анкетиро-
вания выступили проректоры по научной ра-
боте, руководители институтов (факульте-
тов), сотрудники научных управлений каждо-
го университета. 

Результаты анкетирования показали пол-
ную поддержку университетами-партнерами 
предложенных для анализа направлений проб- 
лемного поля исследований, ориентирован-
ных на повышение качества общего образо-
вания. Экспертная оценка степени активности 
педвузов в разработке каждого из 15 направле-
ний проблемного поля осуществлялась в фор-
ме предложения каждому университету-парт- 
неру оценить эту работу в баллах (от 0 до 3) 
в соответствии со следующей шкалой: 3 бал-
ла – университет активно занимается исследо-
ванием данного направления и имеет крупные 
научные результаты в форме диссертаций, мо-
нографий, научных статей в изданиях, входя-
щих в международные базы, методических по-

собий, зарегистрированных во внешних ЭбС и 
др.; 2 балла – университет занимается иссле-
дованием данного направления и имеет науч-
ные результаты в форме научных статей в из-
даниях, входящих в Перечень рецензируемых 
научных изданий, рекомендованных ВАк, ме-
тодических пособий, зарегистрированных во 
внутриуниверситетской ЭбС; 1 балл – универ-
ситет ситуационно занимается исследовани-
ем данного направления и имеет научные ре-
зультаты в форме научных статей в изданиях, 
входящих в Перечень рецензируемых научных 
изданий, методических пособий, разработок и 
рекомендаций; 0 баллов – университет не за-
нимается научными исследованиями в обла-
сти данного направления. Результаты анкети-
рования представлены в табл. 2.

Результаты экспертной оценки по направ-
лениям исследований проблемного поля по-
зволяют выделить три уровня.

Первый (низкий) уровень (средний показа-
тель менее 2 баллов) – университеты ситуаци-
онно занимаются исследованием данного на-
правления и имеют научные результаты в фор-
ме научных статей в изданиях, входящих в Пе-
речень рецензируемых научных изданий, ме-
тодических пособий, разработок и рекоменда-
ций, либо совсем не занимаются исследовани-
ем данного направления.

Второй (средний) уровень (средний пока-
затель от 2 до 2,4 баллов) – университеты за-
нимаются исследованием данного направле-
ния и имеют научные результаты в форме на-
учных статей в изданиях, входящих в Пере-
чень рецензируемых научных изданий, реко-
мендованных ВАк, методических пособий, за-
регистрированных во внутриуниверситетской 
ЭбС).

Третий (высокий) уровень (средний пока-
затель более 2,4 баллов) ‒ университеты ак-
тивно занимаются исследованием данного на-
правления и имеют крупные научные резуль-
таты в форме диссертаций, монографий, науч-
ных статей в изданиях, входящих в междуна-
родные базы, методических пособий, зареги-
стрированных во внешних ЭбС и др.). 

к первому уровню относятся следующие 
направления исследований.

• Повышение качества общего образова-
ния в рамках международных исследований. 
Совершенствование мониторинговых форм 
национальных систем оценки качества обще-
го образования.

• Сопровождение работы с одаренными 
школьниками.
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• Повышение качества учебных достиже-
ний учащихся в школах с низкими образова-
тельными результатами (шНоР). Преодоле-
ние неуспешности учения школьников.

ко второму уровню относятся следующие 
направления исследований.

• Совершенствование ФГоС общего об-
разования (уровни начального, основного и 
среднего общего образования).

• опыт создания единого образовательно-
го пространства в региональной системе обще-
го образования.

• Методическое сопровождение взаимо-
действия педагогических вузов и базовых 
школ. организационно-педагогические усло-
вия создания и деятельности педагогических 
классов.

• Развитие функциональной грамотности 
учащихся при реализации программ начально-
го, основного и среднего общего образования.

• оптимальные модели построения обще-
го образования в формате смешанного обуче-
ния с применением Эо и дот. Разработка эф-
фективной цифровой образовательной среды 
(цоС) в учреждениях общего образования.

• Эффективные практики воспитательной 
деятельности в системе общего образования, 
семейное воспитание.

• Реализация программ добровольческой 
(волонтерской) деятельности в системе обще-
го образования.

• Этнопедагогический контент в содержа-
нии ФГоС среднего общего образования. По-
ликультурное образование в полилингвальной 
школе.

• (шНоР). Преодоление неуспешности 
учения школьников.

• Использование здоровьесберегающих 
технологий в системе общего образования.

• концепции общего образования по раз-
личным школьным предметам.

к третьему уровню относятся следующие 
направления исследований.

• Формирование предметных, метапред-
метных и личностных результатов обучения в 
условиях реализации ФГоС общего образова-
ния.

• Система инклюзивного образования в 
общеобразовательных организациях.

На основе проведенного анализа можно 
сделать следующие выводы.

1. Наиболее активно в вузах-партнерах ве-
дутся научные исследования в области форми-
рования предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов обучения в условиях ре-
ализации ФГоС общего образования (среднее 
значение 2,6 балла) и в области инклюзивно-
го образования в общеобразовательных орга-
низациях (среднее значение 2,8 балла). 

2. Менее всего исследуются направле-
ния в области международных и националь-
ных систем оценки качества общего образо-
вания (среднее значение 1,2 балла), сопрово-
ждения работы с одаренными школьниками 
(среднее значение 1,75 балла), повышения ка-
чества учебных достижений учащихся в шко-
лах с низкими образовательными результата-
ми (шНоР) (среднее значение 1,4 балла).

3. остальные исследования в целом ведут-
ся на среднем уровне (от 2,0 до 2,4 баллов).

В ходе решения второй задачи были раз-
работаны предложения по способам аккуму-
лирования научных результатов по направле-
ниям проблемного поля, ориентированным на 
эффективные практики общего образования, 
которые позволяют обеспечить оперативный 
доступ к ним студентов и преподавателей для 
использования в учебном процессе (семинар-
ских занятиях, учебных и производственных 
практиках) и научной деятельности.

одним из эффективных способов аккуму-
лирования является, на наш взгляд, создание 

рис. 1. Структура специализированного электронного ресурса ЭбС университета 
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на базе электронно-библиотечной системы (да- 
лее ‒ ЭбС) университета специализированно-
го электронного ресурса с условным названи-
ем «Ученые ‒ школе».

Структура данного специализированно-
го электронного ресурса идентична структуре 
научных направлений проблемного поля. По-
скольку в проблемном поле 15 направлений, 
то в структуре ЭбС университета создается 
15 модулей, каждый из которых соответству-
ет одному из направлений проблемного поля 
(рис. 1). каждый модуль состоит из регистра-
ционного листа и трех разделов (рис. 2).

Научные источники в формате pdf вклю- 
чаются в каждый модуль сотрудниками науч- 
но-педагогической библиотеки университе-

та. Названия всех источников заносятся в ну-
мерованный регистрационный лист модуля с 
краткой аннотацией источника. Гиперссыл-
ки источников включаются в списки дополни-
тельной литературы рабочих программ учеб-
ных дисциплин, реализуемых в рамках основ-
ных и дополнительных образовательных про-
грамм университета.

В решении т р е т ь е й  з а д а ч и  мы исхо-
дили из того, что сетевая форма научного вза-
имодействия педагогических университетов 
может успешно осуществляться не только в 
сфере кадровых, материальных, инфраструк-
турных, программно-методических, но так-
же в сфере информационных ресурсов. Созда-
ние в информационной среде каждого педаго-

рис. 2. Структура каждого модуля
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гического университета специализированно-
го ресурса «Ученые ‒ школе», аккумулирую-
щего результаты научных исследований в об-
ласти эффективных практик школьного обра-
зования, позволит в дальнейшем их интегри-
ровать в единую общую сеть, доступную для 
студентов и преподавателей всех педагогиче-
ских вузов. 

о б щ и е  в ы в о д ы
1. Построение сетевой модели научного 

взаимодействия педагогических вузов в сфере 
развития лучших практик общего образования 
предполагает предварительное определение 
проблематики актуальных научных исследо-
ваний в этой сфере. Исходными основаниями 
в формировании проблемного поля научных 
исследований для нас послужили ориентиры, 
заданные Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации, Программой фундамен-
тальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2021–
2030 годы), результатами научных исследо-
ваний, координируемых Российской академи-
ей образования, нормативно-методическими 
документами последних лет в области разви-
тия общего и педагогического образования 
(федеральные государственные образователь-
ные стандарты общего образования, пример-
ные основные образовательные программы и 
примерные рабочие программы учебных дис-
циплин, одобренные федеральным учебно-ме- 
тодическим объединением по общему образо-
ванию, «ядром» высшего педагогического об-
разования и др.).

2. Представленное проблемное поле на-
учных исследований в области практик обще-
го образования было согласовано и одобрено 
пятью вузами-партнерами ВГСПУ. Проведен-
ное с помощью анкетирования изучение по-
зволило установить, что научные исследова-
ния по направлениям проблемного поля педа-
гогическими университетами ведутся нерав-
номерно. Наиболее активно разрабатывают-
ся направления, связанные с формированием 
предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучения в условиях реализации 
ФГоС общего образования; системой инклю-
зивного образования в общеобразовательных 
организациях. Слабее других ведется иссле-
дование проблем повышения качества обще-
го образования в рамках международных ис-
следований, совершенствованием мониторин-
говых форм национальных систем оценки ка-
чества общего образования; сопровождением 
работы с одаренными школьниками; повыше-

нием качества учебных достижений учащих-
ся в школах с низкими образовательными ре-
зультатами (шНоР). остальные направления 
проблемного поля ведутся в среднем диапазо-
не активности.

3. Наиболее эффективным способом акку-
мулирования научных результатов по направ-
лениям проблемного поля, ориентированным 
на эффективные практики общего образова-
ния является, на наш взгляд, создание на базе 
ЭбС педагогического университета специа-
лизированного электронного ресурса с услов-
ным названием «Ученые ‒ школе». Структура 
этого ресурса включает 15 модулей, соответ-
ствующих научным направлениям проблемно-
го поля. каждый модуль состоит из трех раз-
делов: фундаментальные исследования (на-
учные монографии, крупные научные статьи, 
методологические работы и др.); прикладные 
исследования (учебные пособия, практико-
ориентированные научные статьи и др.); ме-
тодические публикации и разработки по пред-
метным областям. локализация специализиро-
ванного электронного ресурса «Ученые ‒ шко-
ле» в структуре ЭбС университета упрощает 
поиск нужных материалов в области развития 
лучших практик общего образования для сту-
дентов и преподавателей вуза по сравнению с 
внешними ЭбС («IPRbooks», «лань» и др.).

4. Интеграция специализированных ресур-
сов «Ученые ‒ школе», созданных на базе раз-
личных педвузов, в единую общую сеть и воз-
можность доступа к ней студентов и препода-
вателей любого педагогического университе-
та, подведомственного Минпросвещению Рос-
сии, является важнейшим механизмом разви-
тия сетевого научного взаимодействия педаго-
гических вузов в целях развития общего обра-
зования, позволит существенно улучшить под-
готовку будущих педагогов к реализации со-
временных образовательных технологий в об-
ласти лучших практик общего образования.
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Specialized electronic resource 
“Scientists – school” as the form  
of the scientific cooperation  
of the pedagogical universities  
in the development of the general 
education
The article deals with the substantiation of the 
structure of the accumulation of the scientific results 
by the directions of the problematic field in the form 
of the specialized electronic resource “Scientists – 
school” on the basis of the electronic library system 
of the pedagogical university. There is suggested the 
model of the integration of the specialized resources 
in the field of the best practices of the general 
education on the basis of the different pedagogical 
universities in the united academic network.

Key words: problematic field of researches, deve-
lopment area of practices of general education, 
model of accumulation of scientific results, specia- 
lized electronic resource, network model of scientific 
cooperation of pedagogical universities.
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условия сетевого 
взаимодействия  
Психолого-Педагогического 
класса на мунициПальном 
уровне

Раскрываются условия и преимущества сете-
вого взаимодействия общеобразовательных 
организаций муниципального района и педаго-
гического вуза при организации деятельности 
психолого-педагогического класса.

Ключевые слова: психолого-педагогический 
класс, сетевое взаимодействие, профориен-
тационная работа, профессиональный рост, 
внутришкольная профилизация, образова-
тельные модули, профактивация.

Психолого-педагогический класс Новони-
колаевского муниципального района Волго-
градской области был открыт в 2013 г. в резуль- 
тате совместного решения муниципалитета и 
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Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (ВГСПУ). до 
2021 г. класс педагогической направленно-
сти существовал только как сетевой проект, 
что вполне приемлемо для сельских школ с 
одной параллелью в 10–11-х классах. С сентя-
бря 2021 г. в 12 средних школах используется 
сочетание двух моделей.

П е р в а я  м о д е л ь  предполагает «внутри- 
школьную профилизацию». базовые и про-
фильные общеобразовательные предметы до-
полняются факультативными и элективны-
ми курсами в рамках учебного плана и реали-
зуются силами педагогов данной школы. Эта 
форма работы полностью совпадает с опреде-
лением психолого-педагогического класса в 
методических рекомендациях Академии Ми-
нистерства Просвещения России по органи-
зации деятельности педагогического профи-
ля: «Профильный психолого-педагогический 
класс – объединение обучающихся образова-
тельной организации, характерологическими 
признаками которого являются: избиратель-
ный принцип комплектования состава учащих-
ся; профилирование обучения за счет включе-
ния в учебный план предметов психолого-пе- 
дагогической и гуманитарной направленно-
сти» [2, с. 11].

В т о р а я  м о д е л ь  ‒ модель сетевого вза-
имодействия общеобразовательных организа-
ций. организационная форма основана на объ-
единении нескольких средних школ, заклю-
чивших договор о совместной деятельности в 
сфере профориентации, с организационным, 
методическим ресурсным центром ‒ базовой 
школой, которая располагает дополнитель-
ными материально-техническими и кадровы-
ми ресурсами. данная модель расширена за 
счет сотрудничества с ВГСПУ, который при-
нимает участие в организации практики, про-
ектной и исследовательской деятельности уча-
щихся, разработке программ повышения ква-
лификации педагогов. С 2021 г. старшеклас- 
сники получили возможность осваивать раз-
работанные ВГСПУ двухгодичные програм-
мы психолого-педагогического сопровожде-
ния и педагогического волонтерства в режиме 
онлайн на платформе «Мирознай», которые 
дают возможность при условии их изучения 
и прохождения получить книжку педагогиче-
ского волонтера и дополнительные баллы к 
полученным на едином государственном экза-
мене при поступлении в университет. Вуз так-
же осуществляет научно-методическое сопро-
вождение деятельности педкласса, участвует в 
повышении квалификации педагогических ра-
ботников.

Следует отметить, что на протяжении де-
сятка лет словосочетание «сетевое взаимодей-
ствие образовательных организаций» являет-
ся одним из самых распространенных в докла-
дах и публикациях. Google на запрос «сетевое 
взаимодействие школ» выдает более миллио-
на ссылок. когда образовательные организа-
ции начали работать с интернет-ресурсами и 
в интернет-пространстве, словосочетание «се-
тевое взаимодействие» стало даже модным, 
брендовым. Укрепилась такая точка зрения: 
любое взаимодействие в Интернете уже есть 
сетевое взаимодействие. Это словосочетание 
появилось в разного рода управленческих от-
четностях, в результате чего его смысловая на-
полненность размылась.

А.М. лобок утверждает, что «суть сетево-
го взаимодействия заключается во взаимодей-
ствии субъектностей», при котором важным 
показателем эффективности является «возник-
новение некоего нового качества, каковым за-
ранее не обладал ни один из его участников» [1, 
с. 94]. Ученый говорит о том, что «сетевое вза-
имодействие – это отнюдь не всякое взаимо-
действие, а исключительно такое, в котором 
происходит деятельностная актуализация и 
кристаллизация школьных субъектностей – 
диалог субъектностей, за счет которого про-
исходит разворачивание своего “я” каждым 
участником диалога» [там же, с. 97].

основываясь именно на таком понимании 
сетевого взаимодействия, в Новониколаевс- 
ком муниципальном районе сохранили сете-
вую форму работы психолого-педагогического 
класса (далее – педкласса). она формирует и 
поддерживает единое образовательное про-
странство для профориентационной работы, 
выполняет одну из главных своих функций – 
интеграционную, создает муниципальное со-
общество старшеклассников, ориентирован-
ных на педагогическую профессию. 

для работы с педклассом традиционно 
привлекаются известные ученые, деятели на-
уки и культуры: академик РАо, д-р пед. наук, 
проф. Н.к. Сергеев, ректор ВГСПУ, чл.-корр. 
РАо, д-р пед. наук, проф. А.М. коротков, 
проф. Московского литературного институ-
та им. Горького, писатель о.А. Николаева; 
засл. учитель РФ, академик РАо е.А. ям-
бург; руководитель театра школы 1241 г. Мо-
сквы л.В. Макмак; засл. учитель РФ, лауре-
ат премии Президента РФ в области образо-
вания т.А. Рокитянская, писатель, публицист 
В.д. Ирзабеков и др. В основе их открытых 
уроков, лекций лежит осознание необходи-
мости совместного действия, единого смыс-
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лового пространства, границы которого очер-
чивает проектная идея. такие встречи вносят 
в жизнь воспитанников педкласса осознание 
выхода за территорию школьного двора, рас-
секречивание стереотипов в педагогической 
деятельности. 

Событийными встречами для педкласса 
как сетевого проекта наполнен день ВГСПУ 
в Новониколаевском районе с участием рек-
тората, преподавательского и студенческого 
коллективов. Академик РАо, д-р пед. наук, 
проф. Н.к. Сергеев указывает на то, что одна 
из главных идей допрофессиональной подго-
товки – «помочь учащимся сориентировать-
ся в педагогической профессии, соразмерить 
с ней свои интересы, устремления, склонно-
сти» [4, с. 119]. Программа дня ВГСПУ как 
раз предполагает такую работу, она включает 
семинары для педагогов и старшеклассников, 
защиту воспитанниками педкласса проектов 
«я в будущей профессии», интервью с ректо-
ром и учеными университета, творческую про-
грамму с участием студенческих коллективов 
и коллективов образовательных организаций 
района. 

Вне сетевого взаимодействия это практи-
чески неисполнимо. Сетевое взаимодействие 
общеобразовательных учреждений в рамках 
деятельности педкласса – это эффективный 
путь повышения профессионального мастер-
ства педагогов. А.И. Рытов считает, что «пер-
вичным элементом сетевого объединения вы-
ступает прецедент взаимодействия, сетевое со-
бытие» (проект, семинар и др.) [3, с. 127]. обра-
зовательные модули, разработанные специаль-
но для сетевого формата работы педкласса, не 
ориентированы на подготовку учителя-пред- 
метника. Это создает дополнительную при-
влекательность профилю, т. к. большое вни-
мание здесь уделяется профактивации, разви-
тию коммуникативных компетенций, вовлече-
нию воспитанников в практическую деятель-
ность. В рамках сетевого образовательного со-
общества старшеклассники получают опыт по 
организации исследовательских и проектных 
работ школьников и закрепляют его участи-
ем во всероссийских или международных кон-
курсах творческих работ; работают в соста-
ве жюри на муниципальных конкурсах и фе-
стивалях; выступают на родительских собра-
ниях; работают в качестве помощников в при-
школьных лагерях кратковременного пребы-
вания, организуют дискуссионные площадки 
с молодыми педагогами и директорами школ. 
такую работу вполне можно определить как 
профессиональную пробу – «один из практи- 

ко-ориентированных форматов профориента-
ции, профессиональное испытание, моделиру-
ющее элементы конкретного вида профессио-
нальной деятельности, завершенный процесс 
которого способствует сознательному, обосно- 
ванному выбору профессии» [2, с. 12]. А это 
в том числе иные образовательные маршру-
ты для учителей, работающих с педклассом. 
В процессе их освоения выявляются новые, 
актуальные вопросы для методических объ- 
единений, для учителей-предметников, педа- 
гогов-психологов, классных руководителей. 
Неслучайно в вышеназванных методических 
рекомендациях Академии Минпросвещения 
РФ особое внимание уделено разработке и ре-
ализации программ повышения квалификации 
педагогов и специалистов, участвующих в де-
ятельности психолого-педагогических клас-
сов, формированию профессионального сооб-
щества, заинтересованного в реализации про-
фильной психолого-педагогической подготов-
ки школьников, в том числе наставничества и 
социального партнерства [там же, с. 32].

Несомненно, для реализации программ се-
тевого взаимодействия должен быть создан 
комплекс необходимых условий:

– организационные: создание информа-
ционно-образо вательной среды и координиру-
ющего центра;

– материально-технические: использова- 
ние возможностей сетевых партнеров для вос-
полнения недостатка материально-техничес- 
ких ресурсов;

– кадровые: наличие педагогов, отвечаю-
щих требованиям конкретного сетевого про-
екта;

– мотивационные: создание мер стимули-
рующего характера для педагогов;

– научно-методические: проведение ме-
тодических семинаров; разработка и распро-
странение методических рекомендаций, опы-
та работы по проблемам и результатов сетево-
го взаимодействия и др.

На основании полученного опыта мож-
но утверждать, что сетевая модель организа-
ции деятельности психолого-педагогического 
класса укрепляет имидж и расширяет контак-
ты образовательных учреждений; объединяет 
кадровые и материально-технические ресур-
сы, обогащает опыт взаимодействия с соци-
альными партнерами; создает механизмы об-
щественной экспертизы результатов сетево-
го взаимодействия и повышает уровень ква-
лификации педагогов. При сетевом взаимо-
действии не только распространяются инно-
вационные разработки профориентационного 
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содержания, они приобретают эволюционный 
характер, что связано с непрерывным обменом 
информацией и практическим взаимодействи-
ем. Это отвечает взгляду на педагогический 
класс как на полифункциональное явление, ко-
торое эффективно проявляет себя в контексте 
взаимодействия разных школ и внешкольной  
среды. 
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Представлен анализ опыта построения об-
разовательного процесса на базе технопарка 
универсальных педагогических компетенций 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета и результатов 
опроса преподавателей вуза, направленного на 
определение основных трудностей и перспек-
тив их включения в реализацию сетевых обра-
зовательных проектов на базе технопарка.

Ключевые слова: кванториум, сетевые научно-
образовательные проекты, технопарк, циф-
ровая образовательная среда, цифровые обра-
зовательные технологии.

На сегодняшний день цифровые техноло-
гии обеспечивают решение актуальных задач 
практически во всех сферах жизнеобеспече-
ния современного человека, в связи с чем воз-
никает потребность подготовки кадров, гото-
вых использовать цифровые технологии в сво-
ей профессиональной деятельности. Государ-
ственная программа «цифровая экономика», 
утвержденная Правительством РФ в 2017 г., 
обозначила приоритеты развития высшего об-
разования, связанные с приведением образова-
тельных программ в соответствие с нуждами 
цифровой экономики и внедрением цифровых 
инструментов учебной деятельности [9]. 

Актуальность задач цифровизации образо-
вания определяет важность научных исследо-
ваний, связанных с анализом эффективности 
внедрения новых технологий в образователь-
ный процесс. В работах современных иссле-
дователей проанализированы теоретические и 

* Исследование выполнено по проекту «Разработ-
ка целевой модели интеграции педагогических вузов с 
региональной системой образования (предлагается ре-
ализация в сетевом формате)», который реализуется 
при финансовой поддержке Министерства просвеще-
ния РФ в рамках государственного задания (дополни-
тельное соглашение от 21.07.2021 № 073-03-2021-013/3 
к соглашению от 18.01.2021 № 073-03-2021-013).

© божко Н.Н., шубина А.С., 2022
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методические основания цифровизации выс-
шего образования, проблемы и перспективы 
развития данного процесса, пути повышения 
информационной культуры студентов и пре-
подавателей вузов и пр.

обобщая результаты исследований, отме-
тим, что среди основных трудностей цифрови-
зации авторы выделяют следующие:

– ограниченное понимание содержания 
процессов цифровизации и сведение их толь-
ко к практике дистанционного образования и 
разработки онлайн-курсов;

– противоречие между отсутствием разра-
ботанных и эмпирически выверенных психо- 
лого-педагогических теорий, объясняющих 
способы эффективного обучения и воспита-
ния в цифровой среде, и реальной образова-
тельной практикой, построенной на традици-
онных педагогических моделях;

– недостаточное понимание преподавате-
лями возможностей цифровых образователь-
ных технологий, дефицит навыков работы в 
цифровой среде;

– психологические барьеры перед ис-
пользованием цифровых технологий в обра-
зовании, связанные с опасением «ненужности 
преподавателя в аудитории», большими затра-
тами времени и стиранием личных границ в 
условиях онлайн-коммуникации [8; 10];

– противодействие внедрению цифровых 
технологий из-за прогнозирования искажения 
мировоззрения, мышления студентов, рисков 
утраты аналитических способностей, появле-
ния экранной зависимости, утраты способно-
стей к реальной коммуникации [1; 12; 13].

однако многие из указанных трудностей 
порождаются не недостатками цифровых тех-
нологий образования самих по себе, а обуслов- 
лены недостаточной готовностью системы об-
разования к содержательной перестройке, вос-
приятием преподавателями системы обра-
зования как стабильного традиционного об-
щественного института, попытками исполь-
зовать цифровые технологии применитель-
но к трансляции устаревшего образовательно-
го контента с применением «аналоговых» ме-
тодик преподавания, дефицитами Икт-ком- 
петенций преподавателей [2; 11]. Использова-
ние цифровых технологий в образовании до 
сих пор продолжает рассматриваться в отры-
ве от трансформации целей, организационных 
форм и методов учебной работы, в результате 
чего не происходит повышения качества обра-
зования [11].

отметим, что одной из наиболее актуаль-
ных задач развития Волгоградского государ-

ственного социально-педагогического универ-
ситета на сегодняшний день является интегра-
ция с региональной системой образования, ре-
ализация ведущей роли в построении едино-
го регионального образовательного простран-
ства, где главным средством может выступать 
сетевое взаимодействие субъектов этой систе-
мы, в том числе при реализации сетевых обра-
зовательных проектов [6].

Важнейшим условием успешного реше-
ния поставленной задачи является формирова-
ние готовности преподавателей вуза к содер-
жательной перестройке образовательного про-
цесса в соответствии с приоритетами цифро-
визации образования, к созданию качествен-
ного цифрового образовательного контента. В 
этом случае преподаватель вуза сможет стать 
центральным субъектом в реализации процес-
сов сетевого взаимодействия школ и вуза и 
осуществлять подготовку для системы образо-
вания кадров, имеющих достаточно сформи-
рованные цифровые компетенции. 

В целях создания условий для формирова-
ния цифровой культуры будущих педагогов в 
тридцати трех педагогических вузах РФ были 
созданы инновационные образовательные 
пространства – межфакультетские технопарки 
универсальных педагогических компетенций. 
Задачи функционирования технопарков свя-
заны с приобретением будущими педагогами 
опыта реализации междисциплинарных и ме-
тапредметных проектов, организацией иссле-
довательской работы, формированием функ-
циональной грамотности школьников и сту-
дентов, организацией взаимодействия студен-
тов и школьников, ориентированных на педа-
гогическую профессию [3]. 

Проблемы и перспективы развития соз-
данных технопарков универсальных педагоги-
ческих компетенций во многом определяют-
ся трудностями, связанными с принятием про-
цессов цифровизации в образовании в целом. 
При этом стоит отметить, что пока исследова-
ния, посвященные содержанию и особенно-
стям организации образовательного процесса 
на базе технопарков, анализу первого опыта их 
функционирования, практически отсутствуют. 
Существующие публикации в большей степе-
ни связаны с анализом опыта развития в РФ 
технопарков в первое десятилетие 2000-х гг., 
когда они существовали как форма экономи-
ческой деятельности вуза, как базовые для 
региона научно-технические комплексы. В 
основном деятельность технопарков описа-
на применительно к естественно-научной и 
инженерной, а не педагогической среде. тео-
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ретические и методические исследования по 
проблемам функционирования технопарков в 
педагогических вузах только начинают появ-
ляться [4; 7]. 

таким образом, актуальность исследова-
ний и анализа путей включения преподавате-
лей педагогических вузов в образовательную 
деятельность на базе технопарков универсаль-
ных педагогических компетенций определяет-
ся необходимостью эффективного использова-
ния новых образовательных пространств в це-
лях освоения будущими педагогами цифровых 
технологий профессиональной деятельности.

В данной статье будет представлен анализ 
опыта построения образовательного процес-
са на базе технопарка универсальных педаго-
гических компетенций в Волгоградском госу-
дарственном социально-педагогическом уни-
верситете.

В 2021 г. на базе ВГСПУ были созданы 
две новые структурные единицы вуза, осна-
щенные современным образовательным обо-
рудованием:

– педагогический технопарк «квантори-
ум имени Владимира Сергеевича Ильина»;

– межфакультетский технопарк универ-
сальных педагогических компетенций.

Педагогические технопарки на этапе их со- 
здания проектировались как комплекс кадро- 
вых, организационных и методических усло-
вий, позволяющих преподавателям реализо-
вывать задачи цифровизации образования и 
эффективно использовать современное мо-
бильное трансформируемое образовательное 
пространство, насыщенное высокотехнологи-
ческим оборудованием, при реализации обра-
зовательных и иных проектов.

На начальном этапе реализации проекта в 
технопарке преподаватель университета мо-
жет ощущать различные дефициты: понима-
ние возможностей современного оборудова-
ния и навыки работы с ним, рациональное ис-
пользование непривычных пространств, про-
ектирование педагогического сценария заня-
тия, взаимодействие с коллегами других ка-
федр, интеграция проекта в образовательный 
процесс университета, проектирование пер-
спективного образовательного контента, кото-
рый не только решал бы текущие задачи, воз-
никающие в деятельности конкретного препо-
давателя, но мог бы развиваться до уровня се-
тевых образовательных проектов в региональ-
ной системе образования. 

Сопровождение преподавателя на всех 
этапах реализации образовательного проекта 
осуществляет совет технопарка. В него входят 

ведущие специалисты вуза в области цифро-
визации образования, имеющие опыт успеш-
ной разработки и реализации образовательных 
проектов.

Анализ опыта первого полугодия функ-
ционирования технопарка ВГСПУ дополнен 
результатами опроса преподавательского со-
става вуза, проведенного в июне 2022 г. це-
лью опроса являлось определение основных 
трудностей включения преподавателей в об-
разовательную деятельность на базе технопар-
ка, а также представлений преподавателей о 
возможностях нового образовательного про-
странства для дальнейшего определения опти-
мальной модели организационного и мето-
дического сопровождения деятельности тех- 
нопарка.

Разработанный опросник включал в себя 
три раздела:

1) сбор формальных сведений об участни-
ках опроса; 

2) оценка степени информированности 
преподавателей о новом образовательном про-
странстве технопарка;

3а) оценка ресурсов и сложностей исполь-
зования ресурсов технопарка преподавателя-
ми, имеющими опыт реализации проектов в 
новом образовательном пространстве;

3б) оценка ресурсов технопарка и препят-
ствий для включения в реализацию образова-
тельной деятельности на его базе преподава-
телями, не имеющими опыта реализации про-
ектов в новом образовательном пространстве. 

В опросе приняли участие 102 преподава-
теля ВГСПУ. Преобладающий возраст респон-
дентов 36–45 (42,6%) и 46–55 (30,7%) лет. бо-
лее половины опрошенных (54,5%) имеют 
стаж профессиональной деятельности более 
20 лет, еще 32,7% имеют стаж работы от 11 до 
20 лет. таким образом, абсолютное большин-
ство участников опроса имеют значительный 
опыт профессиональной деятельности в об-
ласти высшего педагогического образования 
на этапе его «аналогового» развития. основ-
ная часть опрошенных занимают должность 
доцента (68,3%) или старшего преподавате- 
ля (17,8%).

Проанализируем далее опыт построения 
образовательного процесса в вузе на базе тех-
нопарка с точки зрения поэтапной технологии 
включения преподавателей в данный процесс.

Э т а п  1 .  Информирование преподавате-
лей о пространстве и оснащении технопар-
ка ВГСПУ. Главной задачей этапа информи-
рования является создание единой «входной 
точки» освоения новых образовательных про-
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странств для преподавателей и студентов вуза 
на начальном этапе функционирования техно-
парков. В ВГСПУ для информирования препо-
давателей и студентов о ресурсах созданных 
технопарков в течение первого полугодия их 
функционирования использовано несколько 
инструментов.

1. организационно-методические формы 
взаимодействия, предполагающие «вертикаль- 
ную» передачу информации от руководства 
вуза руководителям структурных подразделе-
ний и далее – преподавателям: ученый совет, 
научно-методический совет, советы факульте-
тов, заседания кафедр, заседания научно-мето- 
дических групп кафедр и пр.

2. «Горизонтальное» информирование ре-
ализовано через создание сайта технопарков 
ВГСПУ, который содержит описание матери- 
ально-технической базы и оснащения отдель-
ных зон образовательного пространства, пре-
доставляет возможность преподавателям вуза 
знакомиться с содержанием действующих 
долгосрочных проектов для дальнейшего под-
ключения к ним в качестве соисполнителей. 
кроме того, сайт вуза обеспечивает единые 
организационные условия для создания и ре-
ализации проекта и обеспечивает диспетчер-
скую функцию: возможность в дистанцион-
ном режиме подать заявку проекта для даль-
нейшего ее обсуждения с экспертным советом 
технопарка, бронирование необходимых про-
странств на этапе реализации поддержанного 
проекта.

3. дополнительный ресурс для решения 
задач информирования, позволяющий более 
активно охватить студенческую аудиторию, ‒ 
созданная в соцсети «Вконтакте» группа тех-
нопарка. Этот ресурс не только используется 
для информирования студентов и преподава-
телей о проводимых на базе технопарка ме-
роприятиях, но и содержит развлекательный 
контент о конкурсах для студентов и препода-
вателей, также привлекающий внимание к но-
вому образовательному пространству. 

4. ознакомительные посещения новых об-
разовательных пространств проводятся для от-
дельных структурных подразделений и групп 
преподавателей по запросу и позволяют непо-
средственно знакомиться с их пространством 
и оснащением, получить представления об ал-
горитме действий, необходимых для разработ-
ки и реализации проектов.

Проведенный опрос позволил оценить по-
ложительные эффекты реализованного этапа 
информирования, а также выявить проблем-

ные области и перспективы развития этого на-
правления деятельности.

Результаты опроса показали, что 99% пре-
подавателей информированы о том, что в вузе 
созданы и функционируют технопарки уни-
версальных педагогических компетенций, при 
этом 36,6% участников опроса имели возмож-
ность освоить пространство технопарка в режи-
ме ознакомительного посещения. 91,1% опро- 
шенных знали о том, что на сайте ВГСПУ соз-
дан раздел, посвященный деятельности техно-
парков, однако при этом 61,4% подробно со-
держание данного раздела сайта не изучали. 
еще 8,9% опрошенных указали, что им неиз-
вестно о существовании данного раздела сай-
та. Сообщество технопарка в сети «Вконтак-
те» выступает источником информации о дея-
тельности нового образовательного простран-
ства только для 10,9% опрошенных, что мо-
жет быть частично связано с невысоким про-
центом включенности преподавателей в дан-
ную социальную сеть.

ответы на вопрос о том, насколько часто 
обсуждаются вопросы, связанные с возможно-
стями реализации образовательного процес-
са на базе технопарков, на заседаниях кафе-
дры, методической группы, совета факульте-
та и других организационно-методических ме-
роприятиях, показал, что в 39,7% случаев та-
кое информирование осуществляется регуляр-
но. 42,6% опрошенных оценили освещение во-
просов деятельности нового образовательного 
пространства как нерегулярное, 14,9% – как 
редкое, и еще 3% опрошенных указали на от-
сутствие подобных обсуждений.

далее рассмотрим содержание ответов 
преподавателей на два вопроса, характеризую-
щих их содержательную информированность 
о возможностях пространства технопарка и об 
организационных условиях реализации проек-
тов на его базе.

При анализе ответов на вопрос «оцени-
те свою осведомленность об образователь-
ных возможностях технопарка и кванториума 
и наличии оборудования, составляющего их 
материальную базу» выделено четыре груп-
пы респондентов. большинство опрошенных 
(36,7%) утверждают, что хорошо представля-
ют себе оснащенность технопарков и пони-
мают ресурсы использования этого оборудо-
вания в своей предметной области. 26,7% ре-
спондентов отмечают, что имеют лишь самые 
общие представления о технических и образо-
вательных возможностях технопарков. В от-
ветах 24,8% преподавателей указано, что при 
хорошей осведомленности об оснащении об-
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разовательного пространства у них не сформи-
ровано понимание возможностей его исполь-
зования в предметном поле конкретных обра-
зовательных программ. Наименьшее количе-
ство опрошенных (10,9%) отметили свою пол-
ную неосведомленность относительно техни-
ческих и образовательных возможностей но-
вых образовательных пространств.

ответы на вопрос «оцените свою осве-
домленность относительно того, какую после-
довательность действий вам необходимо осу-
ществить для того, чтобы реализовать свой ав-
торский проект на базе технопарков» выде-
ляют три группы опрошенных. большинство 
(41,6%) опрошенных указывают на то, что они 
имеют общие представления об организаци-
онных этапах подготовки и реализации проек-
тов, но эти представления нуждаются в уточ-
нении и конкретизации. 30,7% опрошенных 
утверждают, что хорошо представляют себе, 
что нужно сделать для реализации проекта 
на базе технопарка. Пока не имеют представ-
лений о том, что нужно сделать для реализа-
ции собственного проекта на базе технопарка, 
27,7% респондентов.

Значительным достижением полугодово-
го опыта реализации этапа информирования 
о новом образовательном пространстве ста-
ло формирование инициативной группы пре-
подавателей, уже реализовавших ряд проек-
тов на базе технопарка. По результатам опро-
са 21,8% респондентов отметили, что они уже 
имеют опыт реализации проектов на базе тех-
нопарка. 

Эти преподаватели на протяжении пер-
вого полугодия развития пространства техно-
парка активно поддержали идею внедрения и 
развития новых образовательных технологий 
в модули, учебные дисциплины и практики, а 
также при решении воспитательных, профори-
ентационных и научно-исследовательских за-
дач. для них сам факт существования новых 
возможностей, предоставляемых технопар-
ком, выступил мотивацией профессиональ-
ного саморазвития и перестройки содержания 
собственной профессиональной деятельности. 

Следующие этапы описывают содержание 
деятельности данной группы преподавателей 
по созданию и реализации проектов во взаимо-
действии с советом технопарка.

Э т а п  2 .  Формирование проектной заяв- 
ки и обсуждение ее на совете технопарка. На-
чальным этапом работы над проектом для его 
реализации на базе технопарка становится 
формирование преподавателем или группой 
преподавателей заявки на сайте технопарка. 

Содержание проектной заявки должно учиты-
вать ряд общих требований:

– направленность на формирование у 
школьников и педагогов региона, студентов 
и преподавателей вуза компетентности обу-
чаться и обучать в современной образователь- 
ной среде;

– направленность на выявление, осмысле-
ние, пилотную реализацию и масштабирова-
ние дидактического потенциала цифровой об-
разовательной среды на уровне допрофессио-
нальной, профессиональной и последиплом-
ной педагогической подготовки;

– перспектива сетевой реализации проекта.
Содержание проектной заявки, оформлен-

ной преподавателем через сайт, не рассматри-
вается как окончательный вариант описания 
проекта, а представляет собой материал для 
дальнейшего обсуждения с экспертами. Фор-
ма проектной заявки включает описание цели 
как ожидаемых результатов проекта, индика-
торов (измеряемых показателей достижения 
указанных результатов), этапов проекта и сро-
ков их реализации, перечисление запрашивае-
мых в технопарке ресурсов (кадровых, научно-
методических, материально-технических).

Поданная проектная заявка подлежит об-
суждению с представителями совета техно-
парка, в процессе чего преподаватель получа-
ет возможность подробно обосновать замысел 
собственного проекта, показать его ресурсы 
с точки зрения решения задач цифровизации 
образования, развития его метапредметности, 
обсудить возможности дальнейшего развития 
проекта в сетевой образовательной среде. Ре-
комендации, полученные преподавателем от 
экспертов совета технопарка, позволяют со-
вершенствовать содержание проекта и лучше 
осмыслить методические, организационные и 
технические аспекты его реализации.

За период с декабря по июнь прошло об-
суждение 52 проектных заявок. Анализ содер-
жания поданных заявок позволяет выделить 
наиболее востребованные направления приме-
нения ресурсов технопарка в образовательном 
процессе: разработка преподавателями вуза 
видеоконтента для решения образовательных, 
воспитательных, профориентационных задач 
(онлайн-курсы по преподаваемым дисципли-
нам, формирование базы учебных материалов, 
в том числе видеокейсов, создание профори-
ентационных роликов и пр.); подготовка сту-
дентов к работе в цифровой образовательной 
среде современной школы и других образо-
вательных организаций (освоение возможно-
стей цифровых инструментов и конкретного 
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оборудования технопарков как средств реше-
ния учебных, воспитательных, развивающих, 
коррекционных, инклюзивных и других задач 
в деятельности будущего педагога). 

По результатам обсуждения 10 заявок из 
52 представленных были отправлены на дора-
ботку. Анализ поданных заявок показал, что 
интерес к проектам в технопарках университе-
та проявили в большинстве случаев кафедры 
социально-гуманитарного блока (34 заявки из 
52 поданных).

Э т а п  3 .  Реализация проекта и его мето-
дическое сопровождение. Утверждение содер-
жания проектной заявки дает возможность ко-
манде (преподаватель, эксперты, методисты, 
технические специалисты) начать работу над 
дорожной картой проекта. дорожная карта 
представляет собой описание последователь-
ности шагов (конкретных мероприятий), ко-
торые должны быть совершены для достиже-
ния запланированной цели проекта. для каж-
дого мероприятия должны быть определены 
ожидаемые результаты, сроки реализации, за-
прашиваемые в технопарке ресурсы и ответст- 
венный за выполнение. дорожная карта пред-
ставляет собой не просто формальный доку-
мент, сопровождающий реализацию проекта. 
осмысление последовательности мероприя-
тий и результатов их выполнения приводит к 
модификации, совершенствованию замысла 
проекта, его содержательной, методической, 
организационной и технической сторон.

Работа с дорожной картой позволяет кон-
кретизировать дефициты, с которыми препо-
даватель может столкнуться при реализации 
проекта.

шаги дорожной карты дают четкое пред-
ставление о мероприятиях, которые прово-
дятся с использованием материальной и про-
странственной базы технопарков. Преподава-
тель с помощью сайта технопарков может за-
бронировать ресурсы (пространства, оборудо-
вание) и запросить техническую и методиче-
скую поддержку.

Э т а п  4 .  обсуждение итогов реализации 
проекта и возможностей его развития. Завер-
шающим этапом работы над реализацией пер-
вого цикла развития проекта становится об-
суждение его итогов, возможностей масшта-
бирования и развития, в том числе в направ-
лении междисциплинарности и сетевого взаи-
модействия с образовательными организация-
ми региона.

опыт реализации преподавателями проек-
тов в период первого полугодия развития но-
вого образовательного пространства отражен 
и в результатах опроса. 

При ответе на вопрос «каким образом 
вы использовали ресурсы технопарков в сво-
ем проекте?» большинство преподавателей 
(54,5%) отметили, что в основном знакомили 
студентов с возможностями оборудования, ко-
торое может быть использовано на занятиях и 
в их будущей профессиональной деятельности 
и проводили занятия, реализуя дисциплины 
учебного плана. В ответах 27,3% преподава-
телей было отмечено использование ресурсов 
технопарка при реализации межпредметных 
проектов. 18,2% респондентов реализовыва-
ли проекты при проведении учебных и произ- 
водственных практик студентов. У 13,2% опро- 
шенных есть опыт проведения на базе техно-
парка мероприятий профориентационной на-
правленности, организации научно-исследо- 
вательской деятельности студентов, проведе-
ния научных мероприятий (семинаров, фору-
мов, конференций и пр.). Меньшая часть пре-
подавателей (по 4,5%) отметили наличие у 
себя опыта реализации мероприятий воспи-
тательной направленности, мероприятий для 
школьников, опыта записи онлайн-курсов.

Работа в условиях нового образовательно-
го пространства позволила преподавателям, 
имеющим опыт реализации проектов, оценить 
по результатам своих наблюдений особенно-
сти деятельности студентов в технопарке по 
заданным критериям в зависимости от часто-
ты их проявления.

Наиболее выраженными эффектами, по 
оценкам преподавателей, стали интерес сту-
дентов к пространству технопарка (76,5%) и 
его оборудованию (77,3%), заинтересованность, 
включенность в процесс занятия (81,9%)*. Не-
сколько реже преподаватели, реализовавшие 
проекты в технопарке, отмечали эффект по-
вышения активности и инициативности сту-
дентов в процессе занятия (68,2%) и мотива-
ции студентов к выбранной области професси-
ональной деятельности (59,1%). Эти эффекты 
могут стать более выраженными при условии 
систематического включения студентов в про-
цессы освоения цифровых технологий с при-
менением новых методик преподавания.

Итогами реализации преподавателями 
проектов в технопарке за рассматриваемый пе-
риод стало осмысление сложностей проектной 
деятельности в новых условиях, а также пер-
спектив использования ресурсов технопарка в 
образовательном процессе.

* Здесь и далее указана доля преподавателей, оце-
нивших указанные эффекты как проявляющиеся всег-
да или часто.
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оценивая сложности, с которыми при-
шлось столкнуться при планировании и реа-
лизации проектов, 40,9% опрошенных отме-
тили значительное увеличение временных за-
трат по сравнению с «обычным» вариантом 
организации занятий. 13,6% респондентов ис-
пытывали трудности бронирования нужных 
зон технопарка на конкретные дату и время. 
В ответах 9,1% преподавателей были отмече-
ны сложности, связанные с заполнением заяв-
ки и дорожной карты проекта. еще 4,5% опро-
шенных столкнулись со сложностями, связан-
ными с прохождением экспертизы проекта на 
совете технопарка.

оценивая перспективные возможности 
нового образовательного пространства, пре-
подаватели с опытом реализации проектов от-
метили в качестве наиболее важных формиро-
вание готовности студентов работать в цифро-
вой образовательной среде, знакомство с со-
временной техносферой образовательных ор-
ганизаций, приобретение студентами опыта 
реализации междисциплинарных исследова-
ний и проектов, решение задачи активизации 
процессов сетевого взаимодействия вуза и об-
разовательных организаций (реализация со-
вместных с образовательными организациями 
проектов на базе технопарка).

В перспективе развития нового образова-
тельного пространства актуальна задача уве-
личения доли преподавателей ВГСПУ в про-
ектах (по результатам опроса 78,2% респон-
дентов не имеют опыта реализации проек-
тов в технопарке). ответы, данные этой груп-
пой преподавателей, позволяют выяснить, ка-
кие факторы препятствуют на данном этапе их 
включению в реализацию образовательного 
процесса на базе технопарков и какие условия 
необходимы для решения данной проблемы.

Анализируя причины собственной не-
включенности в новое образовательное про-
странство, бόльшая часть опрошенных (44,3%) 
отмечают недостаточное понимание возмож-
ностей технопарка для конкретных направле-
ний и профилей обучения. часто предпочитае-
мым также был вариант ответа, связанный с де-
фицитом времени, необходимостью дополни-
тельных временных затрат для реализации за-
нятий на базе технопарка (34,2%). 32,9% опро- 
шенных отметили недостаточное понимание 
организационных требований (как попасть со 
студентами в технопарк, как оформить заявку 
и пр.), и еще 24,1% преподавателей обозначи-
ли проблему недостаточной информирован-
ности о новом образовательном пространстве 
в целом – о его возможностях, оборудовании  
и пр.

В представлениях преподавателей об 
условиях, обеспечивающих их более актив-
ное включение в реализацию занятий на базе 
технопарков, преобладает вариант ответа о 
необходимости организации вебинаров, кур-
сов повышения квалификации для преподава-
телей ВГСПУ по проблеме развития универ-
сальных педагогических компетенций на базе 
технопарка (58,2% опрошенных). достаточно 
часто также были выбраны варианты ответа, 
связанные с необходимостью методической 
поддержки разработки и реализации проекта 
со стороны руководства технопарка (49,4%), 
с актуальностью ознакомительных посеще-
ний технопарков для ознакомления с его про-
странством и оборудованием (48,1%), с важ-
ностью материальной поддержки инициатив 
преподавателей на базе технопарка (46,8%). 
Реже участники опроса указывали на важность 
обсуждения вопросов включения структурно-
го подразделения в деятельность технопарков 
на заседаниях кафедр, советов факультетов и 
пр. (20,3%).

Анализ полугодового опыта функциони-
рования технопарков ВГСПУ и результатов 
проведенного опроса позволяет определить ак- 
туальные перспективы развития нового обра-
зовательного пространства с точки зрения воз-
можностей активизации кадровых ресурсов.

1. качественное совершенствование про-
цессов информирования преподавателей вуза 
о возможностях пространства технопарка, в 
том числе за счет наполнения сайта видеооб-
зорами оборудования технопарков, описанием 
действующих проектов и пр.

2. Формирование команды технопарка, 
включающей в себя преподавателей, имею-
щих успешный опыт реализации проектов (от-
бор участников команды, повышение их про-
фессионального мастерства, включение в но-
вые проекты технопарка в качестве экспертов 
или наставников).

3. определение актуальных направлений, 
содержания обучающих мероприятий и их ор-
ганизации для формирования цифровых ком-
петенций у преподавателей ВГСПУ (вебина-
ры, мастер-классы, курсы повышения квали-
фикации).

4. Выстраивание системы методического 
сопровождения преподавателей, не имеющих 
опыта реализации проектов. Содержание и ор-
ганизация такого сопровождения могут осно-
вываться на опыте разработки и апробации 
методики подготовки педагогов к профессио-
нальной деятельности в сетевом формате, ко-
торая предполагает определенную этапность 
вхождения педагога в процессы разработки 
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цифрового контента и собственно сетевое вза-
имодействие [5]. Сопровождение разработки и 
реализации проектов на базе технопарков под-
разумевает использование ресурсов наставни-
чества, когда преподаватели, имеющие успеш-
ный опыт реализации проектов, могут рабо-
тать с коллегами своего и других структурных 
подразделений в следующих направлениях:

– презентация опыта реализации завер-
шенных проектов, анализ возможностей их 
развития и подключения в качестве соиспол-
нителей коллег, не реализующих пока собст- 
венных проектов;

– анализ возможностей использования 
среды технопарков с учетом специфики пред-
метной подготовки конкретной кафедры;

– организационная и методическая под-
держка вновь подключающихся преподавате-
лей на этапе заполнения заявки, подготовки 
дорожной карты проекта и пр.
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The experience of including  
the lecturers of the pedagogical  
university in the realization  
of the network research and educational 
projects with the use of the resources  
of the technopark
The article deals with the analysis of the experience 
of the organization of the educational process on 
the basis of the technopark of the universal pedago- 
gical competencies in Volgograd State Socio-Pe- 
dagogical University and the results of the ques- 
tionnaire of the university’s lecturers, aimed at the 
definition of the basic difficulties and the prospects 
of including them in the realization of the net- 
work educational projects on the basis of the tech- 
nopark.
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Подготовка будущих 
учителей к личностно-
Профессиональному 
самосовершенствованию  
на основе самоПознания

Представлены основные положения теории 
самосовершенствования будущих учителей 
на основе самопознания. Раскрывается содер-
жание этапов личностно-профессионального 
самосовершенствования будущих учителей, 
включающих самопознание, самоутвержде-
ние, саморазвитие, поиски профессионально-
го призвания и смысла жизни, самореализа-
цию, определяющих суть, структуру и функ-
ции личностно-профессиональной деятельно-
сти специалиста на протяжении всей жизне-
деятельности. 

Ключевые слова: будущие учителя, самосовер-
шенствование, самопознание, самоутвержде-
ние, саморазвитие, поиски профессионального 
призвания и смысла жизни, самореализация.

Актуальность исследуемой проблемы об-
условлено необходимостью подготовки бу-
дущих учителей к профессиональному само-
совершенствованию субъекта педагогической 
деятельности на протяжении всей жизнеде-
ятельности. освоение полифункциональных 
приемов и способов деятельности, их приме-
нение на основе самопознавательных методик 
и технологий является одним из путей поддер-
жания высокого уровня компетентности учи-
теля, его профессионализма и педагогической 
культуры.

отдельные аспекты формирования основ 
самосовершенствования учителей нашли от-
ражение в научных трудах В.А. Адольфа [1], 
В.И. Андреева [2], В.А. деркунской [3], 
Н.б. евтуха, Э.А. Пиньковской и т.В. черка-
шиной [4], Э.Ф. Зеер и о.Н. шахматовой [5], 
Г.М. коджаспировой [6], М.И. лукьяновой [8], 
С.А. Минюровой [11], б.И. Сарсенбаевой [15], 
В.И. Слободчикова и е.И. Исаева [16]. Различ-
ным психолого-педагогическим аспектам лич- 
ностно ориентированной подготовки буду-
щих учителей посвящены ряд докторских 
(М.И. кряхтунов [7]) и кандидатских  (т.А. Ми- 
хайловская [12], М.Г. Попова [13], Н.Г. Рука-
вишникова [14]) диссертаций.
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Анализ психолого-педагогических иссле-
дований проблемы подготовки будущих учи-
телей к личностно-профессиональному само-
совершенствованию на основе самопознания 
позволяет говорить о том, что данный фено-
мен представляет собой образовательную тех-
нологию, которая включает самопознание, са-
моутверждение, саморазвитие, поиски про-
фессионального призвания и смысла жиз-
ни, самореализацию, которые в совокупности 
определяют суть, структуру и функции лич- 
ностно-профессиональной деятельности буду-
щего учителя на протяжении всей жизнедея-
тельности.

Содержание понятия «самосовершенство-
вание будущих учителей на основе самопо-
знания» сопряжено с широким кругом фило-
софских, социально-психологических и пси- 
холого-педагогических явлений.

В ф и л о с о ф с к и х  н а у к а х  (Г.С. бати-
щев, М.М. бахтин, В.С. библер, Э.В. Ильен-
ков, М.к. Мамардашвили, В.Э. чудновский, 
С.л. Франк, В.А. ядов) личностно-профес-
сиональное самосовершенствование рассмат-
ривается как деятельность человека, направ-
ленная на формирование у себя новых и уси-
ление имеющихся позитивных качеств и 
свойств, умений и навыков, а также на коррек-
цию своих недостатков. Ведущим критерием 
сформированности личности вообще, показа-
телем того, насколько человек готов управлять 
своей жизнью и независим от внешних обсто-
ятельств, считается развитость его самосозна-
ния, способность выбирать ту систему ценно-
стей и целей, которую он будет реализовывать 
в своей жизни.

В п с и х о л о г и ч е с к и х  н а у к а х  (см. 
труды к.А. Абульхановой-Славской, б.Г. Ана-
ньева, к.я. Вазиной, е.А. климова, д.А. ле-
онтьева, С.А. Минюровой, л.И. Рувинского, 
В.И. Слободчикова, В.В. Столина, В. Франкла, 
Г.к. Юнга) сущностная характеристика лич-
ностно-профессионального самосовершенст- 
вования субъекта любой деятельности опреде-
ляется мотивационными, интеллектуальными 
и практико-ориентированными факторами, ко-
торые определяются уровнем осмысленности 
себя и своей роли в профессиональной среде, 
стремлением к самопознанию, самоутвержде-
нию, самовыражению, самореализации, само-
актуализации. Личностно-профессиональное 
самосовершенствование включает в себя жиз-
ненные смыслы-цели, определяющие характер 
и направленность профессиональных целей и 
планов, в то же время данные цели и планы 

конкретизируют смысложизненные ценност-
ные предпочтения, поскольку личность выби-
рает из иерархии ценностей те, которые наи-
более тесно увязаны с ее доминирующими по-
требностями.

В п е д а г о г и ч е с к и х  н а у к а х  (В.И. Ан-
дреев, В.А. деркунская, Г.М. коджаспиро-
ва, Н.В. кузьмина, В.Г. Маралов, Ю.М. ор-
лов) личностно-профессиональное самосо-
вершенствование рассматривается как вну-
тренний процесс осознанной самопознава-
тельной (ценностно-мотивированной) жизне-
деятельности на основе системного целепола-
гания, самоорганизации, самоанализа, само- 
оценки и самокоррекции, направленных на 
совершенствование индивидуальных качеств 
и личностно-профессионального роста. лич-
ностный и профессиональный рост будуще-
го учителя связан с качественным изменением 
его личностного и профессионального потен-
циала: расширением сознания и самосознания, 
открытием истинного, сущностного в себе, об-
ретением профессионально и личностно цен-
ных смыслов и целей своего бытия, индиви-
дуального способа осуществления себя в про-
фессии. Профессиональное становление педа-
гога во многом зависит от осуществления по-
иска и обретения им смысла жизни, от осозна-
ния им профессиональной деятельности как 
своего жизненного призвания.

таким образом, сущность самосовершен-
ствования будущего учителя на основе само-
познания рассматривается и понимается в сле-
дующих значениях: 

– как педагогическая технология;
– как самостоятельно направленная на ка-

чественные изменения личностного и профес-
сионального потенциала деятельность буду-
щего учителя;

– как система, определяющая личностно 
ориентированный функционал индивидуаль-
ных целей, задач, умений планировать и ор-
ганизовать свою деятельность, навыков само-
контроля, коррекции, самооценки и самосто-
ятельного проектирования дальнейшей рабо-
ты, в целом формирования профессиональных 
компетенций в педагогической сфере.

Первый подход к исследованию феномена 
самосовершенствования личности наиболее 
существенно представлен в фундаментальных 
трудах отечественных (Н.А. бердяев, П.С. Гу-
ревич, И.А. донцов, И.И. Звягинцева, М.к. Ма-
мардашвили, Ф.т. Михайлов, Г.к. Сайкина, 
А.Г. Спиркин, В.М. Розин, С.л. Франк) и зару-
бежных (Э. Гидденс, И. кант, дж. Рейноутер, 
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дж. томас, Э. Фромм, М. Фуко, к. Юнг) фи-
лософов. Предметом их теоретических иссле-
дований явились различные взгляды к осмыс-
лению многомерности и целостности челове-
ка в философии, науке и религии; определе-
нию понятий «саморазвитие», «самопозна-
ние», «самосовершенствование», их сущно-
сти, механизмов, движущих сил; осмыслению 
субъектности как центральной категории че-
ловеческой субъективности и центральной ка-
тегории философии саморазвития и самосо-
вершенствования; определению ценностно-
смыслового уровня самосовершенствования: 
его сущности, структуры и функций.

Философия самосовершенствования об-
условливает целостное видение субъекта са-
мообразования и самовоспитания и содержа-
ние самообразовательной и самовоспитатель-
ной деятельности в контексте рассмотрения 
его социокультурного разностороннего обра-
зовательного и жизненного опыта, его истори-
ческого и антропологического смысла. Имен-
но поэтому самосовершенствование анализи-
руется исследователями с позиции культуро-
логического, аксиологического, эпистемоло-
гического, антропологического и деятельност-
ного подходов. 

Второй подход отражен в ряде работ пе-
дагогов (В.И. Андреев, В.б. бондаревский, 
е.И. Исаев, В.Г. куценко, В.Г. Маралов, 
л.М. Попов, л.И. Рувинский, В.И. Слободчи-
ков, А.Г. хохлов) и других ученых в области 
педагогики и социальной психологии, основ-
ным содержанием которых являются основ-
ные подходы к пониманию и объяснению зако-
номерностей развития человека, сложившие- 
ся в зарубежной и отечественной психологии, 
вопросы о самовоспитании и самосовершен-
ствовании личности, а также описание ступе-
ней, периодов и стадий развития субъективно-
сти человека в пределах его индивидуальной 
жизни [16].

На основе анализа педагогической и пси-
хологической научной литературы можно сде-
лать вывод о том, что самосовершенствование 
является глубинной конструкцией формирова-
ния и постепенного углубления человеческого 
в индивиде, продолжение строительства лич-
ностной природы. базовая структура самосо-
вершенствования включает: 

‒ постоянное образование (овладение спо-
собами логического мышления, поисковыми, 
творческими, управленческими учебными и 
профессиональными приемами интеллекту-
альной и практической деятельности); 

‒ развитие личностных качеств (мотива-
ции, интереса, потребностей и возможностей, 
социально-деятельностных навыков, мораль- 
но-нравственных и эстетических норм и лич- 
ностно-индивидуального опыта). 

В этой связи самосовершенствование лич-
ности диктуется не только объективной необ-
ходимостью постоянного пополнения, творче-
ского овладения знаниями, но и процессом его 
постепенного развития познавательных спо-
собностей, общей и индивидуальной культу-
ры, социальной зрелости, профессиональной 
мобильности.

оба подхода взаимно дополняют и обога-
щают друг друга. такое философское и пси- 
холого-педагогическое осмысление феномена 
самосовершенствования человека предполага-
ет стремление личности к достижениям и по-
бедам индивидуального плана или реализации 
групповых и общественных интересов. 

Рассматривая подготовку будущих учи-
телей к личностно-профессиональному само-
совершенствованию на основе самопознания 
как процесс цикличный, философы, психоло-
ги и педагоги условно выделяют следующие 
этапы:

П е р в ы й  э т а п  –  самопознание, кото-
рое включает осознание личностью собствен-
ных свойств, интеллектуальных особенностей, 
черт характера, отношений и социальных свя-
зей с другими индивидами, в целом своей ин-
дивидуальности и уникальности. 

для будущих учителей элементами само-
познания являются: 

– наличие внешних и внутренних мотивов 
(«мотивационного поля»), которые позволя-
ют разобраться в своих сильных и слабых ка-
чествах как профессионала, расширить обще-
культурный и профессиональный кругозор;

– развитие интересов и потребностей в 
профессиональной деятельности в качестве 
преподавателя иностранного языка;

– осмысление внутренних и внешних про-
тиворечий между результатами своего труда 
и личностно-профессиональными стратегиче-
скими целями, разрешение которых стимули-
рует процесс познания себя и самосовершен-
ствование своей жизнедеятельности;

– обретение внутренней гармонии с самим 
собой, субъектами образовательной действи-
тельности, социумом и окружающей приро-
дой, которое позволит восстановить равнове-
сие между собой и окружающими; ликвидиро-
вать отрицательные эмоциональные пережи-
вания в связи с критическими замечаниями в 
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свой адрес администрации, коллег, родителей, 
иногда и учеников;

– наличие психического и психологиче-
ского здоровья, воли как отражения психоло-
гической зрелости педагога;

– развитие стимулов самопознания, таких 
как самоутверждение и самоактуализация, как 
элементов саморазвития личности и ее само-
реализации.

В.Г. Маралов в состав саморазвития инди-
вида включает следующие формы, отражаю-
щие суть «самопостроения личности» [10]:

– самосовершенствование как сознатель-
ное управление процессом собственного раз-
вития в определенном направлении и стремле-
ние приблизиться к некоторому идеалу; 

– самоактуализацию, позволяющую реа-
лизовать себя в мире путем познания смысла 
жизни, выявить в себе определенный потенци-
ал и использовать его в жизни;

– самоутверждение, позволяющее заявить
о себе в полной мере как о личности и инди-
видуальности и направленное на интенсивное 
развитие качеств и черт характера, способов 
поведения и деятельности.

В т о р о й  э т а п  формирования и разви-
тия личностно-профессионального самосо-
вершенствования будущих учителей ‒ это са-
моутверждение, включающее принятие себя 
и опору на самого себя, демонстрацию сво-
их достоинств и подкрепление их реальны-
ми достижениями в социуме. Сущность само-
утверждения состоит в самовыражении, про-
явлении педагогом своей индивидуальности, 
стремлении реализовывать себя в процессе 
получения значимых результатов в деятельно-
сти и взаимодействии с другими людьми и на 
основе этого утверждать себя как личность. 

Самоутверждение включает три важных 
системообразующих элемента:

– самоопределение личности, предпола-
гающее осознание ею потребности в само-
утверждении и самореализации, выработка 
своей позиции, отношения к окружающей ее 
действительности, постановка целей деятель-
ности и поведения, определение своего ме-
ста в ролевой официальной и неофициаль-
ной структурах коллектива, обоснование сво-
их действий, поведения, средств и способов по 
осуществлению поставленных целей;

– процесс реализации и достижения чело-
веком целей самоутверждения, включающих 
содержательные и процессуально-инструмен- 
тальные характеристики данного феномена;

– оценка педагогом результатов и процес-
са своего самоутверждения в зависимости от 

выявления истоков его затруднений, коррек-
ция целей, средств, способов дальнейшего са-
моутверждения личности.

основными функциями профессиональ-
ного самоутверждения учителя являются: со-
циально-ролевая, профессионально-деятель- 
ностная и социально-психологическая (систе-
ма неформальных отношений в коллективе).

таким образом, стремление к профессио-
нальному самоутверждению является стиму- 
лом развития и саморазвития будущего учите-
ля. Непосредственные психологические меха-
низмы поведения самоутверждающейся лич-
ности находятся в ней самой, хотя и связа-
ны с особенностями той социально-образова- 
тельной среды и деятельности, которые детер-
минируют ее поведение, действия, поступки, 
отношения.

т р е т и й  э т а п  личностно-профессио-
нального самосовершенствования будущего 
учителя включает саморазвитие – проявление 
внутренней свободы выбора личности, ее ини-
циатива относительно самой себя и профес-
сиональной деятельности. Проблема самораз-
вития личности в психолого-педагогических 
условиях становилась предметом исследо-
ваний в рамках деятельностного (А.Н. ле-
онтьев), динамического (л.И. Анцыферова), 
субъектного (А.к. Маркова), синергетическо-
го (Э.Ф. Зеер) подходов. На основе анализа 
этих подходов личностно-профессиональное 
саморазвитие рассматривается как становле-
ние, развитие, творческое освоение и функци-
онирование полифункциональных компетен-
ций учителя, включающих систему знаний и 
способов действий, личностных качеств и спо-
собностей, направленных на саморегуляцию, 
самоизменения и преобразования, связанных 
с достижением личностно и профессиональ-
но значимых целей на протяжении жизнедея-
тельности. 

На основе системного анализа выделены 
следующие компоненты личностно-професси- 
онального саморазвития, которые включают: 

– самоосознание, предполагающее субъек-
тивное определение отличительных особенно-
стей себя от других индивидов, собственных 
эмоций, личностных качеств, черт характера, 
позволяющих на этой основе осознавать себя 
как субъекта деятельности и развивать само-
оценку в отношении своего поведения и прак-
тических действий (В.С. Мерлин); 

– самооценку, представляющую субъек-
тивный анализ собственных достижений в 
профессиональной деятельности, их соответ-
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ствия поставленным стратегическим целям 
и задачам, а также личностным моральным 
принципам и правилам поведения; 

– самоорганизацию, включающую созна-
тельное и целенаправленное конструирова-
ния своей жизнедеятельности на основе четко-
го планирования рабочего и свободного вре-
мени в соответствии с личностными качества-
ми: эмоциональной уравновешенностью, от-
ветственностью, аккуратностью, обязательно-
стью и правдивостью;

– самоуправление, связанное с системати-
ческим самоопределением стратегических це-
лей в ходе планирования, организации и эф-
фективного решения полифункциональных 
учебных и производственных задач, достиже- 
ния высокого уровня их решений на основе 
собственных способностей и возможностей [2].

В психолого-педагогической литературе 
выделяются следующие функции личностно-
профессионального саморазвития будущего 
учителя: 

– мотивационно-смысловая (целесообра-
зующая), определяющая ценностно-смысло-
вые ориентации будущего учителя, направ-
ленные на самоизменения, актуализацию вну-
тренних устремлений субъекта к достиже-
нию личностно и профессионально значимых  
целей;

– рефлексивная, стимулирующая изучение 
будущим учителем своих внутренних качеств, 
интересов, потребностей и интересов, работу 
над собой, поиск и личностную оценку своего 
жизненного и профессионального опыта;

– деятельностно-практическая, направ-
ленная на развитие регуляции собственного 
поведения, умений осуществлять практиче-
ские действия, которые ориентированы на са-
моизменение;

– нормативная, предопределяющая со-
блюдение правовых отношений;

– активного взаимодействия, обусловли-
вающая деятельность и активность будущего 
специалиста, запускающую механизм само-
развития (е.е. чудина). 

таким образом, саморазвитие предпола-
гает приобретение будущим учителем широ-
кой ориентированности в окружающей среде, 
формирование личностно-профессиональной 
направленности, усвоение и совершенствова-
ние компетентности в выбранной специально-
сти, формирование системы устойчивых лич-
ных качеств, создающих возможность успеш-
ного выполнения деятельности на основе зна-
ний о себе (е.А. климов).

ч е т в е р т ы й  э т а п  подготовки будущего 
учителя к самосовершенствованию включает 
поиски профессионального призвания и смыс-
ла жизни, обретение личностью самой себя, 
выяснение сути и цели ее жизнедеятельности. 
В контексте рассматриваемой проблемы ши-
роко рассматриваются такие взаимосвязанные 
понятия, как «психология смысла» (д.А. ле-
онтьев), и «вершинная психология» (л.С. Вы-
готский). 

Смыслы жизни человека отражаются в 
личностных потребностях и ценностях, си-
стеме отношений к самому себе, социуму и 
окружающей природе, воплощая принцип 
единства деятельности, сознания и личности. 
Смыслы жизни образуют основу внутреннего 
мира личности (обдумывание, соображение, 
конструирование, определение), отражающую 
динамику ее эмоций и переживаний, струк-
турирующую и трансформирующую картину 
мира и ее ядро – мировоззрение [8]. 

В психологической науке выделены опре-
деленные ступени смысловых образований, 
которые объединяются в следующие уровни 
смысловой сферы: 

– эгоцентрический, подразумевающий 
личную выгоду, жизненное и пространствен-
ное удобство, престижность, систему отноше-
ний с другими субъектами жизнедеятельно-
сти, которые помогают или препятствуют ин-
дивиду в достижении стратегических целей;

– группоцентрический, при котором для 
личности важной становится система взаимо-
действий с группой субъектов жизнедеятель-
ности, являющейся для нее референтной;

– просоциальный, включающий в себя кол-
лективистскую, общественную и общечелове-
ческую ступень.

как и любое психологическое образова-
ние, смысловые образования имеют свои спе- 
цифические функции:

– направленные на формирование идеаль-
ного плана будущей жизнедеятельности, свя-
занного с перспективными личностно-профес- 
сиональными целями и задачами, которые бу-
дут решаться личностью в ходе саморазвития 
и самосовершенствования;

– направленные на формулирование об-
щих личностных принципов, которые могут 
реализовываться или не реализовываться в за-
висимости от жизненно-профессиональных 
ситуаций или условий [4].

Смыслы будущего учителя неразрывно 
связаны с профессиональным призванием, ко-
торое является важнейшим критерием такого 
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явления, как человеческое счастье и благопо-
лучие в семейной жизни и работе.

Сущностью профессионального призва-
ния являются внутренняя склонность к опре-
деленному виду деятельности, соответству-
ющему индивидуальным мотивам, интере-
сам, желаниям, способностям и потребностям, 
темпераменту и характеру личности, опреде-
ляющим стиль и условия жизни, а также воз-
можность работать в определенной сфере: на-
уки, образования, здравоохранения, культуры, 
строительства, государственного управления, 
производства и т. д.

Структура профессионального призва-
ния включает такие компоненты, как:

– предназначение, миссия, представляю-
щие смысл жизненного и профессионального 
пути человека, двигаясь по которому он чув-
ствует себя в гармонии с самим собой, социу-
мом, окружающей средой, реализуя собствен-
ные мотивы, способности, интересы, лич- 
ностно-профессиональные потребности и воз-
можности в различных областях жизнедея-
тельности;

– личностные и профессиональные инте-
ресы, страсть к какому-то виду деятельно-
сти, включающие активное, избирательное 
познавательное, эмоциональное и волевое от-
ношение личности к определенному виду де-
ятельности на основе социальной установки 
и профессиональной направленности к дан-
ной сфере деятельности (В.Ф. Афанасьев, 
е.Н. Землянская, л.А. йовайша);

– способности создавать материальные, 
социальные и духовные ценности, представля-
ющие ценность для людей, получая при этом 
финансовое и моральное удовлетворение от 
результатов своего труда;

– личностные и профессиональные каче-
ства, приобретенные в процессе общения, об-
учения, производственной практики: ответ-
ственность, повышенная работоспособность, 
стремление к профессиональному росту; спо-
собность находить с людьми общий язык, ана-
литическое мышление и т. д.

таким образом, поиски призвания и смыс-
ла жизни по своей сути, структуре и функ-
циям являются системными действенными 
личностно-профессиональными технология-
ми, ведущими к саморазвитию и самосовер-
шенствованию личности. 

П я т ы й  э т а п  формирования и разви-
тия личностно-профессионального самосо-
вершенствования будущего учителя включает 
самореализацию, сущностью которой являет-

ся проявление и реализация личностью в пол-
ной мере собственных и общественно значи-
мых мотивов, интересов, потребностей, свя-
занных с активной и плодотворной жизнеде-
ятельностью.

Сущность самореализации заключается в 
осознании собственных задатков, потенциала, 
таланта и в их грядущем воплощении в опре-
деленном выбранном виде деятельности. По-
требность в самореализации изначально за-
ложена природой в каждом конкретно взятом 
индивиде. И в этой связи самореализация в  
«иерархии потребностей» представляет собой 
наивысшую потребность личности (А. Мас-
лоу), является воплощением субъектом инди-
видуального потенциала в семейных отноше-
ниях и различных видах деятельности и осно-
вой для создания стратегической системы ори-
ентирования личности на протяжении всей 
жизнедеятельности.

Стратегической целью самореализации 
личности является идеальное представление 
результатов личностно-профессиональной де-
ятельности на основе использования собствен-
ных компетенций, механизмов их реализации. 

Самореализация будущего учителя вклю-
чает условно два компонента: самоопределе-
ние и самоактуализацию личности. Самоопре-
деление обеспечивает осмысление своего жиз-
ненного и профессионального пути, оценива-
ние собственных возможностей и ресурсов, 
способность к сопоставлению стратегических 
целей и задач, выбранных условий и средств 
их достижения. Самоактуализация является 
индивидуальным стимулом для обоснования 
и реализации личностно-профессиональных 
планов и проектов в ходе осуществления са-
мореализации. 

Профессиональная самореализация буду-
щего учителя включает ряд необходимых и 
важных функций, подразумевающих:

– сознание собственной миссии в выбран-
ной профессиональной действительности;

– осознание степени собственной адекват-
ности профессиональным стандартам, свое-
го места в иерархии социальных и личностно-
профессиональных ролей;

– осмысление субъектом педагогической 
деятельности степени признания его в профес-
сиональной сфере;

– осознание собственных сильных сторон 
и недостатков, позволяющих или мешающих 
личностно-профессиональному самосовер-
шенствованию на протяжении жизнедеятель-
ности;
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– принятие и реализация общечеловече-
ских и личностно-профессиональных прин-
ципов, позволяющих совершенствовать себя в 
значимых областях жизнедеятельности. 

таким образом, под профессиональной 
самореализацией можно понимать постоян-
ный разновременный процесс формирования 
потенциальных мотивов, интересов, потреб-
ностей и возможностей личности в процес-
се индивидуально-творческой жизнедеятель-
ности на протяжении всего земного пути. Са-
мореализация личности представляет собой 
область применения индивидуального твор-
ческого потенциала индивида и выработки у 
него рефлексивного отношения по отношению 
к профессиональной деятельности и семей- 
ной жизни.

Исследования в области философии, пси-
хологии и педагогики показывают, что обуче-
ние в вузе – это наиболее благоприятный пе-
риод для становления будущего учителя, по-
скольку именно в это время интенсивно раз-
вивается самоосознание, формируются навы-
ки самоорганизации и самоуправления. И что-
бы соответствовать уровню современных тре-
бований, будущему специалисту необходимо 
не только успешно заниматься в системе спе-
циально организованной подготовки, но и не-
прерывно работать над собой, профессиональ-
но самосовершенствоваться. 
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Future teachers training to personal  
and professional self-improvement  
on the basis of self-knowledge

The article deals with the main thesises of the theory 
of the self-improvement of future teachers on the 
basis of self-knowledge. The content of the stages 
of the personal and professional self-improvement 
of the future teachers is revealed, including the 
self-knowledge, the self-affirmation, the self-deve- 
lopment, the search for a professional vocation 
and the meaning of life, the self-realization, which 
determine the essence, structure and functions of 
a specialist’s personal and professional activities 
throughout the life.

Key words: future teachers, self-improvement, self-
knowledge, self-affirmation, self-development, search 
for a professional vocation and the meaning of life, 
self-realization.
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(Тюмень) 

индивидуальные 
образовательные  
траектории как ресурс  
для Повышения 
эффективности обучения  
в вузе: модели и Практики

На международном и российском опыте по-
казано, что индивидуальные образователь-
ные траектории интегрируются в традици-
онную модель высшего образования на разных 
уровнях: от системного реинжиниринга всех 
программ обучения вуза до отдельных подхо-
дов к реализации ряда дисциплин и направле-
ний. Описаны элементы модели 4С/ID и воз-
можности ее применения на занятиях по ино-
странному языку.

Ключевые слова: индивидуальная образова-
тельная траектория, модель Liberal arts, мо-
дель PDP, модель 4С/ID.

В XXI в. ценность качественного образо-
вания резко возросла на фоне всеобщего про-
цесса глобализации, развития концепции не-
прерывного обучения и появления новых про-
фессий в процессе перехода к технологическо-
му укладу общества в условиях цифровой эко-
номики. Необходимость повышения качества 
образования для создания высококвалифици-
рованных кадров, соответствующих социаль-
ному заказу общества, и преодоления квали-
фикационного разрыва на сегодняшний день 
является одним из ключевых вопросов стра-
тегического развития любой страны, от реше-
ния которого зависит ее дальнейшая социаль- 
но-экономическая стабильность, а также воз-
можность быстрой адаптации к современным 
вызовам [17; 21].

одним из возможных решений данной 
проблемы является внедрение индивидуаль-
ных образовательных траекторий (Иот) в об-
разовательный процесс высшей школы. 

целью данной работы является описание 
наиболее известных моделей Иот в россий-
ских и зарубежных вузах, а также подходы к 
реализации Иот на занятиях.

для достижения поставленной цели необ-
ходимо решить ряд задач:

– рассмотреть содержание понятия Иот и 
смежных понятий;

© трифонова И.С., ермолаева В.е., 2022
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– описать модели организации Иот в ря-
де отечественных и зарубежных вузов;

– рассмотреть существующие теории и 
подходы к реализации Иот на занятиях;

– продемонстрировать возможности реа-
лизации Иот на основе проблемно-ориенти- 
рованного обучения на занятиях по иностран-
ному языку. 

Прежде всего, следует отметить, что в на- 
учно-педагогическом сообществе термин ИОТ 
стоит в ряду схожих понятий, таких как «пер-
сонализированное обучение», «индивидуаль-
ная траектория развития», «индивидуальный 
образовательный маршрут», объединенных 
общей идеей – создание индивидуальной об-
разовательной модели развития личностных 
качеств и гибких навыков, позволяющих ре-
шать разные жизненные и профессиональ-
ные задачи. Эти понятия нередко использу-
ются как синонимы, что не совсем верно. как 
утверждает М.А. шеманаева в своей работе, 
посвященной разведению понятий индивиду-
ального образовательного маршрута (ИоМ) и 
Иот, ИоМ представляет собой «целенаправ-
ленно проектируемую дифференцированную 
образовательную программу», в то время как 
Иот «носит более образный комплексный 
смысл» и предусматривает не только наличие 
ИоМ в виде вариативных учебных планов и 
образовательных программ, но и «разработан-
ный способ ее реализации (технологии орга-
низации образовательного процесса)», а также 
пути ее внедрения и организации в образова-
тельных учреждениях [12, c. 43–44]. 

С другой стороны, термин ИОТ имеет бо-
лее узкое значение и сводится к индивидуа- 
лизированному/персонализированному обуче-
нию какому-либо предмету в условиях вариа-
тивности форм, методов обучения и контроля, 
относительной самостоятельности обучающе-
гося в постановке целей и выборе способов их 
достижения с учетом его способностей, инте-
ресов и потребностей [10]. таким образом, в 
широком смысле Иот представляет собой ин-
дивидуальный путь в образовании, а в узком – 
формы и способы организации учебного про-
цесса на занятиях.

Опыт внедрения ИОТ в российских и зару-
бежных вузах. как в мире, так и в России до-
статочно известной считается модель Liberal 
arts или многопрофильный бакалавриат, кото-
рая противопоставляется традиционным узко-
профильным программам высшего образова-
ния. На западе она считается эффективной и 
зарекомендовавшей себя. так, только в СшА 
насчитывается более 200 образовательных 

учреждений, придерживающихся этой моде-
ли. Многие европейские и некоторые учеб-
ные заведения Азии, например Пекинский и 
токийский университеты, тоже обратились к 
этой модели. В России она пока не получила 
широкое распространение, хотя и насчитывает 
несколько вузов, таких как СПбГУ, ИоН РАН-
хиГС, САФУ им. ломоносова, школа перспек-
тивных исследований тюмГУ. Идея обуче- 
ния на многопрофильном бакалавриате бази-
руется на индивидуальности, отсюда и берут 
начало Иот. основной задачей данной мо-
дели является не только предоставление сту-
дентам право выбора основных дисциплин 
(major) и дисциплин дополнительной специа-
лизации (minor), но создание условий для об- 
учения студентов умению ставить перед собой 
задачи и находить пути их решения при сопро-
вождающей поддержке преподавателя, а так-
же слиянии теоретических знаний и практиче-
ского опыта. Считается, что такой подход по-
зволит минимизировать отрыв теории от прак-
тики, научить студентов мыслить критически, 
креативно и свободно, повысить ответствен-
ность за самостоятельный выбор и решить 
проблему снижения мотивации. Иностранные 
языки занимают особое место в данной моде-
ли. В частности, в России предполагается ин-
тенсивное изучение двух иностранных языков 
в соответствии с международными стандарта-
ми качества. деление на языковые группы мо-
жет происходить двумя способами: по имею-
щемуся уровню владения иностранным язы-
ком или в соответствии с выбранным major. 
языковая подготовка должна обеспечить бес-
препятственную профессиональную комму-
никацию при решении конкретных професси-
ональных задач. 

Несмотря на широкую распространен-
ность и доказанную эффективность модели 
Liberal arts за рубежом, в России данную мо-
дель сложно считать хорошо разработанной и 
широко распространенной. она скорее пред-
ставляет собой попытки реализации отдель-
ных элементов (например, определенные про-
граммы обучения в ряде вузов страны, воз-
можности выбора дополнительных предметов 
(элективов), снижение аудиторной нагрузки, 
большее внимание к самостоятельной работе 
студентов и т. д.). Предпочтение по-прежнему 
отдается классической системе высшего обра-
зования, по сравнению с которой «концепция 
Liberal Arts кажется непрочной» [4, с. 116]. 

Следует обратить внимание на уникаль-
ный опыт Великобритании по реализации Иот 
на основе методики так называемого планиро-
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вания индивидуального развития (PDP). осо-
бую роль в ее успешном внедрении в образова-
тельный процесс отводят подготовке персона-
ла (тьюторы, координаторы, консультанты и 
т. д.), непрерывному сопровождению и плани-
рованию индивидуальной траектории обуча-
ющегося [18]. как утверждают эксперты, пла-
нирование индивидуального развития пред-
ставляет собой довольно большой и сложный 
спектр различных видов деятельности, кото-
рые каждый вуз реализует по-разному, однако 
его можно свести к шести основным аспектам. 
Первый – деятельность, связанная с записью 
опыта и достижений. Второй – деятельность, 
связанная с осмыслением навыков (различные 
аудиты, самооценка, дальнейшее планирова-
ние развития необходимых навыков). третий – 
мотивация, для сохранения и осознания кото-
рой создаются различные опросники, призван-
ные помочь прояснить ценности и установки, 
повысить самосознание. четвертый – плани-
рование и постановка целей. Пятый – само-
продвижение, которое предполагает написа-
ние резюме или создание собственного порт-
фолио, изучение возможностей для карьерно-
го роста. шестой – понимание себя как уча-
щегося, вынесение суждений о себе и оцен-
ка последствий собственных действий [19]. 
таким образом, очевидно, что такое обучение 
является достаточно структурированным, тех-
нологизированным и сопровождаемым про-
цессом. оно представляет собой эффектив-
ный симбиоз объективной оценки происходя-
щего и планирование дальнейшей траектории 
на основе как полученных, так и недостающих 
опыта, знаний, навыков и субъективного вос-
приятия обучающимся себя как центрально-
го элемента образовательной среды со своими 
предпочтениями, личными качествами и целе-
выми установками. 

В ряде престижных зарубежных вузов 
Иот построены на принципе интеграции 
учебной и исследовательской деятельности. 
Например, в берлинском университете име-
ни Гумбольдта студенты проводят исследова-
тельские проекты, которые они сами иниции-
руют. При поддержке своих кафедр они пре-
тендуют на финансирование своих исследова-
ний на конкурсной основе. Степень автономии 
таких команд молодых ученых довольно высо-
ка, зачастую они сами определяют программу 
и методы исследования. кроме того, по неко-
торым программам бакалавриата и магистра-
туры студентам предоставляется возможность 
не посещать регулярные занятия, а работать 
под руководством экспертов в области иссле-

дования и получать индивидуальные консуль-
тации и семинары [13]. Эффективность такой 
модели обучения обеспечивается следовани-
ем научным интересам студента и создани-
ем всех условий для этого. Иностранный язык 
здесь призван обеспечить профессиональную 
коммуникацию на международной арене, в на-
учно-исследовательской и познавательной де-
ятельности. 

для многих европейских стран, например 
Великобритании, Франции, Германии, Испа-
нии и др., и СшА Иот также связаны с воз-
можностью успешного вовлечения в образова-
тельный процесс иностранных студентов. до-
ступность высшего образования была приори-
тетным вопросом болонского процесса и про-
граммы «образование и обучение», что приве-
ло к необходимости создания транснациональ-
ных программ обучения. Возможности обуче-
ния, как подчеркивают исследователи, варьи-
руются и включают в себя все мыслимые фор-
мы реализации и взаимодействия от создания 
полных многопрофильных филиалов за рубе-
жом и франшизы до создания двойных специ-
альностей, двойных дипломов, онлайн-обуче- 
ния и экспорта дистанционных программ [16]. 
Вполне естественно, что для эффективного об-
учения студентов из разных стран за рубежом, 
прежде всего, необходимо снять языковые ба-
рьеры коммуникации и познания. В этой свя-
зи обучение иностранному языку неразрывно 
связано с быстрой адаптацией к новым обра-
зовательным и социальным условиям. 

очевидно, что неоспоримой ценностью 
Иот, в какой бы модели она ни реализовыва-
лась, является повышение эффективности об-
разовательного процесса через целенаправ-
ленное движение обучающихся в системе об-
разования, развитие их познавательного по-
тенциала в сопряжении с личностными каче-
ствами и приобретением гибких навыков. 

тем не менее данная идея постоянно под-
вергается критике, например за неспособность 
обучающихся самостоятельно совершать осо-
знанный выбор своей Иот и нести за него от-
ветственность. Следует отметить, что в лите-
ратуре уже есть разработанные рекоменда-
ции по обучению студентов приемам приня-
тия решений [6]. кроме того, на пути реали-
зации Иот встает потребность в новых совре-
менных УМк, в эффективных методиках, тех-
нологиях и их апробации [8]. Немаловажной 
является необходимость хорошо организован-
ного, системного сопровождения студентов с 
постоянным мониторингом и планированием, 
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без чего эффективность обучения значитель-
но снижается. 

Реализация ИОТ на занятиях. Анализ ли-
тературы по проблеме показал различные под-
ходы к реализации Иот на занятиях. Сторон-
ники эвристического обучения считают, что 
Иот строятся на идеях субъектности и са-
мореализации, а также на представлениях об 
учении и развитии как процессе самодвиже-
ния [5]. Иот дают возможность выстроить 
свой процесс обучения, имеющий внутрен-
ние взаимоотношения и переходы. В частно-
сти, А.В. хуторской предлагает пять видов де-
ятельности обучающегося в процессе построе-
ния и реализации Иот: цели – план – деятель-
ность – рефлексия – сопоставление получен-
ных продуктов с целями – самооценка [11]. та-
кой подход ставит во главу угла интересы об-
учающегося, его способности и образователь-
ные потребности, а также необходимость про-
ведения критического анализа промежуточ-
ных результатов и координирования дальней-
шего образовательного маршрута. 

Ряд ученых отмечают необходимость вы-
страивания Иот на основе принципов поли-
модального восприятия информации с учетом 
превалирующего типа, поскольку тип воспри-
ятия непосредственно влияет на способ овла-
дения новыми знаниями [7]. Эта идея получи-
ла развитие и широкое распространение в ме-
тодике обучения иностранному языку благо-
даря возможности ухода от традиционно за-
действованных на языковых уроках сенсоров 
(зрение, слух) учеников и развития ресурсных 
модальностей [1; 2]. такой подход к обучению 
способствует увеличению процента восприни-
маемой информации, что особенно важно на 
занятиях по иностранному языку, создает си-
туацию успеха для каждого ученика незави-
симо от доминирующего у него типа восприя-
тия, повышает эффективность взаимодействия 
на занятиях и учебного процесса в целом. 

Рефлексивный подход, в свою очередь, по-
зволяет обучающемуся оценивать ситуацию с 
позиции своей роли, сильных и слабых сто-
рон, а также с позиции вариативности спосо-
бов достижения результата. он развивает са-
мостоятельность учащегося от выбора способа 
достижения цели до оценивания своих дости-
жений и дальнейшего планирования действий 
с учетом корректировок, а также способству-
ет познанию предмета автономно [9]. В кон-
тексте обучения иностранным языкам ученые 
все больше говорят о ценности когнитивно-ре- 
флексивного подхода, поскольку работа с тек-
стами предполагает восприятие текстовой и 

затекстовой информации, способность кри-
тически мыслить, интерпретацию, память и 
другие формы когниции. кроме того, такой 
подход к обучению иностранных языков, как 
справедливо отмечает А.И. ковригина, явля-
ется относительно автономным и предпола-
гает «когнитивно-рефлексивную поддержку 
решения поставленной проблемы» преподава- 
телем, осуществляемую «через через готовые 
модели, примеры и вопросы-подсказки от учи-
теля, формирующие парадигму, внутри кото-
рой студенты могут развивать собственные 
способности и усваивать навыки» [3, c. 50]. 
таким образом, отношения между педагогом 
и учеником выстраиваются на основе субъект- 
но-субъектных связей, их деятельность во вре-
мя учебного процесса распределена и имеет 
динамический характер. Учащийся имеет воз-
можность опираться на представленные пе-
дагогом план, примеры, модели, микроцели 
с учетом его индивидуальных способностей 
и сильных сторон. особую ценность это при-
обретает на занятиях по иностранному языку, 
поскольку системность, последовательность 
и использование опор способствуют всесто-
роннему изучению и комплексному развитию 
языковых навыков, что значительно повышает 
эффективность обучения. 

Ряд ученых считает, что Иот нужно вы-
страивать на основе проблемного обучения, 
когда учебный процесс «протекает в виде ре-
шения обучающимися специально разработан-
ной системы проблем и проблемных задач» [10, 
c. 18]. При этом эксперты отмечают, что в тру-
дах отечественных исследователей есть разное 
понимание так называемой проблемы и, соот-
ветственно, разные методы проблемного об- 
учения. 

Обучение иностранному языку на осно-
ве модели 4C/ID. В данной работе мы хотим 
остановиться на четырех компонентной моде-
ли (4C/ID – four-component instructional design) 
как основе проблемно-ориентированного об- 
учения. целью данной модели является созда-
ние и решение профессиональных задач, мак-
симально близких к реальным ситуациям. При 
этом акцент ставится именно на комплексный 
подход к их решению. Это помогает обучаю-
щемуся интегрировать теоретические знания 
и практический опыт. для иностранного язы-
ка такой подход является особенно ценным, 
поскольку позволяет уйти от фрагментарно-
сти изучения его отдельных аспектов (грам-
матики, лексики и т. д.) и сконцентрировать-
ся на проблеме, параллельно развивая все не-
обходимые для ее решения языковые навыки 
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и компетенции. Практические задания отража-
ют разнообразие реальных профессиональных 
задач. Учебные задачи (первый компонент мо-
дели) группируются по принципу «от просто-
го к сложному». Немаловажная роль отводит-
ся преподавателю, который призван облегчить 
поиск путей решения задачи. В процессе про-
движения к более сложным задачам степень 
сопровождения преподавателем процесса ре-
шения снижается. отдельное внимание отво-
дится роли сопутствующей вспомогательной 
информации (второй компонент), которая не-
обходима для разработки когнитивных моде-
лей и стратегий действий. лекции, семинары, 
учебные материалы и другая вспомогательная 
информация учит абстрагироваться от кон-
кретного примера, видеть аналогии и возмож-
ности решения подобных задач теми же при- 
емами и наборами действий. Важно, чтобы но-
вые знания могли встраиваться в уже имеющу-
юся систему знаний и дополнять ее. Своевре-
менная информация (третий компонент) и ча-
стичная практика (четвертый компонент) на-
целены на автоматизацию схем и тренировку 
навыков решения задач с помощью предлагае-
мых инструкций [15].

Продемонстрируем пример использова-
ния 4C/ID-модели для решения такой профес-
сиональной задачи, как дополнение исследо-
вания работами на иностранном языке. дан-
ная задача является комплексной, поскольку 
требует от студентов умения эффективно ис-
пользовать поисковые системы, оценивать ис-
точники с позиции их релевантности для ис-
следования, анализировать источники на осно-
ве аналитического чтения, синтезировать по-
лученную информацию для ее обзора и пред-
ставления основных положений в работе. 

Использование поисковых систем и оцен-
ка источников предполагают получение вспо-
могательной информации. Прежде всего, пре-
подавателю необходимо познакомить уче-
ников с ресурсами для поиска литературы на 
иностранном языке и продемонстрировать на 
примерах возможности поиска. Важным яв-
ляется то, что ученики находятся за компью-
терами и повторяют действия преподавате-
ля одновременно с ним, а затем пробуют са-
мостоятельно найти источники по предлагае-
мой теме на разных интернет-ресурсах, опи-
раясь на инструкцию (своевременную инфор-
мацию). Это задание выполняется индивиду-
ально, поскольку оно носит имитационный ха-
рактер и имеет ограниченное число алгорит-
мов действий. более того, эта задача является 

первой в серии задач, без которой выполнение 
всех остальных ступеней будет невозможно. 

далее наступает момент оценки источни-
ков информации с точки зрения их релевант-
ности и авторитетности. Учащимся следует 
предоставить информацию о типах источни-
ков для того, чтобы обеспечить их широкий 
и всесторонний охват. кроме того, необходи-
мо дать рекомендации, на что стоит обращать 
внимание при выборе. так, знакомство с про-
блемой следует начинать с книг, монографий, 
сборников научных трудов, которые зачастую 
пишутся авторитетными исследователями и 
помогут установить предпосылки и развитие 
проблемного вопроса. Современное состоя-
ние проблемы отражено в диссертациях, на-
учных статьях, реферативных исследованиях, 
сборниках по материалам конференций, отче-
тах и т. д. Немаловажным является год публи-
кации, который свидетельствует об актуально-
сти информации, а также авторитетность изда-
тельства. Студенты работают в малых группах 
в два и более этапов. На первом этапе препода-
ватель дает тему исследования и частично за-
полненную таблицу источников. Задача груп-
пы ‒ завершить данную таблицу (задача на за-
вершение). На втором и последующем этапах 
учащиеся получают такую же, но пустую таб- 
лицу. В данном задании научные предпочте-
ния участников не имеют значение. Важной  
является выработка умения оценивать источ-
ники на любую тему. Затем группы расформи-
ровываются в соответствии с направлениями 
исследований таким образом, чтобы участни-
ки занимались близкими темами. 

особую важность имеют анализ источни-
ков на основе методов аналитического чте-
ния и синтез информации с представлением 
собственных выводов. Аналитическое чте-
ние выполняется в группах и может содер-
жать пять основных элементов: определение 
темы и основной идеи, терминов и их опреде-
лений, тезисов и аргументов, причинно-след- 
ственных связей, скрытых предпосылок. Мож-
но разработать и включить дополнительные 
элементы для анализа. 

Представим одно из возможных упраж-
нений на определение темы и основной идеи 
текста. обучающимся нужно после прочтения 
текста найти и выписать ключевые слова и на 
их основе сформулировать тему текста. Поиск 
ключевых слов можно сделать автоматизиро-
ванным с помощью корпус-менеджеров. да-
лее учащимся предлагается определить идею 
каждого отдельного абзаца, оформить их в 
виде концепт-карты вокруг сформулирован-
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пах и выписывают все специальные для дан-
ной темы термины. часть из них может рас-
крываться в статье, для остальной части по-
требуется обращение к словарю. Финальным 
заданием может стать небольшой рассказ от 
каждой группы по содержанию текста, в кото-

ной темы и на их основе определить основную 
идею текста. 

Работа с терминами уместна в насыщен-
ном этими единицами тексте, поскольку без 
понимания терминов невозможно осмысление 
всего текста. обучающиеся работают в груп-

Причины следствия
Global Financial Crisis a severe impact on European labour markets
a sharp increase in youth unemployment 
rates

European Union (EU) authorities and national governments articu-
late political responses

the youth unemployment challenge Lifelong learning (LLL) is an area of intense activity and reform

Таблица 1
Пример заполненной таблицы  

на установление причинно-следственных связей

тезисы аргументы 
Critical thinking is one of the main 
objectives of the contemporary 
curricula

1. Education must focus on developing the critical thinking skills of stu-
dents.
2. This thinking should address issues related to the professional context.
3. Students must be prepared for global competitiveness

Critical thinking can be embedded 
in the instruction of a variety of 
academic disciplines, and faculty 
can engineer their course focus 
so that it is more thinking-skills-
based

1. In this regard, we have designed a critical thinking course in order  
to develop students’ ability in critical thinking.
2. Here, we apply a Facione’s (1990) model which suggests 6 skills each  
of which is broken down into subskills.
3. The 21st century classroom needs students to face real-world problems 
that engage them in higher-order thinking skills

The challenge for the teacher as 
“transformative intellectual”  
(Giroux, 1985) is to provide a 
relevant framework for students  
upon which they construct knowl-
edge and become active partici-
pants in the learning process

1. Students must be encouraged to promote creativity, decision making, 
critical and analytical thinking, and thus, find solutions to the real-world 
problems.
2. Educators can develop instructional pedagogy with purposeful learning 
activities that encourage critical thinking abilities.
3. By allowing students to think critically about how a concept applies  
to a real-life situation, it deepens the quality of their understanding  
and their ability to apply their prior knowledge on new situations.
4. What is of utmost importance is creating a classroom that encourages 
collaboration, open dialogue, and an acceptance of diverse beliefs  
and perspectives.
5. Educators can encourage critical thinking behaviors and attitudes 
through effective modeling of those behaviors

Traditional education is not nurtur-
ing the intellectual capabilities 
needed for personal and academic 
success

1. Often, students are merely asked to write down facts rather  
than to question or reflect on their reading, and, as a result,  
they are incapable of drawing inferences and of engaging in complex con-
versations about the literature (both fiction and nonfiction prose) they read.
2.“Training” students for job performance in narrowly defined skill areas 
no longer serves students well.
3. Traditional principles of teaching and learning need to be reconstructed 
into modern education strategies and principles and create possibilities  
for social awareness.
4. It should be pointed out that educational institutions too often emphasize 
rote memorization

Выводы автора, свои выводы, оставшиеся вопросы. 

Таблица 2
Пример заполненной таблицы на основе метода корнелла  

для выявления тезисов и аргументов
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ром присутствуют все выписанные термины. 
При этом рассказ должен быть выстроен связ-
но, в соответствии с логикой изложения мате-
риала в тексте и при этом не нарушать значе-
ний терминов.

для установления причинно-следствен- 
ных связей на первых этапах подойдет текст, 
где такие связи есть в большом количестве 
и их довольно просто найти. Например, уча- 
щимся предлагается введение к статье “Educa- 
tionalisation of youth unemployment through 
lifelong learning policies in Europe” [20]. Их за-
дача – в группах за 7 минут найти как мож-
но больше причин и следствий и заполнить  
таблицу (см. табл. 1).

Впоследствии учащимся можно предло-
жить обсудить вопрос государственного вли-
яния на политику непрерывного обучения и 
ее ограничений с аргументацией собственно-
го мнения и мнения автора статьи. 

Практически ни один научный текст не об-
ходится без тезисов и аргументов. для успеш-
ного выполнения таких заданий мы предла-
гаем использовать метод корнелла, особенно 
если тезисы и аргументы разбросаны по всему 
тексту. Суть этого метода заключается в том, 
он предполагает конспектирование особым 
образом. Зона конспекта должна быть разделе-
на на три части: слева находятся тезисы, спра-
ва соответствующие им аргументы, а внизу 
остается место для общих выводов и возник-
ших вопросов. В табл. 2 представлен пример 
такого конспекта на статью “А model of critical 
thinking as an important attribute for success in 
the 21th century” [22].

такой метод подойдет не только для рабо-
ты над отдельным текстом, но и для синтеза 
информации по проблеме, собранной из раз-
ных текстов и оформленной в один конспект, с 
представлением собственных выводов. 

определение скрытых предпосылок счи-
тается высшим уровнем анализа текста, по-
скольку часто представляет собой затексто-
вую информацию, основанную на фоновых 
знаниях, глубоком понимании проблемы, ее 
предпосылок и т. д. однако их можно найти с 
помощью прослеживания модальности текста 
или сравнения аргументации автора. Напри-
мер, возьмем статью “Non-Formal Education: 
is it relevant or obsolete?” [14]. По мере чте-
ния обучающиеся выписывают в два столби-
ка аргументы, является неформальное обуче-
ние новым или старым явлением, а также фра-
зы, указывающие на мнение автора по данно-
му вопросу. Важным здесь является то, что в 
статье речь идет о тихоокеанском регионе, а 

значит, о плохо индустриально развитых стра-
нах. Все это должно натолкнуть обучающих-
ся на то, что данная статья обращена к людям, 
выстраивающим образовательную политику. 
цель статьи – показать им важность и нацио-
нальные особенности неформального образо-
вания региона, ускорить процесс принятия ре-
шений по институционализации неформаль-
ного образования и тем самым изменения от-
ношения населения к нему как к образованию 
«второго сорта». 

таким образом, каждый из рассмотренных 
подходов имеет свою ценность для реализации 
Иот в целях повышения эффективности обра-
зовательного процесса. Зачастую эти подходы 
комбинируются в зависимости от задач обуче-
ния, контингента, степени его вовлеченности, 
мотивации и заинтересованности в достиже- 
нии результатов. Проблемно-ориентированное 
обучение в данном случае видится нам как наи-
более перспективное и эффективное направле-
ние обучения иностранному языку, поскольку 
предполагает комплексность с позиции подхо-
да к решению профессиональных задач и овла-
дения языковыми навыками. более того, оно 
включает разные формы работы с обучающи-
мися и развивает спектр необходимых совре-
менному специалисту гибких навыков, основ-
ными из которых можно считать умение рабо-
тать в команде, понимать свою роль, нести от-
ветственность, управлять временем, критиче-
ски мыслить, работать с разного рода инфор-
мацией. Выстраивание Иот – комплексный 
процесс формирования образовательной сре-
ды, направленной на реализацию личностно-
го и познавательного потенциала учащегося, 
основанного на его интересах и способностях, 
развитии его самостоятельности, инициативы 
и самооценки, а также на формирование необ-
ходимых навыков для его быстрой адаптации 
к изменяющимся условиям. В связи с этим пе-
ред образовательными учреждениями высше-
го образования встает задача создания усло-
вий формирования такой среды обучения. 
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Individual educational trajectories  
as the resource for the improvement  
of the efficiency of the education  
in the university: models  
and practice
The article demonstrates at the international and 
Russian experience that the individual educational 
trajectories are integrated in the traditional model of 
the higher education at the different levels: from the 
system of the re-engineering of all the educational 
programs of the university to the definite approaches 
of the realization of the row of the disciplines and 
directions. There are described the elements of the 
model ‘4C/ID’ and the potential of its usage at the 
classes of the foreign language.

Key words: individual educational trajectory, model 
‘Liberal arts’, model ‘PDP’, model ‘4C/ID’.
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формирование  
ценностно-смысловых 
ориентаций у будущих 
учителей в цифровой 
образовательной среде: 
асПект межсубъектного 
сетевого взаимодействия*

Рассматривается влияние цифровой среды на 
формирование ценностно-смысловых ориен-
тации студентов. Анализируется роль взаи-
модействия в цифровой образовательной сре-
де как компонента гуманизации и социализа-
ции студентов. Проведен анализ ценностных 
ориентаций будущих учителей по методике 
М. Рокича. Обозначены основные направления 
в деятельности по формированию ценностно-
смысловых ориентаций будущих учителей в 
условиях ЦОС.

Ключевые слова: ценностно-смысловые ориен-
тации, ценность, цифровая аксиология, циф-
ровая образовательная среда, цифровизация, 
сетевое взаимодействие, воспитание.

Формирование ценностно-смысловой сфе-
ры обучающегося является основной педаго-
гической задачей на пути строительства и раз-
вития здоровой и зрелой личности. Процесс 
формирования ценностно-смысловой системы 
субъекта многоаспектен, перманентен, осу-
ществляется в социуме, в профессии, в учебе 
и деятельности индивида, реализуется через 
коммуникацию, взаимодействие, отражается в 
поведении и принятии решений и является не-
отъемлемой частью педагогической деятель-
ности на всех уровнях образования.

однако стратегия формирования ценност- 
но-смысловых ориентаций в современной си-
стеме образования претерпевает изменения 
вследствие сложившейся новой образователь-
ной среды – цифровой [6] ‒ и формирования со-
временного, информационного, цифрового об-
щества [11], детерминированного цифровым 

* Исследование выполнено по проекту «Разработ-
ка сетевой национальной модели научного взаимодей-
ствия педагогических вузов в сфере развития практик 
общего образования», который реализуется при фи-
нансовой поддержке Министерства просвещения РФ в 
рамках государственного задания (дополнительное со-
глашение от 11.04.2022 № 073-03-2022-132/3 к согла-
шению от 13.01.2022 № 073-03-2022-132).

характером свободы, переизбытком информа-
ции, необязательностью, обретшее множество 
новых факторов, влияющих на цели граждан, 
планы, воззрения, историю поведения, а так-
же зависящее от роли индивида, задач в циф-
ровой действительности, коммуникативных 
и информационных связей в ней, формирую-
щихся в межсубъектном сетевом взаимодей-
ствии, в том числе в процессе общения и учеб-
ной деятельности [9]. классическая трансля-
ция жизненного опыта и ценностей родителей, 
взрослых, учителей детям прерывается, на ме-
сто традиционных установок и условий при-
ходит цифровая среда и сформированный «се-
тевой характер жизни и деятельности челове- 
ка» [6, с. 6], с определенными особенностями 
социума, культурой и его ценностных смыс-
лов, сформированных в новой виртуальной 
среде [13].

данный феномен в большей степени нахо-
дит свое максимальное проявление в студен-
ческой социальной группе. В соответствии с 
вышеизложенными изменениями в социаль- 
но-культурном и инструментально-техничес- 
ком контексте, потребность в реализации фор-
мирования ценностно-смысловых ориентиров 
будущих учителей в условиях цифровой обра-
зовательной среды, с учетом ее роли в данной 
деятельности, особенно актуальна в научном 
сообществе настоящего времени.

Понятие «ценность» определяется как 
«обо зна че ние объ ек тов и яв ле ний, зна чи мых 
в жиз не дея тель но сти об ще ст ва, со ци аль ных 
групп и отдельных ин ди ви дов, а так же для обо-
зна че ния са мой этой зна чи мо сти» [15]. «Но- 
вейший философский словарь» трактует тер-
мин ценность как применение для указания 
на онтологическое социокультурное значение 
объектов и явлений, содержащих в себе цели и 
смыслы [16]. В «Словаре социальной психоло-
гии» под редакцией А.В. Петровского акцен-
тируется внимание на том, что ценность – это 
результат жизни и деятельности сообщества 
как коллективного субъекта [17, c. 442], с на-
шей точки зрения, и виртуального сообщества 
в том числе.

Научное определение понятие ценности в 
современной философии, считает С.Ф. Аниси-
мов, может быть рассмотрено в пределах дей-
ствительности человеческой жизни и его дея-
тельности «как совокупность субъект-объект- 
ных отношений: практических, познаватель-
ных, ценностных, в которой объектив ное и 
субъективное находятся в неразрывной связи 

© Сергеев А.Н., ободова Ж.И., 2022
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друг с другом» [2, с. 64]. Здесь мы находим, 
что определение, формирование и оценка цен-
ности выступают как социальная категория и 
могут являться инструментом регулирования 
поведения человека в определенном обществе.

так, в ситуации выбора субъектом про-
исходит следование нормам, стандартам или 
идеалам, что, по мнению социолога-теоретика 
т. Парсонса, является проявлением ценност-
ной ориентации [8, с. 468]. Автор в соответ-
ствии с мотивационным ориентированием вы-
деляет три способа ценностного ориентирова-
ния: познавательный (когнитивный), оценоч-
ный и моральный [там же, с. 470]. При этом 
т. Парсонс отмечает, что ценностные ориента-
ции формируются в систему ценностных ори-
ентаций, в которой образуется свод согласо-
ванных между собой правил [там же, с. 470]. 
Между тем несоблюдение иерархического по-
рядка или системы ценностей может привести 
к отсутствию единства, противоречию друг 
другу ценностей в душе человека [14, c. 290]. 
По мнению В. Франкла, иерархический поря-
док ценностей передается традицией, с опре-
деленными этическими правилами и мораль-
ными установками.

таким образом, понятие «ценность» вклю-
чает в себя значимость, важность и потреб-
ность человека, данные категории сформиро-
ваны и подвержены трансформации под вли-
янием окружающей действительности и об- 
щества.

ценностной проблематике в философии 
посвящен раздел «Аксиология», выделяющий 
следующие типы ценности: «моральные цен-
ности, правовые ценности, ценности научно-
го познания, ценности человеческой исто-
рии и социальных теорий, ценности, связан-
ные с природой человека и смыслом его жиз-
ни, и т. д.» [3, с. 4]. Между тем мировоззрен-
ческая трансформация общества и прогрессив-
ная цифровизация послужили предпосылками 
к возникновению цифровой аксиологии [12], 
предметом обсуждения которой являются ре-
гресс естественного интеллекта; потребность 
в духовном и художественном познании; фор-
мирование цифровой культуры, гуманистиче-
ского начала в человеке, так необходимого для 
прогресса развития личности [там же]. Рассу-
ждая о ценностях цифрового мира, автор отме-
чает, что «духовное здесь часто подменяется 
материальным, естественный интеллект – ис-
кусственным, бескорыстное стремление к иде-
алу – эгоистичной склонностью к потребле-
нию» [там же, c. 77]. Сегодня человечество 
зависит от цифровых платформ и медиаресур-

сов, основанных на коммерческой специализа-
ции [20], лишенных идеи нравственности, ду-
ховности, терпимости. Все это заставляет за-
думаться об иерархичности ценностей буду-
щего поколения и их смыслообразовании с по-
зиции строителей современного общества.

Система ценностей неразрывно связана 
со смыслом жизни человека. так, рассуждая о 
проблемах поиска смысла жизни и духовных 
ценностей, В. Франкл отмечает, что «смысл ‒ 
это нечто, что нужно скорее найти, чем при-
дать, скорее обнаружить, чем придумать» [14, 
с. 293–294]. онтологический поиск истинных 
ценностей и смыслов поколения обосновыва-
ется характерными явлениями, свойственно-
стью признаков, достижениями и событиями 
определенной эпохи, ее развитием и преоб-
ладанием потребностей человека. основную 
роль в формировании значимых ценностей и 
целеполагания человека играет общество и 
среда, прежде всего та, в которой он воспиты-
вается и обучается, где педагогическая роль 
является приоритетной.

Фундаментальной основой построения 
личности педагога, ее развития является ее си-
стема ценностей (В.В. Сериков). более того, 
Э.Ф. Зеер справедливо отмечает, что «именно 
ценности регулируют и направляют педаго-
гическую деятельность, придают ей развива-
ющий, обучающий и воспитывающий харак-
тер» [4, с. 6–7].

Программа подготовки будущих учителей 
в области ценностного подхода направлена на 
гуманистический аспект и затрагивает обще-
человеческие ценности, педагогическую куль-
туру, духовно-нравственные убеждения, гу-
манное отношение к детям, любовь к профес-
сии, социальную и гражданственную ответ-
ственность и т. д. 

Вместе с тем мы отмечаем, что сегодня со-
временная педагогическая задача по формиро-
ванию ценностно-смысловой сферы студентов 
обусловлена цифровой образовательной сре-
дой, роль которой в аспекте межсубъектного 
взаимодействия мы рассмотрим далее.

термин «цифровая образовательная сре-
да» (далее цоС) синхронно с высокой дина-
микой процесса цифровизации [6] стал рас-
пространенным в системе образования. Значе-
ние его можно описать с точки зрения функци-
онала данной среды как доступной, многова-
риантной, иммерсивной, информативной, ком-
муникативной, воспитывающей, обучающей, 
инновационной. Создание и внедрение в об-
разовательные учреждения страны цоС опре-
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делено на государственном уровне федераль-
ным проектом «цифровая образовательная 
среда». цоС «выступает в роли объединяю-
щего, профессионального, учебного простран-
ства, с функцией обучения, развития и взаи-
модействия всех субъектов образования» [7] 
и представляет собой неотъемлемую обыден-
ную цифровую реальность современного об-
разования. Например, у студентов сами по 
себе цифровые технологии не имеют большой 
ценности, скорее воспринимаются как нечто 
обычное, разумеющееся [18]. Несомненно, об-
учение без цоС в настоящий момент не пред-
ставляется возможным на требуемом каче-
ственно высоком уровне, прописанном в фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте.

Проблемам использования цифровых тех-
нологий в деятельности общеобразовательных 
организаций посвящены труды многих уче-
ных (А.А. Ахаян, С.А. бешенков, В.И. блинов, 
А.М. кондаков, В.И. колыхматов, И.ш. Му-
хаметзянов, И.В. Роберт, о.Н. шилова и др.).

цифровизация формирует новые цен-
ностные парадигмы общества [13], появляют-
ся такие понятия, как «информационное об-
щество», «цифровая экономика», происходят 
технологические изменения в жизнедеятель-
ности граждан, меняется формат социальных 
и трудовых отношений, возрастает ценность 
человеческого капитала [11].

В такой ситуации важным основанием 
анализа современных взглядов на формиро-
вание ценностно-смысловых ориентаций сту-
дентов является понимание того, что цифро-
вая среда обитания для человека несет массу 
как негативной, так и полезной ценностной 
опоры в зависимости от цифровой культуры и 
компетентности пользователя. Студенту циф-
рового общества предоставлена возможность 
«жить на высоких скоростях»: быть социаль-
но активным, за короткий промежуток време-
ни принимать участие в нескольких мероприя-
тиях, дистанционно решать жизненно важные 
задачи, самореализовываться.

однако кажущаяся мобильность жизни и 
деятельности с помощью цифровых техноло-
гий не всегда приносит пользу для не подго-
товленного к такой среде человека. Интернет-
среда и нескончаемый поток информации мо-
гут отрицательно отразиться на психологиче-
ском и физическом здоровье обучающегося 
(И.ш. Мухаметзянов), а также стать причиной 
ценностного обезличивания и дегуманизации 
общества.

отрицательно влияет на развитие челове-
ка, его ценностные ориентации и уровень жиз-
ни современного общества «цифровое нера-
венство», выражающееся, например, в нерав-
ном доступе населения к техническому обе-
спечению, уровне сформированности цифро-
вой грамотности, понимания ценности исполь- 
зования цифровых технологий [11, с. 136, 146]. 

Анализируя влияние цоС на формиро-
вание ценностно-смысловой сферы будущих 
учителей [1; 6; 9; 10; 18], мы приходим к вы-
воду, что оно многовариативно и полярно, 
что проявляется, например, в объемных ре-
сурсах современных технологий, касающих-
ся как технико-технологических, информаци- 
онно-просветительских, так и социально-ком- 
муникативных возможностей.

При этом студент цифрового мира, обла-
дая оцифрованным характером жизни и дея-
тельности (А.М. кондаков, Г.У. Солдатова, 
А.е. Войскунский), пользуясь личным аккаун-
том, социальными сетями, информационны-
ми источниками, продуцируя активный циф-
ровой образ жизни, одновременно формирует 
свою киберидентичность и присущий ей цен-
ностный опыт, в том числе в образовательной 
среде.

для определения вектора решения данной 
аксиологической проблемы мы исследова-
ли фактически сформированный личностный 
смысл и ценностное мировоззрение будущих 
учителей, а также их ассоциативную составля-
ющую относительно цифровой среды.

ц е л ь  и с с л е д о в а н и я :  изучение цен-
ностных ориентаций будущих учителей. б а з а 
и с с л е д о в а н и я :  факультет дошкольного и 
начального образования Волгоградского госу- 
дарственного социально-педагогического уни- 
верситета. опрос и анкетирование проводи-
лись в начале учебного года у студентов вто-
рого курса по следующим направлениям под-
готовки: 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» (начальное образование), 44.03.05 «Педа-
гогическое образование» (начальное образова-
ние и английский язык). Всего в исследовании 
принял участие 41 человек, все студенты жен-
ского пола, возраст испытуемых составлял от 
18 до 22 лет.

М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а -
н и я :  методы теоретического анализа лите-
ратуры; вопросно-ответный метод сбора пер-
вичной эмпирической информации; методика 
«ценностные ориентации» М. Рокича; метод 
балльной оценки и обобщения данных резуль-
татов исследования.



8383

 Педагогические  науки 

Анкетирование проводилось на аноним-
ных условиях, с целью получения достовер-
ных ответов. Изначально респондентам было 
предложено письменно ответить на вопрос  
«С чем у Вас ассоциируется цифровая сре-
да?», чтобы выяснить, какие ассоциативные 
представления, а значит, уровень знакомства и 
опыт деятельности сформированы у будущих 
учителей относительного цифровых ресурсов 
и средств. Затем им нужно было проранжиро-
вать по личной значимости 36 ценностей, раз-
деленных на две группы: терминальные цен-
ности и инструментальные ценности, в каждой 
из которых было по 18 ценностей.

При анализе результатов нами учитывался 
средний балл по каждой из ценностей, рассчи-
танный путем сложения всех баллов респон-
дентов, указанных по данной ценности, и де-
ления полученной суммы баллов на количе-
ство человек в группе. Поскольку наиболее 
важная ценность располагается на первом ме-
сте в списке, то наименьший средний балл ото-
бражает важную ценность. Изначально расчет 
среднего балла ценностей нами проводился 
отдельно по каждому направлению подготов-
ки будущих учителей: «Начальное образова-
ние» – 21 человек (два опросника были запол-
нены некорректно); «Начальное образование и 
английский язык» – 20 человек. Всего проана- 
лизировано 39 опросников. Впоследствии в 
результате дифференцированного анализа от-
ветов студентов по двум направлениям подго-

товки и их сравнения мы обобщили получен-
ные баллы по каждой ценности у всех студен-
тов и отобразили эти результаты в общей ди-
аграмме по двум классам ценностей с целью 
получения и анализа общего обзора на цен-
ностные установки будущих учителей. общие 
представления о полученных результатах дает 
вышеприведенная диаграмма (рис. 1).

Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я .  Анализ 
ответов на вопрос об ассоциации с цифровой 
средой позволил сделать следующие выводы: 
тривиальные ответы дали 67% студентов, свя-
зывающих цифровую среду с «компьютером, 
Интернетом и цифровыми технологиями», 
оптимистичен тот факт, что 15% из них добав-
ляют в значение данного термина слово «воз-
можности». Закономерность распространен-
ных ответов подтверждается тем, что цифро-
вые ресурсы сегодня связываются с информа-
тизацией, электронным документооборотом, 
автоматизацией.

Настораживает тот факт, что цифровую 
среду «с использованием цифровых техноло-
гий в сфере образования» связывают только 
17% будущих учителей. такая ситуация может 
говорить о недостаточной мотивации опраши-
ваемых в использовании технических средств 
и ресурсов, инфокоммуникационных методов 
в процессе обучения и осознания их потен- 
циала.

Вместе с тем оптимистично восприятие 
студентами использования цифровых техно-

67% (15%)12%

17%

2,5%

компьютер, инернет, цифр. 
техн., (возможности)

коммуникация, соц. сети

сфера образования         

развлечения

рис. 1. диаграмма ассоциативной составляющей цифровой среды у будущих учителей

компьютер, Интернет, 
цифровые технологии 
(возможности)

коммуникация, соцсети

Сфера образования

Развлечения
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логий и ресурсов не только как средства для 
необременительного времяпрепровождения, 
но и как потенциала для обучения, работы, са-
мообразования. так, цифровую среду как раз-
влекательную понимают всего лишь 2,5% сту-
дентов. Примечателен был ответ об ассоциа-
тивной составляющей цифровой среды, на-
пример: «с разгрузкой головы при просмотре 
каких-либо видео», т. е. освобождение мысли-
тельной деятельности от накопившихся задач, 
забот и дел посредством просматривания ко-
роткометражных роликов на разные неслож-
ные для мозга темы. Здесь важно заметить, 
что выработанный цифровой менталитет сту-
дентов позволяет в фоновом режиме «пере-
прыгивать» с одной темы на другую, не остав-
ляя возможности зрителю подвергнуть уви-
денное подробному анализу, при этом сохра-
няется риск просмотра контента, содержаще-
го информацию по разрушению обществен-
ных ценностно-смысловых ориентиров поль-
зователей, поскольку каждый ролик обладает 
своей смысловой нагрузкой.

объединяющий смысл между коммуни-
кативной деятельностью, социальными сетя-
ми, общением и цифровой средой видят все-
го 12% будущих учителей, что подтверждает 
необходимость развития ценностного отноше-
ния к цоС в аспекте коммуникации и взаимо-
действия.

таким образом, большинство ответов бу-
дущих учителей демонстрируют смысловое 
восприятие цифровой среды как обеспечива-
ющий доступ к новой информации, источни-
ку знаний, новым возможностям, оставляя без 
должного внимания сотрудничество, образо-
вательную, воспитывающую и коммуникатив-
ную деятельность, интерактивную составляю-
щую, творчество, т. е. те самые компоненты и 
функции цифровой среды, которые необходи-
мо использовать в решении образовательных 
задач.

Анализируя полученные результаты ана-
лиза ценностных ориентаций будущих учите-
лей по методике М. Рокича, мы акцентируем 
внимание на отсутствии кардинальной разни-
цы в ответах между двумя группами студентов 
и приводим следующие показатели.

1. терминальные ценности (ценности-це- 
ли). Сходство ответов в двух группах респон-
дентов выражается следующим образом.

• В иерархическом списке ценностей пер-
вое место занимает «здоровье», что прогнози-
руемо и говорит об осознанной личности сту-
дентов, подверженных традиционным жиз-
ненным человеческим ценностям.

• Второе уверенное место принадлежит 
«любви (духовная и физическая близость с 
любимым человеком)». такая позиция может 
отражать переживания этапа юного возраста 
респондентов, потребности эмоционального 
насыщения, особенно характерного для жен-
ского пола, желанием примерить социальную 
роль, потребность в ее поиске.

• На четвертом месте – материально обес-
печенная жизнь. данный выбор объясняет-
ся современным прагматичным материаль-
ным миром, трансляцией приоритета приоб-
ретения и потребления, где обладание матери-
альными благами является условием для ком-
фортного существования человека и одной из 
причин оптимистичного настроя на перспек-
тивное будущее.

• На одиннадцатом месте размещается ак-
тивная деятельная жизнь. Не придают долж-
ной значимости таким ценностям, как твор-
чество, счастье других, красота природы и ис-
кусства.

Различия в выборе терминальных ценно-
стей в двух группах следующие:

• У студентов направления подготовки 
«Начальное образование и английский язык» 
третье место по ценностному значению зани-
мает свобода, тогда как у студентов направле-
ния подготовки «Начальное образование» на 
третьем месте – счастливая семейная жизнь. 
Возможно, у будущих учителей, получающих 
профессию с дополнительной специальностью 
«Английский язык», развито чувство свободы 
выбора, т. к. знание дополнительных языков 
предоставляет возможность выбирать, быть 
независимым и расширяет границы.

2. Инструментальные ценности (ценности-
средства). они примерно одинаково располо-
жились в списке двух групп студентов.

• Первые места занимают воспитанность, 
образованность, честность и самоконтроль, 
отражающие профессионально важные каче-
ства будущего педагога.

• Последние места принадлежат эффек-
тивности в делах, терпимости, высоким за-
просам, нетерпимости к недостаткам в себе и  
других.

Сравнительный анализ исследования по-
казал нам сходство в ценностных ориентациях 
будущих учителей по направлениям подготов-
ки «Начальное образование» и «Начальное об-
разование и английский язык», что позволило 
объединить их в общую группу и проанализи-
ровать совместный показатель среднего балла 
по каждой из ценностей (рис. 2–3).
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В ы в о д .  общий анализ представленных 
на рис. 1‒2 ценностей среднего балла у буду-
щих учителей позволил сделать вывод о том, 
что помимо традиционных ценностей-целей 
(здоровье, любовь) современные студенты от-
дают предпочтение скорее материальным бла-
гам (14,7 баллов), чем развитию (16,68 бал-

лов), познанию (21,82 балла) и творчест-
ву (26,35 баллов). если говорить о ценностях-
средствах, то будущие учителя без высоких 
запросов, притязаний и требований к жизни 
(27,7 баллов) не придают значения эффектив-
ности в делах, трудолюбию и продуктивной 
деятельности (22,39 баллов), и такая инстру-

рис. 2. диаграмма терминальных ценностей будущих учителей в баллах

рис. 3. диаграмма инструментальных ценностей будущих учителей в баллах
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ментальная ценность, как чуткость (заботли-
вость), свойственная женскому полу, к кото-
рому относятся все респонденты, получила не-
высокий показатель, равный 20,96 баллов. од-
нако современные студенты стремятся быть 
честными, жизнерадостными, независимыми 
и уверенными в себе.

таким образом, для будущей профессио-
нальной педагогической деятельности в насто-
ящую цифровую эпоху потребностей в специ-
алистах с развитыми социально-адаптивны- 
ми, социально-эмоциональными ценностями 
у студентов важно развивать такие качества 
личности, как познание, самосовершенствова-
ние, эмпатия, любовь к природе и искусству, 
благожелательность к другим людям, толе-
рантность, умение взаимодействовать. Искус-
ственный интеллект, большие данные, робо-
тотехника, виртуальная и дополненная реаль-
ность – все это лишь средства и инструменты 
в решении педагогических задач в умелых ру-
ках современного учителя, обладающего че-
ловекоцентрированными профессиональными 
ценностями.

Анализ научных работ позволил опреде-
лить общую тенденцию по выявлению значе-
ния и возможных инструментов цоС для раз-
вития личности обучаемого, таких как:

– включение элементов воспитания в 
электронные курсы, оказание поддержки сту-
денческим сетевым сообществам в качестве 
модераторов преподавателями, активное ис-
пользование медиаресурсов и проектов в Се- 
ти [6; 18];

– создание пространства для креативно-
ценностного взаимодействия «преподаватель ‒
студент» в цифровой среде [1]; 

– организация образовательного взаимо-
действия с учетом сетевой личности обучае-
мого [9];

– рассмотрение цоС не только с точки 
зрения технологических возможностей, но и 
с опорой на гуманитарные аспекты деятельно-
сти, направленные на развитие личности, со-
циализации и трансляции ценностей [6].

Вместе с тем, как видим, опрос будущих 
учителей, описанный выше, и практические 
исследования [18] показывают, что, исполь-
зуя цифровую среду, студенты редко находят-
ся в ситуации взаимодействия, коллективно-
го доверия, поддержки и сотрудничества, из-
за использования традиционного подхода в 
цифровом взаимодействии [1]. отсюда можно 
сделать вывод о том, что в современном об-
разовательном процессе ценности, связанные 

с коммуникативным аспектом, социализаци-
ей и всеми присущими ей человекоцентриро-
ванными, гуманистическими целями жизни, в 
обществе могут быть не сформированы и не 
переданы будущему поколению на требуемом 
высоком уровне, что противоречит целям си-
стемы образования страны. В связи с этим в 
процессе подготовки будущих учителей не-
обходимо уделять внимание формированию 
системы ценностей в аспекте коммуникатив-
ной деятельности и взаимодействия в услови-
ях цоС, поскольку данный аксиологический 
компонент, найдет свое отражение в их буду-
щей профессиональной деятельности. 

Представляется, что формирование ценно-
стей у будущих учителей в условиях цоС но-
сит интериоризированный характер, посколь-
ку сегодня при обозначении таких ценностей, 
как свобода, индивидуальность и личные гра-
ницы, индивид подвержен интернет-комму- 
никации и нуждается во взаимодействии и со-
циальном общении как психологически важ-
ном феномене принадлежности к обществу.

Анализ успешного опыта решения данной 
педагогической задачи дает основания для вы-
деления следующих основных направлений в 
деятельности по формированию ценностно-
смыслового ориентирования у будущих учи-
телей в условиях цоС.

• Создание эмоционально окрашенных со-
бытий посредством интернет-технологий и 
ресурсов (использование соответствующего 
контента: специализированных исторических 
фильмов, видеороликов, музыкальных произ-
ведений); совместное посещение сайтов, по-
священных культурным ценностям; тематиче-
ские онлайн-мероприятия (конференции, кон-
курсы, проекты). 

• Организация цифровой среды для взаимо-
действия (социальные сети, личные професси-
ональные аккаунты преподавателей с соответ-
ствующим контентом и модерацией, создание 
групп и бесед в Сети [5]). В процессе субъект-
субъектного цифрового взаимодействия необ-
ходимо реализовать коммуникативную цен-
ность, цифровой этикет, осознание значимо-
сти будущими учителями организационных 
умений по созданию продуктивной совмест-
ной деятельности учащихся в цифровой среде.

• Оказание педагогической поддержки в 
цифровом пространстве будущим учителям 
в определении нравственных, духовных, цен-
ностных смыслов посредством построения 
образцовой цифровой идентичности педаго-
га (значимого взрослого), благожелательного 
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отношения к подопечным и обратной связи со 
студентами в образовательной сети.

Подводя итоги статьи, акцентируем вни-
мание на смене ценностных парадигм обще-
ства, рассматриваемых через призму совре-
менного цифрового существования. Инфор-
мационная эпоха имеет свою специфику. Не-
ограниченный доступ к информации зачастую 
приводит человека к дезориентированию в 
ценностном миропонимании, особенно это ка-
сается молодых людей. более того, цифровая 
среда часто отдаляет обучающихся от взаимо-
действия и очного контакта, что пагубно ска-
зывается на социальной адаптации человека. В 
связи с масштабами данного явления возника-
ет необходимость в корректировке традицион-
ных методов профессиональной воспитатель-
ной деятельности педагогов, направленной на 
формирование ценностно-смысловых ориен-
тиров будущих учителей, с учетом особенно-
стей цифровой среды.
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Development of axiological  
orientation of future teachers in digital 
educational environment: the aspect  
of the intersubjective networking 
cooperation
The article deals with the influence of the digital 
environment on the development of the axiological 
orientation of the students. There is analyzed the 
role of the cooperation in the digital educational 
environment as the component of the students’ 
humanization and socialization. There is conducted 
the analysis of the axiological orientations of the 
future teachers by the methodology of M. Rokich. 
There are identified the basic directions in the acti- 
vity of the development of the axiological orienta- 
tion of the future teachers in the context of DSP.

Key words: axiological orientation, value, digital 
axiology, digital educational environment, digita- 
lization, networking cooperation, education.
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учет региональной 
сПецифики При отборе форм 
наставничества в системе 
общего образования

Обобщен материал по наставничеству, рас-
смотрена история наставничества в системе 
образования, представлен различный формат 
наставничества в общем и среднем професси-
ональном образовании. Отмечена универсаль-
ность и малозатратность такой формы пе-
редачи знания, как наставничество. Рассмо-
трены методологические аспекты наставни-
чества в системе общего образования.

Ключевые слова: наставничество, региональ-
ная специфика, развитие личности, общее об-
разование, социальное взаимодействие, управ-
ление образованием, формы наставничества.

В в е д е н и е .  Феномен наставничества пе-
реживает в настоящее время второе рождение. 
оно распространено в современных корпора-
циях и в образовательной сфере. Под настав-
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ничеством понимается универсальная техно-
логия передачи опыта, знаний, формирова-
ния навыков, компетенций, метакомпетенций 
и ценностей через неформальное взаимообо-
гащающее общение, основанное на доверии 
и партнерстве [12]. Наставничество, не поте-
ряв внутренней сути передачи формального и 
неформального знания, приобрело современ-
ные формы, такие как фасилитация, модера-
ция, тьюторство, супервизия, коучинг. школь-
ное наставничество расширило свои границы 
и вместо одного смысла – поддержки молодо-
го учителя ‒ реализуется в формах взаимоот-
ношений «учитель – учитель», «учитель – уче-
ник», «ученик – ученик», «учитель – роди-
тель», а в системе среднего профессионально-
го образования добавлены взаимоотношения 
«преподаватель – студент», «работодатель – 
студент».

Рассматривая современную нормативную 
базу наставничества, можно отметить, что она 
основана на принятых в Российской Федера-
ции национальных целях и стратегических за-
дачах развития [10; 11; 13]. Им предусмотре-
на разработка приоритетных национальных 
проектов (программ). один из них ‒ «образо-
вание», в котором в 2024 г. необходимо обес- 
печить решение нескольких задач, в том чис-
ле создание условий для развития наставниче-
ства, поддержки общественных инициатив и 
проектов. В связи с этим Министерством про-
свещения РФ было издано Распоряжение «об 
утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по общеобразовательным, дополни-
тельным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в 
том числе с применением лучших практик об-
мена опытом между обучающимися» от 25 де-
кабря 2019 г. № Р-145, целью которого явля-
ется создание условий для формирования эф-
фективной системы наставничества обучаю-
щихся в возрасте от 10 лет, педагогических ра-
ботников разных уровней образования и моло-
дых специалистов. В соответствии с распоря-
жением Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 
ведомственным проектным офисом нацио-
нального проекта «образование» разработа-
ны методические рекомендации для методи-
ческой поддержки внедрения в субъектах Рос-
сийской Федерации целевой модели наставни-
чества обучающихся.

И с т о р и я  н а с т а в н и ч е с т в а  в  с и с т е -
м е  о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  Рассматривая 

исторический контекст развития наставниче-
ства в советской школе, можно отметить его 
многосторонность: во-первых, как передачу 
опыта от более опытного учителя молодому, 
только пришедшему в школу, во-вторых, со-
действие и поддержка обучающихся со сторо-
ны учителя, в-третьих, как шефство старших 
школьников над младшими [18]. 

C начала 1930-х гг. в советской школе на-
ставничество также поощрялось, молодым учи- 
телям оказывалась всемерная поддержка. В 
1960-е гг. наставничество обрело современ-
ный вид и превратилось в стандартную фор-
му подготовки молодых педагогов. В 70– 
80-х гг. XX в. ключевое значение для обеспе-
чения качества подготовки педагогических ка-
дров приобрела стажировка выпускников ву-
зов в школе*. В этот же период активно разви-
валось профессионально-техническое образо-
вание и производственное обучение, к настав-
ничеству школьников привлекались специали-
сты производства. При этом основной акцент 
делался на трудовом воспитании подростков, 
привитии коллективных ценностей. 

В период реформы общеобразовательной 
и профессиональной школы в 1980-е гг. были 
созданы благоприятные условия для наставни-
чества:

–  разработано положение о шефствую-
щих предприятиях, где законодательно рабо-
та школы и производства по трудовому воспи-
танию объявлена их служебной обязанностью;

– общественность предприятий получа-
ет право активного вмешательства в семейное 
воспитание, если родители забывают о своем 
гражданском долге, не выполняют своих педа-
гогических функций;

– взаимосвязь общественного, школьно-
го и семейного воспитания объявлена важ-
ным участком заботы партийных и советских  
органов. 

В аспекте трудового воспитания школьни-
ков четко определены обязанности предпри-
ятий. В постановлении апрельского (1984 г.) 
Пленума цк кПСС указывается: «Руководи-
тели базовых предприятий наряду с директо-
рами учебных заведений несут личную ответ-
ственность за трудовое обучение школьников, 

* требования к стажировке и ее программа изло-
жены в Инструктивных письмах Министерства просве-
щения СССР от 27 марта 1974 г.: длительность – 10 ме- 
сяцев, индивидуальный план, контроль осуществлял 
директор принимающей школы и наставник из числа 
наиболее опытных учителей; районные и городские 
методические службы создавали насыщенную образо-
вательную среду для молодых учителей (организовы-
вали конференции, встречи и консультации).
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безопасные условия их труда» [4, с. 182]. В ре-
форме школы особое внимание уделялось на-
ставничеству именно шефствующих предпри-
ятий (особенно в регионах активного промыш-
ленного развития) в рамках реализации тези-
са о том, чтобы «коренным образом улучшить 
воспитательную работу с учащимися по ме-
сту жительства. Важно охватить всех учащих-
ся разнообразными массовыми и индивиду-
альными формами воспитательной работы во 
внеучебное время» [там же, с. 194].

В сельских школах наставники руково-
дили ученическими производственными бри-
гадами, организуя занятия кружков юных на-
туралистов, проводя уроки труда в школе, во-
влекая обучаемых в изучение свойств сельско-
хозяйственных угодий, а также приобщая уча-
щихся к труду в регионально значимой аграр- 
ной сфере.

В современных условиях естественно воз-
вращение традиций наставничества. В новых 
квалификационных категориях для учите-
ля появилась категория «учитель-наставник». 
как показала практика, наставничество – ма-
лозатратный и эффективный способ передачи 
ключевых знаний внутри трудового коллекти-
ва, данный подход к развитию кадровых ре-
сурсов может развиваться в разных формах. 
Сегодня в образовании [14] выходят на новый 
план такие направления применения наставни-
чества, как поддержка талантов, детей с оВЗ, 
популяризация среднего профессионального 
образования, подготовка к профессиональным 
конкурсам, работа с детьми-сиротами и др. 

М е т о д о л о г и ч е с к и е  а с п е к т ы  н а -
с т а в н и ч е с т в а  в  с и с т е м е  о б щ е г о  о б -
р а з о в а н и я .  При разработке методологии 
наставнической деятельности следует учиты-
вать, что активизация наставнического дви-
жения должна способствовать решению ряда 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации [10; 11; 13], зависящего от качества 
подготовки специалистов; последнее опреде-
ляется, в частности, высоким уровнем сфор-
мированности профессиональных компетен-
ций педагогов (в нашем случае – наставников), 
а также качеством целеценностных установок 
обучающихся [1]. 

В контексте организации наставничества 
требуется обеспечение единства теоретиче-
ских, технико-технологических и методиче-
ских подходов на федеральном уровне, кото-
рое может быть обеспечено, в частности, на-
учными ресурсами РАо. Речь должна идти об 
обеспечении массового и при этом качествен-
ного формирования новых и актуализации 

имеющихся профессиональных компетенций 
работников общего образования, высшего и 
дополнительного профессионального педаго-
гического образования [7], а также компетен-
ций обучающихся, родителей и иных лиц, при-
влекаемых к участию в наставническом дви-
жении. Это, как ожидается, позволит обеспе-
чить успешность реализации идеи наставниче-
ства на уровне общего образования. При этом 
модель системы наставничества должна учи-
тывать и региональные особенности (т. е. осо-
бенности смыслов, требований, условий, ре-
сурсов и пр.).

для достижения основной цели данного 
исследования были выбраны следующие мето-
ды: изучение и анализ нормативно-правовых 
актов в области управления образованием, из-
учение и анализ педагогической литературы, 
синтез методологических положений, пред-
ставленных в настоящей работе. 

Перефразируя тезис И.В. Ильиной [3] «о 
функциях управления в системе повышения 
квалификации педагогических работников, 
можно утверждать, что правильным было бы 
перейти от ликвидации профессионально-лич- 
ностных дефицитов/лакун» [17], препятствую-
щих решению актуальных задач в сфере раз-
вития личностных (в том числе и профессио- 
нально-личностных) качеств наставляемого, к 
формированию профессионально-личностных 
профицитов [там же], которые позволят ре-
шать перспективные задачи по обеспечению 
наставнической деятельности.

одним из основных аспектов методологии 
наставнической деятельности являются прин-
ципы ее проектирования, реализации и оценки 
эффективности.

Методологическим основанием систе-
матизации принципов наставничества может 
быть их группировка по признаку отнесения к 
следующим взаимосвязанным блокам [6]: 

– целеценностному (аксиологическому), 
сопряженному с разными уровнями целепола-
гания: государственного, социального, груп-
пового, личностного; 

– географическому, определяемому конк-
ретно-региональными условиями, в том чис-
ле аспектно-топологическими и этнокультур-
ными;

– социально-экономическому, связанному 
с факторами принятия и обеспечения условий 
для наставнической деятельности со стороны 
участников отношений в сфере образования; 

– инфраструктурному, отражающему осо-
бенности ресурсного (в том числе номенкла-
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турного и конкретно-предметного) обеспече-
ния наставничества; 

– содержательному, отражающему кон-
цептуальные подходы к проектированию или 
отбору элементов содержания наставничества; 

– организационно-технологическому, со-
пряженному с подходами к организации взаи-
модействия субъектов и объектов наставниче-
ства в конкретных условиях;

– управленческому, формируемому, исхо-
дя из рассмотрения факторов управленческо-
го воздействия на субъекты и объекты настав-
ничества, влияющих на его результативность. 

В целеценностный (или аксиологический) 
блок могут быть включены принципы резуль-
тативности, учета государственных и общест- 
венных требований, формирования мотиви-
рованности к профессиональному самосовер-
шенствованию, положительной динамики раз-
вития образовательных потребностей обучаю-
щихся (реализуемый через повышение уров-
ня профессионально-личностных притязаний 
педагогов и учащихся, раскрытие их профес- 
сионально-личностного потенциала, демон-
страцию профессионально-личностных перс- 
пектив).

к географическим принципам относят 
принципы учета географической доступно-
сти инфраструктуры наставничества, учета 
региональных особенностей потребностей в 
содержании наставничества (с учетом обес- 
печения более эффективного формирования 
регионально-дефицитарным компетентнос- 
тям), учета этнокультурных особенностей со-
держания наставничества (принцип культуро-
сообразности), интеграции и дифференциа-
ции форм наставничества (подразумевающий, 
с одной стороны, «сохранение и развитие це-
лостного образовательного пространства Рос-
сии» [17], с другой стороны, «создание такой 
системы предоставляет возможности для ин-
теграции культурологических и методологи-
ческих особенностей региональных образова-
тельных систем в целостное образовательное 
пространство» [там же] региона). 

В перечень социально-экономических 
принципов предлагается включить следую-
щие принципы: финансового обеспечения си-
стемы наставничества на региональном и му-
ниципальном уровнях, социального приня-
тия результатов наставничества (востребован-
ность наставничества как профессионально-
социального феномена и востребованность 
конкретных форм наставничества), организа-
ционного обеспечения наставничества (на ре-

гиональном, муниципальном и институцио-
нальном уровнях), динамичности развития.

Инфраструктурные принципы: обеспечен-
ности форм наставничества элементами ин-
фраструктуры (включая мультимедийное обо-
рудование для сетевой реализации наставни-
чества), использования ресурсов образова-
тельной (профессионально-социальной) сре-
ды, оптимизации системы (минимизации ре-
сурсов (временных, материальных, кадровых 
и пр.) при максимизации уровня реализации 
компетентностного потенциала наставниче-
ства [6]).

к блоку содержательных могут быть отне-
сены принципы взаимосвязи теории и практи-
ки, опережающего характера профессиональ-
ной подготовки (на основе форсайта измене-
ний характера и состава деятельности), диф-
ференциации, селективности и элективности 
содержательных элементов программ настав-
ничества, преемственности содержания этапов 
наставничества, компенсаторности (компенса-
ция лакун предыдущей подготовки), контекст-
ности (проектирование содержания программ 
наставничества на основе анализа реальной 
деятельности педагогов и обучающихся, тре-
бований стейкхолдеров [5] и пр.), темпораль-
ности (соотнесение целеценностного, содер-
жательного и технологического компонентов 
наставничества с современным уровнем раз-
вития общественных, гуманитарных, педаго-
гических, технических и иных наук). 

к организационно-технологическим прин-
ципам предлагается отнести принцип аутен-
тичности видов деятельности, интерактивно-
сти, вариативности (диверсификации) форм 
наставничества, опоры на опыт обучающихся, 
полисубъектности (активность всех стейкхол-
деров наставничества), педагогической под-
держки и сопровождения наставляемых, вы-
страивания индивидуальных траекторий лич- 
ностно-профессионального развития педаго-
гов и учащихся. 

В блок управленческих принципов вклю-
чаются принципы технологизации управле-
ния (разработка и внедрение алгоритмов и мо-
делей реализации программ наставничества), 
обеспечения выполнения требований к про-
фессиональной компетентности наставников, 
распределения ответственности за результа-
ты наставничества (наставниками, наставля-
емыми, органами управления образованием, 
руководством общеобразовательной организа-
ции и пр.).

Ф о р м ы  н а с т а в н и ч е с т в а  в  с и с т е м е 
о б щ е г о  о б р а з о в а н и я .  Рассмотрим основ- 
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ные формы наставничества в системе совре-
менного российского общего образования.

1. Наставничество над молодыми специ-
алистами предполагает взаимодействие начи-
нающего педагога (при опыте работы до 3 лет) 
или нового сотрудника школы (при смене ме-
ста работы) с опытным и располагающим ре-
сурсами и навыками педагогом, оказывающим 
разностороннюю поддержку [18]. целью та-
кой формы наставничества является успешное 
закрепление на месте работы или в должности 
педагога молодого специалиста, повышение 
его профессионального потенциала и уровня, а 
также создание внутри образовательной орга-
низации комфортной профессиональной сре-
ды, позволяющей реализовывать актуальные 
педагогические задачи на высоком уровне.

основными задачами наставничества этой 
формы наставничества являются: 

– усиление динамики адаптации, помощь 
в профессиональном становлении;

– выработка у наставляемых высоких 
профессиональных и моральных качеств для 
выполнения должностных обязанностей;

– оценка профессиональных компетенций 
наставляемых, формирование индивидуально-
го плана профессионального развития;

– обучение корпоративной культуре, 
усвоение традиций и правил поведения в об-
разовательной организации;

– помощь в преодолении профессиональ-
ных трудностей;

– помощь наставляемому в освоении эф-
фективных форм и методов взаимодействия с 
коллегами и учащимися.

В общеобразовательной организации ме-
тодическое объединение педагогов выбирает 
кандидатуру наставника, которая согласовы-
вается с администрацией школы. Из стимули-
рующего фонда школы наставнику может вы-
деляться доплата. В подборе пары «настав-
ник – наставляемый» может принимать уча-
стие школьный психолог [9], что повышает 
качество обеспечения совместимости лично-
сти двух педагогов и, соответственно, эффек-
тивность наставничества. Наставничество мо-
жет осуществляться в виде посещения уроков, 
проведения открытых уроков, мастер-классов 
и прочих форм передачи опыта. 

2. Подготовка к профессиональным и об-
разовательным конкурсам (олимпиадам, смо-
трам и пр.) может осуществляться как в фор-
мате «учитель ‒ учитель», так и в формате 
«учитель – ученик» и «ученик – ученик». Под-
готовка с наставником способна как воодуше-
вить потенциального участника, создать усло-

вия для избегания ошибок, так и подготовить 
конкурсную работу на высоком профессио-
нальном уровне [16].

В этой связи отдельного внимания заслу-
живает наставничество при подготовке об- 
учающихся к участию в чемпионатном движе-
нии World Skills Russia: оказывать наставниче-
ство такого вида может только педагог, обла-
дающий опытом профессиональной деятель-
ности и организации демонстрационного эк-
замена, участия в соревнованиях; добавляется 
формат «работодатель ‒ обучающийся». дан-
ный вид наставничества охватывает большой 
спектр работ – от возникновения идеи и раз-
работки индивидуального плана до выезда на 
соревнования [15]. к этой же категории может 
быть отнесена и подготовка лиц с оВЗ к уча-
стию в чемпионатах «Абилимпикс»; здесь на-
ставничество имеет более сложные форматы, 
т. к. включает в себя настройку наставляемого 
на борьбу, на преодоление себя и своих огра-
ничений. 

основными задачами в этом формате яв-
ляются:

– повышение профессиональной компе-
тентности обучающегося за счет стажировок и 
работы на современном оборудовании, в том 
числе отвечающем стандартам World Skills; 

– интенсификация наработки профессио-
нальных навыков;

– освоение стандартов поведения, приня-
тых в определенном профессиональном сооб-
ществе;

– ускоренные профориентация и профес-
сиональное самоопределение.

3. Наставничество в рамках проектно-ис- 
следовательской деятельности обучающих-
ся может реализовываться в двух форматах: 
«учитель – ученик» и «ученик ‒ ученик». Фор-
мирование идеи, сбор информации, реализа-
ция технологий – все это требует помощи на-
ставника; таким образом создаются условия 
для формирования культуры проектной и ис-
следовательской деятельности. 

4. Наставничество лиц с оВЗ, связанное с 
поддержкой данной группы лиц, направлен-
ной на развитие их социального потенциала, 
отработку навыков коммуникации, поддержа-
ние их физического и материального благо- 
получия. 

5. Наставничество в области волонтерской 
деятельности, где активные и опытные волон-
теры могут стать наставниками, вовлекая об-
учающихся в волонтерское движение. целя-
ми могут быть формирование активной по-
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зиции обучающихся, развитие их личностно-
социальных компетентностей. По сути, этот 
вид наставничества является волонтерской де-
ятельностью.

6. кураторство над ученической группой 
(как разновидность наставничества) позволяет 
преодолеть организационные трудности, адап-
тировать школьников к новым условиям об- 
учения, объединить детей в учебный коллек-
тив. Налицо главные функции такой формы 
наставничества – помощь в адаптации, пере-
дача ключевых знаний и поддержка в преодо-
лении затруднений [8]. 

7. «баддинг» (от англ. buddy – «приятель») 
(как улучшенная версия «фэггинга», практиче-
ски изжившего себя в англосаксонском мире) 
подразумевает шефство старшеклассников 
над младшеклассниками и способствует пере-
даче опыта обучения и социального взаимо-
действия как в социуме в целом, так и в кон-
кретном ученическом сообществе.

8. «Менторинг» представляет собой на-
ставничество над вновь назначенным руково-
дителем общеобразовательной организации со 
стороны опытного директора этой или другой 
школы.

10. Наставничество в рамках социализа-
ции обучающихся (главным образом – для ре-
шения задач патриотического воспитания), в 
настоящее время активно развивается в кон-
тексте всероссийского движения детей и мо-
лодежи: в соответствии с Федеральным зако-
ном 261-ФЗ «о российском движении детей 
и молодежи», участники-наставники участву-
ют в воспитании участников-обучающихся, 
их профессиональной ориентации, организа-
ции их досуга, воплощении идей школьников, 
привлечении их к просветительским, культур-
ным и спортивным событиям.

В этой же логике развивается сегодня но-
вая форма наставничества – деятельность на-
рождающегося типа специалистов-педагогов – 
советников директора по воспитанию и работе 
с детскими общественными объединениями. 
По сути, речь здесь идет о реализации видо-
измененной формы наставничества «учитель – 
ученик». 

11. Наставничество над школами с низки-
ми образовательными результатами в формате 
«школа – школе» (в том числе в рамках реали-
зации масштабного проекта «500+»).

основными направлениями наставниче-
ства здесь являются:

– внедрение лучших педагогических и 
управленческих практик для перехода школ 
на путь более эффективного развития;

– повышение профессионального мастер-
ства учителей;

– отработка новых моделей содержания 
образования, позволяющих повысить уровень 
достижения образовательных результатов уча-
щимися;

– стимулирование инновационной дея-
тельности школ, демонстрирующих низкие 
образовательные результаты и функциониру-
ющих в сложных социальных условиях.

Выбор школ-наставников осуществляет 
учредитель по рекомендации регионального 
института управления образованием; за веду-
щей школой закрепляется на сетевых началах 
несколько школ-наставляемых с учетом тер-
риториального расположения. 

12. Социальное наставничество над вы-
пускниками детдомов и детьми в трудной жиз-
ненной ситуации представляется одной из са-
мых значимых форм наставничества, т. к. та-
кие подростки особенно нуждаются в настав-
нике: элементарные бытовые и финансовые 
вещи могут быть им не под силу. Соответству-
ющей деятельностью в настоящее время зани-
маются благотворительные фонды, подбираю-
щие и привлекающие наставников, составля-
ющие пары совместимых наставников и на-
ставляемых. 

З а к л ю ч е н и е .  таким образом, можно 
констатировать, что наставничество представ-
ляет собой универсальную технологию пере-
дачи общеучебных и профессиональных зна-
ний и умений, социального опыта, а также це-
леценностных установок в рамках сопрово-
ждения деятельности детей в процессе полу-
чения общего образования; оно реализуется в 
разных формах и на разных уровнях взаимо- 
действия. 

основой развития концепции наставниче-
ства является его методология, причем клю-
чевую роль играют генезис (история рассма-
триваемого социально-педагогического яв-
ления) и принципы его осуществления. При 
этом приоритетность той или иной формы на-
ставничества в определенной степени опреде-
ляется региональной спецификой, включаю-
щей отраслевую специфику местной промыш-
ленности/сельского хозяйства, социально-эко- 
номический фон, зональная потребность в со-
циальной защите населения и пр. 

Важно, что развитие форм формального и 
неформального наставничества в разных сфе-
рах, особенно в общем образовании, являет-
ся позитивным знаком складывающегося в на-
шей стране гражданского общества.



9494

известия  вгПу 

список литературы
1. Аксиология иноязычного образования: 

среднее профессиональное педагогическое обра-
зование: кол. моногр. / под ред. А.к. крупченко,  
А.Н. кузнецов. М., 2017. 

2. быстрова Н.В., цыплакова С.А., Пресно- 
ва А.к. Наставничество как педагогический фено-
мен: история и современность [Электронный ре- 
сурс] // Инновационная экономика: перспективы 
развития и совершенствования. 2019. № 3(37). С. 18–
24. URL: file:///C:/Users/%D0%AE%D0%BB%D1%
8F/Downloads/nastavnichestvo-kak-pedagogicheskiy-
fenomen-istoriya-i-sovremennost.pdf (дата обраще-
ния: 26.09.2022).

3. Ильина И.В. Управление развитием профес-
сиональной переподготовки руководителей школ 
на муниципальном уровне. М. – курск, 2005.

4. История современной России: документы и 
материалы (1985–1999): в 2 ч. ч. 1 / под общ. ред. 
С.М. шахрая и А.А. клишаса (сост. С.М. Попова, 
А.А. яник). М., 2011.

5. кузнецов А.Н. Актуальные проблемы под-
готовки научно-педагогических кадров в системе 
дПо // Современное дополнительное професси-
ональное педагогическое образование. 2017. т. 3.  
№ 4(13). С. 20–25.

6. кузнецов А.Н. Генетический характер ком-
петентностного потенциала дисциплины в профес-
сиональном образовании // Инновационные проек-
ты и программы в образовании. 2016. № 6. С. 24–27. 

7. кузнецов А.Н. к вопросу о принципах ре-
гионализации системы дополнительного педагоги-
ческого профессионального образования // Науч-
ное обеспечение системы повышения квалифика-
ции кадров. 2020. № 3(44). С. 89–101.

8. Макаров А.Н., Потаев В.С., Субанаков Г.Ю. 
Исследование закономерностей и условий функ-
ционирования и развития наставничества в реги-
ональной системе образования [Электронный ре-
сурс] // Вестн. бурят. гос. ун-та. 2021. № 2. С. 43–54. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-za
konomernostey-i-usloviy-funktsionirovaniya-i-razviti
ya-nastavnichestva-v-regionalnoy-sisteme-obrazovan
iya?ysclid=l8iqd7zjdu549933716 (дата обращения: 
26.09.2022).

9. Нугуманова л.Н., шайхутдинова Г.А., яко-
венко т.В. Наставничество как современная мо-
дель повышения квалификации педагогов в допол-
нительном профессиональном образовании [Элек-
тронный ресурс] // Проблемы современного педа-
гогического образования. 2019. № 4(47). С. 34–54. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nastavnichestvo-
kak-sovremennaya-model-povysheniya-kvalifikatsii-
pedagogov-v-dopolnitelnom-professionalnom-obrazo
vanii?ysclid=l8iprlhro841212214 (дата обращения: 
26.09.2022).

10. о национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года: указ Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 г. № 204 (ред. от 19.07.2018) 
[Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/
71937200/?ysclid=lam3skt2le670958943 (дата обра-
щения: 26.09.2022).

11. об образовании в Российской Федерации: 
федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ [Электрон-
ный ресурс]: принят Гос. думой Федер. Собр. Рос. 
Федерации 21 дек. 2012 г.: одобр. Советом Феде-
рации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 дек. 2012 г. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/?ysclid=lam40f1jve403524418 (дата 
обращения: 26.09.2022).

12. об утверждении методологии (целевой 
модели) наставничества обучающихся для органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего про-
фессионального образования, в том числе с приме-
нением лучших практик обмена опытом между об-
учающимися: распоряжение Министерства про-
свещения Российской Федерации от 25 дек. 2019 г.  
№ Р-145. URL: https://docs.cntd.ru/document/564232 
795 (дата обращения: 26.09.2022).

13. основные принципы Национальной систе-
мы профессионального роста педагогических ра-
ботников Российской Федерации, включая нацио-
нальную систему учительского роста: распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 31 дек. 
2019 г. № 3273-р [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/732840
05/?ysclid=lam42uuo9y81934246 (дата обращения: 
26.09.2022).

14. Паспорт национального проекта «образо-
вание». URL: http://static.government.ru/media/files/
UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (дата 
обращения: 02.10.2022).

15. Роль наставничества в образовательной 
среде образовательной организации: сб. ст. краевого 
семинара. Ставрополь, 2022 [Электронный ресурс]. 
URL: https://rmk.stavedu.ru//images/082/Сборник На
ставничество.pdf?ysclid=l8iq7wxz75846972674 (да-
та обращения: 26.09.2022).

16. Современные формы наставничества и 
шефства среди обучающихся в образовательном 
учреждении (из опыта работы): сб. материалов ре-
гион. конф. для пед. работников. Старый оскол, 
2021.

17. ширяев В.л. Моделирование системы 
постдипломного образования педагогических ка-
дров в федеральном округе. СПб., 2002.

18. Щербакова т.Н., Щербакова е.В. Истори-
ческий аспект наставничества как форма профес-
сиональной адаптации молодого педагога // теория 
и практика образования в современном мире: ма-
териалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Пе- 
тербург, декабрь 2015 г.). СПб., 2015. С. 18–22. URL: 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/185/9138/ (дата об- 
ращения: 26.09.2022).



9595

 Педагогические  науки 

* * *
1. Aksiologiya inoyazychnogo obrazovaniya: 

srednee professional'noe pedagogicheskoe obrazova-
nie: kol. monogr. / pod red. A.K. Krupchenko, A.N. Kuz- 
necov. M., 2017. 

2. Bystrova N.V., Cyplakova S.A., Presno- 
va A.K. Nastavnichestvo kak pedagogicheskij feno- 
men: istoriya i sovremennost’ [Elektronnyj resurs] // 
Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya 
i sovershenstvovaniya. 2019. № 3(37). S. 18–24.  
URL: file:///C:/Users/%D0%AE%D0%BB%D1%8F/
Downloads/nastavnichestvo-kak-pedagogicheskiy-feno 
men-istoriya-i-sovremennost.pdf (data obrashcheniya: 
26.09.2022).

3. Il'ina I.V. Upravlenie razvitiem professional'- 
noj perepodgotovki rukovoditelej shkol na munici- 
pal'nom urovne. M. – Kursk, 2005.

4. Istoriya sovremennoj Rossii: dokumenty i 
materialy (1985–1999): v 2 ch. Ch. 1 / pod obshch. 
red. S.M. Shahraya i A.A. Klishasa (sost. S.M. Popova, 
A.A. Yanik). M., 2011.

5. Kuznecov A.N. Aktual'nye problemy podgo- 
tovki nauchno-pedagogicheskih kadrov v sisteme 
DPO // Sovremennoe dopolnitel’noe professional'noe 
pedagogicheskoe obrazovanie. 2017. T. 3. № 4(13).  
S. 20–25.

6. Kuznecov A.N. Geneticheskij harakter kom- 
petentnostnogo potenciala discipliny v professional'- 
nom obrazovanii // Innovacionnye proekty i program- 
my v obrazovanii. 2016. № 6. S. 24–27. 

7. Kuznecov A.N. K voprosu o principah regio- 
nalizacii sistemy dopolnitel'nogo pedago-gichesko- 
go professional'nogo obrazovaniya // Nauchnoe obes- 
pechenie sistemy povysheniya kvalifikacii kadrov. 
2020. № 3(44). S. 89–101.

8. Makarov A.N., Potaev V.S., Subanakov G.Yu. 
Issledovanie zakonomernostej i uslovij funkcioni- 
rovaniya i razvitiya nastavnichestva v regional'noj 
sisteme obrazovaniya [Elektronnyj resurs] // Vestn. 
Buryat. gos. un-ta. 2021. № 2. S. 43–54. URL:  
https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-zakono 
mernostey-i-usloviy-funktsionirovaniya-i-razvitiya- 
nastavnichestva-v-regionalnoy-sisteme-obrazovaniy 
a?ysclid=l8iqd7zjdu549933716 (data obrashcheniya: 
26.09.2022).

9. Nugumanova L.N., Shajhutdinova G.A., Yako- 
venko T.V. Nastavnichestvo kak sovremennaya mo- 
del' povysheniya kvalifikacii pedagogov v dopolnitel'- 
nom professional'nom obrazovanii [Elektronnyj re- 
surs] // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo ob- 
razovaniya. 2019. № 4(47). S. 34–54. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/nastavnichestvo-kak-sovrem 
ennaya-model-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogov-v- 
dopolnitelnom-professionalnom-obrazovanii?ysclid=l
8iprlhro841212214 (data obrashcheniya: 26.09.2022).

10. O nacional'nyh celyah i strategicheskih za- 
dachah razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 

2024 goda: ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot  
7 maya 2018 g. № 204 (red. ot 19.07.2018) [Elektron- 
nyj resurs]. URL: https://base.garant.ru/71937200 
/?ysclid=lam3skt2le670958943 (data obrashcheniya: 
26.09.2022).

11. Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii: feder. 
zakon ot 29 dek. 2012 g. № 273-FZ [Elektronnyj re- 
surs]: prinyat Gos. Dumoj Feder. Sobr. Ros. Federacii 
21 dek. 2012 g.: odobr. Sovetom Federacii Feder. 
Sobr. Ros. Federacii 26 dek. 2012 g. URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14017 
4/?ysclid=lam40f1jve403524418 (data obrashcheniya: 
26.09.2022).

12. Ob utverzhdenii metodologii (celevoj modeli) 
nastavnichestva obuchayushchihsya dlya organizacij, 
osushchestvlyayushchih obrazovatel'nuyu deyatel'- 
nost' po obshcheobrazovatel'nym, dopolnitel'nym ob- 
shcheobrazovatel'nym i programmam srednego pro- 
fessional'nogo obrazovaniya, v tom chisle s prime- 
neniem luchshih praktik obmena opytom mezhdu 
obuchayushchimisya: rasporyazhenie Ministerstva pro- 
sveshcheniya Rossijskoj Federacii ot 25 dek. 2019 g.  
№ R-145. URL: https://docs.cntd.ru/document/564232 
795 (data obrashcheniya: 26.09.2022).

13. Osnovnye principy Nacional'noj sistemy 
professional'nogo rosta pedagogicheskih rabotnikov 
Rossijskoj Federacii, vklyuchaya nacional'nuyu siste- 
mu uchitel'skogo rosta: rasporyazhenie Pravitel'stva 
Rossijskoj Federacii ot 31 dek. 2019 g. № 3273-r 
[Elektronnyj resurs]. URL: https://www.garant.ru/pro 
ducts/ipo/prime/doc/73284005/?ysclid=lam42uuo9y8 
1934246 (data obrashcheniya: 26.09.2022).

14. Pasport nacional'nogo proekta «Obrazova- 
nie». URL: http://static.government.ru/media/files/ 
UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf (data 
obrashcheniya: 02.10.2022).

15. Rol' nastavnichestva v obrazovatel'noj sre- 
de obrazovatel'noj organizacii: sb. st. kraevogo semi- 
nara. Stavropol', 2022 [Elektronnyj resurs]. URL:  
https://rmk.stavedu.ru//images/082/SbornikNastavnich 
estvo.pdf?ysclid=l8iq7wxz75846972674 (data obrash- 
cheniya: 26.09.2022).

16. Sovremennye formy nastavnichestva i she- 
fstva sredi obuchayushchihsya v obrazovatel'nom 
uchrezhdenii (iz opyta raboty): sb. materialov regio- 
nal'noj konferencii dlya pedagogicheskih rabotnikov. 
Staryj Oskol, 2021.

17. Shiryaev V.L. Modelirovanie sistemy post- 
diplomnogo obrazovaniya pedagogicheskih kadrov v 
federal'nom okruge. SPb., 2002.

18. Shcherbakova T.N., Shcherbakova E.V. Isto- 
richeskij aspekt nastavnichestva kak forma profes- 
sional'noj adaptacii molodogo pedagoga // Teoriya i 
praktika obrazovaniya v sovremennom mire: materialy 
VIII Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, 
dekabr' 2015 g.). SPb., 2015. S. 18–22. URL: https:// 
moluch.ru/conf/ped/archive/185/9138/ (data obrashche- 
niya: 26.09.2022).



9696

известия  вгПу 

Consideration of the regional specific 
features in the process of the choice  
of the mentoring forms in the system  
of the general education
The article deals with the generalization of the 
material of the mentoring. There is considered the 
mentoring history in the education system. The 
authors present the different format of the mentor- 
ing in the general and secondary professional 
education and specify the universalism and low cost 
of such form of the knowledge transfer as mentoring. 
There are described the methodological aspects of 
mentoring in the system of the general education.

Key words: mentoring, regional specific features, 
development of personality, general education, 
social interaction, education management, mentor- 
ing forms.
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Л.а. шиПиЛиНа 
(омск)

особенности карьерных 
ориентаций магистрантов  
в контексте теории 
Поколений: результаты 
эмПирического исследования 

Представлены результаты эмпирического ис-
следования по выявлению особенностей карьер-
ных ориентаций магистрантов в Омском госу-
дарственном педагогическом университете. 
Дизайн исследования выполнен в контексте те-
ории поколений. Результаты исследования под-
твердили необходимость учета разновозраст-
ного состава групп магистрантов и совершен-
ствования организационно-технологического 
аспекта образовательного процесса для их 
успешной профессионализации. 

Ключевые слова: магистратура, профессио-
нальные ценности, карьерные ориентации, 
якоря карьеры, поколение. 

введение. В условиях глобальных и вме-
сте с тем перманентных изменений, происхо-
дящих в экономике современной России и, со-
ответственно, на рынке труда, первостепен-

ное значение приобретают исследования ка-
рьерных ориентаций работников как важного 
фактора управления человеческими ресурса-
ми. Важную роль в этом процессе играет си-
стема профессиональной подготовки с ее воз-
можностями профессионального самоопреде-
ления и развития будущих специалистов. осо-
бое место в системе профессиональной под-
готовки занимает магистратура. Несмотря на 
уже сложившийся опыт подготовки специали-
стов с квалификаций магистра, остается мно-
го вопросов к целям, содержанию, организа-
ции и результатам подготовки магистров. Не 
является исключением подготовка магистров 
в системе высшего педагогического образова-
ния. общепризнанным считается факт, что ма-
гистратура как второй уровень высшего педа-
гогического образования имеет своей целью 
подготовку педагогов-исследователей для со-
провождения образовательных инноваций и 
изменений. Вместе с тем результаты многих 
исследований результативности подготовки в 
педагогической магистратуре свидетельству-
ют о наличии существенных проблем. Сре-
ди них особо выделим проблемы, связанные 
со спецификой организации образовательного 
процесса, которые, в свою очередь, обуслов-
лены разновозрастным составом групп маги-
странтов и уровнем их подготовки (специали-
тет, бакалавриат), различиями в личностных 
целях и мотивах, карьерных ориентациях. По 
мнению М.А. Армстронга [5], основу выбора 
карьерных предпочтений составляют внутрен-
ние ценности и установки личности по отно-
шению к профессии и профессиональной дея-
тельности, которые имеют существенное зна-
чение для повышения удовлетворенности со-
трудника содержательной стороной работы и 
его приверженности организации. В связи с 
этим полагаем, что исследование карьерных 
ориентаций магистрантов позволит спроекти-
ровать основную образовательную программу 
подготовки в магистратуре, которая обеспечит 
профессиональное и личностное саморазви-
тие будущего специалиста в логике успешной  
карьеры. 

теоретико-методологическое обоснова-
ние исследования карьерных ориентаций 
магистрантов в контексте теории поколе-
ний. Положение теории «якорей карьеры» о 
карьерных ориентациях («якорях карьеры») 
как отражении самооценки при построении ка-
рьеры нами использовано в исследовании, по-
тому что, согласно Э. шейну [7], это дает воз-
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можность получить представление о восприя-
тии магистрантами собственных способностей 
и возможностей, осознанности их мотивов 
и потребностей, их базовых ценностях. По-
скольку магистранты представляют собой об-
учающихся, относящихся к разновозрастным 
группам, постольку мы сочли возможным ис-
пользовать идею теории поколений (Н. хоув, 
У. штраус) о возрасте как категории, характе-
ризующей социальные отношения с позиций 
психологических и социальных особенностей 
поведения, присущих каждому возрастному 
периоду жизни. Исследование ключевых цен-
ностей и особенностей профессионализации 
и карьеры людей разного возраста, согласно 
данной теории, становится возможным с ис-
пользованием понятия «поколение», которое 
определяется как «группа людей, родивших-
ся в определенный период времени, общая со-
циализация которых проходила под влияни-
ем одинаковых исторических, политических 
и экономических событий, а также в опре-
деленной социокультурной среде» [1, с. 85]. 
так, в зарубежных исследованиях отмечается, 
что у представителей разных поколений суще-
ствуют характерные особенности в отношении 
к работе и к способам построения карьеры, что 
и фиксируется в их личностном профиле [6]. 
В настоящее время на рынке труда основная 
масса работоспособного населения представ-
лена поколениями, родившимися во времен-
ной период 1960–2000 гг. Существует боль-
шой разброс мнений в исследованиях относи-
тельно рабочего и карьерного поведения этих 
поколений. Например, в анализе исследова-
тельских материалов по поколению Y (1984–
2004 гг. рождения), выполненных Н.В. Волко-
вой и В.А. чикер, отмечаются «невысокая кри-
тичность мышления, что отражается на приня-
тии решений. Причина этого усматривается в 

излишней самоуверенности и сфокусирован-
ности на себе и собственных интересах» [1,  
с. 88]. Изучение карьерных ориентаций раз-
новозрастных обучающихся, отражающих си-
стему их ценностных ориентаций и ожиданий, 
может, на наш взгляд, стать одним из условий, 
обеспечивающих возможность выстраивания 
индивидуальных траекторий профессионали-
зации в рамках основной профессиональной 
образовательной программы. 

Исследование карьерных ориентаций про-
ходило на базе омского государственного пе-
дагогического университета среди магистран-
тов 1-го курса, обучающихся по направле-
нию «Профессиональное обучение» (по отрас-
лям), профили «Менеджмент образовании» и 
«Управление человеческими ресурсами в об-
разовании» в количестве 23 человек. Специ-
фика управленческих по содержанию профи-
лей подготовки магистров обусловила необ-
ходимость обращения к аксиологическим по-
ложениям о профессиональных ценностях 
как важной составляющей профессиональной 
культуры и регулятора профессиональной де-
ятельности менеджера образования [2]. В ис-
следовании использовалась методика «яко-
ря карьеры» (опросник Э. шейна, переведен 
и адаптирован В.Э. Винокуровой и В.А. чи- 
кер) [3, с. 94–100]. опросник включает в себя 
восемь «якорей карьеры», которые объедине-
ны в три блока, отражающих успешность со-
трудника и эффективность его карьерного 
продвижения. В блок, связанный с професси-
ональными способностями, включены «яко-
ря»: профессиональная компетентность, ме-
неджмент и предпринимательство. Во вто-
ром блоке акцент сделан на соответствии ра-
бочей роли личным стремлениям и желаниям: 
автономия, стабильность интеграция стилей  
жизни. 

Поколения Всего
(чел.)

Возраст 
(ср. показа-
тель, лет)

трудовой стаж в сфере управления  
образованием

до  
15 лет

до 
10 лет

до 
5 лет 0

х (неизвестное поколение)  
(1964–1984) 10 40 – 3 2 5

Y (миллениумы)  
(1985–2003) 13 25 – – 4 9

Таблица 1
характеристика респондентов
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«якоря карьеры», включенные в третий 
блок, отражают карьерные установки, фоку-
сирующиеся на личной идентификации с про-
фессией и организационной культурой: вызов 
и служение. В исследовании также отслежи-
вался параметр принадлежности к поколению, 
в частности классификация поколений в адап-
тированном варианте теории поколений для 
России, выполненная е. шамис [4]. В интер-
претации полученных исследовательских ма-

териалов применялся метод сравнительного 
анализа.

результаты исследования. данные ана-
лиза совокупности респондентов по возраст-
ному показателю и параметру принадлежно-
сти к поколению, а также стажу трудовой де-
ятельности в соответствии с профилем обуче-
ния представлены в табл. 1.

В исследовании карьерных ориентаций 
магистрантов двух поколений в качестве осно-

Поколение характерные черты поколения ценности поколения

х, или Неизвест-
ное поколение 
(1964–1984)

Самостоятельные; прагматичные; стремят-
ся быть успешными, но зачастую не ищут но-
вых путей, а пользуются давно проверенны-
ми маршрутами; готовые к изменениям; спо-
собные работать над собой в профессиональ-
ном плане; стремящиеся к карьерному росту, 
образованию и продвижению, достижению вы-
сокого уровня жизни; ответственно относящи-
еся к делу

Готовность к изменениям, ответ-
ственное выполнение работы, воз-
можность выбора, глобальная ин-
формированность, техническая гра-
мотность, индивидуализм, стрем-
ление учиться в течение всей жиз-
ни, неформальность взглядов, поиск 
эмоций, прагматизм, надежда  
на себя, равноправие полов

Y, или Мил- 
лениумы 
(1985–2003)

Уверены в собственной ценности, категорич-
ны; при этом несамостоятельны и умеют под-
чиняться; не привязаны к материальным цен-
ностям; в профессиональном плане ориенти-
рованы на немедленный карьерный рост;  
максимально информированы в нескольких  
областях одновременно

Свобода, развлечения, немедленное 
вознаграждение как результат,
неверие в отдаленную перспективу, 
комфортные условия труда, высокая 
мобильность

Таблица 2
обобщенные характеристики поколений х и Y (по 4)

якоря карьеры 

 распределение выборки исследуемых 
места

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Менеджмент 25 45 14 4 10 4 2 –
2. Профессиональная компетентность 10 14 14 17 25 8 8 6
3. Автономия 8 12 22 15 13 8 14 8
4. Служение 12 18 21 13 14 10 8 4
5. Вызов – – 16 17 25 26 16
6. Предпринимательство – – – 7 13 10 28 42
7. Стабильность 25 14 25 10 10 10 4 2
8. Интеграция стилей жизни 80 10 6 4 – – – –

Таблица 3
карьерные ориентации магистрантов поколения х (1-й курс), %
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вы для типизации поколения воспользуем-
ся обобщенными характеристиками двух по-
колений, представители которых входят в 
число респондентов, данными е. шамис [4]  
(табл. 2).

Анализ результатов исследования по ме-
тодике «якоря карьеры» в поколенческой 
группе магистрантов х представлен в табл. 3. 
По результатам анализа данных табл. 3 мож-
но сделать вывод о характерных для поколе-
ния х карьерных ориентациях. так, ведущи-
ми карьерными ориентациями для магистран-
тов поколения х являются ориентации «инте-
грация стилей жизни» (1-е место, 80%) и «ме-
неджмент» (2-е место, 45%). Преобладание  
карьерной ориентации «интеграция стилей 
жизни» можно расценить как потребность в 
сохранении гармонии между личной жизнью и 
карьерой. Выбор этой ориентации свидетель-
ствует о том, что магистранты – представители 
поколения х – больше всего ценят собствен-
ную жизнь в целом, а не конкретно какую-то 
организацию и карьеру в ней. При этом не-
обходимо отметить, что практически полови-
на респондентов данной группы хотят быть 
успешными менеджерами. Но, как показыва-
ет анализ ответов в опроснике, если имеющие 
стаж управленческой деятельности в большей 
степени мотивированы на ответственность за 
принятие решений, то не имеющие такового 
ориентированы на организаторскую деятель-
ность и приобретение навыков межличност-
ного и группового общения. Значимой карьер-

ной ориентацией для группы поколения х яв-
ляется «стабильность» (25%, 3-е место), что 
может свидетельствовать о том, что студенты 
считают важным наличие стабильной работы, 
позволяющей не бояться увольнения и прогно-
зировать свои действия. Этот якорь характе-
ризует человека, который склонен переклады-
вать ответственность за управление карьерой 
на работодателя, является отражением неже-
лания рисковать. карьерная ориентация «про-
фессиональная компетентность», предполага-
ющая наличие установки на успех в опреде-
ленной области и связанная с реализацией спо-
собностей и талантов, также является доволь-
но значимой для данной группы (17%, 4-е ме-
сто). данная карьерная ориентация в большей 
степени присуща для респондентов группы х, 
имеющих опыт управленческой деятельности. 
Необходимо отметить факт некоторой «раз-
мытости» карьерных ориентаций, отмеченных 
как довольно значимые (ранговое место – 4): 
«вызов» – 16%, «автономия» – 15%, «служе-
ние» – 13%, что можно расценить как транс-
формацию ценностей в границах одного по-
коления и изменения ролевой структуры лич-
ности. При этом ориентации «вызов» и «авто-
номия» являются более характерными для бо-
лее молодых представителей поколения х; их 
карьерные ориентации в большей степени от-
личаются потребностью все делать по-своему, 
мотивами «выигрыша-проигрыша» и в мень-
шей степени служить. И вместе с тем прихо-
дится констатировать: карьерные ориентации 

якоря карьеры  

распределение выборки исследуемых 

места

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Менеджмент 35 22 13 16 7 7 – –
2. Профессиональная компетентность – – 10 12 14 10 24 30
3. Автономия 28 20 24 28 – – 2 –
4. Служение 4 8 20 18 10 12 10 18
5. Вызов – – 14 17 10 22 24 28
6. Предпринимательство 34 38 10 12 6 – – –
7. Стабильность 42 24 18 12 4
8. Интеграция стилей жизни 54 28 10 4 4 – – –

Таблица 4
карьерные ориентации магистрантов поколения Y (1-й курс), %
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«предпринимательство», «вызов» не входят в 
число важных для будущих менеджеров об-
разования из поколения х карьерных ориен- 
таций. 

Анализ результатов исследования по ме-
тодике «якоря карьеры» в поколенческой 
группе магистрантов Y представлен в табл. 4.  
карьерная ориентация «интеграция стилей 
жизни» является ведущей для магистрантов из 
поколенческой группы Y (54%, 1-е место), но 
не так явно выраженной, как в группе х. На-
ряду с этой карьерной ориентацией 1-е место 
как ведущие по результатам анализа занима-
ют также ориентации «стабильность» (42%), 
«менеджмент» (35%), «предпринимательст- 
во» (43%). Набор этих же карьерных ориен-
таций с лидирующими показателями фикси-
руется и на 2-м месте предпочтений, что под-
черкивает желание быстрого карьерного ро-
ста в условиях риска. Слабо представленной 
на 1–2-х местах (4–8%) и «размытой» по 3– 
8-м местам является карьерная ориентация 
«служение», что можно расценить как прояв-
ление мотива мобильности, ориентированно-
сти в первую очередь на себя и свои ценности 
и цели в ущерб организационным. Среди пред-
почтительных карьерных ориентаций на 3– 
4-х местах, соответственно 24 и 28%, выделя-
ется ориентация «автономия», что позволяет 
расценить это как значимую ценность для ма-
гистрантов поколения Y и отражает их пони-
мание личностной ценности, независимости, 
свободы, потребность все делать по-своему. 
Полученные данные по ориентации «автоно-
мия» несколько расходятся с характеристикой 
поколения, данной в исследованиях е. ша-
мис, в которых поколение Y характеризует-
ся как недостаточно самостоятельное и уме-
ющее подчиняться. обращает на себя внима-
ние факт: в качестве приоритетных карьерных 
ориентаций практически не представлены та-
кие ориентации, как «профессиональная ком-
петентность» и «вызов»; данные ориентации 
представлены в рангах с 3 по 8-е места и не яв-
ляются ярко выраженными предпочтениями. 
другими словами, «бросать вызов» ситуации 
(социальной, профессиональной) и искать воз-
можности приложения своим талантам в про-
фессиональной сфере представители данно-
го поколения в группе магистрантов не имеют 
выраженного намерения. 

Сравнительный анализ карьерных ориен-
таций магистрантов, представителей групп х 
и Y, показывает присущие обеим группам ве-
дущие потребности в интеграции стилей жиз-
ни, менеджменте и стабильности. более выра-

женной, по сравнению с поколением х, у по-
коления Y является ориентация «автономия». 
Наличие ориентации на предприниматель-
скую креативность явно отличает магистран-
тов поколения Y от сокурсников ‒ предста-
вителей поколения х, для которых эта ори-
ентация оказалась незначимой и неявно вы-
раженной. Практически не отличаются пока-
затели групп х и Y по карьерной ориентации 
«вызов»; данная ориентация не является веду-
щей для обеих групп. обращает на себя вни-
мание следующее обстоятельство: магистран-
ты поколения Y ориентированы на предпри-
нимательство и при этом не хотят (не умеют) 
рисковать и конкурировать, что предполагает 
ориентация «вызов». 

заключение. В целом исследование 
карьерных ориентаций магистрантов в контек-
сте теории поколения позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1. чем старше и опытнее в плане профес-
сии магистранты, представители поколения х, 
тем больше у них проявляются традиционные, 
присущие для времени их рождения и той со-
циокультурной среды, когда осуществлялась 
их общая социализация, ценностные отноше-
ния к карьере и работе, и более устойчивым яв-
ляется профиль их карьерных ориентаций: ин-
теграция стилей жизни – стабильность – ме-
неджмент – служение.

2. чем моложе магистранты, представите-
ли поколения Y, тем более неустойчивым ста-
новится профиль их карьерных ориентаций, 
но более явно проявляются присущие совре-
менной экономической, социокультурной си-
туации ориентации: интеграция стилей жиз-
ни – стабильность – предпринимательство – 
менеджмент.

3. чем моложе магистранты, представите-
ли поколений х и Y, тем менее выраженной 
становится потребность в профессиональной 
компетентности как значимой в карьере и воз-
растает значение «автономии» как карьерной 
ориентации.

4. Практически независимо от возраста и 
опыта традиционно незначимой для будущих 
менеджеров образования является карьерная 
ориентация «вызов», что может свидетель-
ствовать о неготовности решать трудные зада-
чи, рисковать и быть конкурентоспособными. 

 Ввиду малой исследовательской выборки 
результаты, полученные нами, не могут пре-
тендовать на статистическую достоверность, 
но мы и не ставили такую задачу в данном эм-
пирическом исследовании, полагая, что ре-
зультаты будут использованы для разработки 
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мер, способствующих повышению эффектив-
ности основных образовательных программ и 
качества магистерской подготовки.

Выявленные характеристики профилей 
карьерных ориентаций разновозрастных ма-
гистрантов, представителей поколений х и Y, 
необходимо учитывать при разработке основ-
ных образовательных программ в части кон-
кретизации групповых потребностей с уче-
том возраста. Это в первую очередь касает-
ся организационно-технологического аспек-
та образовательного процесса. Принимая во 
внимание выявленные особенности карьер-
ных ориентаций, необходимо вносить измене-
ния в организационную среду обучения, пре-
доставляя возможность совместного (препода-
ватели и студенты) проектирования и реали-
зации индивидуальных образовательных тра-
екторий (маршрутов) в форме индивидуаль-
ных планов магистрантов (ориентации «инте-
грация стилей жизни» и «автономия») и при-
менения технологий, обеспечивающих разви-
тие лидерских качеств и навыков (ориентация 
«менеджмент»). 

для представителей поколения Y, для ко-
торых важна карьерная ориентация «предпри-
нимательство», и для представителей поколе-
ния х, у которых необходимо сформировать 
ценностное отношение к предприниматель-
ству как необходимому элементу развития об-
разовательных услуг, обеспечить уже на эта-
пе обучения менеджменту и управлению чело-
веческими ресурсами содействие им при орга-
низации стартапов. Примером площадки для 
конкурса инновационных проектов будущих 
менеджеров может стать Всероссийский сту-
денческий форум «будущее региона – в ру-
ках молодых!», который выпускающая кафе-
дра ежегодно организует и проводит на базе  
омГПУ. конкурс проектов, прошедших про-
фессиональную экспертизу, является хоро-
шим подспорьем и для формирования такой 
карьерной ориентации, как «вызов», без нали-
чия которой трудно быть конкурентоспособ-
ным в современной ситуации управления об-
разовательными системами. 

особую важность в рамках реализации 
образовательных программ приобретает дея-
тельность по формированию и развитию цен-
ностного отношения магистрантов к профес-
сиональной компетентности. Наряду с проек-
тированием и реализацией индивидуальных 
планов, организацией и проведением конкур-
сов проектов, способствующих раскрытию ор-
ганизационных способностей будущих менед-
жеров, значимой является организация взаи-

модействия выпускающей кафедры с работо-
дателями, которая призвана обеспечить учет 
запросов работодателей и обеспечить прак-
тикоориентированность подготовки будущих 
магистров. особенно это важно при обуче-
нии принятию управленческих решений в си-
туациях изменчивости и формированию и раз-
витию ответственности за индивидуальные и 
коллегиальные решения. Полагаем, что зна-
ние «изнутри» управляемой системы позволя-
ет расширить возможность формирования ка-
рьерной ориентации «вызов» и обеспечивает 
успешность решения трудных профессиональ-
ных задач, когда требуются умения и способ-
ность преодолевать препятствия. 

таким образом, результаты эмпирическо-
го исследования карьерных ориентаций маги-
странтов в контексте теории поколений позво-
лили выявить специфику карьерных профи-
лей разновозрастных групп обучающихся и 
разработать ряд рекомендаций по совершен-
ствованию основных образовательных про-
грамм магистратуры в организационно-техно- 
логическом аспекте. 
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Peculiarities of career orientations  
of Master’s degree students 
in the context of the theory  
of the generations: the results  
of the empirical studies

The article deals with the results of the empiri-
cal studies, aimed at revealing the peculiarities of 
the career orientations of the Master’s degree stu- 
dents in Omsk State Pedagogical University. The 
design of the study is carried out in the context of 
the theory of the generations. The results of the 
study substantiated the necessity of the considera-
tion of the various aged content of the groups of the 
Master’s degree students and the improvement of 
the organizational and technological aspect of the 
educational process for their successful profession-
alization.

Key words: Master’s degree programme, profes-
sional values, career orientation, career anchors, 
generation.
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волонтерская деятельность  
в начальной школе: 
трудности и возможности  
их Преодоления*

Рассматриваются проблемные аспекты ор-
ганизации волонтерской деятельности в на-
чальной школе. На основе аналитического об-
зора нормативно-учебной документации в об-
ласти волонтерства и проведенного исследо-
вания фокус-групп педагогов начальных клас-
сов были определены проблемное поле реали-
зации добровольчества в начальных классах и 
перспективные направления в этой сфере.

Ключевые слова: волонтерская деятельность, 
начальная школа, профессиональное самораз-
витие педагога, добровольчество, воспита-
тельная работа.

На современном этапе развития общества 
особую актуальность и значимость приобре-
тает организация планомерной воспитатель-
ной работы с подрастающим поколением. Во-
лонтерская деятельность представляет одно из 
прогрессивных направлений данной работы, 
охватывая все возрасты: начиная от младших 
школьников и заканчивая старшим поколени-
ем, тем самым реализуя принцип «доброволь-
чество через всю жизнь» [1].

Анализ законодательных документов в об-
ласти образования позволил выявить наличие 
значительного количества законов, программ 
и проектов, посвященных организации и реа-
лизации волонтерской деятельности в системе 
«школа ‒ вуз». так, основные положения во-
лонтерской деятельности закреплены:

– в Федеральном законе «о благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)» [3], где обосновывается необхо-
димость данной деятельности и прописывают-
ся основы нормативно-правового регулирова-
ния волонтерства;

* Статья подготовлена при финансовой поддерж-
ке Министерства просвещения России в рамках реали-
зации государственного задания на выполнение при-
кладной НИР по теме «Исследование результатов ре-
ализации программ добровольческой (волонтерской) 
деятельности и разработка рекомендаций по практи-
ческому применению в едином воспитательном про-
странстве (педагогические вузы, школы, учреждения 
дополнительного образования)» (государственное за-
дание № 073-00087-22-02 от 26.04.2022).
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– в Федеральном законе «о молодежной 
политике в Российской Федерации» [4], рас-
крывающем в качестве одного из ведущих 
аспектов реализации молодежной полити-
ки содействие добровольческой деятельности 
молодежи;

– в концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 
2025 года [1], где это направление становит-
ся приоритетным и основополагающим поня-
тием со своими целевыми установками и вос-
питательными смыслами;

– в Стандарте поддержки добровольчества 
(волонтерства) в регионах Российской Феде-
рации, рассматривающем меры поддержки до-
бровольчества и раскрывающем права волон-
теров [9]. 

отдельно стоит выделить «Методические 
рекомендации по формированию доброволь-
ческих (волонтерских) центров на базе обра-
зовательных организаций среднего професси-
онального и высшего образования» [2], т. к. 
именно в этом документе впервые указывает-
ся, что участие в волонтерской деятельности – 
это индивидуальное достижение, которое дает 
преимущество при поступлении в колледжи и 
вузы. тем самым волонтерская деятельность 
перестает быть второстепенной в образова-
нии, приобретая все больший вес и при про-
хождении образовательных программ. 

если рассматривать образовательные про-
екты, в рамках которых осуществляется вовле-
чение обучающихся в волонтерскую деятель-
ность и знакомство с ее основными направле-
ниями, то приоритетными проектами являют-
ся Российское движение школьников (Рдш),  
в ближайшем будущем трансформируемое в 
общероссийское общественно-государствен- 
ное движение детей и молодежи (РддМ), и 
комплекс внеурочных занятий «Разговоры о 
важном».

Российское движение школьников пред-
ставляет общероссийское объединение обуча- 
ющихся разных возрастов и призвано привлечь 
школьников с 8 до 18 лет к различным видам 
деятельности по таким направлениям, как 
«Военно-патриотическое», «личностное раз-
витие», «Гражданская активность», «Инфор- 
мационно-медийное». Практически во всех 
представленных направлениях обучающимся 
необходимо выполнять задания, связанные с 
«добровольной социально направленной и об-
щественно полезной деятельностью» [5], ка-
ковой и является волонтерство. Среди форм 
участия школьников в рамках данного проек-
та – акции, военно-патриотические игры, про-
екты, кейсы, конкурсы. для каждого возраста 

предлагаются свои виды работ с учетом инди-
видуальных особенностей и интересов детей. 
Согласно Федеральному закону «о россий-
ском движении детей и молодежи» от 14 июля 
2022 г. [6], данное движение вместе с осталь-
ными детско-юношескими организациями со-
ставит основу для нового общероссийского 
общественно-государственного движения де-
тей и молодежи, тем самым объединив школь-
ников всех возрастов, студентов средних про-
фессиональных и высших образовательных 
учреждений. такая тенденция еще раз под-
черкивает заинтересованность государства и 
общества в преемственности между школой, 
колледжем и вузом.

С 1 сентября 2022 г. во всех российских 
школах стартовали внеурочные занятия цик-
ла «Разговоры о важном». целью их проведе-
ния является «формирование у учеников цен-
ностных установок, в числе которых – сози-
дание, патриотизм и стремление к межнацио- 
нальному единству» [7]. Вместе с тем проект 
«Разговоры о важном» можно рассматривать 
не только с точки зрения содействия форми-
рованию гражданско-патриотического вос-
питания, но и с позиции привлечения обуча-
ющихся школ и средних профессиональных 
образовательных учреждений к волонтерской 
деятельности. Это выражается, прежде все-
го, в направленности заданий творческого ха-
рактера, которые рекомендуются для выпол-
нения вне аудитории. Например, в большин-
стве занятий предлагается совместно с роди-
телями обсудить что-либо, посмотреть фильм, 
устроить вечер семейного чтения, помочь в 
выполнении какого-то дела своему пожилому 
родственнику. В тематическом планировании 
данного проекта рассматривается отдельно на-
правление «день добровольца», которое в за-
висимости от класса тематически и содержа-
тельно отличается. так, если в 1–2-х классах 
тема «если добрый ты, это хорошо» нацелена 
больше на знаниевый компонент о волонтер-
стве, то в 3–4-х классах в теме «что я могу сде-
лать для других?» сделан акцент на том, что 
школьник сам может сделать, на практиче-
ский аспект добровольчества. таким образом, 
при изучении данных тем в начальных клас-
сах подразумевается раскрытие понятий «до-
броволец», «волонтер», «милосердие», «гу-
манность», приведение примеров о социаль-
ном служении волонтеров в военное и мирное 
время, осмысление качеств личности волонте-
ров. к этому же направлению можно отнести 
тематическое направление «Забота о каждом»: 
в 1–2-х классах тема «Заряд на добрые дела» 
подразумевает рассмотрение самих понятий и 



104104

известия  вгПу 

качеств, а в 3–4-х классах при изучении темы 
«дарить добро» осуществляется переход к уже 
практической деятельности детей, обсуждает-
ся их возможность помочь другому человеку. 
Среди ключевых понятий темы: благотвори-
тельность, доброта как основное качество на-
стоящего человека, забота, милосердие. 

В 5–9-х классах направления «день до-
бровольца» и «Забота о каждом» смещаются в 
плоскость рассмотрения практических аспек-
тов волонтерства: темы «Жить – значит дей-
ствовать» (5–9-е классы), «Включайся» (5– 
7-е классы), «Мы все можем» (8–9-е классы). 
такая же тенденция прослеживается и в 10–
11-х классах: «Жить – значит действовать. По 
одиночке или вместе», «Нет ничего невозмож-
ного», «о важности социальной активности».

отдельно во всех классах отмечается день 
детских общественных организаций, при этом 
в начальных классах рассматривается само по-
нятие, а в дальнейшем школьники знакомятся 
с историей пионерии и выходят на понимание 
социальной активности, приобретаемой благо-
даря этим движениям [7].

однако, несмотря на то, что в последнее 
пятилетие стали появляться образовательные 
проекты, подразумевающие преемственную 
связь: «начальная школа – средняя школа – 
ссуз – вуз», по-прежнему остается недоста-
точно исследований и разработок, посвящен-
ных реализации волонтерской деятельности в 
области начального образования. хотя имен-
но оно является базовой ступенью, с которой 
и начинается дальнейшее восхождение к роли 
волонтера и самореализации на этой стезе. 

так, нами были проанализированы дис-
сертационные работы за период 2012–2022 гг. 
(на основе электронной базы Российской го-
сударственной библиотеки), в результате чего 
были получены следующие данные:

– количество исследований волонтерства в 
системе высшего профессионального образо-
вания – 58%, при этом отмечается рост обще-
го объема работ за последние 5 лет (за 2012–
2016 гг. – 33%, за 2017–2022 гг. – 67%), что го-
ворит, на наш взгляд, о возрастающей значи-
мости и перспективности исследований в этой 
области;

– количество исследований волонтерской 
деятельности в системе среднего профессио-
нального образования – 25%;

– количество исследований волонтерской 
деятельности в системе школьного образова-
ния – 17%.

такая же работа была проведена по анали-
зу методических пособий, учебников в данной 
сфере. По представленности материалов в об-

ласти организации и реализации волонтерской 
деятельности.

На первом месте (67%) – система высше-
го образования, где начиная с 2014 г. начали 
издаваться и разрабатываться различные мето-
дические пособия и рекомендации для обуча-
ющихся вузов, а в 2022 г. вышел учебник по 
теоретическим и практическим вопросам орга-
низации волонтерской деятельности и их вза-
имодействию с социально ориентированными 
некоммерческими организациями [8]. 

На втором месте (33%) – система среднего 
профессионального образования, а также стар-
шая и средняя ступени общеобразовательных 
организаций. При этом максимум работ в этом 
направлении пришлось на 2018 год, объявлен-
ный в России Годом добровольца. если гово-
рить о школьном образовании, то особое вни-
мание стоит уделить линейке УМк «школа 
волонтера» для 5–9-х классов, выпущенной в 
2021 г. и состоящей из рабочих программ, те-
матического планирования, примеров разра-
ботки занятий внеурочной деятельности, на-
правленных на знакомство с добровольче-
ством, рекомендаций по проведению различ-
ных форм и технологий, а также психологиче-
ских советов по вовлечению обучающихся в 
волонтерскую деятельность [10].

что касается учебно-методических ма-
териалов относительно организации волон-
терства в начальных классах, то существуют 
только отдельные методические разработки 
и проекты учителей; учебники и учебные по-
собия по реализации данного направления не 
были найдены.

Исходя из полученных данных, можно 
сделать следующий вывод: организация во-
лонтерской деятельности в школьном образо-
вании привлекает внимание исследователей, 
начиная в основном только со средней и стар-
шей ступени школы. 

Вместе с тем стоит отметить, что имен-
но в младшем школьном возрасте закладыва-
ются основные нравственные понятия и фор-
мируются такие нравственные категории, как 
«ответственность», «доброта», «взаимопони-
мание» и многие другие, которые являются 
основополагающими в волонтерской деятель-
ности. 

кроме того, младшие школьники обла-
дают такими возрастными особенностями, 
как повышенная восприимчивость к усвое-
нию нравственных норм и правил, преоблада-
ние эмоционального восприятия мира, а так-
же внушаемость и влияние авторитетных для 
них взрослых. 
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как раз в этот период, на наш взгляд, и мо-
гут быть сформированы мотивы, необходимые 
для дальнейшего участия в волонтерской дея-
тельности, а также приобретены нужные для 
этого начальные знания. открытость учащихся 
этого возраста к познанию, сочувствию, освое-
нию новых способов деятельности ставит пе-
ред значимым взрослым задачу «по вовлече-
нию школьников в общественно-полезную де-
ятельность: ребенок должен опытно понять, 
что состояние окружающей среды зависит от 
его усилий» [11, с. 24]. И ведущая роль при 
организации такой деятельности принадле-
жит прежде всего учителю начальных клас-
сов, выступающему организатором всей обра-
зовательной деятельности младших школьни-
ков и являющемуся одной из значимых фигур 
для ребенка этого возраста. 

С целью выявления представлений педа-
гогов начальных классов о волонтерской дея-
тельности, ее перспективах и проблемах при ее 
организации с младшими школьниками нами 
была проведена серия фокус-групп. В эмпири-
ческом исследовании приняло участие свыше 
60 педагогов школ Алтайского края. 

В рамках исследования педагогам предла-
галось ответить на вопросы, касающиеся лич-
ного опыта волонтерской деятельности, зна-
чимости волонтерства для них, достоинств и 
недостатков этого вида деятельности. В кон-
це работы фокус-группы каждый из участни-
ков писал краткое эссе по тем вопросам, кото-
рые обсуждались ранее совместно.

Анализ полученных результатов иссле-
дования показал, что все опрошенные знако-
мы с понятием «волонтерская деятельность». 
большинство из них (85%) связывают дан-
ное знакомство со своим школьным или сту-
денческим опытом, когда они сами участвова-
ли в различных акциях, приуроченных к опре-
деленным датам (например, «день Победы», 
«день птиц» и т. п.); 15% респондентов узнали 
о таком виде деятельности от знакомых, дру-
зей, но сами в ней не участвовали.

На втором месте среди респондентов 
(76%) по значимости выступают средства мас-
совой информации, откуда впервые и были по-
лучены начальные сведения («читала в СМИ», 
«смотрела по новостям» и т. п.). 

Все респонденты (100%) положительно от-
носятся к волонтерской деятельности, подчер-
кивая такие ее достоинства, как бескорыст-
ность деятельности во благо общества, способ-
ность проявить себя в различных сферах, спло-
чение широкого круга людей, демонстрация 
положительных человеческих качеств, опера-
тивность, помощь, безвозмездная поддержка.

Вместе с тем учителя выделяют и недо-
статки волонтерской деятельности, среди ко-
торых, на их взгляд, наиболее значимыми яв-
ляются отсутствие свободного времени («за-
нимает большое количество личного време-
ни»), материальных и духовных ресурсов, 
психологическое выгорание («проблемы дру-
гих становятся твоими, и ты переживаешь»), 
отсутствие связи с другими волонтерами (осо-
бенно касается сельской местности), неста-
бильность.

что касается вовлечения самих учителей 
в волонтерскую деятельность, то лишь малая 
часть из них (15%) занимается ею на данный 
момент. При этом в основном волонтерство 
связано с совместной работой с Российским 
движением школьников (Рдш).

В целом опыт волонтерской деятельности 
для многих из педагогов начинался со старшей 
ступени школы и заканчивался после заверше-
ния обучения в колледжах и вузах. В професси-
ональную деятельность данный опыт не пере-
носился, хотя при интервьюировании высказы-
вались мнения о значимости и необходимости 
этой работы, начиная с младших классов, ког-
да возможность повлиять на учащихся больше, 
нежели в старших классах, где в это время ав-
торитетами уже не всегда выступают учителя. 
По мнению педагогов, в программах начальной 
школы многие предметные задания предпола-
гают волонтерскую деятельность, не называя 
ее так. Например, при изучении дисциплины 
«окружающий мир» дети совместно с родите-
лями участвуют в создании кормушек для птиц.

При ответе на вопрос о мотивирующих 
аспектах собственной волонтерской деятель-
ности с детьми учителя выделили такие фак-
торы, как:

– приобретение опыта, необходимого для 
собственного развития в профессиональной 
сфере деятельности, возможность быть нуж-
ным другим людям («все хорошее обязатель-
но вернется»);

– видимый результат этой работы («нали-
чие конкретного адресата помощи»);

– организация волонтерства в той сфере, 
которая интересна; 

– возможность посмотреть другие города 
(страны), путешествовать и знакомиться с но-
выми людьми.

одной из возможных проблем при реали-
зации волонтерской деятельности со школь-
никами педагогами была выделена проблема 
мотивации самих учащихся. При обсуждении 
были определены возможные пути ее реше-
ния. По мнению учителей, для мотивирования 
младших школьников необходимо:
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– вовлекать их в обсуждение жизненных 
ситуаций, где необходимо добровольное уча-
стие людей, проигрывание этих ситуаций;

– предоставлять право выбора детям инте-
ресующих направлений волонтерства;

– привлекать к участию школьников в зна-
чимых для общества и конкретно для данной 
местности проектах;

– показывать результаты конкретных дел 
для решения жизненных ситуаций;

– обозначать цели и возможные дополни-
тельные положительные моменты участия в 
волонтерской деятельности (приобретение но-
вых знаний и навыков, положительных эмо-
ций, а также повышение социального статуса, 
признание).

дополнительная беседа была проведена с 
учителями начальных классов, занимающихся 
волонтерской деятельностью. как уже было 
сказано, большая часть их задействована со-
вместно с детьми в работе Рдш. однако к этой 
работе привлечены только отдельные ребята-
активисты, с которыми и проводится соответ-
ствующая деятельность. Наряду с уже выде-
ленными ранее проблемами педагоги подчерк- 
нули трудности, связанные с отсутствием за-
интересованности социальных партнеров, от-
сутствием необходимых связей.

Следует обратить внимание на тот факт, 
что только 2% учителей из общего числа опро-
шенных знакомы с документацией и методи-
ческой литературой по организации волонтер-
ской деятельности. При вопросе о шагах, кото-
рые бы предприняли в первую очередь учите-
ля, если бы решили заняться волонтерством с 
детьми, педагоги выделили (далее представле-
но по частотности выбора):

– поиск необходимой информации через 
интернет-ресурсы (100%);

– опрос родных и знакомых, друзей (95%);
– связь с руководителем волонтерского 

центра, организации (78%);
– опрос участников-действующих волон- 

теров на предмет изучения опыта работы (60%).
таким образом, в результате анализа про-

веденного эмпирического исследования среди 
учителей начальных классов Алтайского края 
нами был определен ряд образовательных де-
фицитов, которые вызывают затруднения при 
организации волонтерской деятельности в на-
чальных классах.

1. Недостаточная осведомленность учите-
лей начальных классов о направлениях волон-
терской деятельности и возможностях их реа-
лизации с младшими школьниками.

2. Недостаточная заинтересованность пе-
дагогов и, как следствие, учащихся в этом виде 
деятельности.

3. отсутствие необходимой методической 
литературы, которая отражает возрастную спе- 
цифику волонтерской деятельности в началь-
ных классах (рабочие тетради, учебные посо-
бия и т. п.).

Вместе с тем такое направление, как во-
лонтерство, в начальной школе перспектив-
но и при наличии специальных условий, на 
наш взгляд, может являться залогом успеш-
ной волонтерской деятельности обучающихся 
в дальнейшем. В качестве таких условий мы 
видим:

– создание психолого-педагогического ин-
струментария для повышения мотивации учи-
телей начальных классов;

– проектирование методических форм и 
средств для работы с учащимися начальных 
классов в области волонтерской деятельности;

– разработку методической литературы, 
описывающей основные шаги организации во-
лонтерства в контексте внеурочной деятельно-
сти в начальных классах.
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Volunteering activities  
at primary school: difficulties  
and potential of overcoming

The article deals with the challenges of the organi- 
zation of the volunteering activities at primary 
school. Based on the analytical review of the stand-
ard training documentation in the sphere of the  
volunteering activities and the conducted study of 
the focus group of the teachers of the primary school 
there was defined the problematic area of the re-
alization of the volunteering activities at primary 
school and the promising directions in this sphere.

Key words: volunteering activities, primary school,
professional self-development of teacher, volunteer- 
ing, educational work.
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актуальные  
заПросы родителей  
детей Подросткового 
возраста на социально-
Психологическую Помощь

Анализируются результаты исследования, 
основанного на изучении актуальных запросов 
родителей детей подросткового возраста на 
социально-психологическую помощь. Опреде-
лено, что наиболее актуальными для родите-
лей являются проблемы взаимоотношений с 
детьми. Основные ожидания родителей свя-
заны с информированием об особенностях 
подросткового возраста, получением эмоци-
ональной поддержки, повышением собствен-
ной родительской уверенности, помощью в 
обучении способам влияния на ребенка. 

Ключевые слова: подростки, родители, детско-
родительские отношения, запрос на помощь.

Актуальность проблемы взаимоотноше-
ний родителей с детьми подросткового возрас-
та не снижается на протяжении многих деся-
тилетий, однако в нынешнем XXI в. приобре-
ла особенную остроту. Это связано с тем, что в 
современном обществе наблюдается дефицит 
ценностных, нравственных ориентиров, недо-
статочно выстроена система воспитательной 
работы, не имеющая в современных реалиях 
целостной идеологии. кроме того, родителями 
современных подростков являются взрослые 
люди, выросшие в 90-е годы прошлого сто-
летия, лишенные единой системы взглядов на 
воспитание подрастающего поколения, испы-
тавшие дефицит родительской заботы в соб-
ственном детстве. Психологический портрет 
современного подростка существенно отлича-
ется от того, что было у его сверстников не-
сколько десятилетий назад. И родители совре-
менных подростков тоже изменились – стали 
актуальными другие современные тренды ро-
дительства [1]. В связи с этим на сегодняшний 
день актуальным является изучение запросов 
родителей подростков, адресованных к специ-
алистам.

Проблема детско-родительских отноше-
ний традиционно является предметом научно-
го интереса многих исследователей – Н.Н. Ав-
деева, А.я. Варга, о.А. карабанова, А.Г. ли-

дерс, б.я. хоффман и др. В большинстве оте-
чественных исследований детско-родительс- 
кие отношения понимают как активное вза-
имодействие родителя и ребенка, в котором  
ярко проявляются социально-психологичес- 
кие закономерности межличностных отноше-
ний [2–4].

С 2021 г. Волгоградский государствен-
ный социально-педагогический университет 
вошел в число педвузов страны, которые ока-
зывают психолого-педагогическую, методиче-
скую и консультативную помощь родителям 
детей с особыми образовательными потребно-
стями, а также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей в рамках федераль-
ного проекта «Современная школа» нацпро-
екта «образование». В 2021 г. было проведе-
но 84 000 консультаций, в 2022 г. запланирова-
но 40 000. особую категорию составляют ро-
дители, воспитывающие детей-подростков, у 
которых складываются особые отношения со 
взрослым миром. Именно такие родители на-
ходятся в фокусе нашего исследования.

целью данного исследования выступило 
выявление актуальных запросов родителей к 
специалистам помогающих профессий, ока-
зывающих социально-психологическую под-
держку семье. для проведения исследования 
была разработана анкета, вопросы которой на-
правлены на выявление степени мотивирован-
ности родителей на обращение за помощью и 
содержание запросов о помощи, определение 
трудностей взаимоотношений подростка с ро-
дителем, способов, которые родитель исполь-
зует для преодоления трудностей. Все вопро-
сы в анкете – закрытого типа, предполагаю-
щие возможность выбора одного или несколь-
ких вариантов ответа.

Рассмотрим ответы родителей на первый 
вопрос анкеты: «какие проблемы взаимодей-
ствия с ребенком для вас наиболее актуаль-
ны сейчас, когда он достиг подросткового воз-
раста?». Распределение выборов родителей 
при ответе на данный вопрос представлено на  
рис. 1.

В соответствии с данными, представлен-
ными на рис. 1, наиболее актуальными для ро-
дителей являются проблемы, связанные с не-
желанием ребенка выполнять бытовые обязан-
ности, грубость и агрессия во взаимоотноше-
ниях со взрослыми, чрезмерное увлечение ре-
бенка гаджетами (по 15,7% ответов). Эти ре-
зультаты говорят о том, что в содержание вза-
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очередь может предложить семья для удовлет-
ворения тех же потребностей подростка.

Проанализируем далее ответы родителей 
на второй вопрос анкеты: «С какими пробле-
мами, возникающими во взаимодействии с 
детьми-подростками, вы справляетесь само-
стоятельно?». Распределение выборов родите-
лей при ответе на данный вопрос представле-
но на рис. 2.

В соответствии с данными, представлен-
ными на рис. 2, большинство опрошенных ро-
дителей способны самостоятельно справить-
ся с такими проблемами во взаимодействии 
с ребенком, как нежелание ребенка выпол-
нять бытовые обязанности, чрезмерное увле-
чение ребенка гаджетами (по 19,04% ответов), 
поведение в школе (14,2% ответов). Преобла-
дание выбора именно этих проблем указыва-
ет на их актуальность для родителей и более 
частую распространенность. С другой сторо-
ны, именно по отношению к данным пробле-
мам родители чувствуют свою большую ком-
петентность. На наш взгляд, в рамках консуль-
тативного взаимодействия с родителями мож-
но обсуждать их опыт решения данных про-
блем, выбираемые способы воздействия на ре-
бенка, их эффективность. При необходимости 
возможен совместный с родителями поиск бо-

имодействия специалиста с родителями необ-
ходимо включать обсуждение вопросов уста-
новления правил, требований и ограничений 
и наказаний за их игнорирование. кроме того, 
с родителями актуально обсуждать проблемы 
их восприятия чувств ребенка и реагирования 
на них, формировать умения понимать и отра-
жать эти чувства, принимая тем самым пере-
живания ребенка.

Несколько менее актуальными для роди-
телей являются проблемы поведения ребен-
ка в школе, демонстрации ребенком взрослых 
форм поведения, скрытность и замкнутость 
ребенка (по 14,7% ответов). В связи с этим 
необходимо предусмотреть возможность об-
суждения с родителями проблемы взросления 
подростка, нового уровня его самосознания и 
разных фор проявления взрослости. Стоит так-
же обсуждать с родителем проблемы личных 
границ подростка и деликатности в обсужде-
нии личных вопросов.

третьей по популярности среди ответов 
родителей стала проблема включенности ре-
бенка в неблагополучные компании сверстни-
ков (11,7% ответов). Эта проблема требует 
осмысления совместно с родителями вопроса 
о том, что получает ребенок в этих компаниях, 
какие возможности они дают ему и что в свою 

рис. 1. Распределение ответов родителей на вопрос о наиболее актуальных проблемах 
взаимодействия с ребенком, %

А. Нежелание ребенка выполнять бытовые обязанности
б. Проблемы в обучении 
В. Проблемы в поведении в школе
Г. Грубость, агрессия ребенка в общении со взрослыми
д. демонстрация ребенком неадекватных «взрослых» форм поведения 
(вредные привычки, нецензурная лексика и пр.)
е. чрезмерное увлечение ребенка гаджетами (социальные сети, игры и пр.)
Ж. Несоблюдение ребенком семейных правил и ограничений 
З. Скрытность, замкнутость ребенка
И. Включенность ребенка в неблагополучные компании сверстников
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сия ребенка в общении со взрослыми, скрыт-
ность и замкнутость ребенка, включенность 
ребенка в неблагополучные копании сверст- 
ников (по 9,5% ответов). таким образом, мы 
видим, что если поведенческие проблемы 

лее эффективных вариантов взаимодействия 
в случае возникновения перечисленных пове-
денческих проблем.

третьими по популярности среди ответов 
родителей стали проблемы в обучении, агрес-

рис. 2. Распределение ответов родителей на вопрос о возможностях родителей самостоятельно 
справляться с проблемами взаимодействия с ребенком, % 

А. Нежелание ребенка выполнять бытовые обязанности
б. Проблемы в обучении 
В. Проблемы в поведении в школе
Г. Грубость агрессия ребенка в общении со взрослыми
д. демонстрация ребенком неадекватных «взрослых» форм поведения 
(вредные привычки, нецензурная лексика и пр.)
е. чрезмерное увлечение ребенка гаджетами 
Ж. Несоблюдение ребенком семейных правил и ограничений 
З. Скрытность, замкнутость ребенка
И. Включенность ребенка в неблагополучные копании сверстников

рис. 3. Распределение ответов родителей на вопрос о ресурсах, помогающих справиться с проблемами 
взаимодействия с ребенком, %

А. Справляюсь самостоятельно 
б. Спрашиваю совета других родителей
В. читаю литературу по вопросам воспитания
Г. обращаюсь к интернет-ресурсам (сайтам, форумам и пр.)
д. обращаюсь за помощью к специалистам
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проектирование мотивационного этапа рабо-
ты с родителями, который может быть реа-
лизован в рамках просвещения. также важно 
предлагать родителям разные источники ин-
формации – публикации для родителей, по-
лезные книги, ориентированные на родителей 
подростков, интернет-сайты с проверенной 
достоверной информацией.

Меньшая часть родителей (22,2% выбо-
ров) указывают на то, что в качестве ресурса 
решения проблем с детьми используют специ-
альную литературу по вопросам воспитания. 
Незначительная часть родителей (18,5% выбо-
ров) упоминают использование интернет-ре- 
сурсов как источника поиска информации. По-
лученные результаты говорят о том, что в со-
держание взаимодействия специалиста с роди-
телями возможно включать обсуждение лите-
ратуры, которую они читают, и рекомендовать 
новую. обсуждение актуальных источников 
литературы и интернет-сайтов для родителей 
можно организовать и в рамках психологиче-
ского просвещения. Специалист также может 
предлагать подобную информацию родителям 
в формате родительских чатов.

третьим по популярности среди ответов 
стало обращение за советами к другим роди-

часть родителей решает более успешно, то 
проблемы, связанные с взаимодействием, ока-
зываются более сложными. Эти данные под-
тверждают наши выводы, сделанные по ито-
гам анализа первого вопроса анкеты: с родите-
лями важно обсуждать новые возможности ре-
бенка, возрастающий уровень его автономии, 
проблему личных границ ребенка и деликат-
ного отношения к его переживаниям.

далее проанализируем ответы родителей 
на третий вопрос анкеты: «какие ресурсы по-
могают вам самостоятельно справляться с воз-
никающими в воспитании ребенка проблема-
ми?». Распределение выборов родителей при 
ответе на этот вопрос представлено на рис. 3.

В соответствии с данными, представлен- 
ными на рис. 3, большая часть родителей  
(40,7% ответов) указывают на то, что справля-
ются с трудностями взаимодействия с ребен-
ком самостоятельно, т. е. без привлечения по-
мощи специалистов и других родителей, без 
изучения специальных источников информа-
ции. Эти результаты указывают на то, что зна-
чительная часть родителей подростков может 
быть недостаточно мотивированной на обра-
щение за помощью к специалистам. В связи с 
этим специалисту отдельно стоит продумать 

рис. 4. Распределение ответов родителей на вопрос о необходимости обращаться 
за помощью к педагогу-психологу, %

А. Нежелание ребенка выполнять бытовые обязанности
б. Проблемы в обучении 
В. Проблемы в поведении в школе
Г. Грубость агрессия ребенка в общении со взрослыми
д. демонстрация ребенком неадекватных «взрослых» форм поведения 
(вредные привычки, нецензурная лексика и пр.)
е. чрезмерное увлечение ребенка гаджетами 
Ж. Несоблюдение ребенком семейных правил и ограничений 
З. Скрытность, замкнутость ребенка
И. Включенность ребенка в неблагополучные компании сверстников
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телям по вопросам воспитания подростков  
(11% выборов). Этот ресурс специалист может 
использовать при создании групп родитель-
ской взаимопомощи, кроме того, возможна 
организация групповых консультаций роди-
телей, в том числе в дистанционном формате.

Проанализируем ответы на четвертый во-
прос анкеты: «С какими проблемами Вы гото-
вы и считаете необходимым обратиться за по-
мощью к специалисту?». Распределение выбо-
ров родителей при ответе на данный вопрос 
представлено на рис. 4.

В соответствии с данными, представлен-
ными на рис. 4, видно, что распределение от-
ветов на этот вопрос достаточно равномерное. 
Родители в одинаковой степени заинтересова-
ны в обсуждении со специалистом нежелания 
ребенка выполнять бытовые обязанности, про-
блем в поведении в школе, грубости, агрессии 
ребенка в общении со взрослыми, чрезмерно-
го увлечения ребенка гаджетами, скрытности, 
замкнутости ребенка (по 13% выборов). Учи-
тывая заинтересованность родителей в об-
суждении широкого круга проблем взаимо-
действия с подростками, их общее обсужде-
ние можно вынести в формат психологическо-
го просвещения. Индивидуальное же обсужде-
ние проблем можно продолжить в индивиду-
альном консультативном взаимодействии.

Меньшее количество ответов было связа-
но с готовностью родителей обсуждать про-
блемы демонстрации ребенком неадекватных 
«взрослых» форм поведения, включенности 
ребенка в неблагополучные компании сверст- 
ников (8,6% выборов). Эти проблемы и ранее 
родители обозначали как менее актуальные 
для себя. 

третьей по популярности среди отве-
тов родителей стала проблема несоблюдение 
ребенком семейных правил и ограничений  
(4,3% ответов). По этой проблеме абсолют-
ное меньшинство родителей видят необходи-
мость обращения за консультативной помо-
щью: либо это проблема не является достаточ-
но актуальной, либо родители сами нашли эф-
фективные способы с ней справляться. 

Стоит отметить, что двое родителей указа-
ли в анкете, что они не хотят обращаться к спе-
циалисту за помощью в принципе. такая пози-
ция может быть связана с недоверием родите-
лей к социально-психологической помощи, с 
нежеланием раскрывать внутрисемейные про-
блемы. В этом смысле специалисту особенно 
важно в формате просвещения обозначать ро-
дителям возможности психологической (в том 
числе консультативной) помощи, ее конфи-
денциальность, особенности позиции психо-
лога и пр.

рис. 5. Распределение ответов родителей на вопрос об ожидаемой помощи 
от педагога-психолога в случае обращения за консультацией, %

А. Информация об особенностях подросткового возраста
б. Эмоциональная поддержка, повышение собственной родительской уверенности
В. конкретные рекомендации о том, как вести себя с подростком в разных конфликтных ситуациях
Г. обучение родителя способам влияния на ребенка 
д. Изменение всей семейной ситуации 
е. больше жду изменений у ребенка после работы с ним психолога, я и так знаю, как себя вести
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далее проанализируем ответы родителей 
на пятый вопрос анкеты: «какой помощи вы 
ожидали бы от специалиста в случае обраще-
ния за консультацией?». Распределение выбо-
ров родителей при ответе на данный вопрос 
представлено на рис. 5.

В соответствии с данными, представлен-
ными на рис. 5, наиболее ожидаемой помо-
щью от специалиста родители считают инфор-
мацию об особенностях подросткового воз-
раста, эмоциональную поддержку, повышение 
собственной родительской уверенности, по-
мощь в обучении способам влияния на ребен-
ка (21,4% ответов).

Исходя из представленных ответов, в со-
держание бесед с родителями можно включать 
обсуждение особенностей подросткового воз-
раста, новых задач развития подростка. Акту-
альными будут приемы отреагирования чувств 
родителя, работа с его эмоциональным состо-
янием. обсуждение способов влияния на ре-
бенка специалист может осуществлять только 
в рамках принципа приоритетов интересов ре-
бенка. С родителем можно осуждать применя-
емую в семье систему поощрений и наказаний 
и вопросы ее эффективности.

Меньшее количество родителей указали 
на нуждаемость в конкретных рекомендациях 
о том, как вести себя с подростком в разных 
конфликтных ситуациях (14,28% ответов). У 
этих родителей могут сложиться ложные ожи-
дания от консультативного взаимодействия 
со специалистом – они могут ждать «совета», 
указания конкретных действий. В работе с та-
кими родителями важно делегировать им от-
ветственность за принятие решений и реализа-
цию их в действии.

третьим по популярности среди ответов 
стало ожидание изменения всей семейной си-
туации после работы со специалистом, а также 
ориентация на изменения только у ребенка (по 
10,7% ответов). 

ожидания родителей изменений только у 
ребенка после работы со специалистом свя-
заны с нежеланием родителей изменять соб-
ственные родительские установки и подходы 
к воспитанию. Вопрос о необходимости изме-
нений обоих сторон детско-родительского вза-
имодействия обязательно должен прорабаты-
ваться специалистом в рамках просветитель-
ской работы с родителями, и непосредственно 
на консультационных встречах.

таким образом, проведенное анкетирова-
ние родителей показало, что наиболее акту-
альными для родителей подростков являют-

ся проблемы нежелания ребенка выполнять 
бытовые обязанности, грубости и агрессия во 
взаимоотношениях со взрослыми, чрезмерное 
увлечение ребенка гаджетами. При этом наи-
большие трудности родители испытывают в 
решении не столько поведенческих проблем 
ребенка, сколько проблем взаимоотношений. 
В качестве проблем мы отмечаем недостаточ-
ную мотивированность родителей на обраще-
ние за помощью к специалистам, а также на са-
мообразование по проблемам воспитания де-
тей. В качестве ожиданий от социально-пси- 
хологической помощи родители, прежде все-
го, отмечают важность информации об осо-
бенностях подросткового возраста, эмоцио-
нальную поддержку, повышение собствен-
ной родительской уверенности, помощь в об-
учении способам влияния на ребенка. обнару-
жены и проблемы: ожидания родителями кон-
кретных «советов» со стороны специалиста и 
нежелание менять собственную родительскую 
стратегию. 

таким образом, полученные результаты 
могут являться основанием для составления 
информационно-просветительских брошюр, 
определения тематики вебинаров для родите-
лей, а также основанием для проведения науч-
ных исследований студентами, обучающими-
ся на специалистов помогающих профессий.
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The relevant requests of the parents  
of the adolescent children for the social 
and psychological assistance
The article deals with the analysis of the results of 
the study, based on the examination of the relevant 
requests of the parents of the adolescent children 
for the social and psychological assistance. It is 
determined that the most relevant for the parents 
are the problems of the relationships with children. 
The main expectations of the parents are related to 
informing about the characteristics of adolescence, 
receiving the emotional support, increasing their 
own parental confidence and helping them to learn 
how to influence a child. 

Key words: teenagers, parents, child-parent relation-
ship, help request.
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конфликтологическая 
комПетентность родителей 
и Педагогов как фактор 
Психологически безоПасной 
образовательной среды 
дошкольного учреждения

На основе эмпирических результатов иссле-
дования, проведенного на базе дошкольных 
образовательных организаций г. Волгограда, 
раскрывается необходимость формирования 
конфликтологической компетентности педа-
гогов и родителей воспитанников как факто-
ра психологически безопасной образователь-
ной среды дошкольного учреждения.

Ключевые слова: конфликтологическая компе-
тентность, психологически безопасная обра-
зовательная среда.

Актуальность исследования обусловле-
на тем, что российская образовательная си-
стема в силу сложившихся в стране политиче-
ских и социально-экономических условий ока-
залась в довольно сложном положении. явля-
ясь социальным институтом, она должна бы-

стро реагировать на сложившуюся ситуацию 
и способствовать снижению напряженности и 
нестабильности в российском обществе через 
преодоление конфликтов между субъектами 
образовательного процесса. детский сад, как 
и любая образовательная организация, являет-
ся достаточно конфликтогенной средой. кон-
фликты возникают между педагогами, между 
педагогами и родителями, между родителями 
и детьми, между детьми, между педагогами и 
детьми [4; 6]. 

Психологическая безопасность является 
такой характеристикой образовательной сре-
ды, которая придает ей развивающий харак-
тер и способствует сохранению психологиче-
ского и социального здоровья ее участников, 
исключая психологическое насилие (И.А. ба-
ева, В.В. Рубцов). Недоброжелательное отно-
шение к другому человеку, манипулирование 
детьми, отрицательные оценки, угрозы, игно-
рирование и принуждение – все это можно на-
звать психологическим насилием. В детском 
саду оно также неприемлемо, как и физиче-
ское насилие. однако некоторые родители и 
педагоги этим часто пользуются, не отдавая 
себе отчет в том, насколько пагубно это дей-
ствует на ребенка.

как показывают результаты нашего эм-
пирического исследования, проводимого с  
2009 г. по настоящее время на базе муници-
пального доУ «детский сад № 1 красноар-
мейского района Волгограда» и МдоУ «дет-
ский сад № 341 дзержинского района Волго-
града», педагоги не всегда оказываются спо-
собными конструктивно разрешать конфликт-
ные ситуации. Значительная часть выпускни-
ков педагогического вуза и колледжа обладает 
низким уровнем конфликтологической компе-
тентности и оказывается неспособна практи-
чески применять полученные в процессе об-
учения конфликтологические знания. Поэто-
му вопрос о конфликтологической компетент-
ности как составляющей профессиональной 
культуры педагога является на сегодняшний 
день вполне актуальным. 

Следует также отметить, что возросшая 
напряженность в межличностных отношени-
ях, невротический стиль общения во многих 
семьях обусловливают возникновение разно- 
образных проблемных ситуаций, которые ро-
дители не в состоянии самостоятельно решить, 
т. к. у них отсутствуют необходимые психоло-
гические знания и опыт конструктивного раз-
решения конфликтов.

© бобрышева И.В., 2022
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За 2021 г. в консультативный пункт МдоУ 
«детский сад № 341 дзержинского района 
Волгограда» и на консультации в рамках ре-
ализации федерального проекта «Современ-
ная школа» национального проекта «образо-
вание» по оказанию консультативной помощи 
родителям (законным представителям) Меж-
региональной службы консультирования ро-
дителей ВГСПУ обратились 499 родителей 
по вопросам межличностной коммуникациии 
разрешения конфликтных ситуаций [1]. штат-
ный педагог-психолог дошкольного учрежде-
ния не в состоянии удовлетворить увеличива-
ющееся с каждым годом количество обраще-
ний и запросов родителей.

Партнерство семьи и дошкольной обра-
зовательной организации является важней-
шим условием создания психологически без-
опасной среды и эффективного решения вос- 
питательно-образовательных задач в контек-
сте реализации национального проекта «об-
разование» и федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного об-
разования [2; 5].

целеноправленная и систематическая ра-
бота с родителями по психологическому про-
свещению, формированию у них культуры не-
насильственного общения и способности к вза-
имопониманию постепенно будет способст- 
вовать формированию конфликтологической 
компетентности как части социально-психо- 
логической компетентности человека. Нали-
чие конфликтологической компетентности у 
родителей и педагогов обеспечит сохранение 
психического и физического здоровья, форми-
рование позитивного взаимодействия со всеми 
субъектами образовательного процесса. По-
этому вопрос о формировании конфликтоло-
гической компетентности как факторе психо-
логически безопасной образовательной среды 
доУ является на сегодняшний день для орга-
низации очень актуальным. 

таким образом, на сегодняшний день име-
ется противоречие между необходимостью 
обеспечения психологически безопасной об-
разовательной среды в дошкольном учрежде-
нии, психолого-педагогической поддержки и 
повышения компетентности родителей в во-
просах развития, образования и укрепления 
здоровья детей и личности и неразработанно-
стью научных основ проектирования процес-
са психологического просвещения родитель-
ской общественности, механизмов поддерж-
ки компетентного и ответственного родитель-
ства, а также степенью готовности родителей 
к эффективной организации воспитательного 

процесса в семье, основанной на конфликто-
логических знаниях, умениях и навыках бес-
конфликтного взаимодействия с ребенком и 
педагогическим коллективом.

основной целью нашей работы являет-
ся теоретическое обоснование, разработка и 
апробация механизма и технологий психоло- 
го-педагогического сопровождения участни-
ков образовательных отношений с целью фор-
мирования у них конфликтологической ком-
петентности и создания психологически без-
опасной образовательной среды через созда-
ние ресурсного центра методического и пси-
хологического сопровождения педагогов и ин- 
формационно-консультационного сервиса со-
провождения родителей детей, в том числе де-
тей, не посещающих доУ.

для реализации поставленной цели были 
определены следующие задачи:

1) изучить научную литературу и педаго-
гический опыт по проблеме исследования;

2) разработать и апробировать диагности-
ческие процедуры для изучения уровня кон-
фликтологической компетентности участни-
ков образовательных отношений;

3) провести комплексный анализ имеюще-
гося опыта взаимодействия доУ и семьи, ре-
сурсов и условий просвещения родителей до-
школьников;

4) выявить потенциально конфликтные си-
туации в детском саду и определить работу по 
снижению риска возникновения конфликтов;

5) организовать научно-методическое со-
провождение педагогов по овладению ими 
конфликтологическими знаниями и формиро-
ванию готовности к взаимодействию с семьей 
и образованию родителей;

6) разработать и апробировать техноло-
гии непрерывного образования родителей до-
школьников, ориентированных на предотвра-
щение конфликтов и гармонизацию детско-
родительских отношений.

Методологической основой нашего иссле-
дования являются положения компетентност-
ного подхода в образовании (И.А. Зимняя, 
А.В. хуторской, А.Г. Гогоберидзе, о.В. дыби-
на, л.В. Свирская), системно-деятельностного 
подхода (А.Г. Асмолов) и теории общения и 
межличностных отношений (М.И. лисина, 
е.о. Смирнова). теоретической базой для раз-
вития конфликтологической компетентности 
вообще и применительно к педагогической 
деятельности в частности следует считать на-
учные исследования в области конфликто-
логии как зарубежных ученых (дж. бердон, 
Р. дариндорф, М. дойч, В. Зигерт, Г. Зим-
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мель, X. корнелиус и др.), так и отечествен-
ных (А.я. Анцупов, Н.В. Гришина, Н.И. лео-
нов, е.И. Степанов, б.И. хасан и др.).

Проектная идея предполагает создание 
психологически безопасной образовательной 
среды и механизмов поддержки компетентно-
го и ответственного родительства путем повы-
шения конфликтологической компетентности 
педагога через создание ресурсного центра ме-
тодического и психологического сопровожде-
ния, разработку и апробацию модели педаго-
гической деятельности педагога, ориентиро-
ванной на формирование конфликтологиче-
ской компетентности родителей в условиях 
дошкольной организации, разработку и внед- 
рение в практику педагогов образовательной 
организации эффективных технологий по не-
насильственному общению детей и взрослых, 
создание информационно-консультационного 
сервиса сопровождения родителей детей, в 
том числе детей, не посещающих доУ.

конфликтологическая компетентность яв-
ляется сложным психологическим образова-
нием и не сводится только к системе специ-
альных знаний по конфликтологии, психоло-
гии управления и психологии конфликта. она 
представляет собой «интегративную харак-
теристику личностных, деловых и когнитив-
ных качеств субъекта, отражающих уровень 
знаний, умений и опыта по разрешению меж-
личностных противоречий, нивелированию 
(устранению) конфликтной ситуации или пе-
реводу ее в конструктивное русло» [7]. 

«Содержание конфликтологической ком- 
петентности является психолого-акмеологи- 
ческим, т. е. зависит от индивидуальных осо-
бенностей субъекта деятельности и подле-
жит развитию. Развитие конфликтологиче-
ской компетентности субъектов образователь-
ных отношений определяется как расширение 
их возможностей, повышение способностей и 
четкое определение мотивов, которые в наи-
большей степени отвечают требованиям со-
временной системы образования по созданию 
психологически безопасной образовательной 
среды» [там же]. 

Поэтому на современном этапе, когда рас-
тет политическая и социальная напряжен-
ность, особую остроту и актуальность при-
обретает проблема формирования опыта кон-
структивных взаимоотношений у участников 
образовательных отношений. Анализ педпрак-
тики показывает, что управление конфликтами 
в дошкольном учреждении осуществляется по 
двум основным направлениям. Первым и глав-

ным из них является профилактика конфлик-
тов. Вторым и, на наш взгляд, менее эффектив-
ным выступает разрешение/урегулирование 
уже возникших конфликтов. Психолого-пе- 
дагогическими условиями эффективной про-
филактики являются:

1) повышение профессиональной конф- 
ликтологической компетентности педагогов 
через научно-методическое сопровождение 
их деятельности и создание ресурсного центра 
методического и психологического сопрово-
ждения педагогов с целью профилактики про-
фессионального выгорания педагогов; 

2) постановка задач формирования конф- 
ликтологической компетентности родителей 
воспитанников через создание информаци- 
онно-консультационного сервиса сопровожде-
ния родителей детей, в том числе детей, не по-
сещающих доУ.

При формировании конфликтологической 
компетентности педагога не стоит забывать, 
что структурными компонентами ее являются:

1) теоретические знания в области кон-
фликтологии;

2) владение психосоциальными техноло-
гиями профилактики, управления, минимиза-
ции деструктивных форм конфликта;

3) формирование профессионального типа 
мышления, включающего рефлексивность и 
креативность;

4) владение технологиями психогигиены и 
стрессоустойчивости в конфликтах.

В процессе формирования конфликтоло-
гической компетентности педагогов и роди-
телей могут быть использованы следующие 
методы и технологии: способствующие фор-
мированию положительной мотивации (соз-
дание комфортной среды для обучения; учет 
личностных особенностей и интересов; при-
знание профессиональных и личностных до-
стижений и т. п.); медиативные и интерактив-
ные (ролевые и деловые игры, дискуссии, моз-
говые штурмы, решение кейсов, тренинги и  
т. п.); направленные на развитие личной обра-
зовательной среды (применение личного опы-
та, саморефлексия, самопознание и т. п.) [3].

образовательное пространство формиро-
вания конфликтологической компетентности 
должно включать, по мнению известного кон- 
фликт-менеджера л.Р. комаловой, такие ха-
рактеристики, как высокая степень интеллек-
туальной и эмоционально-психологической 
напряженности, гибкости форм проведения за-
нятий в режиме эксперимента; обострение ре-
альных противоречий и конфликтов в процес-
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се обучения, появление побочных, непредви-
денных результатов, под которыми имеются в 
виду новые идеи, отношения, взгляды, мето-
дики, теоретические схемы т. д.; возможность 
перехода на качественно новый уровень разви-
тия технологий принятия управленческих ре-
шения в конфликтных ситуациях.

таким образом, предложенный нами ин-
новационный проект по формированию кон-
фликтологической компетентности педаго-
гов и родителей воспитанников детского сада 
предполагает решение важных государствен-
ных задач:

– взаимодействие с родителями (законны-
ми представителями) по вопросам образова-
ния ребенка, вовлечения их в образовательную 
деятельность и создания психологически без- 
опасной образовательной среды [5];

– обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей [там же];

– создание механизмов поддержки компе-
тентного и ответственного родительства [2].

Предполагаемые результаты будут выра-
жаться в том, что педагоги и родители вос-
питанников будут готовы к разрешению кон-
фликтов, научатся диагностировать истинные 
причины возникновения конфликтных ситуа-
ций, их структуру и динамику, смогут исполь-
зовать приемы конструктивной критики; осво-
ят диагностические методы выявления кон-
фликтных личностей, уровня конфликтности в 
коллективе, оценки последствий конфликтов, 
овладеют технологиями управления конфлик-
тами, смогут использовать методы профилак-
тики и урегулирования конфликтов в своей 
деятельности, научатся применять технологии 
посреднической деятельности при решении 
конфликтных ситуаций, овладеют навыками 
ведения переговоров, смогут создавать и под-
держивать между людьми атмосферу взаимо-
понимания и сотрудничества, функциональ-
ного и социального партнерства [3]. Выполне-
ние данных условий приведет, на наш взгляд, к 
созданию единой психологически безопасной 
образовательно-развивающей среды, обеспе-
чивающей единые подходы к развитию лично-
сти ребенка в семье и в детском саду.
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Conflict competence of parents  
and teachers as the factor  
of the psychologically safe educational 
environment of the preschool institution
Based on the empirical results of the study, con- 
ducted on the basis of the preschool educational 
institutions of Volgograd, there is revealed the ne- 
cessity of the development of the conflict compe- 
tence of the teachers and parents of the children as 
the factor of the psychologically safe educational 
environment of the preschool institution.

Key words: conflict competence, psychologically 
safe educational environment.
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экзистенциальный 
Подход к организации 
образовательного Процесса: 
основные Положения

Представлены и описаны основные положе-
ния экзистенциального подхода к организа-
ции образовательного процесса, обозначе-
ны трудности, связанные с реализацией экзи-
стенциального подхода в образовании. Отме-
чены новые научные разработки в сфере экзи-
стенциальной педагогики.

Ключевые слова: экзистенциальный подход, эк-
зистенциальная педагогика, организация об-
разовательного процесса, положения, само-
развитие, педагогическая забота.

С начала XX в. в практике образования 
стал преобладать социодинамический подход 
к построению педагогической стратегии, под-
разумевающий формирование личности как 

детерминированный социумом продукт среды. 
такая тенденция в образовании спровоциро-
вала возникновение субъектно-динамической 
парадигмы, позволяющей выстроить образо-
вательный процесс по пути индивидуализации 
обучающихся. однако анализ практики обра-
зования, а также исследования о.л. Подлиня-
ева [11], к.А. Морнова [11], М.И. Рожкова [13] 
по данной проблеме показали существующее 
противоречие между необходимостью смены 
социодинамической парадигмы на субъектно-
динамическую и неготовностью к этому зна-
чительного количества работников образова-
ния. Указанное противоречие актуализиру-
ет проблему переосмысления научным сооб-
ществом и педагогами-практиками явлений и 
процессов, интерпретация которых основыва-
лась бы на трактовке экзистенциальной сфе-
ры личности в противовес краху субстанцио-
нального образа человека как эмпирической  
данности.

еще одним фактором, актуализирующим 
проблематику, связанную с осуществлением 
экзистенциального подхода, может стать из-
менение характера и структуры научного зна-
ния [12]. Постнеклассические представления 
о происходящих процессах и явлениях как не-
линейных, неоднозначных и неопределенных 
позволили актуализировать научный инте-
рес к сущности понятий «смерть», «любовь», 
«ответственность», «свобода», «смысл жиз-
ни» как экзистенциальных концептов, вклю-
ченных в смысловую сферу личности, а так-
же представить «индетерминизм человече-
ского поведения и внутреннего мира лично- 
сти» [1, с. 165] как важную характеристику 
процесса личностного развития.

Стремление общества сменить образо-
вательную парадигму с социодинамической 
на субъектно-динамическую, а также возрос-
ший общественный интерес к пониманию лич-
ности как сценариста собственной жизнедея-
тельности подводят научное сообщество к пе-
рестройке самой сущности образования путем 
переосмысления явлений и процессов, интер-
претация которых опиралась бы на экзистен-
циальный образ человека, т. е. отрицала бы 
его «предзаданность и «обреченность» зани-
мать противоположные точки аксиологиче-
ского спектра» [там же, с. 164].

В настоящее время экзистенциализм как 
методологический подход набирает популяр-
ность, о чем говорит большое количество ис-
следований по данной проблематике. В част-

© Володин В.В., 2022
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ности, экзистенциальный подход представлен 
в психологии (В. Франкл, дж. бьюдженталь, 
И. ялом, Р. Мэй и др.), а также в педагогике 
(М.И. Рожков, А.В. шершнева, л.В. байборо-
дова, А.В. Волохов, т.В. Машарова, е.е. че-
пурных, М.А. ковальчук, И.В. Иванова, 
о.л. Подлиняев, Ю.В. Аннушкин, к.А. Мор-
нов и др.). В рамках настоящей статьи нами 
представлены положения экзистенциального 
подхода к организации образовательного про-
цесса, сформулированные на основе анали-
за научной литературы по данной проблеме, 
а также на научных разработках автора. Под-
черкнем, что экзистенциальная педагогика не 
ограничивается нижеописанными положения-
ми, и разработка деталей концепции продол-
жается. тем не менее это позволит наглядно 
представить общие концептуальные основы 
экзистенциальной педагогики и отметить не-
которые пробелы в ее содержании.

1. В фокусе педагогической деятельности 
находится экзистенциальная сфера лично-
сти ребенка. общефилософским базисом эк-
зистенциальной педагогики выступает такое 
философское направление, как экзистенци-
ализм (С. кьекегор, Ж.-П. Сартр, к. ясперс, 
М. хайдеггер, л.И. шестов, Н.А. бердяев и 
др.), согласно которому бытие определяет-
ся в качестве человеческого существования, 
а сам человек мыслится как осознанно «вы-
страивающий» свое существование в течение 
жизни («Существование предшествует сущ-
ности» [15]). При этом указывается на прио-
ритетность так называемой экзистенции (лат. 
exsistentia – «существование», от глагола ex-
sisto, ex-sistere – «обнаруживать себя, суще-
ствовать, становиться») как бытию конкрет-
ного человека «здесь и сейчас» над внешне-
предметным (рациональным) бытием. 

таким образом, экзистенциальный под-
ход к организации образовательного процес-
са задает его направленность не на внешне-
предметную сферу личности ребенка, а на эк-
зистенциальную, представляющую собой, по 
утверждению А.В. шершневой, совокупность 
ценностных ориентаций и позиций, посред-
ством которых индивид вступает в отноше-
ния с миром, с другими людьми, с самим со-
бой [18]. Можно сказать, что экзистенциаль-
ная педагогика – это забота о бытии «само-
сти». В этом случае личность ребенка высту-
пает для педагога как онтологическая беско-
нечность, а не онтическая данность.

Экзистенциальная педагогика предпола-
гает, что в педагогической деятельности осо-

бое внимание уделяется таким экзистенциаль-
ным концептам, как «жизнь», «смерть», «лю-
бовь», «ответственность», «свобода», «смысл 
жизни» и др. М.И. Рожковым и представите-
лями его научной школы был проведен опрос 
среди старшеклассников (318 человек), в кото-
ром им задавался вопрос о наиболее значимых 
событиях в их жизни. Среди таких оказались 
смерть близкого человека, первая любовь, раз-
вод родителей. Этот опрос наглядно показыва-
ет, что экзистенциальные концепты также вхо-
дят в «круг забот» учеников [13]. 

Работа с экзистенциальной сферой важ-
на потому, что те характеристики, которые в 
нее входят, являются неотъемлемой частью 
бытия каждого человека. На протяжении жиз-
ни мы сталкиваемся с потерей близких людей 
или чувствуем любовь, однако не всегда целе-
направленно задумываемся о смысле жизни, о 
том, где кончается наша свобода и где та грань 
ответственности, которую мы несем за свою 
жизнь. Задачей педагога здесь является содей-
ствие ребенку в стимулировании у него позна-
вательного интереса к этим экзистенциальным 
концептам, т. к. обращение к ним может спо-
собствовать переходу от элементарного опыта 
саморазвития к осознанному осмыслению это-
го процесса, раскрытию творческого потенци-
ала в преобразовании себя и, как следствие, 
окружающего мира. Это логически подводит 
нас ко второму положению.

2. уход от формализации межличност-
ного взаимодействия. для человека характер-
но стремление к рационализации окружающе-
го мира, что обусловлено как биологическим, 
так и культурным ходом его развития. Инте-
гральная способность управлять умственными 
конструктами приводит к тому, что человек 
способен предугадывать события, анализиро-
вать их, интерпретировать в зависимости от 
конкретной ситуации. однако у этой особен-
ности есть обратная сторона, заключающая- 
ся в чрезмерной рационализации отдельных 
сторон межличностного взаимодействия. та-
кая тенденция приводит к тому, что «присут-
ствие» субъектов становится чисто формаль-
ным. В этом случае педагог озабочен скорее 
внешним содержанием решаемой проблемы, и 
ребенок не воспринимается педагогом как це-
лостная личность во всем ее истинном мно-
гообразии. Экзистенциальный подход позво-
ляет непосредственно в межличностном взаи-
модействии создавать условия для истинного 
«присутствия», где формализация на время от-
ходит на второй план. 
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В этом ключе интересен подход к понима-
нию «присутствия» в межличностном взаимо-
действии, предложенный дж. бьюдженталем. 
Исследователь предложил пятиступенчатую 
структуру глубины общения. опираясь на нее, 
педагог может дать первичную оценку степе-
ни «присутствия» ребенка во взаимодействии 
с ним. так, если для формального общения ха-
рактерно (в том числе и осознанно) сокрытие 
собственных внутренних переживаний и целе-
направленное создание определенного впечат-
ления о себе, то уровень «критических обстоя-
тельств» представляет собой высокую степень 
выразительности субъективности ребенка, вы-
ражающейся в готовности не только к откро-
венному обсуждению своих чувств, эмоций, 
но и их проявлению. данная глубина общения 
является очень эмоционально насыщенной и 
энергоемкой для субъектов взаимодействия 
за счет того, что происходит непосредствен-
ная «встреча» ребенка с проблемой, лежащей 
в основе произошедшего события [3]. 

такая работа требует от педагога принятия 
онтологического смысла этики, нежели опоры 
на трансцендентный идеал, т. к. характер вза-
имодействия здесь порождается не сущностью 
морального императива и фактом самого су-
ществования этого императива, а возникаю-
щими моральными проблемами, отношением 
к этим проблемам у конкретно взятого челове-
ка. Педагогическая деятельность в таком слу-
чае основана исключительно на чувстве непо-
средственной связи конкретных людей во всем 
многообразии его жизненных проявлений. Пе-
дагог будет освобожден от формальных оце-
нок поступков ребенка, будет устремлен к по-
ниманию и сопереживанию его проблем, к ви-
дению его своеобразного бытия. таким об-
разом, «человек, пребывая в бытии, мыслен-
но устраняет все онтические (эмпирические) 
элементы ситуации для того, чтобы решение 
его смогло быть взвешено на весах бытия» [9,  
с. 146]. Несомненно, это требует больших эмо-
циональных затрат, спровоцированных необ-
ходимостью компромисса между собствен-
ными убеждениями и убеждениями ребенка, 
а также стремлением понять и «прочувство-
вать» бесконечное разнообразие проявлений 
«самости» ребенка. 

таким образом, педагогическое взаимо-
действие с точки зрения экзистенциального 
подхода осуществляется через глубинное об-
щение, предполагающее видение другого в 
его своеобразном бытии и реализуемое в та-
ком экзистенциальном взаимодействии, при 

котором взаимодействующие выступают как 
раскрывающиеся друг перед другом непо-
вторимые субъекты. Это позволяет педагогу 
«увидеть» онтологическую природу ребенка, 
«проникнуть» в его внутренний мир, а не вос-
принимать его как онтическую данность.

3. Основным механизмом личностного раз-
вития выступает саморазвитие, выражаю-
щееся в виде актуализации самопознания, са-
моопределения и самоосуществления. озабо-
ченность проживанием подлинного (неповто-
римого) существования является краеуголь-
ным камнем экзистенциальной философии. В 
связи с этим философами-экзистенциалиста- 
ми особенно ярко отмечается облигаторность 
самостоятельной социальной и познаватель-
ной активности, выражающейся в непрерыв-
ном процессе самопознания, самоопределения 
и самоосуществления, осознанном принятии 
ответственности за свою жизнь в целом. 

тенденция к поиску эффективных путей 
педагогического сопровождения саморазви-
тия детей является важной проблемой экзи-
стенциальной педагогики. Мы же определя-
ем саморазвитие как основной механизм лич-
ностного развития ребенка. В его основе лежит 
осознание ребенком своей экзистенциальной 
сущности и и овладение ею через нравствен- 
ные усилия, направленные на самого себя, 
обогащение внутренней сферы ценностя-
ми, смыслами, духовно-нравственной глуби-
ной. Саморазвитие в этом случае обусловлено 
необходимостью углубления укорененности в 
бытии.

Здесь мы подходим к важному понятию – 
«субъектность». Именно субъектность лично-
сти делает человека активным деятелем, про-
ектировщиком своего бытия. Нам близко пони-
мание субъектности, предложенное е.Н. Вол-
ковой, которая определяет субъектность как 
личностное свойство субъекта, выражающее-
ся в способности производить взаимообуслов-
ленные изменения в мире, в других людях, в 
самом себе. таким образом, субъектность рас-
крывает сущность человеческого способа бы-
тия, заключающегося в осознанном и деятель-
ном отношении к миру и себе в нем [4].

Важной характеристикой субъектности 
является деятельное отношение к себе и окру-
жающему миру через осознанное включение в 
преобразование в соответствии со своими цен-
ностными установками, осознанно формули-
руемыми целями. другими словами, ребенок, 
будучи субъектом, является активным твор-
ческим преобразователем собственной жизни, 
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что полностью соответствует тенденциям со-
временного образования.

4. Актуализация саморазвития осущест-
вляется через педагогическое сопровожде-
ние событий. С точки зрения экзистенциаль-
ного подхода подхода особое место в образо-
вательном процессе занимает сопровождение 
событий. М.И. Рожков определяет событие 
как ключевое понятие экзистенциальной пе-
дагогики, а субъективное отношение ребенка 
к этим событиям – как ее объект. тем самым 
предметом экзистенциальной педагогики бу-
дет педагогическое сопровождение события, 
происходящего в жизни ребенка [13]. 

При работе с событием как фактором из-
менения личности ребенка необходимо осу-
ществлять работу по направлениям: обозначе-
ние самого факта наличия события, изучение 
реакции ребенка на это событие в разный про-
межуток времени, оценка актуальности собы-
тия для него самого, локализация и переработ-
ка ребенком события.

Важно понять, в какой степени внимание 
ребенка обращено к событию, которое может 
оказывать различное воздействие на его лич-
ность (вплоть до изменения ценностно-смыс- 
ловой сферы личности, формирования и за- 
крепления субъектного опыта). В то же время 
педагогу нельзя объективизировать степень 
актуальности события для ребенка, т. к. для 
двух отдельно взятых людей актуальность од- 
ного и того же события может быть различна.

особенно важно направлять работу на 
оценку локализации события и анализ его пе-
реработки лично ребенком. В процессе взаи-

модействия с ребенком педагогу необходимо 
отметить ту сферу жизни, в которой анализи-
руемое событие произошло, а также ту сферу, 
в которой это событие «перерабатывается» ре-
бенком. 

очень часто сфера, где произошло собы-
тие, и сфера, на которую событие оказало вли-
яние, могут различаться. В этом случае целе-
сообразно осуществлять более глубокую пси- 
холого-педагогическую работу, которая мо-
жет быть организована и с привлечением спе-
циалистов другого профиля.

Необходимо обратить внимание ребенка 
на жизненное событие как на фактор измене-
ния его личности. В связи с этим в фокусе вни-
мания педагога находится само бытие ребенка, 
а также детские чувства, переживания. 

5. Образовательный процесс основан на 
отношении педагогической заботы. Анализ 
философско-психологических основ сущно-
сти и механизмов заботы, а также рассмотре-
ние данного феномена в контексте педагоги-
ческой научной мысли, позволили определить 
педагогическую заботу как возникающее в пе-
дагогическом взаимодействии целостное, ак-
тивное, сознательное и избирательное отно-
шение, обеспечивающее понимание и сопе-
реживание педагогом актуальных потребно-
стей, личностных особенностей и субъектно-
го опыта воспитанника, а также содействие 
его благополучию и становлению его субъ-
ектности. ключевой особенностью педагоги-
ческой заботы является то, что она выступает 
как эмоционально-психическая сторона педа-
гогической деятельности [5].

рис. 1. Виды педагогической заботы
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Педагогическая забота как отношение це-
лостностна и нерасчеленима (отношение – это 
отражение личности в целом) [10], тем не ме-
нее ее условно можно представить в виде по-
знавательного, эмоционального и поведенче-
ского компонентов. 

Познавательный компонент педагогиче-
ской заботы предполагает оценку (осознание, 
понимание, объяснение) педагогом потреб-
ностей, переживаний, жизненных устремле-
ний ребенка, а также самого себя, что связыва-
ет познавательный компонент с рефлексивно-
стью, выражающейся в обращении внимания 
педагога на самого себя и на свое сознание. 

Эмоциональный компонент педагогиче-
ской заботы предполагает понимание эмоцио-
нального состояния ребенка через субъектив-
ное сопереживание. В таком случае ключевой 
характеристикой заботящегося педагога вы-
ступает способность к эмпатии. 

Поведенческий компонент подразумева-
ет непосредственно деятельность педагога в 
виде защиты ребенка от воздействия негатив-
ных внутренних и внешних факторов, защиты 
его прав, обеспечивающих его свободу и до-
стоинство; в содействии осознания ребенком 
своих потенциальных возможностей и их реа-
лизации в практической жизни, а также в виде 
помощи в поиске им смысла жизни. 

основываясь на трудах М.В. Андреевой и 
А.А. баранова [2], мы осуществили классифи-
кацию видов педагогической заботы (рис. 1). 
Подробное рассмотрение видов педагоги-
ческой заботы представлено в нашей статье 
«Виды заботы в контексте практики образова-
ния» [6]. Здесь же отметим следующее: экзи-
стенциальный подход предполагает, что педа-
гог заботится о «круге забот» ребенка, а не бе-
рет заботы ребенка на себя, как бы «заменяя» 
его в преобразовании своей жизнедеятельно-
сти (именно поэтому М. хайдеггер называл та-
кую заботу «подчиняюще-заменяющей» [17]). 
«круг забот» человека, будто живой организм, 
постоянно изменяется за счет появления в нем 
новых забот или углубления уже существую-
щих. так, при чрезмерной педагогической за-
боте учитель до такой степени может быть 
озабочен успеваемостью ученика (вмешивать-
ся в его «круг забот»), что успехи в учебе мо-
гут «выпасть» из «круга забот» ребенка, и тог-
да он, будучи зависимым от чрезмерной под-
держки учителя, не сможет избавиться от этой 
зависимости, самостоятельно решать постав-
ленные перед ним задачи, которые войдут в 
его «круг забот». таким образом, «круг забот» 

ученика, в котором была озабоченность своей 
успеваемостью, будет деформирован в резуль-
тате чрезмерного вмешательства, а сам ученик 
не встанет на путь самопознания и самопреоб-
разования. В итоге ребенок избавлен от необ-
ходимости прилагать усилия в рамках той или 
иной возникшей проблемы, т. к. решение этих 
проблем осуществляется самим заботящимся 
педагогом или родителем. другим примером 
чрезмерной заботы является гиперпротекция 
(гиперопека), проявляющаяся в виде патоло-
гически повышенного внимания и вмешатель-
ства взрослых к ребенку. 

таким образом, педагогическая забота, бу-
дучи эмоционально-психической стороной пе-
дагогической деятельности, не формирует ре-
бенка, а обеспечивает условия для «вчувство-
вания» педагога в его экзистенциальную сфе-
ру, а также для обращения в свою экзистенци-
альную сферу самим ребенком в виде самосто-
ятельной активности и осознания своей уни-
кальности. Результатом такого обращения к 
своей «самости» станет принятие ответствен-
ности за осуществляемые жизненные выбо-
ры и за свое существование в целом. Ребенок, 
таким образом, включается в практику «забо-
ты о себе» как непрерывный осознанный про-
цесс самопознания, самоопределения и само- 
осуществления. 

В настоящее время экзистенциальная пе-
дагогика является развивающимся направле-
нием в науке и практике образования, о чем 
говорит достаточно большое в последнее вре-
мя количество исследований. тем не менее вы-
страивание педагогической стратегии с точки 
зрения экзистенциального подхода имеет ряд 
пробелов. В частности, М.И. Рожков призна-
ет, что решение задач, поставленных экзистен-
циальной педагогикой, затруднительно из-
за недостатка частных методов организации 
образовательного процесса в этом направле- 
нии [14]. Мы же отметим следующие пробле-
мы, требующие научного решения:

– дефицит педагогического инструмента-
рия, направленного на комплексный анализ 
событий ребенка с целью их интерпретации и 
преобразования лично самим ребенком; 

– трудности в педагогическом сопрово-
ждении событий ребенка, основной из кото-
рых является сама специфика работы учителя, 
выраженная недостатком времени на индиви-
дуальную психолого-педагогическую работу с 
каждым ребенком;

– необходимость поиска эффективных пу-
тей для создания условий глубинного обще-
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ния как непосредственной «встречи» ребенка 
с проблемой, лежащей в основе произошедше-
го события; 

– необходимость поиска педагогиче-
ских условий расширения и углубления у де-
тей представлений об экзистенциальных кон-
цептах «жизнь», «смерть», «любовь», «ответ-
ственность», «свобода», «смысл жизни» и др., 

а также для включения этих концептов в сфе-
ру смыслов ребенка.

тем не менее в направлении разработки 
экзистенциальной педагогики уже есть науч-
ные исследования, имеющие как теоретиче-
скую, так и практическую значимость в кон-
тексте современной практики образования. В 
частности, А.В. шершневой были определены 

рис. 2. диагностическая карта для педагогического сопровождения событий
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цели, задачи и факторы формирования экзи-
стенциальной сферы личности, а также пред-
ложены средства ее диагностики [17]. 

В рамках подхода были разработаны идеи 
социального закаливания (М.И. Рожков); мо-
тивационного поля социального взаимодей-
ствия (л.В. байбородова); вариативности про-
граммирования деятельности детских органи-
заций (А.В. Волохов); ситуационной доминан-
ты при решении учебной задачи (т.В. Маша-
рова); синергетического подхода к социальной 
защите детей (е.е. чепурных); вариативно-
субъектного подхода к профилактике девиант-
ного поведения (М.А. ковальчук) и др.

кроме того, М.И. Рожков и о.С. Гребенюк 
предложили классификацию методов воспи-
тания, главная особенность которых заклю-
чается в их бинарном характере (так называ-
емые бинарные методы воспитания). Автора-
ми были выделены следующие доминирую-
щие бинарные методы воспитания в экзистен-
циальной педагогике: 

‒ убеждение и самоубеждение; 
‒ стимулирование и мотивация; 
‒ внушение и самовнушение; 
‒ требование и упражнение; 
‒ коррекция и самокоррекция; 
‒ воспитывающие ситуации и социальные 

пробы-испытания; 
‒ метод дилемм и рефлексия [13].
С позиции экзистенциального подхода 

И.В. Ивановой был разработан алгоритм соз-
дания проектов личностного саморазвития 
и профессионального самоопределения под-
ростков в контексте специально организован-
ного педагогического сопровождения в допол-
нительном образовании [8].

М.А. татевосян были уточнены некоторые 
положения экзистенциального подхода в обра-
зовании: центрирование общеобразовательной 
школы на создание условий для самостоятель-
ного поиска себя и своего места в мире; диалог 
как важный метод воспитательного процесса; 
особая роль интуиции как «проникновения» в 
смысл событий и ситуаций» посредством еди-
номоментного бессознательного вывода [16].

Автор настоящей статьи совместно с про- 
фессорско-преподавательским составом бла-
говещенского государственного педагогиче-
ского университета реализует образователь-
ную программу дисциплины по выбору, цель 
которой – подготовка будущих учителей к 
проявлению педагогической заботы в процес-
се их будущей профессиональной деятельно-
сти; в Амурском институте развития образо-

вания содержание данной программы вхо-
дит в качестве составной части дополнитель-
ной образовательной программы по повыше-
нию квалификации учителей. На основе сфор-
мулированной идеи педагогической заботы 
как составляющей экзистенциальной педаго-
гики также разработана диагностическая кар-
та, разделенная на три логически взаимосвя-
занных блока: 

‒ первичный анализ события; 
‒ локализация и переработка события; 
‒ оценка взаимодействия (в которой да-

ется оценка степени «присутствия» и степени 
межличностного давления) (рис. 2). 

данная диагностическая карта может быть 
использована в педагогической и психологи-
ческой видах практик с целью комплексного 
анализа событий ребенка. Подробное описа-
ние диагностической карты представлено в 
статье «Педагогическая забота: диагностиче-
ская карта на этапе инвентаризации» [7].

В качестве заключения отметим, что экзи-
стенциальный подход к организации образо-
вательного процесса максимально полно со-
ответствует тенденциям современной практи-
ки образования, где на первый план выступает 
личность, способная принять ответственность 
за осуществляемые жизненные выборы и за 
свое существование в целом. Это дает право 
экзистенциальной педагогике занять свое ме-
сто среди других педагогических практик. По-
ложения, представленные автором статьи, не 
являются исчерпывающими, т. к. разработка 
концепции экзистенциальной педагогики про-
должается и в настоящее время.
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Existential approach to organization 
of educational process: fundamental 
principles

The article deals with the presentation and descrip-
tion of the fundamental principles of the existential 
approach to the organization of the educational pro-
cess. There are specified the difficulties, associated 
with the implementation of the existential approach 
in education. The author distinguishes the new sci-
entific research results in the sphere of the existential 
pedagogy.
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gogy, organization of educational process, prin- 
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инструменты 
оПосредованной 
мотивации геймификации 
как инновационной 
Педагогической техники

Рассматриваются базовые положения гейми-
фикации как средства оптимизации субъект-
субъектных отношений в педагогической си-
стеме «военный вуз». Подчеркнуты две пози-
ции предлагаемой методики – формирование 
устойчивой положительной мотивации кур-
сантов к совершенствованию уровня иноязыч-
ной грамотности и методическое препариро-
вание учебного материала преподавателем.

Ключевые слова: игра, геймификация, мотива-
ция, коммуникативность, иностранный язык, 
самостоятельная работа, профессионализм, 
харизматичность, развитие.

В в е д е н и е .  Система  образования  продол- 
жает видоизменяться в соответствии с разви-
тием современного общества, появляются но-
вые подходы к образованию, повышается его 
качество и эффективность. В процессе обуче-
ния иностранному языку постоянно происхо-
дит пересмотр и преобразование методик [5].

Изменения и уточнения в квалификацион-
ных требованиях для военных вузов Мо РФ 
выделяют основное программное требова-
ние – коммуникативную направленность об-
учения. Следовательно, по-прежнему специ-
фика иностранного языка определяется двумя 
позициями: иностранный язык – одна из обя-
зательных учебных дисциплин в цикле гума-
нитарных дисциплин учебного плана, в то же 
время – иностранный язык средство общения.

обучение общению на иностранном язы-
ке – первоочередная задача преподавателя во-
енного вуза. Учет специфики учебного про-
цесса в военном вузе (фиксированное количе-
ство часов, некоторая декларативность само-
стоятельной подготовки, периодическое от-
сутствие курсантов на практических занятиях 
по иностранному языку по объективным при-
чинам и др.) предполагает особый алгоритм 
организации учебного процесса.

Преподаватель иностранного языка вы-
нужден реализовывать две важнейшие педа-
гогические функции – мотивацию обучаю-

щихся и организацию продуктивной работы 
с учебным материалом. Речь идет о понятии 
«инструментальность действия», т. е. о поиске 
педагогических инструментов, позволяющих 
обеспечивать мотивацию (устойчивую поло-
жительную мотивацию) и организацию рабо-
ты обучающихся в рамках субъект-субъектной 
деятельности [3].

о с н о в н а я  ч а с т ь .  Поиск источников 
и составных частей повышения эффективно-
сти иноязычного обучения – предмет интере-
са лингводидактов и методистов. Вопрос со-
стоит в том, как через язык и речевую практи-
ку в той или иной форме воспроизводить нор-
мы человеческой жизни и деятельности ( в том 
числе профессиональной).

Возможно ли усвоение знаний и приобре-
тение речевого опыта курсантами не по необ-
ходимости, а по желанию самих обучающих-
ся? В качестве такого средства обучения до-
статочно давно используется игра и ее инвари-
антные составляющие (игра деловая, игра об-
учающая, игра ролевая, игровые упражнения, 
игры коммуникативные, игры языковые) [2].

По мнению Н.В. шилиной, применение 
интерактивных технологий обучения макси-
мально приближают обучающихся к реальной 
ситуации общения и развивают такие каче-
ства, как самостоятельность, ответственность 
за принятие решений, стимулируют познава-
тельную, творческую активность [9]. 

для того чтобы использование данной тех-
нологии сделало обучение эффективным, не-
обходимо соблюдать целый ряд условий. В 
первую очередь преподавателю следует опре-
делить задачи, разработать сценарий с уче-
том уровня подготовки определенной груп-
пы курсантов, индивидуальных и профессио-
нальных интересов, а также возрастных осо-
бенностей молодых людей. Правильная орга-
низация игровой учебной деятельности обуча-
ющихся, в процессе которой происходит акти-
визация и/или систематизация изучаемого ма-
териала, позволяет интегрировать данную тех-
нологию в рамки разных видов занятий и форм 
обучения [4].

Выполнение курсантами интеллектуаль-
ных действий при совершенствовании уровня 
иноязычной грамотности в контексте данной 
работы предполагает соблюдение организато-
рами обучения ряда условий:

– учет возрастных и психологических осо-
бенностей курсантов;

© Маслун Н.В., 2022
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– адаптация по мере необходимости аутен-
тичного языкового материала;

– выделение частотных по употреблению 
клише и паттернов речевого общения в быто-
вой и профессиональной сфере; 

– определение этапов усвоения языкового 
и речевого материала;

– стимулирование курсантов к соверше-
нию самостоятельных интеллектуальных дей-
ствий над особым образом препарированным 
учетным материалом.

Установка, свойственная любому препо-
давателю, работать обеим сторонам учебно-
го процесса лучше, более продуктивно и каче-
ственно реализуется наиболее наглядно через 
приемы и способы геймификации.

Геймификация – перенос (в нашем слу-
чае – в образовательную деятельность) средств 
и технологий управления мотивацией и орга-
низации деятельности, разработанных в игро-
вом производстве [3]. Элементы геймифика-
ции легко применимы как в командной рабо-
те, так и в индивидуальной деятельности, они 
подходят для всех возрастов [7].

Наиболее полно раскрывает суть термина 
геймификация исследователь к. капп. С точ-
ки зрения к. каппа, геймификация – это «вне-
дрение игровых технологий в неигровые про-
цессы, в том числе в образование» а также 
«использование игровой механики, эстетики и 
игрового мышления для вовлечения людей в 
обучение и решение различных задач и для по-
вышения их мотивации» [10]. Геймификацию 
следует использовать не просто ради самой 
игры, а для осуществления «профессиональ-
ных, а не развлекательных целей» [8]. 

Интерактивная деятельность на уроках 
немецкого языка по формированию лексико-
грамматического навыка предполагает в пер-
вую очередь организацию и развитие диало-
гового общения, которое ведет к взаимопони-
манию, взаимодействию, к совместному реше-
нию общих, но значимых для каждого курсан-
та задач. для этого на занятиях организуются 
индивидуальная, парная, и групповая формы 
работы, применяются исследовательские про-
екты, ролевые игры, идет работа с документа-
ми и различными источниками информации, 
используются творческие работы [5]. 

Передача курсантам средств саморазви-
тия и обучения их использованию в урочно-
полиморфной системе образования требует от 
курсантов самостоятельного управления сво-
им поведением, мышлением, познавательной 
активностью.

Самостоятельная работа в данном слу-
чае – вид учебной деятельности, выполняемой 

обучащающимися без непосредственного кон-
такта с преподавателем или управляемый пре-
подавателем опосредовано через специальные 
учебные материалы [2].

Соединение приемов самостоятельной ра-
боты как неотъемлемого обязательного звена 
процесса обучения со спецификой педагогиче-
ской техники геймификации оптимизирует ка-
чество овладения курсантами иноязычной гра-
мотностью соответственно этапу обучения.

В качестве примера рассматриваемой ме-
тодики рассмотрим один из этапов изуче-
ния темы I курса «личные данные военнослу- 
жащего» на уровне конструкции Ich bin Offi-
ziersschüler.

Примерный алгоритм построения этапа за-
нятия с данной базовой конструкцией для кур-
сантов первого курса военных вузов выглядит 
следующим образом:

• представление преподавателем анало-
гичных предложений из разных языков с ис-
пользованием / отсутствием глаголов-связок /
вспомогательных глаголов;

• демонстрация преподавателем заранее 
адаптированных аудиовидеофрагментов с 
представлением героев роликов своего соци-
ального статуса;

• пояснение преподавателем особенностей 
и употребления глагола sein;

• заполнение курсантами под руковод-
ством преподавателя подстановочных упраж-
нений на основе исходного предложения с 
указанием своего возраста, имени, социально-
го статуса, базовых качеств личности;

• самостоятельное выполнение курсанта-
ми презентаций от лица предложенных типа-
жей героев на основе видеокарточек;

• осуществление игровых заданий Darf ich 
mich vorstellen?;

• самостоятельный поиск курсантами по 
концентрическому принципу лексических сло- 
восочетаний, расширяющих исходную модель 
Ich bin Offiziersschüler;

• самостоятельное расширение курсанта-
ми базовой модели за счет речевых паттер-
нов, необходимых для общения в данной рече-
вой ситуации, использования новых лексико-
грамматических конструкций типа:

 – Darf ich mich vorstellen?;
 – Ich habe alle Hände voll zu tun;
 – Wenn ich mich nicht irre;
 – Ich bin… von Beruf;
 – Ich studiere in der Militärhochschule;
 – Das ist eine kurze Information über mich;
 – Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

• проведение круглого стола подготовлен-
ными /импровизационными монологическими 
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сообщениями от лица курсантов данной груп-
пы или вымышленных персонажей на тему 
«Разрешите представиться».

Педагогическими условиями выполнения 
серии подобных заданий являются следую-
щие:

– учет возрастных и психологических осо-
бенностей курсантов;

– учет уровня языковой подготовки обуча-
ющихся;

– оказание курсантами с улучшенной язы-
ковой подготовкой помощи более слабым то-
варищам;

– рациональное использование аудитор-
ной доски, слайдов, презентаций;

– возможность как для преподавателя, так 
и для курсантов варьировать любые виды за-
даний, любой объем материала.

Работа по данной методике продолжает 
по-своему научную школу С.л. Соловейчика 
с его главным постулатом: «Учение с увлече-
нием» [6]. Следует заметить, что в рамках лю-
бой инновационной методики неизменным яв-
ляется постулат о профессионализме и хариз-
матичности личности преподавателя [1].

З а к л ю ч е н и е .  Приемы и способы гей-
мификации способствуют оптимизации про-
цесса иноязычного обучения. Заявленные в за-
головке статьи инструменты опосредованной 
мотивации предполагают использование об- 
учающимися средств геймификации в качест- 
ве средств общекультурного, филологическо-
го, профессионального и психического разви-
тия. Самостоятельное управление курсанта-
ми своим обучением, становлением и развити-
ем на основе приемов геймификации – одна из 
предпосылок качественного роста и взросле-
ния молодых специалистов.

список литературы
1. Абраменко Н.Ю., Фишбейн М.х. харизма – 

основание для доверия педагогическому сознанию 
и воздействия // Мир науки, культуры, образования. 
2020. № 1(80). С. 103–104.

2. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методи-
ческих терминов (теория и практика преподавания 
языков). СПб., 1999.

3. боровских А.В. Проблема геймификации в 
образовании // Педагогика. 2021. № 8. С. 48–57.

4. Гольцова т.А., Проценко е.А. Использова-
ние средств геймификации в процессе обучения 
иностранным языкам // яросл. пед. вестн. 2021.  
№ 1(118). С. 81–89.

5. Маслун Н.В. Использование технологии гей-
мификации в процессе обучения иностранному 
языку курсантов военного вуза // Использование 
новых педагогических технологий как средство по-
вышения эффективности образовательного процес-

са: материалы II Межвуз. науч.-практ. конф. СПб., 
2022.

6. Соловейчик С.л. Учение с увлечением. 2-е изд. 
М., 1979.

7. Суворкина Ж.А., Суворкин А.С., куренев-
ский А.С., дряев М.Р. Геймификация как средство 
повышения интереса к обучению у учеников // Мо-
лодой ученый. 2020. № 18. С. 526–527.

8. титова С.В., чикризова к.В. Геймифика-
ция в обучении иностранным языкам: психолого-
дидактический и методологический потенциал // 
Педагогика и психология образования. 2019. № 1. 
С. 135–152. 

9. шилина Н.В. Формирование иноязычной со-
циокультурной компетенции курсантов образова-
тельных организаций ФСИН РоССИИ в условиях 
применения интерактивных технологий: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук. Воронеж, 2020.

10. Kapp K.M. The gamification of learning and 
instruction: game-based methods and strategies for 
training and education. John Wiley & Sons, 2012.

* * *
1. Abramenko N.Yu., Fishbejn M.H. Harizma – 

osnovanie dlya doveriya pedagogicheskomu sozna- 
niyu i vozdejstviya // Mir nauki, kul’tury, obrazova- 
niya. 2020. № 1(80). S. 103–104.

2. Azimov E.G., Shchukin A.N. Slovar' meto- 
dicheskih terminov (teoriya i praktika prepodavaniya 
yazykov). SPb., 1999.

3. Borovskih A.V. Problema gejmifikacii v obra- 
zovanii // Pedagogika. 2021. № 8. S. 48–57.

4. Gol'cova T.A., Procenko E.A. Ispol'zovanie 
sredstv gejmifikacii v processe obucheniya inostran- 
nym yazykam // Yarosl. ped. vestn. 2021. № 1(118). 
S. 81–89.

5. Maslun N.V. Ispol'zovanie tekhnologii gejmi- 
fikacii v processe obucheniya inostrannomu yazyku 
kursantov voennogo vuza // Ispol'zovanie novyh pe- 
dagogicheskih tekhnologij kak sredstvo povysheniya 
effektivnosti obrazovatel'nogo processa: materialy  
II Mezhvuz. nauch.-prakt. konf. SPb., 2022.

6. Solovejchik S.L. Uchenie s uvlecheniem. 2-e izd. 
M., 1979.

7. Suvorkina Zh.A., Suvorkin A.S., Kurenev- 
skij A.S., Dryaev M.R. Gejmifikaciya kak sredstvo 
povysheniya interesa k obucheniyu u uchenikov // 
Molodoj uchenyj. 2020. № 18. S. 526–527.

8. Titova S.V., Chikrizova K.V. Gejmifikaciya 
v obuchenii inostrannym yazykam: psihologo-didak- 
ticheskij i metodologicheskij potencial // Pe-dagogika i 
psihologiya obrazovaniya. 2019. № 1. S. 135–152. 

9. Shilina N.V. Formirovanie inoyazychnoj so- 
ciokul'turnoj kompetencii kursantov obrazovatel'nyh 
organizacij FSIN ROSSII v usloviyah primeneniya 
interaktivnyh tekhnologij: avtoref. dis. ... kand. ped. 
nauk. Voronezh, 2020.



129129

 Педагогические  науки 

The tools of mediated motivation  
of gamification as an innovative 
pedagogical technique
The article deals with the basic concepts of the 
gamification as the means of the optimization of 
the subject-to-subject relations in the pedagogical 
system “military university”. There are emphasized 
two positions of the suggested methodology – the 
development of the stable positive motivation of 
the cadets to the improvement of the level of the 
foreign language literacy and the methodological 
preparation of the learning material by the teacher.
Key words: game, gamification, motivation, com-
municativeness, foreign language, individual work, 
professionalism, charismaticness, develop-ment.
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Потенциал  
когнитивно-деятельностного 
Подхода в организации 
внеаудиторного 
Профессионально 
ориентированного чтения  
на английском языке  
в многоПрофильном вузе

Изучается возможность применения когни-
тивно-деятельностного подхода к организа-
ции внеаудиторного чтения в вузе. Данный под-
ход к обучению профессионально ориентиро-
ванному иноязычному чтению реализуется че-
рез решение психологических, лингводидакти-
ческих, социокультурных задач. Особо рассма-
тривается повышение мотивации студентов 
к самостоятельной познавательной деятель-
ности путем включения эксплицитного обуче-
ния метакогнитивной регуляции.

Ключевые слова: внеаудиторное иноязычное 
чтение, когнитивно-деятельностный подход, 
метапознание.

В в е д е н и е .  В информационном общест- 
ве именно знания становятся главным фак-
тором достижения целей устойчивого разви- 
тия. Эффективная работа специалистов инже- 

нерно-технических, естественно-научных, ме-
дицинских и других направлений подготов-
ки невозможна без обращения к современной 
научной и технической литературе. При этом 
справочные материалы, новейшие публикации 
и международные базы данных доступны, как 
правило, на английском языке. доступ к ин-
формации и приобретение компетенций по-
средством обучения и самообучения никог-
да еще не имели такого значения, которое они 
приобрели в настоящее время. чтение текстов 
на иностранном языке открывает доступ к са-
мым современным достижениям науки и тех-
ники, поэтому рассматривается как одно из 
ключевых умений, ожидаемых от студентов и 
выпускников высших учебных заведений.

Следовательно, уже на этапе получения 
высшего образования на неязыковых факуль-
тетах должно быть организовано обучение про-
фессионально ориентированному иностранно-
му языку. Специалисты-методисты, психоло-
ги отмечают, что профессионально ориенти-
рованное иноязычное обучение – «обучение, 
основанное на учете потребностей студентов 
в изучении иностранного языка, диктуемого 
особенностями будущей профессии или спе-
циальности» [17, с. 4]. такое обучение пред-
усматривает как освоение профессионально 
ориентированного иностранного языка и зна-
комство с культурой страны изучаемого язы-
ка, так и развитие личностных качеств обуча-
ющихся.

Умение читать включает в себя не только 
декодирование и понимание того, что человек 
читает, но также размышление и оценку ин-
формации, что обеспечивает возможность на-
капливать и использовать знания и вследствие 
этого активно участвовать в жизни общества 
и успешно справляться с профессиональны-
ми обязанностями. В результате особое значе-
ние приобретает организация внеаудиторного 
чтения, направленного на развитие как умений 
использовать иностранный язык для общения 
в научной и профессиональной деятельности, 
так и личностных качеств студента.

обучение иноязычному чтению будущих 
специалистов по-прежнему остается приори-
тетной задачей в условиях дистанционного 
или смешанного обучения. кроме того, в выс-
шей школе существенно сокращается количе-
ство аудиторных часов в пользу самостоятель-
ной работы студентов [12]. логика реализации 
новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 
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(ФГоС Во 3++) предполагает активную по-
зицию студентов в формировании собствен-
ной образовательной траектории, повышение 
самостоятельности студентов в собственной 
учебно-познавательной деятельности. Уни-
версальная компетенция № 6 указывает на 
ожидаемую способность студента «управлять 
своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принци-
пов образования в течение всей жизни», что 
требует интенсификации процесса обучения 
на основе внутренней активности обучающе-
гося [18]. однако и сейчас самостоятельная ра-
бота с письменными текстами на иностранном 
языке в вузе зачастую понимается и студента-
ми, и преподавателями как выполнение регла-
ментированных домашних заданий, необходи-
мых для получения знаний, умений и навыков, 
но мало стимулирующих саморегуляцию и са-
мообразование.

При этом требования к уровню умений в 
иноязычном чтении выпускника достаточно 
высокие, а реальный уровень, как правило, не-
достаточен для выполнения профессиональ-
ных обязанностей. По данным исследования, 
охватившего 2 135 обучающихся и выпускни-
ков около 140 российских вузов из всех реги-
онов страны, лишь 15% российских студентов 
могут уверенно пользоваться им в работе, а пя-
тая часть владеют английским языком на на-
чальном уровне. В этом же исследовании от-
мечается, что знание английского языка име-
ет большое значение для работодателя в таких 
сферах, как наука и образование, в юриспру-
денции, среди топ-менеджмента, в госслужбе, 
туристической области и в Ит-секторе [15].

В процессе обучения когнитивная органи-
зация личности человека постепенно развива-
ется на основе взаимодействия педагога и об-
учающегося в рамках образовательной среды, 
однако в педагогической науке и практике при 
этом недостаточно внимания уделяется каче-
ству инструмента познания, который исполь-
зуется личностью [7]. Под инструментами по-
знания исследователи понимают структуры 
обработки и преобразования информации (ин-
теллект, когнитивные стили, память, внима-
ние и т.д.) [20].

таким образом, а к т у а л ь н о с т ь  настоя-
щего исследования обусловлена следующими 
противоречиями:

1) между существующим запросом обще-
ства на специалиста с сформированными на-
выками переработки иноязычного текста и не-
высокой эффективностью выпускника вуза в 
условиях необходимости получения и обра-

ботки информации на иностранном языке в 
профессиональных целях;

2) увеличением объема самостоятельной 
работы студентов и недостаточной их подго-
товленностью и мотивацией к самостоятель-
ной работе с письменными источниками;

3) необходимостью интенсификации про-
цесса обучения на основе внутренней актив-
ности обучающегося и существующим сегод-
ня в высшей школе слабым управлением про-
цессом познания на основе когнитивной орга-
низации каждого обучающегося.

ц е л ь  настоящего исследования состоит 
в изучении возможности применения когни- 
тивно-деятельностного подхода как методоло-
гической основы организации внеаудиторной 
работы студентов для совершенствования их 
умений в области профессионально ориенти-
рованного чтения на английском языке в мно-
гопрофильном вузе.

о с н о в н а я  ч а с т ь .  Проблема обучения 
иноязычному чтению студентов неязыковых 
направлений подготовки исследовалась доста-
точно широко и полно с точки зрения различ-
ных подходов отечественными и зарубежны-
ми методистами (И.М. берман, А.л. луговая, 
е.В. Петрова, л.Н. Писарева, л.П. Раскопина, 
е.В. Синявская, т.С. Серова, С.к. Фоломки-
на, C. Dreyer, W. Grabe, C. Nuttall, S.G. Paris 
и др.). Вопросами внеаудиторного (домаш-
него) чтения занимались л.П. козорезова, 
М.А. кудашова, е.В. Игнатова, е.л. Марья-
новская, М.д. Стрекалова, Н.Ф. коряковцева 
и другие исследователи. тем не менее в свя-
зи с кардинальными изменениями в обществе, 
требующими от специалиста быстрой адапта-
ции к новым задачам, а также быстрым при-
ростом и устареванием информации неизбеж-
но трансформируются цели и задачи профес-
сионального образования, в том числе в об- 
учении иностранным языкам. На современном 
этапе происходит переход от информацион- 
но-объяснительной технологии обучения к 
деятельностно-развивающей, которая направ-
лена на формирование личности студента [22, 
с. 76]. Пристальное внимание уделяется раз-
витию мышления студентов, их способности 
к самообучению и организации своей учебно-
познавательной деятельности.

По мнению ряда исследователей (Н.И. Ал-
мазова, Н.М. Андронкина, о.В. карчава и др.), 
применение когнитивно-деятельностного под-
хода позволяет решить ряд актуальных про-
блем методики преподавания иностранных 
языков, обновить содержание обучения [2; 3; 
11]. В обучении иностранным языкам на осно-
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ве этого подхода, который интегрирует эле-
менты когнитивного и деятельностного под-
ходов, язык усваивается как «инструмент мыс-
ли». В основе когнитивно-деятельностного 
подхода лежат процессы развития личности 
обучающегося, его творческого потенциала, 
формирования умения самостоятельно нахо-
дить и творчески перерабатывать информа-
цию при решении поставленных на учебном 
занятии проблемных задач [6]. Этот подход 
предоставляет возможности для преодоления 
кризиса ценностного восприятия образова-
ния и ориентирован на когнитивную органи-
зацию личности студента, освоение ценностей 
и смыслов, которые регулируют деятельность 
человека (когнитивно-ценностный механизм 
саморегуляции поведения) [7]. 

В качестве одного из базовых понятий ког-
нитивного обучения используется «метапоз-
нание» (metacognition). чаще всего метапозна-
ние определяют как «мышление о своем мыш-
лении» (thinking about one’s own thinking). Ме-
тапознание обозначает знание и познание о 
своих когнитивных явлениях, включая внима-
ние, память, решение проблем, социальное по-
знание, а также различные типы самоконтро-
ля и самообучения [31]. Следует подчеркнуть, 
что в структуру метапознания кроме метаког-
нитивных стратегий также включают мета-
когнитивное знание (концепции A.L. Brown, 
М.А. холодной и др.) о себе, о своих мысли-
тельных процессах. Мышление и обучение со-
провождаются другими «сознательными ког-
нитивными и эмоциональными переживания-
ми». если человек размышляет о своем опы-
те мышления как об основной деятельности, 
тогда метакогнитивный опыт – это мысль или 
чувство, которое возникает у него во время 
и по поводу этой основной мысли [35]. Ме-
такогнитивное знание, опыт и метакогнитив-
ные стратегии составляют метакогнитивную 
компетенцию, развитие которой способству-
ет становлению обучающегося как активно-
го субъекта учебно-познавательной деятель-
ности. Метакогнитивная компетенция опре-
деляется как «способность критической оцен-
ки собственных знаний по отношению к реша-
емым задачам, учета особенностей своей ин-
теллектуальной сферы и выбора оптимальных 
стратегий достижения образовательных це-
лей» [5].

как отмечает л.В. Ахметова, большин-
ство методов когнитивного обучения, по су-
ществу, метакогнитивные, т. к. вооружают 
субъекта общими стратегиями, позволяющи-
ми более эффективно осуществлять свою ког-

нитивную деятельность. «Методы когнитив-
ного обучения помогают субъекту в осозна-
нии его умственной деятельности. осознание 
как процесс выступает фактором, способным 
обеспечить перенос стратегии из одной обла-
сти в другую, а также способствует развитию 
волевого контроля над умственной деятельно-
стью» [4, с. 49].

Существует обширная литература, посвя-
щенная изучению связи метапознания и об- 
учения различным видам речевой деятельно-
сти на иностранном языке. В отношении об- 
учения иноязычному чтению через развитие 
метакогнитивных процессов личности, преж- 
де всего, следует упомянуть такие ставшие 
широко известными работы, как [29; 33; 36; 
37], в которых доказывается положительное 
влияние совершенствования метакогнитивных 
стратегий (стратегий самоуправления своей 
познавательной деятельностью) на результа-
ты обучения. Вопрос использования когни-
тивных и метакогнитивных стратегий в об- 
учении чтению на иностранном языке является 
предметом исследования и отечественных уче-
ных [14; 21]. Среди свежих зарубежных пуб- 
ликаций – работы, также посвященные поло-
жительной связи использования метакогни-
тивных стратегий и чтения на иностранном 
(английском) языке. В частности, в них речь 
идет о различиях в использовании метаког-
нитивных стратегий студентками и студента-
ми, об использовании таких стратегий в об- 
учении чтению текстов в сети Интернет и в об-
учении школьников, а также обширное иссле-
дование применения метакогнитивных под-
сказок (metacognitive prompts) индивидуально 
и в группе для обучения пониманию прочитан-
ного англоязычного текста и расширению сло-
варного запаса [24; 28; 34].

Анализ научной литературы позволя-
ет утверждать, что обучение умениям в ино-
язычном чтении может быть стимулировано 
посредством развития метакогнитивной сфе-
ры личности, т. е. через развитие эффективной 
когнитивной организации обучающегося. од-
нако конкретная методика управления процес-
сом познания в обучении иноязычному ауди-
торному и особенно внеаудиторному чтению 
разработана недостаточно. общее понимание 
того, что нужно развивать метакогнитивные 
процессы для улучшения качества образова-
ния есть, но научно-теоретические, методиче-
ские и прикладные вопросы в этой сфере тре-
буют дальнейшего исследования. Значитель-
ные сложности вызывает также этап контро-
ля, т. к. метакогнитивные процессы индивиду-
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альны и относятся к внутреннему миру обуча-
ющегося.

В высшей школе профессионально ори-
ентированное иноязычное чтение включает в 
себя многочисленные действия, направленные 
не только на освоение языка, но и на понима-
ние и запоминание фактов, идей, выводов ав-
тора, поиск и фиксирование важной информа-
ции, а также на критическую оценку содержа-
ния текста. более продуктивно эти действия 
могут быть осуществлены, по нашему мне-
нию, во время самостоятельной работы сту-
дентов с текстами на иностранном языке без 
ограничения по времени.

Исследователи в настоящее время выде-
ляют следующие задачи внеаудиторного (до-
машнего) чтения художественной литерату-
ры и/или литературы по специальности в не-
языковом вузе: развитие мотивации к чтению 
на иностранном языке, получение знаний о бу-
дущей специальности, развитие умений в раз-
личных видах чтения, расширение лексиче-
ского запаса, закрепление изученных грам-
матических структур в новом содержатель-
ном контексте, расширение знаний студен-
тов о стране изучаемого языка, развитие ин-
теллектуальных способностей студентов, раз-
витие умений говорения на иностранном язы-
ке [1; 8–10; 13; 16; 19]. Указанные выше задачи 
могут быть соотнесены, на наш взгляд, с зада-
чами в профессиональной подготовке студен-
тов с позиций когнитивно-деятельностного 
подхода. Эти задачи были сформулированы 
Н.М. Андронкиной для формирования линг-
восоциокультурной компетенции студентов, 
изучающих иностранный язык в языковом 
вузе. частично они применимы и для студен-
тов нелингвистических направлений подго-
товки. Исследователь выделяет три группы за-
дач: соотносимые с психологической подго-
товкой студентов, лингводидактические зада-
чи и социокультурные задачи [3]. к психоло-
гическим задачам, кроме разработанных ав-
тором задач развития специфических мысли-
тельных операций (идентификация, различе-
ние, анализ, синтез, обобщение), формирова-
ния умений самопознания в форме внутрен-
ней речи, формирование положительной мо-
тивации в овладении иноязычным общени-
ем с помощью релаксации и стимулирования 
к учебной деятельности, целесообразным, по 
нашему мнению, является включение зада-
чи развития метакогнитивных процессов сту-
дентов. Развитие этих процессов должно про-
исходить, на наш взгляд, на основе специаль-
но разработанных и организованных упраж-

нений. В обучение профессионально ориен-
тированному иноязычному чтению на основе 
когнитивно-деятельностного подхода должно 
быть включено эксплицитное обучение мета-
когнитивной регуляции на основе метакогни-
тивных знаний.

Среди выделенных Н.М. Андронкиной 
лингводидактических задач для нашего ис-
следования наиболее важными представля-
ются следующие: «овладение языком как зна-
ковой системой, лингвистическим кодом, по-
зволяющим кодировать и декодировать ин-
формацию», «приобретение новых знаний, 
формирующих и развивающих концептуаль-
ную (когнитивную), художественную и науч-
ную картины мира, при помощи нового линг-
вистического кода» [3, с. 27]. Включение во 
внеаудиторное чтение заданий на знаком-
ство с компонентами когнитивной базы иного 
языкового типа предоставляет студентам воз-
можность увидеть, что изучение иностранно-
го языка – это не «наклеивание новых ярлы-
ков на известные предметы», а освоение в том 
числе нового способа мышления. Ведь «каж-
дый язык накладывает свою концептуальную 
сетку на наш жизненный опыт», т. е. опреде-
ляет нашу картину мира [32]. 

Не вдаваясь в многочисленные филологи-
ческие тонкости, студенты тем не менее смо-
гут сознательно, в процессе своей умственной 
деятельности приобрести новые знания, фор-
мирующие и развивающие их концептуаль-
ную (когнитивную) картину мира. так, базо-
вым процессом в познании человеком окружа-
ющего мира является процесс категоризации. 
категории можно определить как ментальные 
единицы, отражающие познание мира челове-
ком. «В процессе категоризации носитель язы-
ка находит подобные в определенном смыс-
ле объекты действительности, объединяя по-
нятия о них. Процесс категоризации оптими-
зирует взаимопонимание между носителями 
языков, подводя языковое общение под еди-
ный знаменатель» [23].

В связи с недостаточной эффективностью 
выпускника многопрофильного вуза в по-
лучении и обработке иноязычной информа-
ции в реальных условиях особую роль еще 
на этапе подготовки в высшей школе приоб-
ретают также социокультурные задачи, при-
званные сформировать у студентов социаль-
ную потребность в иноязычном общении, дей-
ствия по ориентации, оценке, интерпретации и 
выбору социальных ситуаций общения и по-
становке коммуникативных задач (две зада-
чи из шести также по Н.М. Андронкиной). В 
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когнитивно-деятельностном подходе модели-
руется реальное общение в различных видах 
деятельности.

особенностью иноязычного чтения как 
вида речевой деятельности является то, что 
оно позволяет не имитировать, а воспроизво-
дить одну из форм реального иноязычного об-
щения [17]. другими словами, процесс рабо-
ты с текстом на иностранном языке в учебной 
аудитории или вне ее почти не отличается от 
чтения иноязычного текста на производстве, в 
научной лаборатории и проектном бюро, если 
оно нацелено на выполнение конкретной ре-
чевой и/или практической задачи (а не чте-
ние ради чтения). Это обстоятельство, на наш 
взгляд, должно быть более активно использо-
вано в практике обучения иностранному язы-
ку в вузе. деятельностный подход (an action-
oriented approach) утверждает, что носители 
языка и изу чающие язык являются «субъек-
тами социальной деятельности», т. е. членами 
общества, решающими определенные задачи 
(не обязательно связанные с языком) в опреде-
ленных условиях [27]. так, по нашему мне-
нию, в обучении внеаудиторному иноязычно-
му чтению студенты должны или решить кон-
кретную практическую задачу, или действо-
вать в смоделированной профессиональной 
ситуации, связанной с их будущей професси-
ональной деятельностью.

таким образом, в рамках когнитивно-дея- 
тельностного подхода внеаудиторное ино- 
язычное чтение должно, на наш взгляд, рас-
сматривается шире, через решение трех групп 
задач, а именно:

– психологических (развитие мыслитель-
ных операций, формирование положительной 
мотивации, формирование умений самопозна-
ния через развитие метакогнитивной компе-
тенции студентов);

– лингводидактических (овладение языком 
как знаковой системой, приобретение новых 
знаний, направленных на развитие концепту-
альной (когнитивной), художественной и на-
учной картины мира на основе нового лингви-
стического кода);

– социокультурных (формирование соци-
альной потребности в иноязычном общении, 
решение конкретных практических задач или 
деятельность в профессиональных ситуациях, 
моделирующих общение).

Р е з у л ь т а т ы .  Внеуадиторная работа с 
иноязычными текстами в целом организуется 
на предтекстовом, текстовом и послетексто-
вом этапах и включает в себя, помимо упраж-
нений, развивающих у студентов умения в 

различных видах чтения, также подготов-
ку резюме/тезисов текста, выполнение пере-
вода, организацию обсуждения текста, вы-
полнение лексико-грамматических упражне-
ний, написание эссе, составление глоссария, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий. В нашей ра-
боте эти традиционные задания претерпели 
существенные дополнения и изменения, об-
условленные применением когнитивно-дея- 
тельностного подхода для решения указанных 
выше задач.

В проведенном нами исследовании при-
няли участие студенты 1-го и 2-го курсов на- 
правлений подготовки бакалавриата 35.03.10 
«ландшафтная архитектура» и 15.03.02 «тех-
нологические машины и оборудование». об-
щая тема заданий для внеаудиторного чтения 
связана с социальной значимостью профессии 
инженера (Role of Engineer in Society). В рам-
ках этой темы студенты первого курса должны 
подготовиться к участию в дискуссии на ан-
глийском языке о роли профессии инженера, а 
студенты второго курса – подготовиться к со-
беседованию на английском языке при приеме 
на стажировку или первую работу.

На предтекстовом этапе студентам было 
предложено выполнение следующих групп 
упражнений.

I. Focus on Metacognition. «Батарея во-
просов». Этот вид упражнений (стратегия чте-
ния) был разработан Н.Н. Сметанниковой для 
припоминания важной информации по теме 
текста для чтения. до чтения текста обучаю-
щиеся отвечают на такие вопросы, как  What is 
engineering? What do engineers do? What skills 
do engineers have? однако с точки зрения ког-
нитивно-деятельностного подхода цель это-
го упражнения расширяется и включает в себя 
письменные ответы на вопросы для актуали-
зации метакогнитивного знания и метакогни-
тивных стратегий планирования. В чтении, со-
гласно P.A. Alexander, T.L. Jetton, метакогни-
тивные процессы выражаются через метаког-
нитивные стратегии, которые могут быть оха-
рактеризованы как процедурные, целенаправ-
ленные, активные, сознательные, личностно 
значимые. Метакогнитивные стратегии при-
званы регулировать и стимулировать получе-
ние знаний из текста [25; 26]. 

В частности, вопросы для актуализации 
метакогнитивного знания охватывают вопро-
сы о себе как о субъекте познания (Am I good 
at reading texts? Why? Do I like reading? Can I 
get the necessary information from the text? What 
can help me to read the text?), вопросы о зада-
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че (What do I need to read the text for? What do 
I need to do the task?), вопросы о стратегиях 
(What is a strategy? What is a learning strategy? 
What is a reading strategy? What strategies can I 
use to understand the text?). далее вопросы ка-
саются использования метакогнитивных стра-
тегий чтения. они имеют форму утверждения 
с вопросительным «хвостиком» (для слабой 
группы вопросы на русском языке), а имен-
но: I pace myself while reading in order to have 
enough time, do I? I set specific goals before I be-
gin a reading task, do I? I read instructions care-
fully before I begin a reading task, do I? и др. 
Приведенные вопросы относятся к метаког-
нитивной стратегии планирования своей дея-
тельности. Их можно характеризовать как про-
цедурные (организуют деятельность), целена-
правленные (стратегия планирования), созна-
тельные, личностно значимые (относятся к 
личному стилю обучения).

II. Focus on Language. «Категоризация». 
Этот вид упражнений направлен, прежде все-
го, на решение лингводидактических задач в 
обучении профессионально ориентированно-
му иноязычному чтению, вместе с тем разви-
вая мыслительные операции идентификации, 
различения, анализа, синтеза и обобщения. Ре-
сурсом для этого типа упражнений являются 
результаты исследований в области когнитив-
ной лингвистики и материал текстов для чте-
ния. Выполняя его на предтекстовом этапе 
(см. ниже), студенты знакомятся с особенно-
стями нового лингвистического кода, готовят-
ся к чтению текстов. 

1. Прочитайте следующие предложения, устно 
переведите и определите, что обозначают выделен-
ные жирным шрифтом существительные. Подумай-
те, чем они отличаются друг от друга по смыслу. 

Making this drawing was hard work. He had an 
accident at work. I do engineering at university. My 
future profession will be connected with machinery. 
Don’t be deceived into thinking that it’s easy to climb 
the career ladder. It’s not. My occupation takes me 
to exotic places. I’ve found myself a new occupation, 
but my parents don’t think it’s appropriate. Men’s level 
of occupation remains practically unchanged by the 
presence of children in the household. My sister got 
a job in engineering. It’s my job to plan gardens and 
parks.

2. Заполните таблицу Culture-specific lexical  
categorisations. Соотнесите английские существи-
тельные WORK, JOB, PROFESSION, OCCUPA-
TION, CAREER с русскими существительными ра-
бота, род занятий, профессия, занятие, специаль-
ность, карьера, занятость, труд, дело, место ра-
боты.

3. Переведите следующие предложения с рус-
ского языка на английский (см. п. 1 и 2 выше): A: Ты 
уже нашел работу? B: Да, я буду работать в сфере 
автомобилестроения. Многие из моих коллег на се-
годняшний день сумели продвинуться по карьерной 
лестнице. Я найду способ продолжить свой нелег-
кий труд. Сотни рабочих могли потерять свою ра-
боту. Это очень редкая и сложная профессия.

III. Focus on Communication. «Правила 
дискуссии/собеседования». Этот этап предна-
значен для подготовки студента к взаимодей-
ствию с другими участниками общения. В на-
шем исследовании студентам было необходи-
мо прочитать короткий текст на английском 
языке с рекомендациями по ведению дискус-
сии/прохождению собеседования и выписать 
кратко (по 3–4 слова) те советы, которые мо-
гут ему пригодиться. таким образом, сту-
дент также практикуется в ознакомительном  
чтении.

Говоря о предтекстовом этапе в нашем ис-
следовании, нельзя не сказать о возникающем 
у многих студентов недоумении в тот момент, 
когда они впервые сталкиваются со «странны-
ми» вопросами, относящимися к их мышле-
нию (раздел Focus on Metacognition). Вопро-
сы о планировании своей умственной деятель-
ности, препятствиях в понимании текста, цели 
чтения текста ставят их в тупик и времена-
ми остаются без письменного ответа. Некото-
рые студенты утверждают, что «читать текст 
и не нужно», что приводит или к отказу вы-
полнять задание, или, что очень ценно, к по-
иску новых смыслов учебной деятельности. В 
этом и проявляется эксплицитное развитие ме-
такогнитивной компетенции студентов, кото-
рое должно начинаться в аудитории, а только 
затем переходить во внеаудиторную работу. И 
здесь важная роль в создании положительной 
мотивации не только к чтению, но и к размыш-
лению о своем мышлении принадлежит препо-
давателю.

На текстовом этапе студенты выполня-
ют традиционные лексико-грамматические 
упражнения на повторение и закрепление 
пройденного материала (включая лексику из 
раздела Focus on Language) и упражнения, на-
правленные на совершенствование умений в 
различных видах чтения (с ключами). Но все 
они сопровождаются небольшими заданиями, 
эксплицитно развивающими метакогнитив-
ную компетенцию обучающихся. Это так на-
зываемые метакогнитивные подсказки (meta-
cognitive prompts, их еще называют wrappers), 
которые обеспечивают метакогнитивную под-
держку обучения. основываясь на когнитив-
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ных исследованиях в психологии и лингвисти-
ке, исследователи предложили использовать 
метакогнитивную поддержку (metacognitive 
support), чтобы помочь учащимся преодолеть 
трудности в саморегулировании своего обуче-
ния. J.L. Nietfeld и G. Schraw использовали ме-
такогнитивные подсказки для того, чтобы по-
мочь студентам понять свои сильные и слабые 
стороны в обучении, а также выбирать подхо-
дящие стратегии для оценки своего обучения и 
облегчения мониторинга их применения [30]. 

В нашем исследовании использовалось 
упражнение для самостоятельного мониторин-
га и коррекции своей учебно-познавательной 
деятельности (см. фрагмент ниже).

оцените по шкале от 1 (никогда/почти никог-
да) до 5 (постоянно) насколько часто Вы использу-
ете следующие метакогнитивные стратегии. если 
Вы ставите оценку 4 или 5, пожалуйста, подумай-
те о конкретном случае использования Вами этой 
стратегии в этой домашней работе. Подчеркните те 
стратегии, которые кажутся Вам наиболее полез-
ными.

• я делаю остановки во время чтения, чтобы 
подумать о прочитанном и связать со своей буду-
щей профессией.

• я проверяю, правильно ли я понимаю текст, 
когда сталкиваюсь с противоречивой информацией.

• я понимаю не все слова в тексте, но могу до-
гадаться об их значении из контекста. В этой ситу-
ации мне требуется дополнительное время, чтобы 
остановиться и подумать.

Метакогнитивные стратегии позволяют 
учащимся осознать свои знания и управлять 
своей познавательной деятельностью, но отме-
тим, что потребность в них возникает в основ-
ном только тогда, когда человек сталкивает-
ся с трудностями или новыми задачами повы-
шенной сложности. так, для студентов выска-
зывания в таблице становились также подсказ-
ками для работы с иноязычными текстами.

Наконец, на послетекстовом этапе сту-
денты приступают к подготовке к дискус-
сии или собеседованию в аудитории. В обоих 
случаях речь идет о взаимодействии с други-
ми участниками, вопросы и комментарии ко-
торых могут оказаться неожиданными. цель 
этого этапа – на основе идей, почерпнутых из 
прочитанных текстов (уровень А2-В1) и вы-
полненных упражнений подготовиться к сво-
ему выступлению (предлагается составить 
план монолога) и ответам на каверзные вопро-
сы (например, Are scientists more important than 
engineers? Does engineering always do good to 
people? Is it still worth becoming an engineer?). 
В заключение студентам предлагается проана- 

лизировать свою работу и определить свои 
собственные метакогнитивные стратегии.

как уже отмечалось выше, особую слож- 
ность в использовании когнитивно-деятель- 
ностного подхода для организации внеауди-
торного чтения представляет этап контроля, 
т. к. для непосредственного наблюдения до-
ступны только письменные результаты и уст-
ное выступление на занятии. В целом студен-
ты, выполнившие добросовестно задания для 
развития своей метакогнитивной сферы, спра-
вились и с другими заданиями успешнее (в 
среднем на 8‒9% по сравнению с контрольной 
группой) даже в случае более низкого уровня 
владения иностранным языком. Можно пред-
положить, однако, что результаты будут суще-
ственнее при более длительном обучении на 
основе когнитивно-деятельностного подхода.

Считаем важным тот факт, что выполне-
ние всех приведенных выше заданий в аудито-
рии потребовало бы большого количества вре-
мени, неизбежной необходимости ждать од-
них студентов и предлагать дополнительные 
задания для других из-за неравномерности 
уровня владения иностранным языком у сту-
дентов нелингвистических направлений под-
готовки. В ситуации с уменьшением количе-
ства контактных часов этого времени у пре-
подавателя нет, поэтому именно разработан-
ная нами система упражнений для организа-
ции внеаудиторного иноязычного чтения на 
основе когнитивно-деятельностного подхода 
позволяет обеспечить дифференциацию и ин-
дивидуализацию обучения.

В ы в о д ы  и  з а к л ю ч е н и е .  В настоя-
щем исследовании был изучен потенциал при-
менения когнитивно-деятельностного подхо-
да для организации внеаудиторного чтения 
студентов многопрофильного вуза. Подво-
дя итог, отметим, что потенциал когнитивно-
деятельностного подхода в организации вне-
аудиторного профессионально ориентирован-
ного чтения на английском языке, по нашему 
мнению, реализуется через решение в процес-
се обучения психологических, лингводидакти-
ческих и социокультурных задач. как показа-
ло исследование, неограниченное время и раз-
мышление о своем мышлении, инициирован-
ное метакогнитивной поддержкой в процес-
се выполнения заданий, позволяет если не ре-
шить, то сгладить проблему разного уровня 
владения иностранным языком в группах бу-
дущих инженеров. Исходя из результатов про-
веденного исследования, можно сделать вы-
вод, что когнитивно-деятельностный подход 
является современным, целесообразным ре-
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шением задачи организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов многопро-
фильного вуза в области чтения на английском 
языке. Этот подход является одним из актуаль-
ных путей интенсификации самостоятельной 
работы студентов в области иноязычного чте-
ния в вузе, т. к. позволяет будущему специали-
сту стать активным участником образователь-
ного процесса, научиться планировать и кон-
тролировать свою учебно-познавательную де-
ятельность.
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The potential of the cognitive  
and activity approach in the organization  
of the extracurricular profession-oriented 
reading at the English language  
in the multidisciplinary university
The article deals with the study of the potential of 
the use of the cognitive and activity approach to the 
organization of the extracurricular reading in the 
university. The approach to teaching the profession-
oriented foreign language reading is implemented 
by the solution of the psychological, linguodidactic 
and sociocultural tasks. There is emphasized the ris-
ing of the motivation of the students to the individual 
cognitive activity by the inclusion of the explicit edu-
cation of the metacognitive regulation.

Key words: extracurricular foreign language read-
ing, cognitive and activity approach, metacognition.
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концеПция реформы 
ПреПодавания русского 
языка и Построения  
учебных Программ  
По Предмету «русский язык» 
в китае в контексте новых 
гуманитарных наук

Предлагается методика, направленная на 
адаптацию учебных планов и программ к по-
требностям комплексного и прикладного об-
учения русскому языку. При обучении студен-
тов возможно использование программ, кото-
рые схематически можно изобразить в форме 
параллелограмма. Применение данной формы 
в процессе преподавания русского языка при-
звано способствовать лучшему пониманию и 
усвоению учебного материала при изучении 
сложных и прикладных тем.

Ключевые слова: городские университеты, 
форма параллелограмма, специальность, мо-
дуль, построение системы учебных программ, 
практика.

В начале XXI в. в связи с непрерывно воз-
растающей популярностью высшего образова-
ния, количество кафедр и факультетов русско-
го языка в колледжах и университетах китая 
резко возросло. Согласно данным Националь-
ного справочника специальностей, в 2006 г. в 
554 учебных заведениях кНР были открыты 
кафедры и факультеты, которые готовят спе-
циалистов по направлению «Русский язык», 
либо преподается русский язык как второй 
иностранный язык. По состоянию на 2008 г., 
185 политехнических колледжей и универси-
тетов имели кафедры иностранных языков, из 
которых подавляющее большинство приходи-
лось на специальность «Русский язык». 

однако «...развитие направления “Рус-
ский язык” в различных колледжах и универ-
ситетах крайне не сбалансировано, а уровень 
распространения кафедр русского языка не-
равномерен. Ситуация с созданием факуль-
тетов русского языка не вызывает оптимиз- 
ма» [1, с. 212].

В 2009 г. «на фоне международного фи-
нансового кризиса» ситуация с трудоустрой-
ством специалистов-русистов была удруча-
ющей. однако благодаря инициативе «один 
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пояс – один путь» необходимость коммуника-
ции с Россией и странами центральной Азии, 
где русский язык широко распространен, воз-
росла, и он обрел вторую жизнь. В последние 
пять лет многие учебные заведения дополни-
тельно занялись профессиональным препода-
ванием русского языка. Согласно официаль-
ной статистике, на сегодняшний день в 160 ву-
зах есть специальность «Русский язык». В этих 
160 учебных заведениях, помимо общей на-
правленности, есть и множество специализи-
рованных вузов: аграрный университет, меди-
цинский университет, политехнический уни-
верситет, торгово-экономический универси-
тет, институт лесоводства, нефтяной универ-
ситет и многие другие [8].

В данное время основной проблемой, с ко-
торой сталкиваются преподаватели русского 
языка во многих городских институтах и уни-
верситетах, является нерациональное постро-
ение системы профессиональной подготов-
ки специалистов по русскому языку. основы-
ваясь на фактическом положении институтов 
и университетов, данная система должна слу-
жить региональной экономике и содейство-
вать местному экономическому развитию [17, 
с. 58]. ключевым звеном в обучении специа-
листов в области русского языка является раз-
работка планов профессиональной подготов-
ки, основой которых является система специ-
ализированных профессионально ориентиро-
ванных учебных программ. 

данная статья посвящена исследованию 
текущей ситуации в системе профессиональ-
но ориентированных учебных программ по 
русскому языку в институтах и университетах 
кНР. основной целью статьи является оцен-
ка существующей модели специализирован-
ных учебных программ по русскому языку и 
освещение связанных с ней проблем. кроме 
того, авторы предлагают план построения но-
вой специализированной системы образова-
тельных учебных программ по русскому язы-
ку, основанных на соответствующей теорети-
ческой базе.

Текущее состояние и существующие про-
блемы системы образовательных программ 
по специальности «Русский язык» при подго-
товке бакалавров. Система подготовки спе-
циалистов определяет конкретное направле-
ние разработки учебных планов. В настоящее 
время основой для создания структуры базо-
вых учебных планов по русскому языку во 
многих китайских институтах и университе-
тах является модульная система обучения. Со-

гласно базовой теории построения структуры 
учебных программ, модульная система делит 
многие курсы, входящие в основную систему 
учебных программ по русскому языку, на не-
сколько модулей в соответствии с направле-
ниями подготовки, требованиями и функция-
ми курсов. В учебной программе по специаль-
ности «Русский язык» в институтах и универ-
ситетах» выделяют модули, направленные на 
формирование профессиональных навыков и 
умений студентов, изучающих русский язык, 
а также модули специализированных знаний 
по русскому языку.

Некоторые исследователи считают, что в 
соответствии с учебным планом учебные кур-
сы по русскому языку можно разделить на три 
категории: 

1) обязательный курс; 
2) элективный курс; 
3) факультативные курсы.
С точки зрения содержания основные кур-

сы русского языка можно разделить на три ка-
тегории: 

1) базовый уровень языка, элементарные 
знания и навыки по русскому языку; 

2) продвинутый уровень; 
3) углубленный уровень, включающий из-

учение русской литературы и культуры.
Позднее к основным трем модулям, пред-

усмотренным учебной программой, были до-
бавлены еще два модуля, которые разрабаты-
вались с ориентацией на региональные требо-
вания и, соответственно, наполнялись различ-
ным содержанием, исходящим из потребно-
стей каждого отдельного региона. При этом 
в разных учреждениях используются разные 
модули. Например, некоторые исследовате-
ли считают, что система учебных программ по 
русскому языку для различных специально-
стей должна включать такие модули, как об-
щеобразовательные курсы, курсы по базовому 
русскому языку, курсы по изучению русского 
языка как языка специальности, соответству-
ющие курсы профессиональной ориентации и 
практические курсы и др. [9, с. 79].

другая группа экспертов предлагает раз-
делить основной учебный курс по русскому 
языку на четыре модуля: «курс базовых язы-
ковых навыков; курс языка и культуры; курс 
профессиональных знаний и курс профессио-
нального обучения» [7, с. 12].

В связи с этим ими была разработана ме-
тодика «четырех категорий». «четыре катего-
рии» включают в себя модуль профессиональ-
ных навыков русского языка, модуль профес-
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сиональных знаний русского языка, модуль 
специальных знаний по профессии и модуль, 
включающий курспрактики» [3, с. 71, 86–90]. 
Методика «четырех категорий» основывает-
ся на междисциплинарной модели подготовки 
специалистов.

Некоторые ученые также предполагают, 
что система учебных программ по русскому 
языку для различных специальностей может 
быть построена на комбинации следующих 
пяти модулей курса: модуль базовых языко-
вых знаний и основных навыков + модуль кур-
са теории языка + модуль профессиональной 
ориентации + модуль практической работы + 
модуль продвинутого уровня русского языка.

цзюй цзин и Сунь цзяньхуа в 2007 г. пред-
ложили систему учебных программ по русско-
му языку для бакалавров – студентов город-
ских институтов и университетов, состоящую 
из следующих пяти модулей.

1. общеобразовательный курс + базовый 
курс русского языка.

2. Продвинутый курс русского языка 
(включает курс практического русского языка 
и курс теории языка).

3. курс языка профессиональной комму-
никации.

4. История культуры.
5. Междисциплинарный курс (по желанию).
отдел иностранных языков при комите-

те управления колледжами и университета-
ми указал в руководстве «Некоторые мнения о 
реформировании преподавания иностранных 
языков для бакалавриата в XXI веке», что «су-
ществует пять противоречий в текущем про-
цессе обучения иностранным языкам»: в со-
держании; в структуре; в качестве знаний и 
практических навыков студентов; в управле-
нии обучением. Среди них более половины 
приходится на три аспекта: организацию об-
разовательного процесса, учебную программу 
и структуру учебных программ [7, с. 75–81]. 

Ученые Инь Гэндэ и лю яньцин провели 
в 8 институтах и университетах опрос студен-
тов 4-го курса, изучающих русский язык, и на 
основании полученных статистических дан-
ных составили комплекс предложений, кото-
рые были учтены Министерством образования 
при разработке учебных планов по русскому 
языку. Результаты показали, что 87,7% сту-
дентов считают текущую структуру учебно-
го планирования неразумной, 70,6% учащихся 
недовольны структурой полученных знаний.

что касается модульной системы учебного 
планирования, то можно с уверенностью кон-

статировать, что данная система обеспечивает 
студентов специальности «Русский язык» бо-
лее четкой и продуманной основой при изу-
чении языка, способствует лучшему структу-
рированию знаний и создает научно обосно- 
ванную базу для разработки учебных про-
грамм институтов и университетов. Это спо-
собствует формированию специалистов высо-
кого класса [7, с. 81]. 

однако модульная система при состав-
лении учебных программ имеет и свои недо-
статки, такие как «необоснованное разделение 
структуры содержания и оформленияфакуль-
тативных курсов и их низкая доля, упор на те-
орию и слабое использование практики. А си-
стема профессиональных учебных программ 
слишком велика и не имеет интеграционных 
функций» [4, с. 118]. 

Некоторые институты и университеты де-
лят факультативные курсы на несколько мо-
дулей, но из-за ограниченного числа препо-
давателей из обширной системы професси-
ональных учебных программ могут предло-
жить студентам для изучения только один или 
два профессиональных факультативных кур-
са. данная ситуация, когда студентам дается 
на выбор лишь два факультатива, не способ-
ствует стремлению студентов к разносторон-
нему развитию, не отвечает запросам общест- 
ва, понижает инициативность и работоспо-
собность при изучении базовых и специали-
зированных курсов, направленных на получе-
ние новых знаний, не позволяет студентам по-
нять ценность самостоятельного выбора и ис-
пытать радость от возможности его осущест- 
вить [1, с. 212–213]. 

В целом традиционная учебная программа 
делает упор на теоретические курсы, а практи-
ческие курсы применяются недостаточно си-
стематично. Востребованные на рынке про-
фессий специалисты должны обладать все-
сторонними теоретическими и практическими 
знаниями и навыками. Учебная система типа 
«пирамида» не может удовлетворить выше- 
указанным требованиям [17, с. 57–60].

Построение системы учебных программ 
для специальности «Русский язык». Учебная 
программа является основным компонентом 
системы обучения специалистов [2, с. 45]. то, 
насколько учебная программа разработана и 
обоснована научно, напрямую влияет на эф-
фективность подготовки специалистов. она 
включает в себя не только название курса, ко-
личество часов, выделенных на изучение той 
или иной темы, количество кредитов, но и дру-
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гие вопросы. Наиболее важными из них явля-
ются разработка концепции обучения специа-
листов в области русского языка; их позицио-
нирование на рынке труда; система професси-
онального совершенствования; возможности 
карьерного роста [12, с. 23–27].

В последние годы в китае самой актуаль-
ной и наиболее важной темой при реформи-
ровании учебных программ по специально-
сти «Русский язык» была выработка новых це-
лей профессиональной подготовки и соответ-
ствующей им профессиональной учебной про-
граммы. В связи с этим некоторые отечествен-
ные исследователи призывают к тому, чтобы 
преподаватели русского языка не только раз-
вивали у студентов навыки речевой коммуни-
кации, но и, что более важно, способствовали 
формированию и раскрытию у студентов ис-
следовательских и инновационных способно-
стей. цель – вырастить специалистов, способ-
ных к новаторству. При такой постановке про-
блемы студенты способны овладеть опреде-
ленными языковыми навыками на более высо-
ком уровне. Пусть они первоначально не об-
ладают соответствующими теоретическими 
знаниями и профессиональными навыками, 
при правильном построении учебного про-
цесса студенты способны достигнуть прекрас-
ных результатов. Разработка научно обосно-
ванных, рационально выверенных, системати-
зированных, четко структурированных учеб-
ных программ по русскому языку является не-
отложной задачей для специалистов муници-
пальных колледжей и университетов.

Разработка и оптимизация основной учеб-
ной программы по русскому языку является 
ключом к общей оптимизации преподавания. 
двухмерная форма обучения русскому язы-
ку оптимизирует основную систему образо-
вания, базирующуюся на модульной концеп-
ции. В ней выделяются горизонтальный и вер-
тикальный уровни. По вертикали она выстро-
ена в соответствии с тремя платформами: ба-
зовый уровень, предметная база (включая спе-
циализированную) и профессиональные кур-
сы. По горизонтали, в соответствии с теоре-
тической системой аудиторного обучения, си-
стема практического обучения и система вне- 
аудиторного практического обучения состоит 
из трех частей. таким образом, при построе-
нии данной системы учебных программ выде-
ляют два основных направления учебных про-
грамм по русскому языку, которые на основа-
нии их содержания и функций в полной мере 
отражают гармоничную целостность сочета-
ния теории и практики.

Построенная в соответствии с этой тео-
рией основная учебная программа по русско-
му языку оказывает непосредственное влия-
ние на формирование способностей к воспри-
ятию языка, овладение теоретическими знани-
ями и совершенствование практических навы-
ков студентов. В частности, следует отметить, 
что «платформа дисциплинарной базы (в том 
числе профессиональной), созданная в соот-
ветствии с этой системой, имеет типичные со-
ставные характеристики. основными дисци-
плинами специальности «Русский язык» явля-
ются, прежде всего, гуманитарные дисципли-
ны, которые в рамках общепрофессиональ-
ной подготовки также могут быть расширены 
на смежные специальности. Например, на тес-
но связанные с гуманитарными науками эко-
номику, право, а также на междисциплинар-
ные, которые охватывают комбинацию раз-
ных направлений искусств и наук. таким об-
разом, «эта теория играет важную руководя-
щую роль при создании факультетов русского 
языка в большинстве гуманитарных и техни-
ческих колледжей и университетов, что отве-
чает потребностям общества в воспитании вы-
сококвалифицированных специалистов.

«трехмерная методика определяется тре-
мя ортогональными векторами, где одним из 
векторов является профессиональная подго-
товка, вторым – уровень грамотности, тре-
тьим – методология» [12, с. 23–27]. Профес-
сиональная подготовка специалистов по рус-
скому языку состоит из курсов, направленных 
на изучение непосредственно русского языка 
и курсов профессиональной подготовки. «Век-
тор грамотности состоит из курсов, направлен-
ных на развитие гуманистической направлен-
ности будущих специалистов-русистов в рам-
ках гуманитарных наук. Вектор методологии 
включает в себя философские, общенаучные 
методы иметоды узкоспециализированных ис-
следований в различных дисциплинах» [17,  
с. 57]. В частности, «курсы профессиональной 
подготовки должны включать в себя базовые 
языковые дисциплины, такие как курсы ау-
дирования, разговорной речи, чтения, письма 
и перевода, указанные в «Учебной програм- 
ме» [там же, с. 58]. курсы профессиональных 
навыков должны рекомендоваться учебной 
программой в качестве обязательных.

курсы, направленные на повышение уров-
ня профессиональной грамотности, должны 
быть «ориентированы на формирование об-
щих гуманитарных знаний специалистов и 
включать в себя многие дисциплины, такие 
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как обществознание, культурология, филосо-
фия и история страны изучаемого языка. А 
также китайскую классическую культуру, фи-
лософскую мысль и историю» [17, с. 60]. дан-
ный принцип способствует совершенствова-
нию нравственных качеств и ценностей сту-
дентов, формирует и обогащает их внутренний 
мир. если студент, изучающий русский язык, 
знает только основы грамматики, но не пони-
мает особенности культуры страны, язык ко-
торой он изучает, то он не сможет понять ис-
тинного значения многих русских выражений 
и фразеологизмов. Поскольку язык и культура 
неразделимы, невозможно овладеть языком, 
не ознакомившись с культурой. дисциплины в 
области методологии включают курсы по фи-
лософским наукам, написание эссе и изучение 
методов научного исследования.

Вышеназванные дисциплины образуют 
цельную трехмерную систему учебных про-
грамм. Предложенная разработчиками отдела 
иностранных языков при комитете управле-
ния институтами и университетами трехмер-
ная учебная программа соответствует осно-
вам преподавания русского языка и культуры 
для соответствующих специальностей. она не 
только подчеркивает важное значение сочета-
ния теории и практики в процессе преподава-
ния, но также способствует развитию гумани-
стических качеств студентов, разработке ме-
тодов научного исследования, направленных 
на совершенствование основ преподавания 
русского языка. Студенты, обучающиеся по 
этой системе, способны быстро адаптировать-
ся к социальным потребностям независимо от 
того, какое направление профессиональной 
деятельности они выберут в будущем. данная 
система учебных программ наиболее подхо-
дит студентам, изучающим русский язык в ин-
ститутах и на факультетах иностранных язы-
ков, в общеобразовательных и гуманитарных 
колледжах.

Несомненно, что общая подготовка спе-
циалистов должна включать в себя два основ-
ных аспекта: овладение теоретическими зна-
ниями и практическими навыками. традици-
онно основная система учебных программ по 
русскому языку в большей мере фокусируется 
на построении теоретической составляющей 
учебных программ, но не уделяет достаточ-
ного внимания развитию практической. По-
сле опроса студентов 4-го курса тайюаньско-
го технологического университета, изучаю-
щих русский язык, исследователи сделали вы-
вод, что «практика является их самым слабым 

звеном. Работодатели беспокоятся о том, есть 
ли у них стажировка и соответствующий опыт 
работы» [11, с. 33].

«Учебная программа» делит образователь-
ные курсы по русскому языку на три типа: кур-
сы, дающие общие знания по русскому язы-
ку, курсы, направленные на развитие навыков 
использования русского языка и связанные с 
ними курсы специализированных профессио-
нальных знаний, но не дает никаких указаний 
о том, как построить систему учебных планов, 
направленную на развитие практических уме-
ний студентов.

традиционно практика преподавания рус-
ского языка ограничивается предвыпускной 
практикой и написанием дипломной работы. 
Эти виды практической деятельности обычно 
проводятся в восьмом семестре, но некоторые 
институты и университеты организуют прак-
тику с седьмого семестра. естественно, что та-
кое положение, при котором практика и теоре-
тическое обучение разобщены, не способству-
ет достижению целей развития прикладных 
навыков у учащихся.

как указал чжу Пин: «Социальная практи-
ка должна быть организована исключительно 
до выпуска, с целью проверки итогов учебного 
процесса, но не для пересмотра и дополнения 
результатов». лу Ин подчеркнул, что «толь-
ко создав реальную систему обучения, осно-
ванную на практической деятельности сту-
дентов специальности “Русский язык” можно 
по-настоящему применить к ней термин “при-
кладное ориентирование”» [15, с. 139].

традиционная модель практического об-
учения в системе гуманитарных наук не мо-
жет удовлетворить потребности рынка труда в 
практических навыках выпускников. Необхо-
димо создать самодостаточную специализиро-
ванную систему практических курсов. Соглас-
но теории ян Сяньюй и ке Нинли, «самодоста-
точная специализированная система учебных 
программ по обучению практической деятель-
ности должна включать:

1) стажировку, практику и эксперимен-
тальные курсы;

2) модульную систему учебного плани- 
рования;

3) комбинирование аудиторных и вне- 
аудиторных видов деятельности;

4) практический характер содержания об- 
учения» [17, с. 58].

основываясь на вышеприведенной кон-
цепции, базовую систему учебных программ 
по русскому языку, способную адаптировать-
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ся к возникающим потребностям при обуче-
нии высокопрофессиональных специалистов в 
новую эпоху, графически можно представить 
в форме параллелограмма. Система учебного 
планирования в форме параллелограмма со-
стоит из независимой теоретической системы 
учебного плана и независимой системы прак-
тического обучения, работающих параллель-
но. теоретическая система учебных программ 
имеет форму положительной пирамиды и со-
стоит из государственной системы учебных 
программ, системы профессиональных базо-
вых учебных программ и системы професси-
онально ориентированных учебных программ. 
Система практических курсов графически 
имеет форму перевернутой пирамиды и содер-
жит в себе независимые и постоянные экспе-
риментальные или практические курсы, пред-
лагаемые студентам для изучения в каждом се-
местре с 1 до 8. При этом количество практи-
ческих часов или недель должно постепенно 
увеличиваться. 

Содержание практического курса долж-
но сочетаться и взаимодействовать с основны-
ми предметами и темами программы теорети-
ческих курсов. В них можно выделить: груп-
пу курсов языковых навыков (включает курсы 
изучения основ языка и разные дисциплины, 
способствующие лучшему усвоению русского 
языка студентами), группу курсов, направлен-
ных на усвоение профессиональной лексики (с 
использованием практики по будущей специ-
альности), курс экспериментальной практики 
(включает практические занятия на предприя-
тиях внешней торговли, участие в проведении 
деловых переговоров и пр.) и выпускные прак-
тические курсы (например, написание курсо-
вой работы как итоговой годовой или семе-
стровой работы, написание выпускной дип- 
ломной работы).

Учебная программа по русскому языку, 
построенная в соответствии с этой концепци-
ей, включает в себя изучение теоретических 
дисциплин ‒ 80% от общего количества часо-
ви практическая деятельность – 20% от обще-
го количества часов 

Программа теоретического курса построе-
на на трех платформах:

1) общеобразовательной платформе;
2) профессиональной платформе по базо-

вым дисциплинам;
3) изучении специализированных профес-

сиональных дисциплин (как обязательные, так 
и факультативные курсы в соответствии со 
специализацией).

В дополнение к общеобразовательной 
платформе курса платформа по базовым дис-
циплинам и платформа специализированных 
профессиональных дисциплин поддерживают-
ся и создаются на базе соответствующих пред-
метов и дисциплин. обязательные дисципли-
ны в группе базовых курсов образуют особый 
курс с комплексным изучением русского язы-
ка в качестве основы для развития пяти осно-
вополагающих языковых навыков: аудирова-
ния, разговорной речи, чтения, письма и пере-
вода. курсы по выбору основаны на общеоб-
разовательных базовых дисциплинах (китай- 
ский язык, компьютерные курсы и др.). 

Среди обязательных курсов для группы 
специализированных профессиональных дис-
циплин следует выделить предметы, направ-
ленные на повышение языковых профессио-
нальных компетенций (продвинутый русский 
язык, язык профессионального общения, ау-
диовизуальный курс, устный перевод, дело-
вой русский язык, теория и практика ведения 
переговоров, формирование навыков аудиро-
вания и разговорной речи). курс специализи-
рованных профессиональных дисциплин охва-
тывает знания как по языку, так и по литера-
туре («Введение в лингвистику», «История 
русской литературы» и т. д.), а также другие 
комплексные языковые факультативные кур-
сы, профессионально ориентированные дис-
циплины («Русский язык для туризма», «Рус-
ский язык для инженеров», «деловой русский 
язык», «Электронный коммерческий русский 
язык», «Русский язык для юристов», «Автомо-
билестроение»). данные дисциплины способ-
ны углубить и расширить знания студентов в 
разных сферах русского языка. Соответству-
ющие специализированные профессиональ-
ные курсы в основном ориентируются на та-
кие направления профессиональной деятель-
ности, как бизнес, торговля, техника, право, 
туризм и др. 

количество часов, выделенных на изуче-
ние дисциплин, направленных на изучение ав-
томобилестроения, международной торгов-
ли и бизнеса, а также содержание обязатель-
ных профессионально ориентированных кур-
сов было рассчитано и определено соответ-
ствующим отделом Народного образования. 
Методы подготовки по направлениям «Меж-
дународное коммерческое право», «основы 
автомобилестроения» и т. д., специально раз-
работаны для специалистов, изучающих рус-
ский язык, и используют учебные материалы 
на русском языке для двуязычных учебных 
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курсов. он не только включает в себя специ-
ализированную лексику русского языка, но и 
соответствующим образом освещает такие на-
правления деятельности, как торговля или ав-
томобилестроение.

Заключение. В XXI в. на рынке труда уста-
новилась жесткая конкуренция. В связи с этим 
у руководства колледжей и университетов воз-
никла необходимость в создании научно об- 
основанной и разумной системы учебных про-
грамм, которые соответствовали бы реальной 
ситуации в обществе с целью подготовки вы-
сокопрофессиональных специалистов.

Реальный учебный процесс поставил ре-
бром вопрос о том, какую систему учебных 
программ следует принять за базовую, и явля-
ются ли основные дисциплины настолько не-
обходимыми и заслуживающими их препода-
вания в большинстве колледжей и университе-
тов. Режим подготовки специалистов опреде-
ляет тип и конкретную форму системы учеб-
ных планов. Профессор ху Вэньчжун отмеча-
ет, что, несмотря на то, что «в ходе экспери-
мента возникали различные проблемы, было 
много споров, в ходе которых решался во-
прос, нужно ли создавать общие учебные про-
граммы для институтов или кафедр иностран-
ных языков инженерных или узкоспециализи-
рованных университетов», было решено, что 
кафедры иностранных языков университетов 
«могут, изучив разные варианты практичес- 
кой деятельности, выбрать свою модель пре-
подавания русского языка, наиболее успеш-
ную для развития у студентов способностей 
к иностранному языку и соответствующую 
их профессиональной направленности» [13,  
с. 168–169].

В процессе подготовки высокопрофесси-
ональных специалистов важны как «научное 
планирование», так и «разумное распределе-
ние». только построение системы учебных 
программ для специалистов по русскому язы-
ку, особенно системы, сочетающей теорию и 
практику, может способствовать росту про-
фессиональных знаний выпускников, повы-
сить их способность к адаптации в современ-
ном обществе.
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to the adaptation of the curriculums and programs 
to the requirements of the complex and applied 
education of the Russian language. In the process 
of teaching the students it is possible to use the 
programs that can be schematically imaged in the 
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развитие 
лингвокультуроведческой 
комПетенции бакалавров 
Педагогического образования 
в рамках учебно-Проектной 
Практики (из опыта работы)

Представлен анализ двухлетней работы в 
рамках учебной практики над проектом «Од- 
но слово» со студентами-филологами, обуча- 
ющимися по специальности «Педагогическое 
образование». Рассмотрены содержание и 
основные этапы подготовки проекта на при-
мере работы со словом «печь». Эффектив-
ность проектных заданий такого типа об- 
основывается широким спектром знаний и 
практических умений, которые приобрета-
ются студентами в процессе работы над про-
ектом.

Ключевые слова: проектная деятельность, 
студенты-филологи, лингвокультуроведчес- 
кий проект «Одно слово», Музей слова.

В рамках перехода от традиционного, зна-
ниевого подхода к компетентностному как в 
системе образования в целом, так и в систе-
ме вузовской подготовки по-прежнему оста-
ется остроактуальным вопрос о разработке и 
внедрениив процесс обучения эффективных 
методов, приемов, технологий, соответствую-
щих новым реалиям. как показывают наблю-
дения, одним из инструментов, успешно при-
меняемых для реализации современных задач 
профессионального образования в вузе, может 
стать проектный метод, понимаемый как «ин-
новационная технология обучения, при кото-
рой обучающиеся приобретают новые ЗУН в 
процессе поэтапного, самостоятельного (под 
наставлением педагога) планирования, разра-
ботки, выполнения и продуцирования услож-
няющихся заданий, аспектов проблемы, ее ми-
кротем» [8]. Метод проектов позволяет уча-
щимся не только использовать уже имеющие- 
ся знания, умения, навыки в решении задач бу-
дущей профессиональной деятельности, но и 
приобретать новые, осваивать возможности 
их творческого применения. В работе над про-
ектами у обучающихся развиваются исследо-
вательские способности, самостоятельность, 
креативность, умение работать с различными 

источниками информации (научными исследо-
ваниями, словарями, базами данных и др.) [6].

Следует отметить, что применение про-
ектной деятельности в обучении будущих пе-
дагогов особенно значимо, поскольку метод 
проектов в настоящее время активно исполь-
зуется на всех ступенях образования, начиная 
с дошкольного, и овладение его методикой 
становится насущной необходимостью для 
учителя и воспитателя. В современной вузов-
ской педагогике активно обсуждается вопрос 
о формах и методах работы по развитию у сту-
дентов – будущих учителей специальных про-
ектных компетенций (см. [2–4; 7] и др.). Несо-
мненно, что преподаватель, осуществляющий 
роль наставника в руководстве проектом, дол-
жен не только обладать определенными знани-
ями по тематике проводимых исследований, 
но и иметь собственный опыт подобной дея-
тельности (и, по-видимому, неоднократный), 
чтобы эффективно выполнять соответствую-
щие функции. 

осознание важности проектной деятель-
ности в профессиональной подготовке буду-
щих педагогов привело к решению ввести в 
Петрозаводском государственном универси-
тете с 2019 г. в качестве обязательного ком-
понента учебных планов всех специальностей 
педагогического бакалавриата учебно-проект- 
ной практики. данная практика проводится у 
педагогов с 3 по 8 семестр обучения и включа-
ет не только самостоятельную, но и аудитор-
ную работу (2 учебных часа в неделю).

У педагогов-русистов 2-го курса данная 
практика организуется в течение двух послед-
них лет. для первоначального знакомства с 
проектно-исследовательской деятельностью 
было решено предложить студентам проек-
ты лингвокультуроведческой направленно-
сти, взяв за основу идеи проф. т.Ф. Новико-
вой, изложенные в статье «Урок одного сло-
ва» [5], когда учащимся необходимо собрать 
и обобщить информацию по отдельной лексе-
ме, привлекая данные лингвистических, исто-
рических, этнографических, искусствоведче- 
ских и др. источников. Поскольку проект «од- 
но слово» рекомендован в работе со старше-
классниками, мы сочли возможным адаптиро-
вать его куровню студентов 2-го курса, мно-
гие из которых, как оказалось, ранее почти не 
были знакомы с методом проектов. целесо- 
образность такого решения была продиктова-
на и другими причинами: в первую очередь 
выполнение проекта выводит учащихся на зна-
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комство с антропоцентрической парадигмой 
современной лингвистики и такими ее направ-
лениями, как лингвокультурология, этнолинг-
вистика, когнитология, знакомство с которы-
ми не предполагается на ступени бакалавриа-
та в ПетрГУ; оно же позволяет углубить зна-
ния по недавно изученным курсам лексиколо-
гии и лексикографии, расширить представле-
ния студентов о культурных коннотациях слов 
в русском языке и способах их репрезентации; 
формировать умения работать с различными 
словарями и учиться извлекать из них куль-
туроведческую информацию. Важнейшим об-
стоятельством является и тот факт, что проект 
позволяет формировать лингвокультуровед-
ческую компетенцию будущих преподавате-
лей – одну из четырех базовых компетенций, 
которая все более актуализируется в содержа-
нии курса русского языка в школе. 

кроме того, в нашем случае получилось 
так, что проектная деятельность студентов 
еще до ее непосредственного начала случай-
ным образом нашла «заказчика» на свой ко-
нечный продукт. В Гуманитарном парке Пе-
трозаводского государственного университета 
возникла идея создания Музея слова – пред- 
метно-виртуального музейного пространства, 
которое бы объединило в себе конкретно-
предметное (представленное в этнографиче-
ской экспозиции университета) и языковое во-
площение культурно значимых реалий. Разра-
ботку слов-экспонатов решили начать с освое-
ния артефактов традиционной народной куль-
туры, в результате годичный проект получил 
название «Пространство русского дома». 

В рамках проекта студентам было предло-
жено выбрать одно из слов/словосочетаний, 
представляющих данную тематическую груп-
пу: печь, окно, крыша, стол, красный угол, ба-
бий кут, двор, ворота. Во втором семестре к 
ним присоединились лексемы самовар, скал-
ка, полотенце, горшок, прялка, веретено. Про-
екты выполнялись в парах, на занятиях после 
вводных лекций заслушивались отчеты групп, 
на которых учащиеся представляли фрагмен-
ты изученного материала и комментарии к 
ним в зависимости от этапа работы группа по-
лучала новое задание. конечный продукт дол-
жен был быть представлен в виде презентации 
с отсылкой к источникам, из которых была по-
лучена информация. В ходе работы использо-
вались словари, энциклопедии, базы данных, 
интернет-ресурсы, фольклорные (и в отдель-
ных случаях – художественные) тексты, поле-
вые записи.

В процессе работы над культурологиче-
скими комментариями к анализируемым сло-

вам совместно со студентами были обозначе-
ны два основных подхода в их представлении: 
собственно культурологический (функциони-
рование самой реалии в быту, традициях, об-
рядах, верованиях русских) и лингвокульту-
рологический (представление о слове, зафик-
сированное в языке). кроме того, каждый из 
представленных аспектов отдельно разраба-
тывался студентами относительно традици-
онной культуры Русского Севера, которую в 
соответствии с концепцией музея было важно 
обозначить на общерусском культурном фоне. 

Покажем на примере лексемы печь неко-
торые результаты этой работы. так, изуче-
ние роли печи как важнейшей составляющей 
пространства русского дома включило в себя 
сбор и обобщение информации о материаль-
ной культуре русского народа, связанной с со-
оружением, конструкцией, функционирова-
нием печей. Студенты собрали и представи-
ли информацию о таких разновидностях пе-
чей, как черная, полубелая, белая, глинобит-
ная: остановили внимание на сооружении гли-
нобитных печей, почти незнакомых современ-
ному молодому поколению; рассмотрели орга-
низацию внутреннего пространства дома, где 
была черная печь, в частности, как удавалось 
сохранить чистыми стены и пол в таком жили-
ще, как черная печь способствовала обеззара-
живанию пространства дома и др. Авторы про-
екта также выяснили, в каких домах были пре-
имущественно белые печи, а в каких черные, 
чем отличались печи на севере и на юге, в ка-
кой части дома они устанавливались, как было 
связано с печью деление дома на мужскую и 
женскую половины и т. д. Специально рассма-
тривались конструктивные части традицион-
ной русской печи, уточнялись их названия и 
предназначение. благодаря изучению функ-
ций печи в традиционном крестьянском быту 
студенты узнали, что ее использовали не толь-
ко для обогрева и приготовления пищи, но в 
ней мылись, принимали роды, лечили и лечи-
лись, выхаживали скотину, спали.

описание духовной культуры русских, 
связанных с печью, предполагало изучение об- 
рядово-ритуальных, магических, мифологи-
ческих представлений. В качестве источни-
ков информации в этой части проекта авто-
ры использовали этнолингвистический сло-
варь «Славянские древности», монографию 
А.В. Гуры «брак и свадьба в славянской народ-
ной культуре: семантика и символика», труды 
этнографа XIX в. П.С. ефименко, материалы, 
опубликованные в базах данных «Этнография 
и фольклор Русского Севера», «Этнография и 
фольклор олонецкой и Архангельской губер-
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ний», сведения из лингвистических словарей, 
в частности словаря В.И. даля. Собранный ма-
териал был распределен по отдельным рубри-
кам, в число которых вошли календарные и се-
мейные обряды (родильно-крестильные, сва-
дебные, похоронные и др.). отдельно рассма-
тривались обряды, сопровождавшие сооруже-
ние печи, приметы и запреты, с ней связанные, 
лечебная и любовная магия, предполагавшая 
ритуальные действия с печью или около нее.

Местный материал, с которым познакоми-
лись студенты, позволил выявить некоторые 
локальные традиции и представления, связан-
ные с этим артефактом. так, авторы проекта в 
ходе работы с диалектными словарями узна-
ли об «аналоге» домового на территории ка-
релии и обонежья – женском мифологическом 
существе, получившем название запечельная 
мара, или просто мара или запечельница. По-
добно общерусской буке, ее имя иногда и сей-
час упоминают в карелии люди старшего воз-
раста, чтобы успокоить непослушных детей. 

Разработка свадебной символики печи на 
Русском Севере позволила включить в мате-
риал такое наименование свадебного обряда, 
как печеранич (кондопож. р-н карелии, За-
онежье), когда в последний день свадебного 
торжества родня невесты ездила к жениху ро-
нять печки. В XX в. на территории карелии 
дальше обрядовой угрозы уронить печь, судя 
по полученным данным, дело не шло, но нет 
сомнений, что в языческом прошлом это мог-
ло существовать вполне реально, символиче-
ски подчеркивая противостояние двух домов в 
процессе перехода женщины из одной семьи в 
другую. Поиск аналогов обряда в славянском 
ареале позволил установить, что эта традиция 
более известна у западных и южных славян, а 
у русских она отмечается гораздо более редко. 

Анализ собственно лингвистического ма-
териала, связанного со словом печь в русском 
языке, начался с изучения современных сло-
варей: студенты рассмотрели и сопоставили 
его значения в толковых словарях русского 
языка, установили состав дериватов, выдели-
ли фразеологические обороты с данной лексе-
мой (в литературном языке ‒ единичные). да-
лее осуществлялся сбор данных о слове с опо-
рой на этимологические и исторические сло-
вари, Словарь В.И. даля, диалектные лекси-
кографические источники («Словарь русских 
народных говоров», «Словарь русских гово-
ров карелии и сопредельных областей», «Сло-
варь живого поморского языка в его бытовом 
и этнографическом применении» И.М. дуро-
ва и др.). В итоге студентам удалось собрать 
и обобщить замечательный лингвистический 

материал, особенно неожиданный и уникаль-
ный в плане употребления слова и его дери-
ватов в русских диалектах. Самой обширной 
оказалась в говорах, в том числе на Русском 
Севере, группа номинаций, называющих части 
печи и пространства около нее (опечье / опе-
чек / опечка, припечек, подпечье / подпечек, за-
печек/ запечье, печурок и т. п.), что позволило, 
опираясь на тезис Ю.С. Степанова о том, что 
значимость предмета в сознании определяет-
ся через степень его параметризации в языке, 
наглядно убедиться в особой важности печи в 
русской этноязыковой картине мира.

к схожим наблюдениям пришли авторы 
проекта, анализируя и другие номинации, де-
ривационно восходящие к слову печь. особен-
но это заключение подтверждается северно-
русским диалектным материалом, где слово 
печь гораздо более выраженно, чем в литера-
турном языке и других говорах, ассоциирует-
ся с центром дома, а потому может заменять 
саму лексему дом и ее производные в обозна-
чении некоторых привычных понятий. Ср. сев.
рус. запечерина, запеченник и общерус. домо-
сед, сев.рус. запечельница и рус. домовой; вы-
ражение вырасти в грязной печи, т. е. в бед-
ном доме.

Синонимизация понятий семья и печь от-
ражается в таком северном топониме, как Пе-
чище (а также белом. печище ‘сенокосный 
луг’, пинеж. пятище ‘участок земли (пахотной 
или сенокосной), которым владеют несколько 
хозяев’), который восходит к нарицательно-
му существительному печище, фиксируемо-
му в словаре XI–XVII вв. в значении ‘неболь-
шая северная деревня, преимущественно за-
брошенная; бывшее родовое поселение боль-
шой семьи, общины’, а также ‘земельное уго-
дье, принадлежащее этой деревне’ (вып. 15,  
с. 40). таким образом, внутреннюю форму дан-
ной лексемы на этапе ее возникновения можно 
определить как общность людей, объединен-
ных одним домом, одной печью.

Слова печь, печка широко используются 
на Русском Севере и для номинации объектов 
не-домашнего мира (например, мелей, луд, ка-
менистых выступов на дне моря, озера, напо-
минающих по форме печь или каменку; реч-
ных порогов с соответствующими внешними 
характеристиками). На фоне в целом широкого 
применения «домашней» лексики в освоении 
природного пространства на Севере (что от-
ражает, в частности, известный топоним Кар-
ские ворота) появление в этой функции лек-
семы печь оказывается вполне закономерным. 

Результаты этнолингвистического изуче-
ния собранного словарного материала, поми-
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мо презентации проекта, были представлены в 
сентябре 2021 г. на Международной научной 
конференции «Русское слово в научной пара-
дигме ххI века» (г. Вологда). В 2022 г. вышла 
подготовленная по материалам доклада пуб- 
ликация [1]. таким образом, проект получил 
продолжение в исследовательской работе сту-
дентов, на сегодня подготовлены уже четыре 
статьи по тематике проекта (две из них опуб- 
ликованы и две в печати), и данная работа про-
должается. 

В отчетах-эссе, написанных по результа-
там практики в конце года, студенты отмеча-
ют, что благодаря работе в проекте они поня-
ли, как много информации существует о каж-
дом слове, и особенно это актуально для тех из 
них, что веками живут в языке, научились чет-
ко структурировать культуроведческую ин-
формацию, осуществлять отбор только нуж-
ного материала и отсеивание лишнего. Позво-
лю себе привести также несколько цитат:

При работе над проектом мы узнали много но-
вых источников, с которыми раньше никогда не 
приходилось встречаться. Например, этнолингви-
стический словарь «Славянские древности», раз-
личные этимологические словари, большой словарь 
русских поговорок В.М. Мокиенко и др. Именно на 
проектной деятельности мы впервые познакоми-
лись и научились пользоваться Национальным кор-
пусом русского языка, что, несомненно, было очень 
полезным, поскольку мы стали пользоваться им при 
подготовке к практическим занятиям по современ-
ному русскому языку.

Работа над исследованием принесла мне удо-
вольствие, хоть иногда у нас возникали некоторые 
трудности. В школе мне никогда не выпадал шанс 
проверить свои способности в создании таких мас-
штабных проектов. Мне понравилась проектная ра-
бота, потому что она дала мне примерное понима-
ние того, как делать такие работы в школе.

я поняла, что если я буду встречать в каких-
либо литературных произведениях это слово, то я 
обязательно буду обращаться к нашему исследова-
нию, чтобы понять, для каких целей автор исполь-
зовал его, что связано с традиционным понимани-
ем, а что является авторским.

В заключение хочется отметить, что дале-
ко не все аспекты и возможности лингвокуль-
турологического осмысления изучаемых слов 
попали в поле зрения авторов проектных ра-
бот. так, оказался слабо проанализированным 
фольклорный материал, в том числе паремио-
логический, мало привлекался или вообще не 
привлекался к исследованию материал худо-
жественных текстов (хотя, судя по последне-

му отзыву, осознана их роль), не рассматрива-
лась динамика представлений о том или ином 
слове в русском языковом сознании. В основ-
ном на перспективу отложена и работа по ис-
пользованию проектных материалов в при-
кладном аспекте, хотя бесспорно, что он мо-
жет найти отличное применение в обучении 
русскому языку в школе, работе по популяри-
зации русского языка в школе и вузе, в музей-
ной педагогике и культурно-просветительской 
деятельности. 
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Development of linguoculturological 
competence of bachelors of pedagogical 
education in the context of the training 
and project practice (from the experience 
of the work)
The article deals with the analysis of two years’ 
work in the context of the training practice of the 
project “One word” with the philologian students 
of the training program “Pedagogical Education”. 
There are considered the content and basic stages of  
the project preparation at the example of the work 
with the word “bake”. The efficiency of the project 
tasks of such type is substantiated by the wide va- 
riety of the knowledge and practical skills, that the 
students acquire in the process of the work with  
the project.
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антроПоПрактическая 
Парадигма развития 
читательской грамотности 
Педагога в условиях 
реализации обновленных 
фгос общего образования

Очерчивается проблемное поле отечествен-
ной системы дополнительного профессио-
нального образования, рассматриваются и 
конкретизируются существующие дефици- 
ты читательской грамотности школьных  
педагогов. На основе результатов эмпириче-
ского исследования, полученных в ходе опыт- 
но-экспериментальной работы, представ-
лен анализ ситуации и определены точки ро-
ста, позволяющие нивелировать потенциаль-
ные проблемы и устранять затруднения со-
временного учителя в развитии читательской 
грамотности

Ключевые слова: функциональная грамот-
ность, читательская грамотность, повыше-
ние квалификации учителей, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
общего образования.

На современном этапе развития россий-
ского общества формирование у обучающих-
ся системных знаний об исторической роли 
современной России в мировом сообществе, 
культурно-технологическом вкладе нашей 
страны в мировое научное наследие стано-
вится приоритетной задачей общего образо-
вания. На смену привычной для отечествен-
ной общеобразовательной школы парадиг-
ме освоения знаний приходят новые целевые 
ориентиры, направленные на системное и гар-
моничное развитие личности обучающихся, 
их духовно-нравственное и социокультурное 
развитие, а также формирование совокупно-
сти познавательных, коммуникативных, регу-
лятивных универсальных учебных действий, 
обеспечивающих, непрерывное освоение зна-
ний, устойчивое формирование компетенций, 
необходимых для жизни в современном обще-
стве. Ревоцировать выбранный образователь-
ный вектор или спровоцировать его рецессию 
уже невозможно, более того, в этой связи в по-
следнее время все чаще поднимается вопрос 
о необходимости целенаправленного форми-
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рования и развития функциональной грамот-
ности не только школьников, но и самих пе- 
дагогов.

В начале августа 2022 г. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (далее  
ВцИоМ) представил результаты опроса, ко-
торые свидетельствуют о низком уровне науч-
ной грамотности наших сограждан – понима-
ния сущности науки и знание ее базовых поло-
жений и достижений. Согласно исследованию 
35% россиян глубоко убеждены, что Солнце 
вращается вокруг Земли, а 21% опрошенных 
верит в то, что первобытные люди жили ря- 
дом  с динозаврами. Генно-модифицирован- 
ные продукты могут служить причиной онко-
логических заболеваний, по мнению 44% ре-
спондентов, а 32% участников опроса счита-
ют, что генно-модифицированные продук-
ты смогут победить голод на планете. Под-
водя итоги исследования, сотрудники ВцИ-
оМ приходят к выводу о том, что невысокий 
уровень научной грамотности отмечен у 21% 
россиян, к среднему уровню можно отнести 
44%, а высоким уровнем научной грамотно-
сти обладает лишь 35% жителей нашей стра-
ны. При этом группу с высоким уровнем на-
учной грамотности характеризует преоблада-
ние молодежи от 18 до 24 лет с высшим об-
разованием (45%), которая является активным 
потребителем Интернета (49%). В то же самое 
время в группу россиян с невысоким уровнем 
научной грамотности попали люди старше  
60 лет с образованием на уровне среднего и 
ниже (31‒55%), которые активно смотрят те-
левидение (43%) [20]. 

отметим, что в настоящее время необхо-
димость формирования функциональной гра-
мотности обучающихся закреплена в пункте 
34.2 раздела III требований к условиям реа-
лизации программы начального общего обра-
зования федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Мин-
просвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 
«об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального 
общего образования» (зарегистрировано в Ми-
нюсте России 5 июля 2021 г. № 64100) [21]. 
А также в пункте 35.2 раздела III требований 
к условиям реализации программы основно-
го общего образования федерального государ-
ственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования, утвержденного 
приказом Минпросвещения России от 31 мая 
2021 г. № 287 «об утверждении федерального 
государственного образовательного стандар-

та основного общего образования» (зареги-
стрировано в Минюсте России 5 июля 2021 г.  
№ 64101) [22]. Реализуя программы началь-
ного и основного общего образования обще-
образовательные организации обязаны соз-
давать объективные условия, обеспечиваю-
щие возможность формирования функцио-
нальной грамотности обучающихся. Совре-
менный школьник должен быть готов к реше-
нию не только максимально широкого диапа-
зона учебных задач, но и оперативному поис-
ку выхода из реальных жизненных проблем-
ных ситуаций, социальных взаимоотношений. 
основой для такого решении и поиска должна 
стать совокупность сформированных предмет-
ных, метапредметных и универсальных спосо-
бов деятельности, владение ключевыми ком-
петенциями и уверенная ориентация в стреми-
тельно меняющемся мире, общественной жиз-
ни и палитре будущих профессий. Иными сло-
вами, функциональная грамотность современ-
ного человека – это своеобразный бэкграунд, 
позволяющий максимально эффективно ре-
шать всю гамму возникающих вопросов и про-
блем [14; 16].

В прицельный фокус планируемых ре-
зультатов, зафиксированных обновленными 
федеральными государственными образова-
тельными стандартами общего образования 
(ФГоС), попадает именно функциональная 
грамотность обучающихся, что вполне законо-
мерно в условиях изменчивого и неоднознач-
ного мира тотальной неопределенности, ибо, 
по меткому выражению чарлза Роберта дар-
вина, «выживает не самый сильный и не самый 
умный, а тот, кто лучше всех приспосаблива-
ется к изменениям». Сегодня предельно важ-
но не просто вооружить обучающихся сум-
мой базовых знаний или набором актуальных 
компетенций, но и дать понять, что однажды 
он станет взрослым, а значит, ему будет необ-
ходимо самостоятельно зарабатывать себе на 
жизнь, решать самые разные житейские и про-
фессиональные вопросы, научиться выживать 
в суровом VUCA-мире (англ. Volatility – из-
менчивость, Uncertainty – неопределенность, 
Complexity – сложность, Ambiguity – неодно-
значность). Исследование TABS показывает, 
что 78% выпускников школ-пансионов, где де- 
ти живут в студенческих комьюнити без роди-
телей, считают себя максимально готовыми к 
самостоятельной жизни, тогда как среди вы-
пускников обычных школ готовыми к автоно-
мии себя ощущают лишь 23% [30].

как известно, еще в 1957 г. ЮНеСко – 
организацией объединенных Наций по во-
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просам образования, науки и культуры был 
предложен термин «функциональная грамот-
ность», применяемый к взрослому населению 
планеты, под которым было принято понимать 
владение базовым уровнем навыков чтения и 
письма для практического использования в по-
вседневной жизни, решения бытовых проблем 
и житейских ситуаций. Заметим, что согласно 
данным ЮНеСко, озвученным на VII Меж- 
дународной конференции по образованию 
взрослых, прошедшей 15‒17 июня 2022 г. в Мар-
ракеше, в настоящее время писать и читать са-
мые простые фразы не умеют более 770 млн 
взрослых жителей Земли, в том числе 126 млн 
представителей молодежи, что составляет око-
ло 10% от населения нашей планеты [1]. 

Сегодня понятие «функциональная гра-
мотность» уверенно выходит за пределы упро-
щенного понимания «читать и писать» и вклю-
чает гораздо более широкие сферы культурно-
общественной жизни современного человека. 
одной из основополагающих черт функцио-
нально грамотного человека является устой-
чивое стремление и умение учиться в течение 
всей жизни. И, конечно, только функциональ-
но грамотный педагог способен сформировать 
и развить функциональную грамотность об- 
учающихся.

Результаты социологического исследова-
ния в образовательной сфере, проведенного 
РАНхиГС, красноречиво свидетельствуют о 
том, что в период с 2016 по 2021 г., числен-
ность школьников в России выросла на 14%. 
Рекордсменами по увеличению числа обуча-
ющихся стали Московская (27%), ленинград-
ская (26%) и калининградская (21%) области. 
В российской столице число школьников уве-
личилось на 21%, а в Санкт-Петербурге – на 
25%. При этом в регионах, где наблюдался вы-
сокий рост количества детей школьного воз-
раста, росла и численность педагогов. так, в 
Московской области увеличение их числа со-
ставило 17%, в ленинградской – 13%, в кали-
нинградской – 4%. В Санкт-Петербурге чис-
ленность школьных учителей выросла на 17%, 
в Севастополе – на 16%, в Москве – на 6% [27]. 

В этой связи отрадно отметить, что в по-
следнее время растет авторитет профессии 
педагога, о чем свидетельствуют результаты 
опроса сервиса «Работа.ру», в котором приня-
ли участие более 3 000 респондентов из всех 
регионов нашей страны. Учителей и препо-
давателей 51% опрошенных назвали самыми 
уважаемыми профессиями. Работу врача счи-
тают благородной 50% участников опроса, а 
36% респондентов особо отметили профессии 

спасателей и пожарных. В пул важных и нуж-
ных были отнесены профессии ученого, воен-
ного, пилота, ветеринара, космонавта, моряка 
и полицейского [23]. 

Вместе с тем справедливости ради заметим, 
что учителя, которые сегодня стоят у школь-
ной доски, в подавляющем большинстве полу-
чили свое общее и профессиональное образо-
вание в те времена, когда о функциональной 
грамотности говорили не так широко, а зна-
чит, далеко не всегда педагоги сами обладают 
функциональной грамотностью. Система до-
полнительного профессионального образова-
ния, призванная сопровождать школьных учи-
телей в рамках курсов повышения квалифика-
ции, к сожалению, решает проблему лишь ча-
стично, в результате чего проявляется так на-
зываемая ситуационность знания: если знания 
не осознаны и не присвоены, они проявляют-
ся только в тех ситуациях, в которых формиро-
вались. Знания, полученные на лекции, но не 
интериоризированные педагогами, не приме-
ненные ими на практике, пропадают втуне. На 
наш взгляд, особое звучание в этой связи по-
лучает антропопрактический подход к апскил-
лингу школьных учителей, который, может 
быть, задан по трем равнонаправленным век-
торам: деятельностно-развивающий (разви-
тие креативных способностей и познаватель-
ной активности), личностно ориентированный 
(развитие ценностного отношения к социо- 
культурной среде), ценностно-оценочный 
(развитие духовного императива и нравствен-
ных понятий, норм, ценностей).

Согласно нашим исследованиям в рам-
ках работы курсов повышения квалификации, 
отсутствие функциональной грамотности у 
себя признает лишь небольшая часть педаго-
гов (34%). В понимании многих учителей за-
дания для развития разных видов грамотно-
сти должны включать или сведения за преде-
лами основной программы учебного предме-
та (76%), или упоминания имен детей и кон-
кретной жизненной ситуации (41%). Задания, 
самостоятельно проектируемые слушателя-
ми курсов повышения квалификации, не отли-
чаются по структуре и содержанию от тради-
ционных заданий, представленных на страни-
цах учебников (82%). Это неудивительно, по-
скольку анализ средств обучения учеников по-
казывает, что количество продуктивных зада-
ний, которые предполагают активную и само-
стоятельную работу с учебным материалом 
(проанализируй, сравни, выскажи свою собст- 
венную точку зрения, сделай вывод и т. д.) не 
превышает 30% [26]. В данном случае, на наш 
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взгляд, можно говорить о системе сложив-
шихся стереотипов и паттернов самих учите-
лей, которые чаще опираются на привычные 
для них задания репродуктивного характе- 
ра [3; 7; 24]. 

однако подход к формированию функцио- 
нальной грамотности в международных ис-
следованиях качества образования принци-
пиально другой. как правило, в задании пред-
лагается реальная, незнакомая ребенку ситуа-
ция. объем вводной информации значителен 
или слегка избыточен, причем часто это про-
сто научно-популярный текст или статья из 
средств массмедиа. Внутри заданий происхо-
дит развитие предлагаемого жизненного сю-
жета. Во многих заданиях приходится иметь 
дело с реальными первичными данными, ко-
торые представлены в виде графиков, таблиц, 
диаграмм, рисунков или схем. Примерно треть 
заданий так или иначе затрагивает глобальные 
проблемы человечества, например экологии, 
демографии, продовольствия, бедности и т. д. 
В качестве ответов далеко не всегда требует-
ся привести или вычислить конкретное число, 
вспомнить или назвать определенное прави-
ло. Гораздо чаще предлагается высказать соб-
ственное мнение, суждение о проблеме или 
присоединиться к одной из точек зрения геро-
ев сюжета, высказав обоснования [9; 15; 19]. 
Исследования, проводимые нами в рамках ра-
боты с педагогами общеобразовательных ор-
ганизаций, дают основания не только говорить 
о необходимости организации углубленно-
го обучения учителей технологиям, методам, 
формам и средствам формирования функцио-
нальной грамотности обучающихся, но и це-
ленаправленно работать над формированием 
и развитием функциональной грамотности са-
мих педагогов.

Узкая специализация учителей-предмет-
ников основной и старшей школы, заточенных 
исключительно на свой учебный предмет – 
еще одна серьезная преграда на пути форми-
рования функциональной грамотности об- 
учающихся. Нередко можно услышать в учи-
тельской мнение о том, что дети-гуманитарии 
изначально не способны к усвоению точных 
наук, а дети-технари слишком далеки от наук 
гуманитарных. более того, сами учителя с не-
скрываемой гордостью нередко сообщают о 
том, что выбрали предмет преподавания, по-
тому что в других школьных дисциплинах 
были неуспешны или несильны. Наиболее ча-
сто, по нашим наблюдениям, проблемы при 
обращении к междисциплинарным знаниям 
испытывают учителя математики (39%). Это, 

как представляется, достаточно часто является 
причиной отсутствия реального интереса об- 
учающихся к изучению точных наук, а значит, 
вполне может послужить основанием серьез-
ного кризиса в преподавании учебного пред-
мета. Ведь если современный учитель не в со-
стоянии привести яркие и конкретные приме-
ры или жизненные ситуации, в которых по-
тенциально могут быть использованы знания 
предмета, то большая часть школьников не бу-
дет обладать устойчивой мотивацией к изуче-
нию не только самого учебного предмета, но и 
даже конкретных его тем, параграфов или раз-
делов.

С другой стороны, можно отметить, что 
наиболее успешно осваивают понятия, связан-
ные с функциональной грамотностью, учителя 
иностранного языка (86%) и учителя началь-
ных классов (72%). На наш взгляд, это связано 
с тем, что указанные педагоги в силу постав-
ленных педагогических задач имеют опыт пре-
подавания в разных предметных областях от 
числовых выражений до естественно-научных 
знаний и литературных сюжетов. так, учите-
ля иностранного языка, по нашим наблюдени-
ям, включают в понятие функциональной гра-
мотности, формируемой на уроках, не толь-
ко читательскую (61%), но и математическую 
(19%), и естественно-научную (21%), финан- 
совую грамотность (32%). На уроках иностран- 
ного языка учителя приводят примеры тек-
стов, связанных с общением и коммуникацией 
на темы из географии (16%), биологии (14%), 
математики (12%), физики и химии (11%).

опираясь на результаты нашего исследо-
вания, можно с высокой долей уверенности го-
ворить о том, что в первую очередь необходи-
мо обратить самое пристальное внимание на 
формирование и развитие читательской гра-
мотности педагогов общеобразовательных ор-
ганизаций. Само восприятие разнообразных 
текстов в настоящее время кардинально ме-
няется. Эпоха цифрового медиапотребления 
определяет канву новых стандартов восприя-
тия информации современным человеком [6; 
10; 18]. По информации, приведенной в янва-
ре 2022 г. на страницах статистического сбор-
ника серии «цифровая экономика» Институ-
та статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВшЭ, число детей от 3 до 14 лет, 
которые используют Интернет постоянно (не 
менее одного раза в день), увеличилось с 
61,3% в 2011 г. до 80,7% в 2020 г. У взросло-
го населения России это показатель возрос с  
26,0 до 76,7% соответственно. особенно высо-
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кими темпами, согласно опубликованным дан-
ным, в последние годы росла вовлеченность 
детей и подростков в цифровую среду. если 
в 2011 г. Интернетом пользовались 22,6% де-
тей в возрасте от 3 до 6 лет, то в 2020 г. их на-
считывалось уже 68,3%. В возрастной груп-
пе обучающихся общеобразовательных орга-
низаций от 7 до 11 лет этот показатель увели-
чился с 42,2% до 83,3%, а среди подростков от  
12 до 14 лет – с 72% до 95,4%. Интересным, на 
наш взгляд, является и тот факт, что юные рос-
сияне учатся использовать Интернет не только 
для развлечений (76,5%) и общения в социаль-
ных сетях (64,4%), но и для подготовки к за-
нятиям. число обучающихся, использующих 
Интернет для подготовки к урокам и школь-
ным проектам, выросло с 59,2% в 2011 г. до 
83,7% в 2020 г. [11].

Вместе с тем паттерны массового чтения 
стремительно меняются вместе с трансформа-
цией современного постиндустриального об-
щества. Сегодня мы стали свидетелями «сме-
ны моделей чтения», когда на место литерату-
роцентрической модели приходит иная, новая 
модель, которая требует глубокого и детально-
го изучения [29]. Согласно результатам опроса 
ВцИоМ, представленным в мае 2022 г., книги 
сегодня читают 92% россиян. Желание брать 
в руки книгу связано с уровнем образования: 
лишь 4% наших сограждан, имеющих высшее 
образование, по их признанию, не читают ли-
тературу. В группе со средним образованием 
таковых – 13%, а с неполным средним – 27%. 
чаще других (13%) не читает книги молодежь 
в возрасте от 25 до 34 лет. Интересен тот факт, 
что неумолимо растет число людей, предпочи-
тающих работать с информацией в цифровом 
формате: 71% жителей страны сегодня читают 
книги с экранов. Электронные книги популяр-
ны у 16% опрошенных. Смартфон для чтения 
используют 35% россиянин, а 20% применяют 
экран стационарного компьютера. В топ-3 наи-
более популярных жанров среди современных 
читателей вошли художественная (66%), спе-
циальная (36%) и научно-популярная (33%) 
литература [8].

читательская грамотность, как известно, 
есть способность человека понимать и исполь-
зовать письменные тексты, размышлять по по-
воду прочитанного и ощущать перманентное 
желание и необходимость читать для того, 
чтобы достигать поставленных целей, углуб- 
лять свои знания, расширять собственный кру-
гозор, иметь возможность участвовать в обще-
ственной и социальной жизни. 

Интересным, на наш взгляд, является 
определение читательской грамотности, пред-
ложенное коллективом центра начального об-
разования ФГбНУ «Институт стратегии разви-
тия образования РАо». По мнению сотрудни-
ков центра, «читательская грамотность – со-
вокупность умений и навыков, отражающих: 
1) потребность в читательской деятельности 
с целью успешной социализации, дальнейше-
го образования, саморазвития; 2) готовность 
к смысловому чтению (восприятию письмен-
ных текстов, анализу, оценке, интерпретации 
и обобщению представленной в них информа-
ции); 3) способность извлекать необходимую 
информацию для ее преобразования в соответ-
ствии с учебной задачей; ориентироваться с 
помощью различной текстовой информации в 
жизненных ситуациях» [28]. 

Мейнстрим цифрового восприятия инфор-
мации и отказ современных подростков от об-
щения с книгой, на наш взгляд, наносит непо-
правимый урон процессу формирования чи-
тательской грамотности. Неукоснительный 
дрейф в сторону социальных сетей, массме-
диа и эдьютеймент-платформ не оставляет ни-
каких шансов современному школьнику сфор-
мировать навыки правильного типа читатель-
ской деятельности вне общеобразовательной 
школы. опрос, проведенный в ноябре 2021 
года в России компанией Online Interviewer в 
рамках исследования «лаборатории каспер-
ского», свидетельствует о том, что 79% детей 
школьного и дошкольного возраста смотрят 
видео или читают посты известных блогеров, 
причем 22% из них делают это на перманент-
ной основе. круг интересов таких блогов чаще 
связан с компьютерными играми (52%), му-
зыкой (43%), игрушками (35%) и челлендж-
видео (30%) [13].

По нашим наблюдениям, отсутствие сфор-
мированной на должном уровне читательской 
грамотности можно констатировать и у педа-
гогов. Это проявляется в не всегда верном и 
точном восприятии текстов и, как следствие – 
в некорректном и неполном выполнении зада-
ний, практических работ, которые предъявля-
ются в ходе работы на курсах повышении ква-
лификации (лекции, семинарские и практиче-
ские занятия). В данном случае мы можем го-
ворить о слабом уровне навыка смыслового, 
понятийного, осознанного чтения, позволяю-
щего работать с информацией, содержащей-
ся в тексте и возможности использовать ее для 
решения поставленной задачи [5; 17].

другими словами, большинство ошибок, 
как учебных, так и педагогических, связано с 
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тем, что слушатели курсов повышения квали-
фикации не вдумываются в смысл предлагае-
мых текстов. В качестве примера можно при-
вести самые простые ситуации, когда прихо-
дится обращать пристальное внимание педаго-
гов на вдумчивое прочтение объявлений, свя-
занных с курсом. достаточно большое коли-
чество учителей, например, не в состоянии са-
мостоятельно корректно составить электрон-
ное письмо, заполнив графу «тема»: указать 
свое полное имя, должность, название курса и 
номер группы обучения. 

Серьезную озабоченность вызывает от-
сутствие понимания у педагогов общеобразо-
вательных организаций основных положений 
федерального законодательства в сфере обра-
зования, образовательных стандартов, право-
вых актов и иных документов, регламентиру-
ющих работу современной российской шко-
лы. В какой-то мере это можно объяснить не-
достатками работы методических служб на 
местах, поскольку выполнение требований 
ФГоС и иных нормативных документов зача-
стую носит формальный характер, не требует 
от учителя осмысления и рационального вдум-
чивого отношения. так, долгие годы от учи-
теля требовалось формальное составление от-
четных документов без раздумий о смысле и 
целесообразности их написания. ярким при-
мером, на наш взгляд, может служить состав-
ление рабочих программ учебных предметов, 
учебных курсов (в том числе внеурочной де-
ятельности), учебных модулей в соответствии 
с требованиями ФГоС с указанием всех групп 
метапредметных результатов, планируемых на 
уроке. Вследствие не всегда осмысленной ра-
боты педагогами затрачивается большое ко-
личество времени и усилий, чтобы на каждом 
этапе урока расписать познавательные, регу-
лятивные и коммуникативные действия, фор-
мируемые во время списывания задания с до-
ски или поиск значения десяти выражений на 
сложение двузначных чисел. Современный 
учитель, владеющий навыками смыслового 
чтения, обладающий высоким уровнем чита-
тельской грамотности, должен не только по-
нимать смысл требований к проектированию 
рабочих программ учебных предметов, учеб-
ных курсов (в том числе внеурочной деятель-
ности), учебных модулей в соответствии с тре-
бованиями ФГоС, достижению планируемых 
результатов обучения, но и интериоризиро-
вать, присваивать их в соответствии с духом 
и буквой обновленных ФГоС общего образо-
вания. Все это невозможно, на наш взгляд, без 

уверенности самого педагога в целесообраз-
ности и необходимости таких документов, его 
активной жизненной и профессиональной по-
зиции, способности преобразовывать свою де-
ятельность для достижения новых образова-
тельных результатов, фиксируемых ФГоС об-
щего образования. 

В рамках проекта «Мой учитель года» 
газета «Московский комсомолец», прове-
ла опрос среди своих читателей, чтобы выяс-
нить, кем для них является школьный учитель. 
о том, что они с благодарностью вспомина-
ют своего педагога начальной школы, заяви-
ли 76% респондентов, а 12% опрошенных счи-
тают его яркой личностью. лишь 12% участ-
ников опроса признались, что совсем не пом-
нят своего первого учителя. Говоря о педаго-
гах старшей школы, 60% читателей полагают, 
что учителя научили их учиться, 35% отмети-
ли, что учитель для них стал главным настав-
ником, который помог выбрать вуз и опреде-
литься с будущей профессией. А 5% благодар-
ны своим школьным педагогам за отличную 
подготовку и высокие баллы на еГЭ [12]. Все 
это говорит о безусловном доверии к школь-
ному учителю со стороны общества, и сегодня 
важно его не растерять, не расплескать, а глав-
ное – постараться оправдать. 

Мы глубоко убеждены в том, что учи-
тельское сообщество нашей страны облада-
ет огромным профессиональным потенциа-
лом, которому сегодня необходим грамотный 
и вдумчивый научно-методический патронат 
со стороны системы дополнительного про-
фессионального образования [2; 4; 25]. Науч-
ная модернизация и методическое обновление 
структуры, содержания и механизмов повы-
шения квалификации педагогов, поиск новых 
по-настоящему интересных форм организа-
ции непрерывного профессионального образо-
вания и обновления репертуара компетенций 
современного российского учителя позволят 
продуктивно решать стоящие перед нами зада-
чи, а не формально кастомизировать пробле-
му развитие читательской грамотности педа-
гогов. При этом мы обязаны четко понимать, 
что это возможно лишь при наличии устойчи-
вой внутренней мотивации к профессиональ-
ному росту самих педагогов, ибо, по метко-
му замечанию Авраама линкольна, «мы не по-
можем людям, делая за них то, что они могли 
бы сделать сами». Формирование и развитие 
читательской грамотности, на наш взгляд, не 
должно рассматриваться как новомодный пе-
дагогический флейм или социальный профит, 
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активно подхваченный участниками образова-
тельных отношений. Это требование времени 
и важный задел на будущее, где главными бе-
нефициарами станут уже сегодня наши обуча-
ющиеся, а завтра – успешные граждане нашей 
страны. 
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Anthropopractical paradigm  
of development of reading literacy  
of teachers in the context  
of the implementation of the renewed 
Federal Educational Standard  
of General Education 

The article deals with the problematic field of the 
Russian system of the additional professional 
education. There are considered and specificated the 
current deficits of the reading literacy of the school 
teachers. On the basis of the results of the empiric- 
al study, acquired in the process of the pilot test- 
ing, there is presented the analysis of the situation, 
there are defined the points of growth, allowing 
to negate the potential issues and to eliminate the 
problems of the modern teacher in the develop- 
ment of the reading literacy.
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русский язык  
как иностранный в контексте 
неПрерывного образования 
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Рассматривается вопрос, связанный с обуче-
нием иностранных студентов-медиков языку 
специальности. Выявляются сложности, об- 
условленные включением специальной лекси-
ки в активный словарный запас иностранных 
студентов, определяются этапы освоения 
терминологической лексики, состав которой 
должен пополняться на протяжении всего пе-
риода обучения студентов-иностранцев. 

Ключевые слова: язык специальности, медико-
биологический профиль, русский язык как ино-
странный, профессиональная лексика, непре-
рывное образование.

В в е д е н и е .  В последнее время наблю-
дается значительное увеличение количества 
иностранных студентов, поступающих в рос-
сийские вузы на специальности, связанные с 
медико-биологическим профилем. Русский 
язык, являясь языком обучения, предполага-
ет непрерывное его изучение на разных эта-
пах овладения профессией: на подготовитель-
ном факультете, специалитете, в интернатуре, 
ординатуре.

Появляются и учебные пособия, и науч-
ные работы, затрагивающие вопросы обуче-
ния студентов-иностранцев специальностям, 
связанным с аграрным комплексом, гумани-
тарной, художественной, военной и други-
ми сферами. Не являются исключением и спе-
циальности медико-биологического профиля. 
Здесь мы находим работы, ориентированные 
на обучение как слушателей подготовитель-
ного факультета [6; 13], так и уже непосред-
ственно студентов медицинского вуза [2; 5; 7; 
8; 10; 12; 16].

Р е з у л ь т а т ы  р а б о т ы .  При подготовке 
к освоению специальных дисциплин важную 
роль играет как закрепление и пополнение об-
щенаучной терминологической базы, так и 
знакомство иностранных студентов со специ-
альной терминологической лексикой [11].

Сложность в освоении терминологии сту- 
дентами-иностранцами заключается в том, что 
часть ее вводится на начальном этапе подго-

товки, поскольку по окончании первой ступе-
ни обучения – подготовительного факульте-
та – будущие студенты для успешного осво-
ения теоретического материала, необходимо-
го для поступления в вуз на медицинскую спе-
циальность, уже должны не только знать спе-
циальную лексику, но и правильно ее исполь-
зовать с учетом грамматических особенностей 
слов для построения словосочетаний и пред-
ложений. 

Работа с терминологией (и общенаучной, 
и специальной) – особый вид деятельности, 
требующий серьезной подготовки студентов-
иностранцев. И если общенаучная термино-
логия в силу своего широкого функциониро-
вания может быть знакома обучающимся, то 
при введении специальной терминологиче-
ской лексики очень важно учитывать уровень 
владения русским языком иностранных сту-
дентов: освоение терминологии слушателями 
подготовительного факультета, владеющими 
русским языком только на уровне А1, будет 
невозможным, поэтому начинать знакомство с 
языком будущей специальности целесообраз-
но с будущими студентами-иностранцами, ко-
торые владеют русским языком на уровне не 
ниже А2. Этим обусловлено введение дисци-
плины «язык будущей специальности» только 
во втором триместре подготовительного фа-
культета.

любое занятие в иноязычной аудитории 
носит комплексный характер: включает эле-
менты чтения, говорения, работу над грамма-
тикой русского языка и т. д. однако особое 
внимание в процессе обучения языку специ-
альности необходимо уделять работе именно 
с терминологической лексикой, т. к. главная 
цель курса, связанного с овладением языком 
будущей специальности, – подготовка к посту-
плению в медицинский вуз иностранного аби-
туриента, способного правильно использовать 
общенаучную и узкоспециальную лексику, 
употреблять ее в языковых конструкциях, яв-
ляющихся типичными в учебно-научной сфе-
ре общения данного профиля, уметь перераба-
тывать информацию специального учебного 
текста в процессе чтения и слушания, говорить 
(на темы по специальности) и писать (конспек-
тирование, запись лекций), а также самостоя-
тельно работать со специальной литературой.

В этой связи главной задачей, стоящей пе-
ред преподавателем языка специальности, яв-
ляется расширение словарного запаса ино-
странного абитуриента. И здесь можно выде-
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лить несколько этапов включения в лексиче-
ский оборот терминологической лексики, ори-
ентируясь на общий уровень владения обуча-
ющимися русским языком.

1. Введение интернациональных слов: 
атом, молекула, формула, реагент, рибосо-
ма, пластид, лейкопласт; изучение названий 
химических элементов, близких по звучанию 
латинским наименованиям (алюминий, барий, 
бор, бром, гелий, йод, калий, кальций, натрий, 
фтор, хлор, цинк и т. д.). Наш опыт показыва-
ет, что обучающиеся хорошо знакомы с этими 
словами, поэтому испытывают с ними лишь 
незначительные фонетические трудности (на-
пример, гласный И после согласного Ц произ-
носится обучающимися согласно написанию, 
т. е. как звук [и]).

2. Повторение общеупотребительных слов, 
которые уже знакомы обучающимся и встре-
чаются в научных текстах медико-биологи- 
ческого профиля, как, например, вещество, 
запах, сохранять, состав, присоединять, об-
разовать и т. п.

3. Введение новой терминологической 
лексики с постепенным увеличением количе-
ства слогов: плотность, валентность, рас-
творимость, окисление и др.

4. Включение в оборот терминов, пред-
ставляющих собой словосочетание: эндоплаз-
матическая сеть, плазматическая мембрана, 
органическое вещество, коллоидный раствор, 
минеральное вещество, гетеротрофный орга-
низм и т. п.

5. Работа с многозначными словами (поч-
ка) и метафорическими сочетаниями (глазное 
яблоко, головка ребра, крыло кости), кото-
рые вызывают наибольшие трудности у ино-
странных студентов, поскольку а) не всегда 
переносное значение слов в русском языке со-
впадает со значением в родном языке обуча-
ющихся, б) значение метафорического выра-
жения не складывается из отдельных значе-
ний составляющих его лексем. А. А. шарапа и 
Н.е. кожухова объясняют трудность освоения 
этого пласта терминологической лексики еще 
и тем, что часто «данные специальные сло-
ва представляют уменьшительные формы ис-
ходных слов, а также слова, редко употребля-
емые в разговорной речи» [14, с. 36]: лопат-
ка, желудочек, хрусталик, язычок и т. п. как 
мы видим, этот пласт лексики представлен ме-
дицинскими терминами, которые необходимо 
знать при изучении специальных дисциплин 
на первом курсе медицинского института, по-
этому полагаем, что знакомство с данной тер-
минологией может идти параллельно с таким 

предметом, как, например, анатомия. кроме 
этого, надо учесть, что введение таких терми-
нов нецелесообразно на подготовительном фа-
культете, поскольку при их употреблении воз-
никают некоторые трудности, связанные с фо-
нетикой и грамматикой (например, чередова-
ние согласных, беглые гласные (не корневые) 
в некоторых падежных формах).

Занятия, проводимые на каждом этапе 
знакомства с медико-биологическими терми-
нами, должны носить комплексный характер, 
поэтому необходимо включать изучаемые лек-
семы во все виды аудиторной работы: чтение 
текстов, говорение, отработка грамматически 
правильного использования и т. п.

обозначим важные моменты, которые 
следует учитывать при планировании занятий 
по языку будущей специальности.

основа любого занятия – это текст, состав-
ленный правильно и в соответствии с уров-
нем владения изучаемого языка иностранца-
ми, поэтому для слушателей подготовитель-
ного факультета, владеющих русским языком 
на базовом уровне, преподаватель самостоя-
тельно составляет тексты с учетом словарной 
базы и знаний грамматики будущих студен-
тов. обучающимся, которые владеют русским 
языком на уровне В1‒В2, можно предложить 
а д а п т и р о в а н н ы е  (с учетом предполагае-
мого знания языка) оригинальные н а у ч н о -
п о п у л я р н ы е  тексты. Наш опыт работы по-
казывает, что слушатели подготовительно-
го факультета редко переступают через порог 
1–2 сертификационного уровня, поэтому с не-
адаптированными оригинальными научными 
текстами целесообразно знакомить студентов 
только на 1–2-х курсах. 

Важной составляющей любого языка яв-
ляется его фонетическая система. В.А. бого-
родицкий [4] отмечал, что для изучения ино-
странного языка крайне важно хорошее зна-
ние родного языка. Проблема овладения ино- 
язычным произношением связана, прежде все-
го, с тем, что обучающиеся воспринимают зву-
чание чужой речи через призму фонетической 
системы родного языка. С.И. бершнтейн ука-
зывал, что «безусловно правильно мы слы-
шим только те звуки, которые умеем произне- 
сти» [3, с. 9]. При восприятии и воспроизведе-
нии непривычных звуков чужой речи обучаю-
щиеся подгоняют их под шаблоны произнесе-
ния звуков родного языка. Полагаем, что фоне-
тические упражнения целесообразно вводить 
в качестве предтекстовых заданий, и здесь, на 
наш взгляд, для лучшего усвоения произно-
шения терминологической лексики можно ис-
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пользовать упрощенную транскрипцию, осо-
бенно в тех случаях, когда наблюдается зна-
чительная разница между графической и зву-
ковой сторонами лексемы, например: водо-
род – [вадарот], бороздчатый – [барош’атыj], 
звездчатая – [зв’ош’атаjа] и др. то же касает-
ся и часто употребляемых в дисциплинах дан-
ного профиля общеупотребительных слов: де-
лится – [делица], называется – [называйэца], 
превращается – [привраш’айэца] и т. п. Это, 
во-первых, позволит еще раз подчеркнуть раз-
ницу между письменной и устной речью, во-
вторых, подготовит иностранных слушателей 
к восприятию лекционного материала в про-
цессе дальнейшего обучения.

для успешного освоения новой термино-
логии преподавателю необходимо проводить 
серьезную послетекстовую работу, включаю-
щую задания на понимание текста, отработку 
определенных грамматических конструкций, 
словообразовательных моделей и т. д. Нет не-
обходимости останавливаться на описании си-
стемы данных заданий, поскольку они явля-
ются универсальными и широко представле-
ны в учебных пособиях по русскому языку как 
иностранному: вопросы по тексту, заполнение 
пропусков, нахождение соответствий, восста-
новление текста и т. п. [1; 9; 15]. 

особого внимания с учетом языково-
го уровня слушателей подготовительного фа-
культета требуют грамматические упражне-
ния, при создании которых акцент делается 
на синтаксические конструкции, являющие-
ся наиболее частотными в образовании терми-
нологического блока, например, на конструк-
цию N1+(Adj)+N2: (единица (атомной) массы, 
функция организма, обмен веществ, паразиты 
клеток, синтез веществ и др.). Предполагает-
ся включение терминов в речь, направленное 
на их грамматически правильное употребле-
ние не только в исходной форме, но и в фор-
ме других чисел (где предполагается измене-
ние по числам) и падежей. 

Непрерывность образования при подго-
товке в области русского языка как иностран-
ного предусматривает увеличение количества 
синтаксических моделей, используемых при 
формировании терминологического аппарата, 
и зависит от уровня владения русским языком. 
так, в статье «Медицинский термин на уроках 
РкИ» [14] указано, в частности, на многочис-
ленность группы терминологических словосо-
четаний, включающих д в а  а т р и б у т и в н ы х 
к о м п о н е н т а  (хронический активный гепа-
тит, хортоновская головная боль, периодиче-
ская мигренозная невралгия, костничная зуб-

ная киста, наружная подвздошная артерия), 
и на частотность модели «существительное 
и. п. + существительное р. п.» (болезнь Верль-
гофа, отек Квинке, синдром Фрелиха, зоб Ха-
шимото, комплекс Гольджи, резекция желуд-
ка). При отработке данной модели необходимо 
обратить внимание на встречающиеся склоня-
емые и несклоняемые имена собственные.

особую сложность в усвоении вызывают 
модели, состоящие из большего числа элемен-
тов, что обусловлено:

1) вариацией компонента «прилагатель-
ное/причастие» (студенты не всегда различа-
ют данные части речи): «прилагательное (при-
частие) + существительное и. п. + существи-
тельное р. п.» (поперечное положение плода, 
закрытый массаж сердца); «существитель-
ное и. п. + прилагательное (причастие) + су-
ществительное р. п.» (болезнь слепой кишки, 
синдром носоресничного нерва, синдром поли-
морфной почесухи); «прилагательное (прича-
стие) + прилагательное (причастие) + прилага-
тельное (причастие) + существительное и. п.» 
(рецидивирующие глубокие рубцующие аорты, 
глубокий гнойный гландулярный хейлит, скар-
латиформная десквамативная рецидивирую-
щая эритема);

2) употреблением в качестве компонента 
сложного прилагательного (здесь возникают 
трудности в употреблении форм косвенных па-
дежей прилагательного, имеющего специфику 
словоизменения): «сложное прилагательное + 
существительное» (кранио-карпотарзальная 
дистрофия, лице-пальце-генитальный синд- 
ром, черепно-орбитально-лицевой дизостоз, 
глазо-костно-кожный синдром, нижне-че- 
люстно-глазо-лицевая дисморфия, инфекцион-
ный дермато-стоматоофтальмит) и некото-
рые другие модели.

терминологический аппарат дисциплин 
медико-биологического профиля включает до-
статочное количество производных терминов, 
что обусловливает важность блока упражне-
ний по словообразованию, являющихся «од-
ним из главных путей в обогащении слова- 
ря» [5, с. 97].

обратим внимание на некоторые части 
речи или их формы.

1. Субстантивы с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами (шейка, лопатка, поду-
шечки и др.), о сложности восприятия которых 
мы уже упоминали. как указывают исследова-
тели А.А. шарапа и Н.е. кожухова, «не зная 
системы уменьшительных суффиксов, ино-
странный студент не в состоянии определить 
значение искомого термина» [14, с. 36], по- 
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этому задача преподавателя – показать обу-
чающимся (введение таких терминов целесо- 
образно начать не раньше первого года обуче-
ния в вузе) словообразовательные особенно-
сти этого пласта лексики.

2. отглагольные существительные, обра-
зованные с помощью специальных суффик-
сов: выделять – выделение, делить – деление, 
растворять – растворение, соединять – сое-
динение и т. п.

3. Сложные адъективы, образованные 
а) из двух существительных при помощи со-
единительной гласной (студенты-иностранцы 
часто затрудняются в выборе гласного, кото-
рый зависит от твердости или мягкости ко-
нечного согласного первого корня, что может 
быть связано с фонетической системой родно-
го языка): тазобедренный, чашевидный, клино-
образный, плечелучевой; б) из двух прилага-
тельных, которые распространяют одно и то же 
существительное и могут соединяться союзом 
И: грудинно-ключичный сустав, каменисто-
затылочная кость, клиновидно-небная вырез-
ка, крыловидно-небная ямка, в) из сочетания 
предлога и существительного: межфаланго-
вый сустав, подъязычная кость.

Говоря о прилагательных, нужно отме-
тить их высокую частотность в составе меди-
цинских терминов, которые используются при 
описании формы чего-либо. данные адъекти-
вы часто образуются от существительных, на-
зывающих геометрическую фигуру или какой-
то предмет. Изучение терминов, включающих 
подобные прилагательные, а) позволяет сту-
дентам научиться образовывать адъективы: 
боб → бобовидная форма, горох → гороховид- 
ная кость, конус → конусовидная форма, ши- 
ло → шиловидный отросток, труба → труб-
чатые кости; б) способствует пониманию 
того, с чем сравнивается предмет, о котором 
идет речь: клиновидная кость ← клин, звезд-
чатая форма ← звезда, решетчатая кость ← 
решето; в) ведет не только к отработке меди-
цинской терминологии, но и умению исполь-
зовать ее в синтаксических конструкциях типа 
«что имеет форму чего» (Копчик имеет фор-
му треугольника), «что имеет какую форму» 
(Копчик имеет треугольную форму).

З а к л ю ч е н и е .  таким образом, непре-
рывное изучение русского языка студентами-
иностранцами предполагает постепенное по-
полнение терминологической базы и подраз-
умевает как тесную связь словарного запаса 
специальной лексики с уровнем владения ино-
странными обучающимися русским языком, 
так и комплексную работу над профессиональ-
ной лексикой. 
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The Russian Language  
as a Foreign Language in the context  
of the continuous education  
(medical and biological profile)
The article deals with the issue, devoted to the ed-
ucation of the foreign medical students of the lan-
guage for the special purposes. There are revealed 
the complications, conditioned by the inclusion of 
the special vocabulary in the active vocabulary of 
the foreign students. The authors define the stages  
of learning the terminological vocabulary, its con-
tent is to enriched during all the period of the edu- 
cation of the foreign students.

Key words: language for special purposes, medical 
and biological profile, the Russian Language as a 
Foreign Language, professional vocabulary, conti- 
nuous education.
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модель формирования 
Профессиональной 
комПетентности будущих 
фармацевтов на основе 
Применения средств 
искусственного интеллекта

Описана модель формирования профессио-
нальной компетентности будущих фармацев-
тов на основе применения возможностей ис-
кусственного интеллекта. Выделены наибо-
лее значимые подходы, условия, обеспечиваю-
щие эффективность функционирования дан-
ной модели. Предлагаемая модель построе-
на на раскрытии потенциала средств искус-
ственного интеллекта в процессе личност-
ного и профессионального развития будущих 
фармацевтов.

Ключевые слова: профессиональная компе-
тентность, будущие фармацевты, модель, 
средства искусственного интеллекта, фар-
мация.

одной из приоритетных областей совре-
менного медицинского профессионально-
го образования является подготовка будущих 
специалистов по направлению 33.02.01 «Фар-
мация». Результаты эмпирических и теорети-
ческих исследований свидетельствуют о том, 
что в настоящее время существуют противоре-
чия между необходимостью разработки основ-
ных теоретических положений, обеспечиваю-
щих эффективность модели подготовки ка-
дров данного направления на основе примене-
ния возможностей искусственного интеллек-
та, и недостаточной разработанностью теку-
щих теоретических изысканий, обеспечиваю-
щих эффективность реализации соответству-
ющей модели.

Анализ научной литературы позволяет 
сделать вывод о необходимости детального 
представления всех блоков соответствующей 
модели, результатом интеграции которых бу-
дет являться сформированность профессио-
нальной компетентности будущего фармацев-
та на основе применения возможностей искус-
ственного интеллекта [1; 2].

данный факт свидетельствует о необхо-
димости разработки и апробации педагогиче-
ской модели, отражающей основные аспек-

ты подготовки фармацевтических кадров, со-
ответствующих современным социально-эко- 
номическим требованиям и требованиям фе-
дерального государственного стандарта по на-
правлению подготовки 33.02.01 «Фармация».

особенность этой модели заключается в 
том, что ее применение обеспечивает овладе-
ние профессиональными компетентностями 
посредством применения средств искусствен-
ного интеллекта с целью решения профессио-
нально значимых задач в сфере фармации.

данная модель представлена на рис. 1. 
она включает в себя 5 блоков: целевой (цель 
и задачи модели); содержательный (компонен-
ты); организационный (педагогические усло-
вия); процессуальный (этапы формирования); 
результативно-оценочный (результаты и уров-
ни оценки).

целью данной модели является формиро-
вание профессиональной компетентности бу-
дущих фармацевтов на основе применения об-
разовательных возможностей искусственного 
интеллекта.

для достижения данной цели были опре-
делены следующие задачи:

– освоение профессиональных знаний в 
области фармации и применение искусствен-
ного интеллекта;

– развитие соответствующих професси-
ональных умений, позволяющих интегриро-
вать возможности искусственного интеллекта 
в процессе решения актуальных фармацевти-
ческих задач;

– овладение наиболее значимыми аспек-
тами фармацевтической деятельности и при- 
емами искусственного интеллекта (аналитиче-
ский, сравнительно-сопоставительный, диф-
ференциации, конкретизации и др.);

– усвоение творческих способов реализа-
ции фармацевтической деятельности на осно-
ве применения искусственного интеллекта;

– овладение актуальным отечественным и 
зарубежным опытом с целью решения наибо-
лее приоритетных задач России в сфере фар-
мации.

В основу модели заложены следующие 
педагогические подходы: компетентностный, 
интегративный, проблемно-деятельностный, 
контекстный. Рассмотрим особенности реа-
лизации каждого из названных подходов при-
менительно к разработанной модели. компе-
тентностный подход направлен на комплекс-
ное формирование профессиональных знаний, 
умений, навыков и адекватного отношения к 
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будущей профессиональной деятельности у 
специалистов сферы фармации с целью раз-
вития у них способности эффективно решать 
наиболее значимые профессиональные за-
дачи, характерные для области фармации на 
основе искусственного интеллекта [2; 10; 12]; 
интегративный предусматривает интеграцию 
всех наиболее значимых видов профессио-
нальной деятельности будущих фармацевтов, 
таких как реализация лекарственных средств 
и товаров аптечного ассортимента, организа-
ция и управление фармацевтической деятель-
ностью, консультирование и информирование 
потребителей фармацевтических услуг, а так-
же всех аспектов и их профессионального об-
разования: учебного, развивающего, воспита-
тельного и познавательного. данный подход 
также предусматривает взаимодействие тра-
диционных и инновационных средств обуче-
ния, в том числе средств искусственного ин-
теллекта [3]; проблемно-деятельностный под-
ход подразумевает создание таких условий, в 
которых обучающиеся, опираясь на получен-
ные знания, умения и навыки, самостоятельно 
выявляют и осмысливают профессиональную 
ситуацию, обеспечивают поиск оптимального 
способа решения данной профессиональной 
ситуации с применениям различных средств, 
в том числе средств искусственного интеллек-
та [7; 8; 9]. контекстный подход предполагает 
вовлечение будущих фармацевтов в професси-
ональный контекст их деятельности с целью 
получения теоретических знаний и практиче-
ского опыта в области решения наиболее ти-
пичных профессиональных задач в сфере фар-
мации [1].

Процесс формирования профессиональ-
ной компетентности будущих фармацевтов на 
основе применения образовательных возмож-
ностей искусственного интеллекта организу-
ется с учетом следующих принципов: профес- 
сионально ориентированной направленности, 
открытости, адаптивности к профессиональ-
ным потребностям в сфере фармации.

Содержательный блок состоит из трех вза-
имосвязанных компонентов. 

Первый из них – гносеологический компо-
нент. он характеризует и отражает информи-
рованность будущих фармацевтов, сущность 
и содержание профессиональной деятель-
ности, требования к личности фармацевта, а 
также уровень знаний, необходимый для эф-
фективной профессиональной фармацевтиче-
ской деятельности, в том числе с применени-
ем средств искусственного интеллекта. В сво-
ей профессиональной деятельности будущий 

фармацевт должен иметь глубокий и прочный 
уровень знаний, обеспечивающий решение 
приоритетных профессиональных задач. Сле-
довательно, гносеологический компонент от-
ражает уровень теоретической готовности бу-
дущих фармацевтов к профессиональной дея-
тельности.

Аксиологический компонент предпола-
гает формирование и развитие чувственного 
отношения к общемировым, национальным и 
профессиональным ценностям. таким обра-
зом, аксиологический компонент определя-
ется системой ценностей, из которых состоит 
отношение фармацевта к своей деятельности, 
ее цели и средства, а также личность специ-
алиста, необходимая для осуществления про-
фессиональной деятельности. Аксиологиче-
ский компонент имеет основное значение, по-
скольку ценности не только влияют на нали-
чие мотивов, но и определяют действия буду-
щих фармацевтов.

Праксиологический компонент включает 
в себя готовность будущих фармацевтов при-
менять умения и навыки, необходимые для 
осуществления эффективной профессиональ-
ной деятельности. Праксиологический компо-
нент также подразумевает под собой не толь-
ко профессиональные умения и навыки, но и 
жизненный опыт, учебно-теоретические зна-
ния. Показателями являются умения самосто-
ятельно приобретать знания, творчески ре-
шать поставленные задачи, применять науч-
ные знания, использовать приобретенные на-
выки в практической профессиональной дея-
тельности. данный компонент подразумевает 
формирование практической готовности про-
фессиональной деятельности фармацевта, в 
том числе с применением средств искусствен-
ного интеллекта.

организационный блок модели отображен 
комплексом организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность ре-
ализации процесса овладения профессиональ-
ной компетентности будущих фармацевтов на 
основе применения образовательных возмож-
ностей искусственного интеллекта. Наиболее 
значимыми условиями, направленными на эф-
фективную реализацию указанного процесса, 
были определены следующие:

– включение в образовательный процесс 
сфер искусственного интеллекта как инстру-
мента решения профессиональных задач фар-
мацевта [6];

– стимуляция творческого потенциала бу-
дущего фармацевта на основе использования 
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та отечественных и зарубежных достижений в 
данной области;

– определение наиболее адекватных стра-
тегий профессиональной деятельности, мето-
дов, приемов и способов их реализации в сфе-
ре фармации на основе применения средств 
искусственного интеллекта;

– проведение сравнительно-сопостави-
тельного анализа в области решения задач в 
сфере фармации на основе учета отечествен-
ного и зарубежного опыта, накопленного с це-
лью представления и защиты интересов Рос-
сии на международной арене;

– проведение рефлексивной деятельности, 
направленной на выбор, анализ и корректи-
ровку избранных методов, приемов и средств 
реализации в процессе решения поставленных 
задач.

Результативно-оценочный блок модели 
включает в себя критерии, уровни, а также 

средств искусственного интеллекта в ходе осу-
ществления взаимодействия с социальными 
партнерами в сфере фармации;

– применение системы профессионально 
ориентированных заданий на основе чат-бота, 
включающегося в себя широкую номенклату-
ру средств искусственного интеллекта.

Процессуальный блок модели представ-
лен этапами формирования профессиональной 
компетенции будущих фармацевтов на основе 
применения образовательных возможностей 
искусственного интеллекта:

– создание необходимого профессио-
нально ориентированного пространства, де-
монстрирующего возможные способы реше-
ния задач в сфере фармацевтической деятель-
ности с применением искусственного интел-
лекта;

– осмысление опыта профессиональной 
деятельности в сфере фармации на основе уче-

критерии Показатели диагностические методики

Мотивационно-
ценностный

1. Профессиональные ценности в обла-
сти фармации.

2. Мотивация к осуществлению профес-
сиональной деятельности в сфере фар-
мации на основе использования средств 
искусственного интеллекта

Модифицированная методика  
М. Рокича «ценностные ориентации»

Анкетирование

теоретический

3. Знания в области фармации.

4. Знания в области применения средств 
искусственного интеллекта

Промежуточное и итоговое тестирование 
по специальным дисциплинам

тестирование по ИоПд

Практико-
ориентированный

5. Умение применять средства искус-
ственного интеллекта для решения 
практико-ориентированных фармацев-
тических задач с учетом потребностей 
конкретного потребителя.

6. Умение применять средства искус-
ственного интеллекта для решения за-
дач фармацевтической организации

Выполнение практико-ориентированных 
проблемных заданий в области фармации  
с учетом потребностей конкретного потре-
бителя

Выполнение проектных заданий  
с учетом потребностей конкретной  
организации

Рефлексивный

7. Умение осуществлять анализ эффек-
тивности применения средств искус-
ственного интеллекта с учетом потреб-
ностей конкретного потребителя.

8. Умение осуществлять анализ эффек-
тивности применения средств искус-
ственного интеллекта в деятельности 
фармацевтической организации

карта анализа эффективности фармацевти-
ческой деятельности применительно к по-
требностям конкретного потребителя

карта анализа результативной деятельно-
сти фармацевтической организации

Таблица 1 
диагностические методики определения эффективности модели



168168

известия  вгПу 

Таблица 2
количественная оценка уровней сформированности показателей профессиональной компетенции 

будущих фармацевтов на основе применения образовательных возможностей искусственного  
интеллекта (констатирующий и итоговый этапы эксперимента)

 

Показатели 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Хи-
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искусственного интеллекта: низкий, средний, 
высокий.

Совокупность критерий и соответствую-
щих показателей позволяет определить уро-
вень сформированности профессиональной 
компетентности будущих фармацевтов в про-

оценки ее уровня. В модели были выделены 
следующие критерии: мотивационный, тео-
ретический, практико-ориентированный, реф-
лексивный и уровни сформированности про-
фессиональной компетентности будущих фар-
мацевтов на основе применения возможностей 

Продолжение таблицы 2
 

Практико-ориентированный критерий 
5. Умения 
применять 
средств 
искусственного 
интеллекта  
для решения  
практико-
ориентирован- 
ных фарма- 
цевтических 
задач  
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6. Умение 
применять 
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для решения 
задач фармацев- 
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низации 
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печения на основе применения средств искус-
ственного интеллекта.

В ходе проведения формирующего экспе-
римента были применены чат-боты профес-
сионально ориентированной направленности, 
отражающие наиболее типичные сферы дея-
тельности и профессиональные задачи специ-
алистов сферы фармации.

чат-бот (от англ. chat – «болтать», bot – 
«робот») – это компьютерная программа, по-
зволяющая «общаться» с человеком на обыч-
ном языке посредством текста или голоса, вза-
имодействие с которой осуществляется через 
простой, интуитивно понятный интерфейс.

В практике подготовки будущих фарма-
цевтов, основанной на принципах «машинно-
го обучения», предполагается реализация ме-
тодов искусственного интеллекта с целью сбо-
ра компьютерной программой необходимой 
образовательной информации и передачи ее 
студентам [4, с. 147].

Работа с чат-ботами позволила обеспечить 
погружение студентов в виртуальный диалог, 
на основе применения иммерсивных техно-
логий позволяющих создать профессиональ-
но ориентированную образовательную среду, 
типичную для сферы деятельности будущего 
фармацевта.

Формирующий эксперимент также пред-
полагал работу с чат-ботами не только в ходе 
аудиторной работы в учебном заведении, 
но и обязательное их применение в процес-
се прохождения производственной практики 
в фармацевтических организаций (март-июнь 
2022 г.).

Результаты формирующего эксперимента, 
а также результаты промежуточной аттеста-
ции ГИА и аккредитации (июнь-июль 2022 г.) 
свидетельствуют о эффективности реализа-
ции теоретических и технологических аспек-
тов разработанной модели (табл. 2).

Результатом этой модели является сфор-
мированность профессиональной компетен-
ции будущих фармацевтов на основе приме-
нения образовательных возможностей искус-
ственного интеллекта.

таким образом, формирование професси-
ональной компетенции будущих фармацевтов 
на основе применения образовательных воз-
можностей искусственного интеллекта реали-
зуется разработанной моделью данного про-
цесса. Все блоки представленной модели тес-
но взаимосвязаны с результатом интеграции 
не только сформированности профессиональ-
ной компетентности кадров данной сферы, но 
и развития их всестороннего профессиональ-
ного и личного потенциала. 

цессе реализации их профессиональных задач 
на основе применения возможностей искус-
ственного интеллекта.

Совокупность показателей позволяет опре-
делить уровень готовности будущих фармацев-
тов к работе с использованием средств искус-
ственного интеллекта. Процесс формирования 
профессиональной компетентности на осно-
ве применения образовательных возможностей 
искусственного интеллекта предполагает пе-
реход профессиональной подготовки будущих 
фармацевтов на новый качественный уровень: 
от низкого к более высокому.

Предположительным результатом данной 
модели являются теоретические и технологи-
ческие аспекты реализации предлагаемой мо-
дели, которые были апробированы в ходе пе-
дагогического эксперимента с 2020 по 2022 г. 
на базе ФГбоУ Во кГМУ Минздрава Рос-
сии, включая в себя три этапа:

1) констатирующий эксперимент (сен-
тябрь 2020 г. – июнь 2021 г.);

2) формирующий (январь-февраль 2022 г. – 
теоретический аспект подготовки, март-июнь 
2022 г. – практический аспект подготовки в 
ходе прохождения практики на базе аптечной 
организации);

3) итоговый этап педагогического экспе-
римента (оценка и анализ полученных резуль-
татов экспериментальной работы, система-
тизация и обобщение полученных результа- 
тов ‒ июнь-июль 2022 г.).

В педагогическом эксперименте приняли 
участие 218 студентов, обучающихся по спе-
циальности 33.02.01 «Фармация». для опреде-
ления эффективности модели формирования 
профессиональной компетентности будущих 
фармацевтов были разработаны и применены 
диагностические методики, которые представ-
лены в табл. 1.

целью констатирующего эксперимента 
являлась проверка начального уровня сфорси-
рованности всех выявленных критериев и по-
казателей, результаты которой свидетельству-
ют о том, что уровень профессиональной под-
готовки соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к студентам данной специальности, 
однако уровень профессиональной подготов-
ки, связанной с применением информацион-
ных и коммуникационных технологий, недо-
статочен для эффективного решения профес-
сиональных задач с помощью средств искус-
ственного интеллекта в области фармации.

целью формирующего эксперимента яв-
лялась проверка учебного методического обес- 
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of the future pharmaceutists on the basis 
of the use of the means of the artificial 
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The article deals with the description of the model 
of the development of the professional competence 
of the future pharmaceutists on the basis of the use 
of the potential of the artificial intelligence. There 
are revealed the most significant approaches and 
conditions, providing the efficiency of functioning 
the model. The suggested model is based on unlock-
ing the potential of the means of the artificial intel- 
ligence in the process of the personal and profes-
sional development of the future pharmaceutists. 
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ные направления работы классного руководи-
теля с ключевыми субъектами образователь-
ного процесса» [13]. Усиливающееся внима-
ние государства и общества к воспитательной 
деятельности классного руководителя приво-
дит к повышению требований к ней, вызыва-
ет необходимость оценки ее эффективности. 
В Письме Министерства просвещения РФ от 
12 мая 2020 г. «о методических рекоменда-
циях» отмечается, что оценка позволяет опре-
делить направления совершенствования и по- 
ощрения педагогических работников, наибо-
лее эффективно осуществляющих классное 
руководство [10].

оценка эффективности воспитательной 
деятельности классного руководителя отно-
сится к числу наиболее важных и сложных 
проблем в педагогической теории и практи-
ке, что указывается в исследованиях Н.л. Се-
ливановой и ее научной школы [1]. Сложность 
оценки эффективности обусловлена, прежде 
всего, тем, что на результаты работы клас- 
сного руководителя влияют не только уровень 
его компетентности и условия школы, но и ха-
рактер его взаимодействия с субъектами обра-
зовательного процесса (родителями, педаго-
гами, социальными партнерами), а также це-
лый ряд других факторов. Вместе с тем объек-
тивная и прозрачная система оценки позволяет 
выявить проблемные зоны и дефициты класс-
ного руководителя, ее можно считать одним из 
условий проектирования траекторий профес-
сионального и личностного развития классно-
го руководителя. 

как показывает анализ научных иссле-
дований (Н.В. богословский, Н.В. Смирнова, 
А.П. тряпицына, И.Ф. бережная и др.), тра-
ектории профессионального развития можно 
рассматривать как персональный путь реали-
зации личностного и профессионального по-
тенциала педагога, стратегию профессиональ-
ного развития, выстроенную на основе про-
фессиональных потребностей, запросов и де-
фицитов. Вместе с тем в педагогической тео-
рии и практике недостаточно полно раскры-
ты теоретико-методологические и методиче-
ские основы разработки траекторий профес-
сионального и личностного развития классно-
го руководителя. В данном контексте пробле-
мой нашего исследования является поиск от-
вета на вопрос: каковы педагогические усло-
вия разработки и реализации траекторий про-
фессионального и личностного развития в си-
стеме комплексной оценки эффективности его 
воспитательной деятельности. 

в.в. НикоЛиНа, а.а. ЛощиЛова 
(Нижний Новгород)

траектории личностностного 
и Профессионального 
развития классного 
руководителя в системе 
оценки эффективности 
его восПитательной 
деятельности*

Рассматривается проблема проектирования 
траекторий профессионального и личност-
ного развития классного руководителя в си-
стеме комплексной оценки эффективности 
его воспитательной деятельности. Раскры-
то место траекторий в системе комплексной 
оценки эффективности воспитательной дея-
тельности, представлены подходы и принци-
пы, выступающие методологической основой 
разработки траекторий, определены струк-
тура, содержание и этапы проектирования 
траекторий профессионального и личностно-
го развития.

Ключевые слова: оценка эффективности вос-
питательной деятельности классного руко-
водителя, траектории профессионального и 
личностного развития классного руководи-
теля, индивидуальная траектория развития, 
классный руководитель.

В условиях трансформационных измене-
ний во всех сферах российского общества вос-
питание выступает в качестве стратегическо-
го национального приоритета, а деятельность 
классного руководителя становится ведущей в 
образовательном процессе. осуществляя по-
стоянное взаимодействие с родителями, деть-
ми, педагогами-предметниками, администра-
цией и социальными партнерами, классный 
руководитель является ведущим звеном вос-
питательного процесса. «Это подтверждает-
ся наличием инвариантного модуля “классное 
руководство” в Примерной рабочей програм-
ме воспитания (2022 г.), определяющей основ-

* Статья подготовлена при поддержке Мини-
стерства просвещения, проект НИР «оценка эф-
фективности деятельности классного руководите-
ля (в т. ч. разработка критериев эффективности)» 
(730000Ф.99.1.бВ10АА00006) за счет средств феде-
рального бюджета в рамках выполнения государствен-
ного задания № 073-00081-21-02 от 14.07.2021 (реали-
зуемый ФГбоУ Во «Нижегородский государствен-
ный педагогический университет имени козьмы Ми-
нина»).

© Николина В.В., лощилова А.А., 2022
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стях и интересах во имя достижения профес-
сионального благополучия учителя» [17]. 

В контексте системы оценки эффектив-
ности воспитательной деятельности классно-
го руководителя индивидуальная траектория 
его профессионального и личностного разви-
тия определяется нами как персональный, про-
граммный способ организации личностного и 
профессионального развития, отражающий 
индивидуальные запросы, дефициты, иници-
ативы классного руководителя, обеспечива-
ющий реализацию личностного потенциала в 
целях повышения эффективности собственной 
воспитательной деятельности. 

Сопоставляя понятия ‹индивидуальный 
образовательный маршрут» и ‹индивидуаль-
ная образовательная траектория», отметим, 
что, в отличие от индивидуального образова-
тельного маршрута, индивидуальная траекто-
рия профессионального развития имеет более 
широкое значение. как справедливо отмечает 
М.А. кунаш, траектория ‒ это «след», а марш-
рут ‒ план этого «следа», заданные координа-
ты начального и конечного значения характе-
ристик. отдельные виды индивидуальных об-
разовательных маршрутов могут выступать 
как частный случай индивидуальной образо-
вательной траектории [7]. 

Методологической основой нашего иссле-
дования выступают идеи системного, деятель-
ностного, личностно ориентированного, ком-
петентностного и аксиологического подходов. 
данные подходы при взаимодействии допол-
няют друг друга. Их реализацию обеспечива-
ют ряд принципов: субъектности и активно-
сти, персонализации и индивидуализации тем-
пов профессионального развития, стратегиче-
ского выбора, профессионального самосовер-
шенствования, нелинейности, сопровождения 
и поддержки.

Результаты. Авторским коллективом бы-
ла создана система комплексной оценки эф-
фективности воспитательной деятельности 
классного руководителя, включающая ме-
тодику оценки и индивидуальные траекто-
рии профессионального и личностного раз-
вития классного руководителя, обеспечиваю-
щие развивающий характер оценивания. осо-
бенности разработанной методики оценки 
раскрыты в ряде наших публикаций [11; 18], 
в рамках данной статьи кратко охарактеризу-
ем ее основные компоненты. Методика оцен-
ки эффективности воспитательной деятельно-
сти классного руководителя позволяет осуще-
ствить как комплексную, так и дифференци-
рованную оценку. Реализуя идеи системного 

Целью исследования является разработка 
методологических основ, содержания, струк-
туры, форм и этапов проектирования траекто-
рий профессионального и личностного разви-
тия классного руководителя как педагогиче-
ских условий разработки и реализации траек-
торий в системе комплексной оценки эффек-
тивности воспитательной деятельности клас- 
сного руководителя. 

Использование траекторий профессио-
нального и личностного развития в системе 
оценки эффективности воспитательной дея-
тельности классного руководителя позволит 
обеспечить ее развивающий характер, ориен-
тацию на профессиональный рост и совершен-
ствование.

Теоретико-методологические основы ис- 
следования. Анализ научных работ (Г.А. бор-
довский, С.А. Вдовина, C.B. Воробьева, H.A. ла- 
бунская, Н.Н. Суртаева, В.В. Сериков, Н.В. че-
калева, А.П. тряпицына, Ю.Ф. тимофеева, 
е.А. климов, B.C. Мерлин, И.С. якиманская и 
др.) позволил определить разнообразие трак-
товок понятия «траектории личностного и 
профессионального развития». С точки зрения 
Н.В. Смирновой, В.И. богословского, траекто-
рии профессионального развития можно рас-
сматривать как персональный путь реализа-
ции личностного потенциала педагога [4; 15]. 
Сходных позиций придерживается А.В. ху-
торской, который раскрывает индивидуаль-
ную образовательную траекторию как персо-
нальный путь реализации личностного потен-
циала каждого обучающегося в образовании 
через осуществление соответствующих видов 
деятельности [18]. 

С точки зрения И.Ф. бережной, под инди-
видуальной траекторией профессионального 
развития понимается персональная стратегия 
совершенствования личностных качеств, про-
фессионального роста и формирования про-
фессиональных компетенций, выстраиваемая 
на основе «осознания и субъективации профес- 
сиональных целей, ценностей, норм, а также 
признания уникальности личности и создания 
условий для реализации ее потенциала» [3].

Наиболее близка нам позиция С.В. Фро-
ловой и С.И. Аксенова, рассматривающих ин-
дивидуальную траекторию профессионально- 
го развития классного руководителя в качест- 
ве «персонализированного трека профессио-
нального развития учителя, вбирающего эмо- 
ционально-волевой, когнитивный, ценностно-
ориентационный и поведенческий компонен-
ты и основанного на индивидуальных профес-
сиональных потребностях, задачах, склонно-
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вые ценности, обеспечивающие результатив-
ность воспитательной работы.

2. Содержательный компонент представ-
лен векторами дальнейшего профессиональ-
ного и личностного развития классного руко-
водителя. данные векторы могут быть в плос- 
кости самообразования, самореализации в 
профессиональном сообществе, изучения со-
временных научных и методических разра-
боток, инновационного практического опыта, 
развития компетенций в области проектирова-
ния, Икт-компетентности, реализации в сфе-
ре педагогического общения (консультирова-
ние родителей), индивидуализации и персони-
фикации воспитательного процесса и др.

3. деятельностный компонент связан с 
многообразием методов, форм, приемов и тех-
нологий, обеспечивающих профессиональное 
и личностное развитие классного руководи-
теля, повышение эффективности его воспита-
тельной деятельности.

В качестве способов повышения эффек-
тивности воспитательной деятельности могут 
быть курсы повышения квалификации, веби-
нары, мастер-классы, участие в диссеминации 
педагогического опыта, в работе творческих 
команд, проектных групп, методических объ- 
единений разного уровня, участие в конферен-
циях, форумах, образовательных интенсивах, 
экспериментальной инновационной деятель-
ности, профессиональных конкурсах, проек-
тах, публикационно-методической деятельно-
сти, обобщении педагогического опыта, осу-
ществление наставничества и пр.

4. Рефлексивный компонент представлен 
критериями и показателями достижения за-
планированных результатов, оценкой, само- 
оценкой и прогнозированием дальнейшего са-
моразвития.

Нами установлено, что проектирование 
траекторий личностного и профессионально-
го развития классного руководителя предпо-
лагает реализацию следующей последователь-
ности этапов.

1. Аналитический этап связан с выявлени-
ем проблем и образовательных дефицитов на 
основе анализа результатов методики оценки 
эффективности воспитательной деятельности 
классного руководителя, позволяющей опре-
делить «проблемные точки», сильные и сла-
бые стороны классного руководителя по каж-
дому из его инвариантных направлений дея-
тельности (работа с классом, личностью об- 
учающегося и пр.).

2. Проектировочный этап предполагает 
разработку траекторий профессионального и 

подхода, она включает целевой, содержатель-
ный, процессуально-организационный, техно-
логический и результативно-оценочный ком-
поненты. Содержательный компонент пред-
ставлен интегративной критериальной матри-
цей, состоящей из процессуального, личност-
ного и результативного блоков, их критерии 
и показатели учитывают основные аспекты 
управления воспитательной деятельностью и 
инвариантные направления работы классного 
руководителя (работа с родителями, обучаю-
щимися, классом, учителями-предметниками, 
социальными партнерами). организационно-
процессуальный компонент методики вклю-
чает процедуру оценки, реализующуюся че-
рез ряд последовательных этапов. технологи-
ческий компонент, наряду с диагностическим 
инструментарием, содержит технологию про-
ектирования оценки и самооценки деятельно-
сти, предусматривающую «серию» выборов: 
выбор блоков оценки или их сочетаний; вы-
бор количества оцениваемых инвариантных 
направлений; выбор экспертного или оценоч-
ного трека; выбор инструментов оценки. Ре- 
зультативно-оценочный компонент методи-
ки содержит механизм подсчета результатов, 
уровни эффективности воспитательной дея-
тельности классного руководителя [11].

таким образом, разработанная методи-
ка оценки позволяет выявить аналитико-диаг- 
ностические, содержательные, технологичес- 
кие, психолого-педагогические, организаци-
онные, коммуникационные дефициты клас- 
сного руководителя, а также его профессио- 
нальные затруднения, связанные со взаимо- 
действием с субъектами воспитательного про-
цесса (обучающимися, родителями, педаго- 
гами-предметниками, социальными партнера-
ми и пр.).

Выявленные с помощью данной методи-
ки профессиональные дефициты и затрудне-
ния являются отправной точкой в создании 
траектории профессионального и личностно-
го развития классного руководителя. В струк-
турном плане индивидуальная траектория 
личностного и профессионального развития 
классного руководителя включает совокуп-
ность следующих компонентов: 1) ценностно-
ориентировочный; 2) содержательный; 3) де-
ятельностный; 4) рефлексивный. Раскроем их 
особенности более подробно. 

1. ценностно-ориентировочный компо-
нент основан на осознании ценности воспи-
тательной деятельности как миссии классного 
руководителя. Включает цели и задачи, базо-
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личностного развития. Результаты данной ра-
боты отражаются в позиционном листе траек-
торий профессионального и личностного раз-
вития классного руководителя (табл. 1). дан-
ная форма предполагает определение и фик-
сацию выявленных в ходе первого этапа про-
блем и векторов дальнейшего профессиональ-
ного и личностного развития классного руко-

личностного развития классного руководите-
ля. С учетом выявленных проблем и образо-
вательных дефицитов, нормативных докумен-
тов, целей, направлений воспитательной ра-
боты школы, а также личностных интересов 
и предпочтений классного руководителя осу-
ществляется определение целей, задач и ожи-
даемых результатов его профессионального и 

Проблемы  
и образовательные 

дефициты (по инва-
риантным направле-
ниям деятельности)

цели  
и задачи 

ожидаемые 
результаты 

Векторы/ 
направления 

развития

Способы/формы 
достижения  

целей  
и результатов

Место Сроки  
достижения

Направление «Работа 
с классом»

Направление «Работа 
с родителями» 
…

курсы повыше-
ния квалифика-
ции, мастерские, 
вебинары и пр.

Таблица 1
форма 1. Позиционный лист траекторий профессионального и личностного  

развития классного руководителя

Первоочередные способы/формы достижения целей и результатов отметка о выполнении
1. 
2….
Перспективные способы/формы достижения целей и результатов
1….

2….

Таблица 2 
форма 2. чек-лист реализации траектории профессионального и личностного  

развития классного руководителя

Таблица 3 
форма 3. карта самоанализа и рефлексии реализации траектории профессионального  

или личностного развития классного руководителя

Степень достижения
Высокая Средняя Низкая

1. оценка степени эффективности способов 
достижения целей, указанных в форме 2
2. оценка степени достижения  
ожидаемого результата

3. ….
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траектории профессионального и личностного 
развития. 

В ы в о д .  таким образом, в результате ис-
следования установлена актуальность разра-
ботки и использования траекторий професси-
онального и личностного развития классного 
руководителя в системе комплексной оценки 
эффективности его воспитательной деятельно-
сти. траектории обеспечивают развивающий 
характер оценивания, стимулируют классно-
го руководителя к деятельности по устране-
нию установленных в ходе диагностики обра- 
зовательных дефицитов, позволяют раскрыть 
его потенциал, учесть имеющиеся личностные 
ресурсы и возможности среды образователь-
ной организации. Уточнено и раскрыто по-
нятие «траектория профессионального и лич-
ностного развития классного руководите-
ля». определены методологические подходы 
и принципы проектирования траекторий про-
фессионального и личностного развития. Уста-
новлено, что структура и содержание траекто-
рий представлена в единстве ценностно-ори- 
ентировочного, содержательного, деятельност- 
ного и рефлексивного компонентов. Разрабо-
таны формы представления и оформления тра-
екторий: 1) форма 1 «Позиционный лист тра-
екторий профессионального и личностного 
развития классного руководителя»; 2) форма 2 
«чек-лист реализации траектории професси-
онального и личностного развития классно-
го руководителя»; 3) форма 3 «карта самоана-
лиза и рефлексии реализации траектории про-
фессионального или личностного развития 
классного руководителя». определена и раз-
работана последовательность проектирования 
траекторий профессионального и личностно-
го развития классного руководителя, предпо-
лагающая реализацию ряда этапов: аналити-
ческого, проектировочного, операционно-дея- 
тельностного и рефлексивно-оценочного. Раз-
работанные траектории имеют рекоменда-
тельный характер, их использование позво-
ляет классному руководителю выстроить си-
стемную, целенаправленную и планомерную 
работу по своему дальнейшему профессио-
нальному и личностному саморазвитию и са-
мосовершенствованию.
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The trajectories of the personal  
and professional development  
of the classroom teacher in the system  
of the evaluation of the efficiency  
of his educational activity

The article deals with the issue of designing the tra-
jectories of the professional and personal develop-
ment of the classroom teacher in the system of the 
comprehensive assessment of the efficiency of his 
educational activity. There is revealed the place of 
the trajectories in the system of the comprehensive 
assessment of the efficiency of the educational activ-
ity, there are presented the approaches and princi-
ples that are considered as the methodological ba- 
sis of the development of the trajectories. The au-
thors define the structure, content and stages of de-
signing of the trajectories of the professional and 
personal development.

Key words: assessment of efficiency of educational 
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