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С.Г. Новиков 
волгоград

воспитание советской идентичности  
у дошкольников (1921–1941 гг.)

Представлено аналитическое описание процесса воспитания социокультурной идентичности 
детей дошкольного возраста в период между Гражданской и Великой Отечественной 
войнами. Показано, что на воспитание «советскости» у детей работала вся система 
формального и неформального образования, ориентировавшая дошкольников на такие 

ценности, как «социальная справедливость», «равенство», «антикапитализм»,  
«пролетарский интернационализм», «советский патриотизм».

Ключевые слова: социокультурная идентификация, советский человек, образ мира, 
дети-дошкольники, дошкольное воспитание.

Введение. Не секрет, что отнюдь не указание в документах на национальность де-
лает нас членом той ли иной макросоциальной общности. Русским или украинцем, нем-
цем или французом, малайцем или яванцем люди оказываются потому, что они сами 
считают себя представителями определенного социокультурного организма. Самоиден-
тификация происходит не только под воздействием этнокультурного окружения (по-
следнее может быть и полиэтничным). В значительной мере она осуществляется вслед-
ствие целенаправленного воспитательного влияния старших родственников, общества, 
государства. более того, в переломные периоды истории отдельных стран воспитание 
социокультурной идентичности детей и молодежи оказывается непосредственно в фо-
кусе внимания руководителей и организаторов системы образования. В частности, та-
ким темпоральным отрезком в российском историческом процессе стало время между 
Гражданской и Великой отечественной войнами. Именно тогда в нашей стране были 
выращены первые поколения людей, определявшие себя не по конфессиональному или 
этническому признаку, но по принадлежности к надэтнической социокультурной общ-
ности, связанной общей идеей реализации Глобального проекта (создания «земшарной 
Республики Советов» [3], «коммуны трудящихся», «без буржуев, /без пролетариев, /без 
рабов и господ» [8, с. 83]). 

В современной социально-гуманитарной науке сложилось неоднозначное отноше-
ние к продукту советского воспитания названного периода. одни ученые преимуще-
ственно негативно оценивают «homo soveticus’а» [6]. другие – наоборот, подчеркивают 
его сильные качества [2]. Можно заметить, что полярное отношение к «советскому че-
ловеку» коррелирует с отношением к «советскому эксперименту» и в некоторых случа-
ях явно вытекает из идеологических симпатий автора научной работы. В этой связи не-
обходимо подняться над политическими предпочтениями и взглянуть на воспитание со-
циокультурной идентичности российских детей 20-х – начала 40-х гг. хх в. непредвзя-
то, освободившись (насколько это возможно в гуманитаристике) от ангажированности.

цель статьи. Руководствуясь высказанным намерением, представим аналитиче-
ское описание процесса воспитания социокультурной идентичности у детей дошкольно-
го возраста в исторически короткий отрезок мирного развития России-СССР (от окон-
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чания социальных катаклизмов 1917–1920 гг. и до столкновения «красного проекта» с 
«коричневой чумой» на просторах нашей Родины). 

Методология исследования. для реализации задуманного обратимся к помо-
щи следующих инструментов: 1) концепций, раскрывающих взаимосвязь социокуль-
турной идентичности и образа мира личности (Ю.а. аксɺнова, а.Н. леонтьев, Н.Н. ко-
ролева, С.д. Смирнов, е.В. Улыбина и др.); 2) концепций «советскости» как социокуль-
турного типа (л.а. булавка, а.а. Зиновьев, С.Г. кара-Мурза, М.е. Попов, а.Ю. Рож-
ков, В.а. Сомов и др.); 3) концепций, осмысляющих культуру детства (Н.б. бараннико-
ва, В.Г. безрогов, к. келли, С.Г. Маслинская и др.). конфигурирование названных тео-
ретических конструкций позволяет ликвидировать ставшие уже привычными границы 
между социально-гуманитарными дисциплинами в интересах приобретения целостного 
взгляда на проблему воспитания социокультурной идентичности детей-дошкольников.

Результаты исследования. Представители самых разных научных специально-
стей – культурантропологи и историки, педагоги и психологи – единодушны во мне-
нии, что становление личности невозможно без ее социокультурной самоидентифика-
ции. Человек по мере своего взросления все более определенно соотносит себя с опре-
деленной общностью, принимая сложившиеся у нее базовые ценности и идеалы. Иден-
тифицируя себя с каким-то исторически сложившимся социокультурным организмом, 
растущий человек «дорисовывает» тем самым образ мира – ту форму знания, которая 
предшествует всякой его познавательной деятельности [7; 16]. В этом образе содержат-
ся не изображения реальности, а изображенное, т. е. представляемое индивидом – то, 
что репрезентирует, структурирует и интерпретирует социальный универсум. В нем ра-
стущий человек фиксирует в том числе свое понимание места «родной» социокультур-
ной общности в мировом историческом процессе. Последнее же не может, подобно мно-
гим другим элементам образа мира, формироваться стихийно, в ходе повседневной жиз-
недеятельности. оно воспитывается сознательно различными социальными института-
ми и, прежде всего, образованием. как показывает наш анализ исторического наррати-
ва, в 1921–1941 гг. этим активно занимались в Советской России и СССР. 

Воспитание социокультурной идентичности у детей начиналось уже в дошколь-
ном возрасте. оно осуществлялось, прежде всего, в соответствующих образовательных 
учреждениях. еще декретом 1918 г. «о единой Трудовой школе Российской Социали-
стической Федеративной Советской Республики» предполагалось учесть всех детей 6–8 
лет и обеспечить для них возможность посещать детские сады. однако охват детей та-
ковыми учреждениями на протяжении первой половины 1920-х гг. сокращался. если в 
1921 г. в РСФСР функционировало 4723 дошкольных учреждений, в которых воспиты-
валось 245 527 ребенка, то в 1925 г.  – только 1135 учреждений с 60 176 воспитанниками 
[10, с. 4]. И лишь во второй половине 20-х гг. хх в., с восстановлением народного хо-
зяйства страны, по мере роста числа дошкольных учреждений возможности последних 
в воспитании советской идентичности расширяются (в 1928 г. было уже 4300 детских 
садов /186 тыс. детей/, в 1932 г. –  36 703 /1067 тыс. детей/, в 1940 г.  – 46 031 /1953 тыс. 
детей/ [11, с. 128]).

еще в 1921 г. на II Всероссийском съезде по дошкольному воспитанию было при-
нято решение выращивать в детских садах субъектов строительства общества социаль-
ной справедливости, что в с условиях «задержки» мировой революции и «временной 
стабилизации капитализма» означало ориентацию на формирование человека, ассоци-
ировавшего себя с единственным на планете «государством рабочих и крестьян» [12]. 
Соответственно, организаторами и теоретиками воспитания «советское» определялось 
через дихотомию «мы – они» («наши – чужие»). Ребенку предлагался двухполюсный 
образ социального мира: «наше (советское)» связывалось с будущим всего человечества 
(«светлую дорогу» к которому прокладывал Советский Союз), а «чужое» – со «старым 
миром» (уходившим в небытие прошлым, с его несправедливостью и насилием). При 
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таком мирови́дении «советский человек» оказывался не рядовым сторонником сил до-
бра, но активным борцом за их торжество.

В дошкольных образовательных учреждениях на воспитание «советскости» у де-
тей были нацелены, прежде всего, праздничные мероприятия, приуроченные к датам 
«красного календаря». Педагог с большим «дореволюционным стажем» оставила нам 
следующее их описание: «Стремясь приобщить детей к современности и зная, что дети 
мыслят образами и легко проникаются настроениями, мы даем им и образы и настрое-
ния желаемого направления, которые в детских садах, как и школах, доносились до ре-
бят посредством их участия в «празднествах, имеющих политический характер, в ше-
ствиях с флагами и определенными лозунгами, в пении интернационала, похоронных 
маршей и других революционных песен» (курсив наш. – С.Н.) [14, c. 205–206]. Иными 
словами, праздники, к которым дети готовились, не были простым воспроизводством 
советской праздничной обрядности. они выступали инструментами формирования в 
сознании дошкольников образа мира, сакральным центром которого выступала Стра-
на Советов. дабы сделать этот образ запоминающимся, педагоги в 1920-е гг. привлека-
ли детей к участию в октябрьских демонстрациях под присмотром взрослых [5, c. 175]. 
В 1930-е гг. от такой практики отказались, отведя ключевую роль в воспитании «совет-
скости» у дошкольников «утренникам», посвященным: а) событию, породившему со-
ветскую государственность (день октябрьской революции); б) основанию института, 
стоящего на защите Советской власти (день красной армии); в) феноменам, связан-
ным с природой Советской власти (международной солидарностью трудящихся – 1 мая, 
борьбой работниц за свои права – 8 марта). Методисты, обобщая педагогический опыт, 
рекомендовали коллегам: «хорошо, когда воспитатель, желая подготовить детей к пе-
реживанию памятного дня, предварительно проводит с ними экскурсию, показывает 
им художественную картину, игрушку, читает интересную книжку, стихи, рассказы-
вает. Этим он обогащает детские переживания, вызывает у ребенка новые представле-
ния. После такой подготовки дети с интересом ждут дня праздника» [17, с. 25]. После 
данных мероприятий воспитатели обычно беседовали с дошкольниками, закрепляя сво-
ими вопросами информацию, полученную ими на «утреннике». о содержании бесед 
мы можем судить из материалов объединения по развитию речи ребенка при дошколь-
ном кабинете Мосгороно: «Воспитатель: – а кто скажет, ребятки, как раньше жилось 
рабочим и крестьянам? Зина: – Плохо жилось. они на буржуев работали день и ночь.  
Толя: – они в плохих домах жили, а буржуи в хороших» [Там же, с. 34]. Соглашаясь с 
детьми, педагог подытоживал: «да, ребятки, теперь всем трудящимся хорошо живет-
ся в нашей стране». а дошкольники, в свою очередь, уточняли, подчеркивая достиже-
ния Советской власти: «Толя: – Теперь построили разные фабрики, заводы, новые дома 
для рабочих. Витя: – дома отдыха, метро. <…> коля: – ясли, школы.  Слава: – детские 
сады. Зоя: – лесные школы. Витя: – лагеря» [Там же, с. 34–35].

анализ и обобщение воспитательного опыта 1920-х гг. позволил педагогам разра-
ботать в 1930-е гг. модель организации празднования в детском саду «революционных 
дат». Последняя включала в себя четыре этапа: 1) подготовка детей к празднованию 
памятного события и планирование праздничного мероприятия; 2) отбор его основно-
го содержания; 3) проведение «утренника»; 4) подведение итогов и корректировка сце-
нария на будущее по результатам обсуждения в педагогическом коллективе [15, с. 89]. 

Наряду с названными средствами воспитания чувства «советскости» – «утрен-
никами» и беседами – в работе с детьми из старших групп детских садов воспитате-
ли использовали также чтение и обсуждение сообщений из газет о важнейших дости-
жениях СССР («например о героях-летчиках, о завоевании Северного полюса, о но-
вом строительстве» [17, с. 27]). С этой же целью проводились беседы об актуальных 
«общественно-политических событиях, героических фактах», которыми, по замечанию 
методиста 1930-х гг., была «полна наша советская жизнь» [Там же, с. 84].
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для воспитания советской идентичности у дошкольников педагоги прибегали к по-
мощи произведений детской художественной литературы. Так, в 1920-е гг. увидели свет 
сказки, которые, образно отображая политические события, подводили детей к мысли 
о том, что Советской властью осуществляются многовековые чаяния трудового народа. 
Например, в сказке Т. Морозовой «октябрьская революция» последняя аллегорически 
представлялась в облике маленькой девочки (слабой и болезненной), выросшей в пре-
красную девушку, а в сказке а. кравченко «Про высокую гору и малые ручейки» гора 
символизировала капитализм, на борьбу с которым каждое 1 мая из глубин земли выры-
вались «ручейки» – отряды героического пролетариата [4, с. 40]. кроме сказок, у стар-
ших дошкольников интерес вызывали книги революционно-приключенческого жанра 
(П. бляхина «красные дьяволята», л. остроумова «Макар-следопыт»), возбуждавшие 
яркие эмоции, чувство сопереживания юным «красным героям» и желание участвовать 
в борьбе «за Советскую власть». Гордость за Советскую Родину порождали у детей и 
некоторые поэтические тексты. Такие, например, как стихотворение а. барто «китай-
чонок Ван ли». его герой, мечтавший о справедливой жизни, попадает в СССР и реали-
зует там свои чаяния. Подобного рода поэтические тексты учили детей, что быть совет-
ским человеком не только почетно, но и ответственно.

к воспитанию чувства «советскости» у дошкольников был привлечен и журнал 
«Мурзилка». На его страницах детям 4–7 лет (а таков был возраст адресатов издания по 
мнению его авторов) рисовались картины счастливого советского настоящего и ужас-
ного отечественного дореволюционного прошлого (или идентичного ему по своей при-
роде зарубежного капитализма 1920–1940-х гг.). Соответственно, Страна Советов пред-
ставлялась в качестве социума, с которым связывают надежды трудящиеся всего мира и 
который выступает для них образцом для подражания.

На страницах детского журнала репрезентировались и те социальные группы, на 
которые следует непосредственно ориентироваться дошкольникам. В качестве них вы-
ступали октябрята и пионеры. они изображались членами объединений детей, кото-
рые борются по мере своих сил за «счастье трудового народа», воплощая в жизнь меч-
ты «рабочих и крестьян» всех национальностей. к примеру, в стихотворении «китай-
чонок – октябрятам» содержалось такое обращение к советским детям: «В стране моей / 
Уж много дней / буржуи царствуют над нами; / Мы подрастем, / И их побьем, / И будем 
жить в союзе с вами. / Своей рукой / китай родной / Спасти сумеют китайчата, / Но про-
сим вас / Чтоб вы о нас / Не забывали, – октябрята!» [9, 1925, № 3, с. 4]. Советские до-
школьники также получали в журнале следующий поведенческий эталон: «Пионер – / 
хоть самый малый / в семье трудовой / отбивает шаг бравый / как воин молодой» (кур-
сив наш. – С.Н.) [9, 1924, № 5, c. 2].

Герой журнала, давший ему имя, – Мурзилка – так рассказывал дошкольникам о 
своей встрече с октябрятами и пионерами: «…повидал подлинных ребят, которым сам 
черт не страшен, и которые много сделают в будущем для страны» (курсив наш. – С.Н.) 
[9, 1924, № 5, c. 23]. Из номера в номер в этом журнале прокламировалась идея преем-
ственности поколений борцов за «советское дело». В частности, автор детских стихов 
изображал такую сцену: «Вот Ваня шестилетний / обиженно надут: / “хочу быть октя-
бренком, / как эти, что идут”» [9, 1925, № 11, c. 9]. 

любопытно, что и первый визуальный образ Мурзилки (1924 г.) имел все чер-
ты юного борца за строительство «нового мира». В иллюстрации был изображен ма-
ленький мальчик, храбро бросающийся на врага, – паука. Согласимся с интерпретаци-
ей этого рисунка, данной современным исследователем: «Ребенок в тельняшке и корот-
ких штанишках сражается с огромным пауком (враг в советском плакате, в особенно-
сти “буржуй”, часто изображается в виде паука), он не просто “работает”, а кует (куз-
нец – один их основных положительных образов, символизирующих рабочего, проле-
тария)…» [1, с. 245].
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Свою роль в воспитании «советскости» у дошкольников играл и кинематограф. ху-
дожественные фильмы «цирк», «Вратарь», вполне доступные для понимания детьми, 
рисовали счастливое советское общество, основанное на социальной справедливости и 
равенстве, чуждое национализму и расизму. а музыка к ним («Песня о Родине» / «ши-
рока страна моя родная» / «Спортивный марш») вызывала мощный эмоциональный от-
клик. как и произведения литературы, детский кинематограф ориентировал дошколь-
ников на то, чтобы, сохраняя верность интернациональным интересам трудящихся, кре-
пить мощь Советской Страны как отечества мирового пролетариата [13].

Заключение. Подытоживая, зафиксируем следующее. Первое. дети-дошколь-
ники периода 1921–1941 гг. составили самые первые поколения наших соотече-
ственников, вступавших в сознательную жизнь в принципиально новых социально-
экономических и политических условиях – после октября 1917 г. Второе. Их соци-
окультурная идентичность воспитывалась в советском воспитательном пространстве, 
чьими идейно-мировоззренческими основами были «социальная справедливость» и 
«равенство», «антикапитализм», «пролетарский интернационализм» и «советский па-
триотизм». Третье. «Советскость» детей-дошкольников вызревала по мере того, как у 
них формировался образ мира, отвечающий интересам становящейся социокультурной 
реальности. Четвертое. На воспитание советской идентичности у детей-дошкольников 
работала вся система как формального, так и неформального образования. Пятое. Ре-
зультат воспитания советской идентичности у дошкольников 1920–1930-х гг. стал оче-
виден в период Великой отечественной войны, когда ее героями стали представители 
поколений, сформировавшихся в СССР.
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the whole system of formal and informal education, that oriented the preschool children towards such 
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основные направления развития психологической службы  
в систеМе образования российской федерации: региональный 

опыт планирования

Проанализированы основные направления развития психологической службы в системе 
образования. Описана процедура анализа региональных планов субъектов Российской 

Федерации. На основании анализа 65 региональных планов субъектов Российской Федерации, 
проведенного в мае 2023 г. Федеральным координационным центром по обеспечению 
психологической службы в системе образования Российской Федерации Московского 

государственного психолого-педагогического университета (ФГБОУ ВО МГППУ), описаны 
особенности реализации Концепции развития психологической службы в системе образования 

в Российской Федерации на период до 2025 г. как на общем уровне страны, так и в каждом 
субъекте Российской Федерации с учетом их специфики, потребностей и возможностей.

Ключевые слова: концепция развития психологической службы, психологическая служба, 
психолого-педагогическое сопровождение, кадровое обеспечение,  

участники образовательных отношений.

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется развитию психоло-
гической службы в системе общего образования и среднего профессионального обра-
зования в Российской Федерации (далее – психологическая служба) и вопросам защи-
ты детства. данная тенденция связана с социально-экономическими изменениями, ко-
торые обуславливают необходимость пересмотра нормативно-правового обеспечения, 
содержания и особенностей организации деятельности педагогов-психологов (психоло-
гов в сфере образования) (далее – педагогов-психологов) [7].

Ю.М. Забродин, е.И. Метелькова, В.В. Рубцов отмечают, что модернизация пси-
хологической службы должна рассматриваться как инструмент социального развития, 
затрагивающий все аспекты функционирования российской системы образования [3]. 

Перспективными направлениями совершенствования деятельности психологиче-
ской службы, по мнению отечественных исследователей, являются: обеспечение соот-
ветствия предписанных нормативными правовыми актами протоколов деятельности и 
реальной практической деятельности педагога-психолога [5]; обеспечение психологи-
ческой службы высококвалифицированными кадрами, имеющими методическую под-
держку и возможность для непрерывного образования [11]; наличие развитой системы 
межведомственного взаимодействия и т. п. [1]. И.В. дубровина рассматривает основной 
целью психологической службы в системе образования создание благоприятных усло-
вий для формирования гармонично развитой личности [2]. 

В зарубежных исследованиях акцент делается на совершенствовании законода-
тельной базы [12], непрерывном профессиональном развитии педагогов-психологов, 
обеспечении возможностей для обмена опытом как внутри профессионального сооб-
щества, так и с представителями смежных профессий [14]. Важным аспектом являет-
ся ориентация на содержание запросов на психологическую помощь, многоуровневая 
структура психологической службы [15]. отмечается также необходимость разработки 

© Ульянина о.а., Тукфеева Ю.В., Семенова к.Г., Трофимова а.П., 2024
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комплексной системы поддержки обучающихся с особыми образовательными потреб-
ностями [13].

основными документами, закрепляющими положения, направленные на сохране-
ние и развитие психологического благополучия участников образовательных отноше-
ний, доступность и качество психологической помощи, являются Федеральный закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Фе-
дерации» [10], концепция развития психологической службы в системе общего обра-
зования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. (далее – концепция) [4], План мероприятий, проводимых в рамках деся-
тилетия детства [8], Стратегия комплексной безопасности детей в Российской Федера-
ции на период до 2030 г. [9].

для эффективного развития психологической службы необходимо определение 
целевых ориентиров и актуальных направлений деятельности психологической служ-
бы, нуждающихся в совершенствовании, что отражено в Плане мероприятий на 2022–
2025 гг. по реализации концепции развития психологической службы в системе обще-
го и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 
2025 г. (далее – План). Необходимость разработки региональных планов по развитию 
психологической службы в системе общего образования и среднего профессионально-
го образования (далее – Региональные планы) закреплена в п. 4 «Разработка (актуали-
зация) в субъектах Российской Федерации региональных планов (комплексов мер) по 
развитию психологической службы в системе общего образования и среднего профес-
сионального образования» [4]. 

рис. Распределение субъектов Российской Федерации, предоставивших Региональные планы, 
по Федеральным округам
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Разработка и реализация Региональных планов позволит обеспечить единство под-
ходов к организации психологического сопровождения участников образовательных 
отношений с учетом региональной специфики субъектов Российской Федерации.

цель исследования. анализ региональных планов, их основных направлений и 
региональной специфики планирования развития психологической службы субъектов 
Российской Федерации.

Методы исследования. для проведения исследования была разработана матри-
ца для анализа массива предоставленной информации, в которой были соотнесены раз-
делы Плана с мероприятиями, запланированными к реализации в субъектах Российской 
Федерации.

Программа исследования. Федеральным координационным центром по 
обеспечению психологической службы в системе образования Российской Феде-
рации Московского государственного психолого-педагогического университета 
(ФГбоУ Во МГППУ) в мае 2023 г. были проанализированы предоставленные субъек-
тами Российской Федерации Региональные планы. 

В рамках исследования было проанализировано 65 Региональных планов из 8 Фе-
деральных округов Российской Федерации. Подробное распределение субъектов Рос-
сийской Федерации, предоставивших Региональные планы, по Федеральным округам 
представлено на рис. на с. 11.

для проведения анализа были определены качественные и количественные по-
казатели в соответствии с приоритетными направлениями концепции развития пси-
хологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до  
2025 г. [4].

количественные показатели представлены в процентном соотношении и отражают 
наличие мероприятий Плана и их соответствие срокам реализации в Региональных пла-
нах. качественные показатели отражают наполненность пунктов Регионального плана 
и характер содержания мероприятий, подчеркивающих специфику и уникальность дея-
тельности психологической службы субъектов Российской Федерации. 

Также в результате анализа были выделены часто встречающиеся мероприятия в 
Региональных планах субъектов Российской Федерации, которые не отражены в Плане. 
В результате анализа данные пункты были объединены в группы: 

1. Разработка концепции на уровне субъекта Российской Федерации.
2. организация работы педагогов-психологов в пунктах временного размещения.
3. Профессиональная подготовка педагогов-психологов для реализации професси-

ональной деятельности региональной психологической службы.
4. организация взаимодействия образовательных организаций общего образова-

ния и среднего профессионального образования (далее – образовательных организа-
ций) с вузами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской  
Федерации.

5. организация деятельности региональных методических объединений педагогов-
психологов психологической службы.

6. Разработка единых форм документации педагога-психолога, представленных в 
электронном виде.

7. оснащение (материально-техническое обеспечение) кабинетов педагога-
психолога в образовательных организациях субъектаРоссийской Федерации. 

8. Материально-техническое обеспечение педагога-психолога в условиях цифро-
вой образовательной среды.

Результаты исследования. количественный анализ Региональных планов про-
водился на основании включенности основных и дополнительных мероприятий в Реги-
ональные планы. Результаты данного анализа (табл. 1) позволили выделить мероприя-
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тия, наиболее актуальные для субъектов Российской Федерации в рамках развития пси-
хологической службы. За 100% принималось полное соответствие мероприятий Регио-
нального плана пунктам Плана. анализ проводился на основании Плана с использова-
нием специально разработанной матрицы.

Таблица 1
оценка включенности мероприятий в региональные планы субъектов 

российской федерации в соответствии с планом

общий процент 
включенности 
мероприятий

Процент включенности 
мероприятий  

с соблюдением сроков реализации

Процент включенности 
мероприятий  

с несоответствием сроков 
реализации

I раздел. Совершенствование управления психологической службой 

67% 50% 17%

II раздел. Совершенствование нормативного регулирования организации психолого-
педагогической помощи всем участникам образовательных отношений 

54% 48% 6%

III раздел. кадровое обеспечение психологической службы

76% 68% 8%

IV раздел. Методическое обеспечение деятельности психологической службы 

51% 35% 16%

V раздел. Научное обеспечение психологической службы 

58% 44% 14%

VI раздел. Информационное обеспечение психологической службы 

64% 50% 14%

VII раздел. Материально-техническое обеспечение деятельности психологической службы 

38% 23% 15%

Исходя из данных, представленных в табл. 1, соответствие Региональных планов 
Плану в большей степени отражено в III разделе (76%), направленном на кадровое обе-
спечение психологической службы. Менее отражены мероприятия VII раздела (38%), 
связанные с материально-техническим обеспечением деятельности психологической 
службы.

На основании проведенного качественного анализа были выделены дополнитель-
ные группы мероприятий, включенных в Региональные планы. В табл. 2 представлена 
частота встречаемости дополнительных мероприятий в Региональных планах субъек-
тов Российской Федерации. 
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Таблица 2
количество включенных дополнительных мероприятий в региональные планы  

по федеральным округам

Федеральный округ Российской 
Федерации

Номер группы дополнительных, часто встречающихся 
мероприятий

п. 1 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5 п. 6 п. 7 п. 8

центральный федеральный округ 4 1 4 5 9 1 5 0

Северо-Западный федеральный 
округ 2 0 3 2 4 7 5 0

Южный федеральный округ 1 0 3 2 2 1 4 1

Северо-кавказский федеральный 
округ 1 0 0 0 1 2 2 0

Приволжский федеральный округ 3 0 3 1 6 5 5 2

Уральский федеральный округ 2 0 1 1 0 2 2 1

Сибирский федеральный округ 1 0 4 3 2 2 2 2

дальневосточный федеральный 
округ 2 0 3 1 2 1 2 0

Чаще субъекты Российской Федерации дополнительно включают в Региональный 
план пункты, связанные с оснащением (материально-техническим обеспечением) каби-
нетов педагога-психолога (п. 7) и организацией деятельности региональных методиче-
ских объединений педагогов-психологов (п. 5). Также актуальными являются вопросы 
профессиональной подготовки педагогов-психологов (п. 3) и разработки единых форм 
документации педагога-психолога, представленных в электронном виде (п. 6).

В ходе исследования проанализированы основные и дополнительные пункты Реги-
ональных планов, выделены уникальные для субъекта Российской Федерации меропри-
ятия. На основании этого были определены приоритетные направления развития пси-
хологической службы, отраженные в Региональных планах каждого субъекта по Феде-
ральным округам.

Центральный федеральный округ. В Региональных планах субъектов центрально-
го федерального округа в большей мере отражены мероприятия по совершенствованию 
управления психологической службой, а также связанные с кадровым, научным и ин-
формационным обеспечением ее деятельности. В рамках подготовки профессиональ-
ного кадрового состава региональной психологической службы запланированы меро-
приятия по организации курсов повышения квалификации, в том числе с применением 
дистанционных технологий (курская, Тамбовская, Тверская, Тульская области), а так-
же реализация системы наставничества и стажировок (курская, Рязанская, липецкая, 
Тульская области). 

дополнительно в центральном федеральном округе в Региональные планы вклю-
чены мероприятия по анализу потребности в кадровом обеспечении психологиче-
ской службы (белгородская, липецкая области), увеличению штатной численности 
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педагогов-психологов и нормированию соотношения численности обучающихся на 
одного педагога-психолога (белгородская, Ивановская, курская, Рязанская, Смоленская 
области). Стоит обратить внимание, что при планировании мероприятий, связанных с 
материально-техническим, методическим, кадровым обеспечением, ряд субъектов цен-
трального федерального округа уделяет внимание вопросу психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями (Иванов-
ская, калужская, липецкая, Тамбовская, орловская области). 

Также в субъектах центрального федерального округа запланирована организа-
ция работы педагогов-психологов в пунктах временного размещения граждан Украи-
ны и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибыв-
ших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке (липецкая 
область).

Северо-Западный федеральный округ. Исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образова-
ния Северо-Западного федерального округа, в Региональных планах в большей степени 
отражены мероприятия, связанные с кадровым обеспечением психологической службы. 
большое внимание уделяется планированию проведения конкурсов профессионального 
мастерства, в том числе с возможностями грантовой поддержки (Республика коми, ар-
хангельская, Вологодская области, г. Санкт-Петербург). 

дополнительно в Региональные планы Северо-Западного федерального округа 
включены пункты по увеличению штатной численности педагогов-психологов (Воло-
годская область) и анализу кадрового обеспечения психологической службы (Новго-
родская область). В Региональных планах Северо-Западного федерального округа от-
ражены мероприятия по организации площадок для стажировки молодых специали-
стов, реализации системы наставничества (Ненецкий автономный округ, Вологодская 
область), оказания супервизорской поддержки (Ненецкий автономный округ). Также 
включены пункты по материально-техническому оснащению деятельности психологи-
ческой службы и проектированию безопасной образовательной среды (Ненецкий авто-
номный округ, ленинградская область). 

Субъектами Северо-Западного федерального округа планируется организация 
межведомственного и внутриведомственного взаимодействия с учреждениями здраво-
охранения, Министерством образования и науки, Российской академией образования, 
высшими учебными заведениями (Ненецкий автономный округ, Республика коми, ар-
хангельская, ленинградская, Новгородская области и пр.). В Региональные планы Ре-
спублики коми, ленинградской, Новгородской областей, г. Санкт-Петербург включе-
но проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам деятельно-
сти психологической службы. 

Южный федеральный округ. В Региональных планах субъектов Южного феде-
рального округа в большей степени отражены мероприятия, связанные с кадровым обе-
спечением психологической службы. Так, в Региональные планы включены пункты по 
организации работы со студентами психолого-педагогических направлений и молоды-
ми специалистами (г. Севастополь), а также запланировано участие в разработке и вне-
дрении системы оценки квалификации педагогов-психологов на первую и высшую ква-
лификационную категории (Республика калмыкия). 

Исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществляющи-
ми государственное управление в сфере образования Южного федерального округа, 
планируется организация межведомственного взаимодействия с территориальными ор-
ганами Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Севастополь, астра-
ханская область). Также включены поддержка и организация методических объедине-
ний (г. Севастополь, Ростовская область). 
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Северо-Кавказский федеральный округ. Исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере обра-
зования Северо-кавказского федерального округа, в Региональных планах в большей 
мере отражены мероприятия по совершенствованию нормативного регулирования ор-
ганизации психолого-педагогической помощи всем участникам образовательных отно-
шений, а также мероприятия, связанные с кадровым обеспечением психологической 
службы. 

В Региональном плане Ставропольского края запланировано проведение широ-
кого спектра мониторинговых исследований. В Республике Ингушетия, кабардино-
балкарской Республике, Чеченской Республике планируется организация деятельно-
сти антикризисных подразделений. В рамках материально-технического оснащения в 
Региональных планах Северо-кавказского федерального округа планируется разработ-
ка типовых моделей оснащения психологической службы через развитие сети ППМС-
центров (Республика Ингушетия).

Приволжский федеральный округ. В Региональные планы Приволжского феде-
рального округа включен пункт об организации деятельности главных внештатных 
педагогов-психологов (Саратовская область, Чувашская Республика). Пункт по увели-
чению штатной численности педагогов-психологов и нормированию соотношения чис-
ленности обучающихся на одного педагога-психолога включен в Региональные планы 
оренбургской, Ульяновской областей, Пермского края.

Исполнительными органами субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющими государственное управление в сфере образования Приволжского федерально-
го округа, в рамках профессиональной подготовки кадров планируется проведение об-
учающих семинаров для педагогов-психологов, направленных на повышение профес-
сиональной компетенции в области формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма у современных детей, подростков, молодежи и профилактику экстремизма 
(Республика Татарстан). Также запланирована разработка программы подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалификации с целью подготовки педагогов-психологов к 
работе с иностранными студентами, прибывшими из стран с повышенной террористи-
ческой опасностью (Республика Татарстан). 

Уральский федеральный округ. В Региональных планах субъектов Уральского фе-
дерального округа в большей мере отражены мероприятия, связанные с кадровым обе-
спечением психологической службы. В рамках пунктов по информационному обеспе-
чению психологической службы субъектами Уральского федерального округа планиру-
ются внедрение цифровой платформы, представление услуг онлайн-консультирования, 
создание информационного веб-портала психологической службы для специалистов 
(ямало-Ненецкая автономная область, Челябинская область). Также при планировании 
реализации мероприятий Плана в субъектах Уральского федерального округа уделено 
внимание вопросу организации инклюзивного общего и профессионального образова-
ния (Свердловская, Тюменская области). 

Сибирский федеральный округ. Исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования Си-
бирского федерального округа, в Региональных планах в большей мере отражены меро-
приятия, направленные на совершенствование управления психологической службой, а 
также связанные с кадровым и научным обеспечением психологической службы.

В рамках подготовки профессионального кадрового состава в Сибирском феде-
ральном округе предполагается проведение мониторинга потребности образовательных 
организаций в педагогах-психологах и разработка программ и учебно-методических ма-
териалов дополнительного и профессионального образования в соответствии с Профес-
сиональным стандартом (Республика хакасия). В Региональные планы Сибирского фе-
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дерального округа включены мероприятия по реализации системы наставничества для 
поддержки молодых специалистов (красноярский край, Томская область). Также запла-
нировано создание дистанционных площадок и методических объединений для обмена 
опытом. В Региональный план алтайского края включены пункты по применению ре-
гиональных финансовых механизмов в целях кадрового обеспечения психологической 
службы. 

Дальневосточный федеральный округ. Исполнительными органами субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образова-
ния дальневосточного федерального округа, в Региональных планах в большей степени 
отражены мероприятия, связанные с кадровым обеспечением психологической служ-
бы. В Региональный план Чукотского автономного округа включены пункты по при-
менению региональных финансовых механизмов в виде ежегодных выплат денежных 
средств и предоставления субсидий по компенсации затрат на наем жилых помещений 
специалистам психологической службы, а также выделения субсидии на формирование 
жилищного фонда для специалистов образовательных организаций. Забайкальским кра-
ем запланировано введение ставок педагога-психолога в образовательных организаци-
ях, в еврейской автономной области планируются ведение базы педагогов-психологов 
и разработка мер по привлечению педагогов-психологов в государственные и муници-
пальные образовательные организации. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ позволяет получить информацию 
об особенностях реализации концепции по развитию службы как на общем уровне стра-
ны, так и относительно каждого субъекта Российской Федерации с учетом их специфи-
ки, потребностей и возможностей. 

По результатам проведенного анализа определено, что в большей мере в Регио-
нальных планах субъектов Российской Федерации отражены мероприятия, направлен-
ные на совершенствование управления психологической службой, кадровое и научное 
обеспечение психологической службы. В меньшей мере запланированы мероприятия по 
нормативному правовому регулированию, материально-техническому обеспечению де-
ятельности психологической службы.

На основании обобщенного анализа Региональных планов по Федеральным окру-
гам можно определить, что перечисленные направления являются более приоритетны-
ми для развития психологической службы. 
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The basic directions of the development of the psychological service  
in the educational system of the Russian Federation:  

regional experience of planning

The article deals with the analysis of the basic directions of the development of the psychological 
service in the educational system. There is described the procedure of the analysis of the regional 

planning of the subjects of the Russian Federation. On the basis of the analysis of 65 regional 
planning of the subjects of the Russian Federation, conducted in May 2023 by the Federal 

Coordination Center for Providing Psychological Services in the Education System of the Russian 
Federation in Moscow State University of Psychology and Education there are described the 
peculiarities of the realization of the Development Concept of Psychological Service in the 

educational system in the Russian Federation until 2025 both at the general level  
of the country and in each subject of the Russian Federation with the consideration  

of their specific features, requirements and potential.

Key words: development concept of psychological service, psychological service, psychological 
and pedagogical support, staffing, participants of educational relations.
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аксиологические основы профессионального воспитания 
будущего педагога в совреМенных социокультурных условиях

На основе диагностических данных о формировании профессионально значимых ценностей 
будущих педагогов рассматривается модель воспитательной среды педагогического  

вуза с учетом современных социокультурных условий.

Ключевые слова: аксиологические основы, профессионально-значимые ценности, 
профессиональное воспитание, воспитательная среда, социокультурные условия.

Векторы современных трансформационных процессов в сфере высшего педагоги-
ческого образования обусловлены социокультурными условиями. Современный этап 
развития информационного общества предъявляет требования к конкурентоспособному 
специалисту, который должен повышать квалификацию и владеть актуальной информа-
цией. Молодой специалист должен быть существенным ресурсом повышения профес-
сионального и культурного потенциала страны, обладать социально-профессиональной 
компетентностью и профессиональной культурой. При этом особая роль в системе про-
фессий «человек-человек» отводится педагогу, который выполняет свою главную мис-
сию – готовит обучающихся к жизни в обществе, способствует разностороннему разви-
тию детей, создает условия для развития их талантов и способностей. 

В Профессиональном стандарте педагога отражены требования к выполнению тру-
довых функций учителя, к которым относится не только обучение как передача знаний, 
накопленных человечеством, но и развивающая функция, а также воспитательная [4]. В 
связи с этим трансформации высшего педагогического образования направлены сегод-
ня в том числе и на формирование профессиональной культуры педагога, который ока-
зывает воспитательное воздействие на подрастающее поколение. Изменения трансфор-
мационного характера отражаются как на содержании, так и на организации учебного 
процесса: внедряется новый ФГоС – ядро педагогического образования, трансформи-
руется информационная образовательная среда за счет создания единой информацион-
ной системы высшего педагогического образования, создается единое образовательное 
пространство. На основе развития информационного общества создается новая трудо-
вая реальность – в школах и вузах открываются кванториумы и технопарки, инноваци-
онная деятельность носит практико-ориентированный характер.

антропологический поворот педагогического образования в сторону персонифи-
кации профессиональной подготовки позволяет персонализировать процесс обучения и 
воспитания. к условиям успешного профессионального становления будущего педаго-
га относятся сегодня профессиональное самоопределение, интериоризация профессио-
нально значимых ценностей, осознание профессиональных целей в процессе професси-
онально ориентированной подготовки в педагогическом вузе.

Условия социокультурных изменений российского общества стали основой для 
усиления аксиологических контекстов профессиональной подготовки в области осу-
ществления профессионального воспитания.

Термин «профессиональное воспитание» вошел в профессиональную термино-
логию в конце XX в. и рассматривается как целенаправленный процесс, способству- 
ющий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся, соотнесение возмож-

© Чекалева Н.В., лоренц В.В., 2024
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ностей своего «я» с требованиями современного общества и профессионального сооб-
щества [3]. 

Профессиональное воспитание является основой для дальнейшего развития всех 
процессов «самости» будущего учителя – самовоспитания, самопознания, саморазви-
тия, самообучения, самообразования, самореализации в профессии. Все эти процессы 
будут успешными, если будущий педагог идентифицирует себя с будущей профессией, 
ее деятельностными формами, анализирует формирование своих профессионально зна-
чимых ценностей, соотносит их с общественными и личностными смыслами. 

С целью усиления практико-ориентированной подготовки студентов педагогиче-
ского вуза, а также совершенствования системы профессионального воспитания, в ом-
ском государственном педагогическом университете была проведена в 2021–2022 гг. 
комплексная диагностика ценностно-смысловых ориентиров студентов-бакалавров. 

В качестве эмпирических методов исследования применялись метод анкетиро-
вания, включенного педагогического наблюдения. В исследовании приняли участие 
730 студентов-бакалавров, обучающихся в ФГбоУ Во «омский государственный пе-
дагогический университет», очной формы обучения по 37 профилям подготовки. 

С целью исследования уровня выраженности профессионально-ценностных ори-
ентаций обучающихся омГПУ была проведена диагностика по методике Н.а. Самой-
лик по определению шести шкал в соответствии с выраженностью того или иного ком-
понента ценностно-смыслового поля личности. 

Уровневая характеристика определялась из расчета количества баллов по каждой 
шкале, результаты представлены на рис. ниже. 

анализ данных проходил по усредненному показателю каждого направления. Са-
мый высокий усредненный показатель по развитию и осознанию ценностей был зафик-

рис. Уровень выраженности профессионально-ценностных ориентаций личности студентов-
бакалавров омГПУ
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сирован в ценностях-отношениях – 79% (средний уровень). Это говорит об осознанном 
выборе профиля обучения и будущей профессии. Студенты осознают важность и соци-
альную значимость педагогической деятельности. Но ценности-отношения не во всех 
ответах респондентов были связаны с целевой ориентацией на педагогическую профес-
сию. лишь 57% (на высоком уровне) ответили утвердительно и убеждены, что будут ра-
ботать в сфере образования (ценности-цели) [6]. 

Респонденты отмечают, что ценности-знания (60% на среднем уровне) развивают-
ся в их структуре личности в результате практического профессионального опыта, кото-
рый появляется в результате прохождения педагогической практики, а также благодаря 
профессиональному опыту, на который указывают работающие студенты. В ответах от-
мечается повышение интереса к профессии после прохождения практики и проведения 
уроков, внеклассных мероприятий, научно-исследовательских проектов на базе школ.

ценности качества осознаются лишь 39% (средний уровень) респондентов, гото-
вых назвать профессионально-значимые качества и проанализировать их в структу-
ре своего личностного развития. ценности-результат и ценности-умения находятся на 
одном уровне – 46% (средний уровень). данное проблемное поле связано с недостаточ-
ным уровнем самопознания и самооценки обучающимся. Не все студенты могут сфор-
мулировать перспективы своей будущей профессиональной деятельности и определить, 
какие умения и навыки у них сформированы для осуществления трудовых функций [6].

ценности-умения и ценности-результат вызывают также затруднения, т. к. в пери-
од практической подготовки недостаточно времени, чтобы проанализировать уровень 
развития профессиональных умений, как отмечают в ответах респонденты. 

В качестве вывода по итогам исследования следует отметить, что у студентов пре-
обладает нечеткое представление о трудовой реальности и профессиональной сфере, лич-
ные и профессиональные цели не всегда осознаны. При этом высокие процентные данные 
показали работающие студенты, у которых сформировано четкое представление о педа-
гогической деятельности, они стремятся к личному и профессиональному саморазвитию. 

Важно подчеркнуть, что атмосфера педагогического университета способствует 
формированию чувства сопричастности к педагогической профессии, которая прояв-
ляется в стремлении освоить профессиональные знания, приобрести необходимые на-
выки, развить качества (универсальные компетенции), способствующие в дальнейшем 
успешной профессиональной деятельности. 

Полученные выводы подтверждают необходимость усиления практико-
ориентированной подготовки в педагогическом вузе и соотносятся с указанными в 
концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 
2030 г. (распоряжение Правительства РФ от 24 июня 2022 г.) следующими недостатка-
ми, непосредственно связанными с содержанием педагогического образования:

 • разрыв между темпом обновления содержания педагогической подготовки и тем-
пом обновления школьного образования;

 • несоответствие содержания подготовки выпускника (молодого учителя) актуаль-
ным запросам отрасли, общества и государства; 

 • недостаток опережающих научных исследований в сфере образования, недоста-
точная поддержка педагогических исследований.

В условиях нелинейности и неопределенности социально-экономических процес-
сов происходят изменения на рынке труда, обусловливающие появление новой тру-
довой реальности, в которой педагогическая профессия становится трансфессией, что 
предполагает переформатирование всей системы профессионального педагогического 
образования с позиций готовности личности к изменениям.

Знание школы, трудовой реальности и трудовых функций способствует формиро-
ванию ценностно-смысловой позиции студента как будущего профессионала. На осно-
ве данной позиции рассмотрим направления профессионального воспитания в педа-
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гогическом вузе с целью создания условий для успешной социализации и эффектив-
ной профессиональной самореализации обучающихся, формирования у них професси-
ональных и личностных качеств будущего педагога.

В рамках научного взаимодействия омНц Рао и базовых школ складываются сле-
дующие направления:

1. Научно-методическое сопровождение реализации программ, проектов развития 
школ, что позволяет педагогическому коллективу повысить свою квалификацию на со-
временных научных знаниях, выявить собственные профессиональные дефициты, опре-
делить способы их устранения и рост профессионального мастерства. Студенты педа-
гогического вуза активно вовлекаются в сопровождение реализации программ и проек-
тов школ.

2. организация коллективных исследований на основе взаимодействия педагоги-
ческого вуза со школами. Написание выпускных квалификационных работ бакалавров 
и магистрантов по заказам школ.

3. Научно-педагогическое просвещение педагогов, обучающихся, родителей. 
Вовлечение студентов в проведение круглых столов, мастер-классов, гостиных на  
базе школ.

4. Сопровождение проектной и исследовательской деятельности обучающихся. 
Студенты и магистранты оказывают консультационную помощь, сопровождают обу-
чающихся.

5. Совместная научная событийная деятельность, которая помогает педагогам-
практиками, ученым-преподавателям, студентам и магистрантам в реальной практике 
«взращивать» новые формы деятельности, новый опыт, ценностно наполнять педагогиче-
скую деятельность, участвовать в рефлексивном обсуждении инновационных проектов.

Таким образом, основной ориентир сотрудничества школы и педагогического 
вуза – это совместный поиск условий профессионального становления студента как бу-
дущего профессионала.
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The axiological basis of professional education of future teachers  
in modern sociocultural conditions

On the basis of the diagnostic data of the development of the professionally significant values of the 
future teachers there is considered the model of the educational environment of the pedagogical 

university with the consideration of the modern sociocultural conditions.

Key words: axiological basis, professionally significant values, professional education, 
educational environment, sociocultural conditions.

(Статья поступила в редакцию 20.11.2023)

е.е. рУкАвишНиковА
Ставрополь

взросление обучающихся в пространстве осМысления  
их воспитания

Рассматривается процесс взросления обучающегося в современной социальной ситуации его 
развития. На основании теоретического анализа, педагогической рефлексии и интерпретации 

актуализируется запрос педагогов на знания о закономерностях и механизмах развития  
и взросления. Обосновываются условия для взросления обучающегося  

в развивающей среде современной школы.

Ключевые слова: взросление, социальная ситуация развития, субъект-субъектное 
взаимодействие, развитие.

Введение. общественная и научная актуальность проблемы воспитания в совре-
менном мире очевидна. В настоящее время идет активный поиск ориентиров в созда-
нии новой системы воспитания, соответствующей, с одной стороны, исторической и со-
циокультурной ситуации, а с другой – имеющей в своей основе модель воспитания, по-

© Рукавишникова е.е., 2024
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строенную на внутренне присущих ребенку закономерностях его развития, становле-
ния и взросления.

основная часть. Вопросы и проблемы взросления рассматриваются в разных 
аспектах гуманитарного знания. В возрастной психологии изучаются закономерности 
взросления и их проявления на разных этапах онтогенеза. При этом освоение, присвое-
ние и реализация взрослости рассматриваются как приоритетная задача периода детства 
и предпосылка процесса взросления на последующих возрастных этапах. объектами ис-
следовательского интереса педагогики и образовательной практики являются определе-
ние условий, благоприятных для взросления, разработка и обоснование воспитательных 
практик, соответствующих психологической природе взрослеющего ребенка. Пробле-
ма «ребенок в мире» представляет научный интерес для истории и социологии, культу-
рологии и антропологии. 

д.И. Фельдштейн, изучая закономерности развития, определил категорию «взрос-
ления» как «процесс постоянного изменения объективно направленного структуриро-
вания определенных качеств и свойств, составляющих взрослость (социальную, психо-
логическую взрослость)» [15, с. 7] посредством формирования «тех отношений и свя-
зей, которые уже имеются во взрослом мире и, освоив, присвоив которые растущий че-
ловек приобретает взрослую целостность» [13, с. 97]. 

По л.В. Выготскому, специфика восхождения к взрослению определяется социаль-
ной ситуацией развития. Социальная ситуация развития – это «совершенно своеобраз-
ное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и неповто-
римое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде всего 
социальной» [4, с. 258]. В этой связи чрезвычайно важно изучить и раскрыть не только 
специфические особенности социокультурной среды развития и воспитания современ-
ного ребенка, но и те условия среды, которые активно воздействуют на него и его взрос-
ление и в которые он непосредственно и/или опосредованно включен.

Следуя за л.С. Выготским, мы должны понять и принять, что «воспитание – это 
не приспособление ребенка к среде, а процесс формирования личности, смотрящей впе-
ред – за границы этой среды. Ведь только личная деятельность ребенка может стать 
основой воспитания, но никак не навязанная извне» [3, с. 181]. 

Профессор В.И. Слободчиков с позиции антропологического подхода размышля-
ет о развитии и взрослении ребенка: «Чтобы обеспечить ребенку условия здоровой и 
полноценной жизни, необходим взрослый человек. Это аксиома, не требующая сегодня 
доказательства. Можно сказать, что “собственно человеческое в человеке” – это всег-
да другой человек. детству естественно присущи стремление к дополнению, потреб-
ность и способность обретения полноты человеческого бытия. Старшие создают осо-
бую, располагающую среду, в которой младшим легче рассекречивать и осваивать глу-
бины и потенции внутреннего мира, обогащать ими свою жизнь и жизнь других людей. 
Иными словами, взрослые (в норме!) обеспечивают ребенку презумпцию человечно-
сти – право и возможность стоять на человеческом пути развития, по мере взросления 
становиться действительным автором собственного развития, говоря словами Г. Гессе, 
наряду с внешней судьбой обрести судьбу внутреннюю, более сущностную, не случай-
ную» [12, с. 97]. 

Итак, взросление можно рассматривать как взаимодействие в диаде «Взрос-
лый – Ребенок». И это объективный и закономерный процесс с позиции культурно-
исторической теории: взрослые определяют «целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, чер-
пая их из со циальной действительности как основного источника развития, тот путь, по 
которому социальное становится индивидуальным» [3, с. 258]. 

Профессор В.М. борытко отмечает, что «взаимодействие человека с миром и людь-
ми позволяет ему не только актуализировать имеющиеся внутренние потенциалы, но 
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и восполнять их в структурном, содержательном, ценностном, смысловом плане <…> 
активное субъект-субъектное взаимодействие педагога и воспитанника, их ценностно-
смысловые обмены и связанные с ними сотрансформации приводят к идее со-стояния 
педагога и воспитанника в культуре, в едином ценностно-смысловом поле, простран-
стве диалогического взаимодействия. “Существовать значит со-существовать”. Только 
познав другого, сам можешь определить собственную принадлежность. Это простран-
ство воспитательного взаимодействия есть пространство педагогической культуры, по-
скольку его конструктами являются ценности и способы деятельности, а содержанием – 
происходящие в субъектах взаимодействия изменения» [2, с. 13, 15; 8, с. 8]. В таком кон-
тексте может и/или должна быть принята позиция педагога как в воспитательном про-
цессе, так и процессе взросления.

безусловно, эти положения позволяют педагогу создавать условия для развития 
и взросления в том традиционном формате и теми инструментами, которые обеспечи-
вали результативность воспитания ранее, но сегодня они не всегда являются «работа-
ющими» инструментами.

Современный ребенок изменился. При этом оправданной и обоснованной по-
зицией учителя будет позиция «современный ребенок стал не хуже, не лучше своих 
предшественников-ровесников, он стал другим» [14, с. 23]. Изменились социокультур-
ная и историческая ситуации его развития и взросления.

Результаты российских (Г.У. Солдатова, е.И. Рассказова, Т.а. Нестик и др.) и за-
рубежных исследователей (Stopfer, Vazire; Sherman, Michikyan, Greenfield и др.) фикси-
руют реальные изменения, происходящие у современного взрослеющего ребенка. Про-
демонстрировать эти изменения более наглядно можно в их сравнении с проявлениями 
ровесников, растущих в 20 в. отличительной особенностью современных детей являет-
ся выраженный рефлекс свободы, проявляющийся в том, что они открыты в выражении 
собственных чувств, мыслей, действий, а ровесников 20 в. характеризовал подражатель-
ный рефлекс. Ведущим вопросом современного ребенка, обращенным к миру и взрос-
лому, стал вопрос «Зачем?», в отличие от вопроса «Почему?», задаваемого его ровесни-
ками в 20 в. В основе формируемых отношений ребенка с миром и к миру – взаимодей-
ствие со взрослым. И если в 20 в. эти отношения строились по «вертикали»: взрослый 
сказал и показал, что и как надо сделать и/или выполнить, то для современного ребенка 
эмоционально и социально значимо, чтобы отношения со взрослым были «горизонталь-
ными», т. е. в их основе были доверие и диалог. Это является определяющим для прояв-
ления активности со стороны ребенка в его отношениях со взрослым.

Итак, «взрослеющие в условиях новой реальности современные дети обозначают 
свои основные потребности и ожидания, которые при всем их разнообразии можно све-
сти к запросу на принятие их индивидуальности, уникальности, запрос на персонализа-
цию во всем» [9, с. 310]. для осмысления педагогами особенностей воспитательной ра-
боты в современной социокультурной ситуации обращение к научным представлениям 
о категории «взросление» будет оправданным. Не менее значимым становится и опре-
деление факторов, влияющих на взросление современного ребенка, и какими из них в 
динамичной социокультурной и образовательной ситуации можно и нужно управлять, 
чтобы воспитать человека и гражданина.

В этой связи возникает вопрос, какими ресурсами располагает школа как социаль-
ный институт, чтобы в ситуации неопределенности и изменений научиться взаимодей-
ствовать с новой социокультурной средой, не вступая в конфликт с ней, а используя ее 
потенциал для развития и воспитания современных школьников?

Итак, своеобразие воспитания в образовательной организации будет определять-
ся расстановкой акцентов в содержательном наполнении этого процесса. Приоритетом 
в содержательном наполнении воспитания будет анализ образовательной среды с точ-
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ки зрения тех возможностей, которые предоставляются обучающимся для самореали-
зации в таких важных сферах их жизнедеятельности как общение, познание и учение. 

В то же время, независимо от содержательного наполнения, процесс воспитания 
традиционно осуществляется в формате субъект-субъектного взаимодействия. При 
этом в современной образовательной ситуации роль учителя заключается не столько в 
том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ученика», сколь-
ко обеспечить обучающимся возможность для реализации их собственных целей, за-
мыслов, переживаний.

Т.И. Чир кова отмечает, что «позиция педагога по отношению к субъектам взаимо-
действия в процессе сопровождения и основные принци пы его работы – это, прежде 
всего, осторожное, обоснованное, продуманное, четко рассчитанное, предсказуемое по 
результатам, измеряемое вмешательство взрослых в развитие обучающегося и педаго-
гический процесс; вмешательство, предполагающее постепенную передачу функций 
управления на саморегуляцию, самоконтроль самих субъектов взаимодействия» [17, 
с. 41]. 

Что могут предложить реальная школа и педагоги в ответ на запрос о сопровожде-
нии процесса взросления обучающихся? На основании проведенного теоретического 
анализа [1; 2; 5; 6; 7; 12; 13; 15] можно сделать вывод, что это образовательная полити-
ка, культура, практики.

образовательная политика в школе, безусловно, определяется нормативно-
правовыми документами федерального, ведомственного, регионального, муниципаль-
ного и институционального уровней, которые регламентируют функционирование шко-
лы в контексте тенденций развития общества и системы образования. С другой сторо-
ны, в контексте отдельно взятой образовательной организации образовательная поли-
тика школы может рассматриваться как система нормативно-правовой базы, принци-
пов, правил поведения, потребностей, ожиданий, дидактическо-воспитательных реше-
ний, которые создают по своей сути внутренние связи и отношения, традиции и оформ-
ляют идентичность образовательной организации. 

Современный обучающийся и социальная ситуация его развития и взросления ста-
новится тест-драйвом для школы на ее идентичность. для школы идентичность рассма-
тривается как точка роста, определяющая стратегию ее развития как системы, так и раз-
вития всех ее субъектов. Идентичность «…вырастает из избирательного отказа от од-
них и взаимной ассимиляции других идентификаций и их объединения в новую конфи-
гурацию, которая, в свою очередь, определяется процессом, посредством которого об-
щество (часто через субкультуры) идентифицирует индивида с тем, кем… он должен 
стать» [18, с. 170]. В этом случае основу идентичности школы будут определять выбор, 
избирательность, рефлексивность, конструирование и осознание себя. Такая образова-
тельная политика реализуется в логике: приоритеты → проблемы → решения. 

Культура, по П. Флоренскому, «это среда, растящая и питающая личность» [16]. 
Суть культуры – это связь людей, которые отличаются друг от друга, но благодаря куль-
туре они вместе: единство в разнообразии. школа, ориентированная на становление 
личности и ее гражданскую идентичность, в первую очередь определяет свою цель как 
посвящение в человека через ответы на вопросы «кто я?», «какой я?», «Зачем я?». Здесь 
формируется осознанное отношение к миру и с миром, ценностно-смысловая установ-
ка на другого. Такая школа становится местом поиска и нахождения смыслов для по-
следующего личностного выбора и смыслодействия, а культура – источником развития 
взрослеющего человека.

ключевым вопросом школы взросления и воспитания станет вопрос «Зачем?» или 
«для чего?», а ответ на вопрос «как?» будет реализовываться в практиках, основу ко-
торых будут составлять доверие и понимание, диалог и рефлексия как заложенные в он-
тогенезе и экзистенции личности психологические потребности.
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В практиках взросления, реализуемых в школе, «перед современным педагогом 
стоит задача более высокого порядка, чем научить, передать, развить, задача – сформи-
ровать отношение обучающегося» [10, с. 16]. отношения, по В.Н. Мясищеву, представ-
ляют собой систему временных связей человека как личности – субъекта – со всей дей-
ствительностью (с миром) либо ее отдельными сторонами (с частями мира, с самим со-
бой как частью мира). категория «отношение» показывает зависимость личности и ее 
формирования от внешних условий и в то же время отражает ее обращенность на себя 
и одновременно выход за пределы себя [7].

Итак, такими практиками являются, прежде всего, коммуникативные практики. 
они требуют гибкого и сбалансированного подхода, позволяющего из круга проблем, 
естественных и закономерных при развитии и взрослении обучающегося, осуществить 
переход в круг влияния. В самом абстрактном смысле всякое взаимодействие сводит-
ся к триаде «я↔Ты↔Мы». Первое и второе во взаимодействии легко реализовать. Но 
сущностной характеристикой процесса развития и взросления является «Мы»: понима-
ние – это общая картина мира; понимание – разделение общей картины мира. Формиро-
вание «Мы» будет находиться в зоне ближайшего развития субъектов школы. При этом 
будем учитывать то, на что обращал свой научный и педагогический интерес В.а. ка-
раковский: «Главное, что мне кажется совершенно необходимым для новой школы, – 
это гуманизация отношений внутри нее. Ведь отношения между людьми более чем что-
либо влияют на формирование человеческой личности. Слова могут быть значимые и 
пустые, поступки – удачные и неудачные, а в отношениях соврать нельзя. отношения – 
это то, что определяет результат и смысл контакта между людьми» [5, с. 67]. Позицию 
профессора В.а. караковского разделяет и практикующий психолог л.В. Петрановская, 
которая убеждена в том, что «Не развивающие методики, а отношения – лучший старт 
в жизни <…> благополучие ребенка зависит не от условий, в которых он живет, а от от-
ношений, в которых он находится» [11]. 

Таким образом, изменение характера человеческих отношений в школе напрямую 
связано с изменением методов и практик развития и взросления, воспитания и обучения.

Заключение. Фокусом современной образовательной реальности является чело-
век, который находится в определенной ситуации или контексте, в нашем случае чело-
век: обучающийся, педагог или другой взрослый, участвующий в образовательном вза-
имодействии и отношениях, создающий доверие и смыслы. Взрослеющему младшему 
школьнику, подростку, юноше необходим только развивающийся взрослый: и ученики, 
и учителя проходят свой путь развития от познания к рефлексии, от рефлексии к дей-
ствию в условиях событийной детско-взрослой общности. 

Таким образом, осмысление и интерпретация педагогами целей, механизмов, ре-
зультатов воспитания обучающихся объективно обусловлено изменениями в мире и об-
ществе. В современной исторической и социокультурной ситуации, в которой проис-
ходит развитие и взросление ребенка, открытым для научного и педагогического со-
общества становится вопрос как об интеграции в образовательное пространство шко-
лы традиционных практик, так и конструировании воспитательных практик нового 
поколения.
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The students’ growing-up in the environment of the comprehension  
of their education

The article deals with the growing-up process of the student in the modern social situation of his 
development. Based on the theoretical analysis, the pedagogical reflection and interpretation there  

is actualized the request of the teachers for the knowledge of the regularities and mechanisms  
of development and growing-up. There are substantiated the conditions for the students’  

growing-up in the developing environment. 

Key words: growing-up, social situation of development, subject-subject cooperation, development.
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е.в. НеУмоевА-колЧедАНцевА
Тюмень

проективная визуально-вербальная Методика диагностики 
стратегий личностного саМоопределения: обоснование  

и представление

В контексте научных представлений о жизненном пути личности обосновываются 
ключевые свойства стратегий самоопределения. Освещается опыт опробования авторской 

проективной визуально-вербальной методики, результаты которого подтверждают 
теоретически обоснованные свойства стратегий самоопределения: континуальность – 
дискретность, пролонгированность – локальность, рефлексивность – импульсивность, 

интернальность – экстернальность, прогрессивность – регрессивность, эволюционность – 
революционность.

Ключевые слова: жизненный путь, жизненная стратегия, развитие личности, личностное 
самоопределение, содержательный аспект личностного самоопределения, динамический 

аспект личностного самоопределения, стратегия личностного самоопределения.

Проблема личностного самоопределения в отечественной психологии рассматри-
вается в широком контексте развития и саморазвития личности, ее целостного жизнен-
ного пути, понимаемого как история формирования и развития личности в определен-
ных социально-культурных, исторических условиях [2], и жизненных стратегий, рас-
сматриваемых как способы самоосуществления личности [1].
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Содержательный аспект личностного самоопределения относительно изучен и 
традиционно рассматривается через такие категории, как ценности и смыслы [5; 10], 
отношения и деятельность (жизнедеятельность) [13], позиция личности [1]. отноше-
ния формируются на основе ценностей в деятельности, взаимодействии, поведении и 
через них же проявляются и познаются. «…Поэтому деятельность – это не внешнее 
делание, а позиция – по отношению к людям, к обществу, которую человек всем сво-
им существом, в деятельности проявляющимся и формирующимся, утверждает» [21, 
с. 9]. отношения личности к объективной действительности и к себе становятся свое-
го рода «системой координат», относительно которых формируется позиция личности. 
Иначе говоря, позиция раскрывает сложную диалектическую связь между объективным 
и субъективным аспектами самоопределения.

Динамический аспект личностного самоопределения менее изучен. его исследова-
ние предполагает ответы на такие вопросы, как «К чему устремлен процесс личностно-
го самоопределения?», «В чем заключен источник его активности и как осуществляет-
ся этот процесс?». Предполагаем, что ответ на эти вопросы возможен при обращении к 
категории «стратегия личностного самоопределения», выступающей как интегратив-
ная характеристика динамического аспекта личностного самоопределения. 

относительно способа жизни С.л. Рубинштейн отмечал фрагментарное и целост-
ное отношение к ней и, соответственно, к решению жизненных задач [22]. В первом слу-
чае человек не «видит» свой жизненный путь как целостную историю развития, реаль-
ность для него представляют лишь актуальные ситуативные жизненные задачи. Во вто-
ром случае жизненный путь открыт человеку во всей его целостности и связях. относи-
тельно стратегий личностного самоопределения можно говорить об их континуальном 
или дискретном, пролонгированном или локальном характере.

Континуальный характер личностного самоопределения предполагает целостное 
восприятие своей жизни как в пространственно-временном, так и в экзистенциально-
смысловом аспектах [5; 10]. Понимание самоопределения как базового процесса разви-
тия, «инициирующего» и сопровождающего этот процесс, неразрывно связано со всей 
«историей» развития личности: в пространственно-временном континууме – это связь 
с прошлым, настоящим и будущим субъекта; в экзистенциально-смысловом континуу-
ме – это смысловая связь и взаимообусловленность значимых событий, поступков, опы-
та человека. 

как отмечает Т.М. буякас, анализ многочисленных факторов, условий, предпосы-
лок, предшествующих самоопределению, «отсылает» нас к прошлому субъекта и на-
страивает на каузальную логику рассуждений, погружение в эмпирику, «хождение по 
кругу» бесконечных причинно-следственных связей и зависимостей [7]. обращение к 
будущему позволяет рассматривать самоопределение как готовность человека осознан-
но, самостоятельно планировать и реализовывать перспективы своего развития [5; 10; 
19]. В русле «возможностного» подхода к человеку (д.а. леонтьев) наибольший инте-
рес представляет именно «перспективная» линия рассмотрения самоопределения, пред-
полагающая относительную независимость от внешних обстоятельств, т. к. перспекти-
вы, как и потенциал личности, – многоплановы и вариативны. На значимость идеи де-
терминации развития личности сферой потенциального обращает внимание С.а. Ми-
нюрова: потенциал личности – основа для воплощения в реальности идей человека по 
преобразованию самого себя [18]. Итак, в перспективе своего жизненного пути человек 
свободен от причинных зависимостей, а значит – может занять позицию автора, творца, 
преобразователя самого себя. «Путь самоопределения есть, таким образом, путь “спасе-
ния” от эмпирической зависимости. действия человека, вставшего на этот путь, харак-
теризуются тем, что они совершаются каждый раз, заново внутри некоей полноты и це-
лостности. Этой “полнотой” является смысловая сфера субъекта, которая начинает зву-
чать для него как голос внутренней необходимости и в пределе оказывается устремлена 
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к корневым смыслам экзистенции» [7, с. 33]. Иначе говоря, самоопределение – смысло-
вой процесс; верный и необходимый путь обретения субъектности. В экзистенциально-
смысловом континууме воплощается жизненный замысел человека как целостный 
смысловой вектор стратегии самоопределения [1]. Непрерывный (пролонгированный) 
характер самоопределения предполагает, таким образом, его «несводимость» к «сли-
чению» с неким заданным эталоном, нормой, требованием. как непрерывный процесс 
самоопределение «длится» и охватывает весь жизненный путь личности в единстве его 
пространственно-временного и экзистенциально-смыслового континуумов, связано с 
перспективами развития и определяется областью потенциального. Непрерывность и 
континуальность самоопределения дает человеку опыт, являющийся значимым источ-
ником ресурсов. дихотомизация описанных свойств в целях дальнейшей диагностики 
и исследования позволяет обозначить их негативные возможности: дискретность и ло-
кальность стратегий личностного самоопределения. Дискретность – разорванность 
пространственно-временного и экзистенциально-смыслового континуумов, отсутствие 
целостного жизненного замысла. Локальность – «привязанность» самоопределения к 
решению преходящих жизненных задач, детерминированность самоопределения обла-
стью актуального.

Рефлексивность стратегий личностного самоопределения предполагает по-
стоянную «включенность» самосознания человека в пространственно-временной и 
экзистенциально-смысловой континуумы, что позволяет «удерживать» связи вну-
три этих континуумов, а значит, и саму континуальность. С позиции субъектно-
деятельностного подхода главным источником развития личности является ее внутрен-
няя активность, выражающаяся в процессах саморазвития, самообразования [6]; спе-
цифическая детерминация развития личности опосредуется самой личностью, но не пу-
тем сравнения, а через «обработку» опыта прошлого и проектирование будущего через 
настоящее. однако осуществление столь сложной внутренней работы невозможно без 
рефлексии, являющейся основанием и первым шагом на пути самопроектирования. Так, 
в трактовке Ю.М. Резник, е.а. Смирновой жизненная стратегия – способ сознательно-
го планирования и конструирования личностью собственной жизни путем поэтапно-
го формирования ее будущего. Иначе говоря, стратегии представляют собой идеальные 
представления о будущем, в которых отражаются цели и задачи, ориентиры и приори-
теты человека [20], являющиеся результатами глубокой рефлексии. Противоположно-
стью рефлексивности является импульсивность стратегий личностного самоопределе-
ния, заключающаяся в неспособности к рефлексии, в спонтанности и несистемности ре-
акций и действий человека, определяемых актуальными влияниями на него (внешне де-
терминированная логика поведения) и сиюминутными потребностями (реактивная ло-
гика жизнедеятельности по д.а. леонтьеву), в неспособности «подняться» над ситуа-
цией и рассматривать ее как часть жизненного континуума.

Интернальность стратегий личностного самоопределения предполагает внутрен-
нюю локализацию источника активности. Самоопределение действительно выступает 
как самопроцесс личности [11], сущностной и специфической чертой которого, как и 
других самопроцессов, является «внутрисистемная отнесенность причинности и вну-
трисистемная направленность личности (совпадение в системе “я” субъекта и объек-
та активности)» [24]. Интернальность стратегий самоопределения предполагает также 
самодетерминированную логику данного процесса, в основе которой – осознанная по-
требность в самоопределении, осознанное несоответствие между актуальным и по-
тенциальным в личности. Интернальность предполагает также активность личности, 
направленную на преодоление этого несоответствия, на реализацию своего потенциа-
ла и жизненных перспектив. Именно с внутрисистемными изменениями, с активной ро-
лью человека в изменении себя и своей жизни связывает развитие личности динамично-
процессуальный подход [4]. активность такого рода символизирует переход от позиции 
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объекта к позиции субъекта собственного развития, от управления развитием в процес-
се воспитания к самоуправлению своим развитием через создание среды собственного 
развития и «внутреннюю работу» личности [2]. еще одна важная составляющая интер-
нальности – персональная ответственность человека за процесс и результат своего раз-
вития. Противоположным «полюсом» интернальности является экстернальность как 
внешняя локализация источника активности в представлении человека, что сопряжено 
с внешнедетерминированной логикой его жизнедеятельности.

Прогрессивность стратегий личностного самоопределения предполагает каче-
ственный прирост личности, являющийся результатом серьезной «внутренней рабо-
ты», самоизменений. один из известных тезисов динамической психологии гласит: раз-
витие невозможно без изменений, хотя возможны изменения без развития [12]. како-
го же рода эти изменения? С точки зрения регуляторной модели самоопределение «зна-
менует» собой переход от стадии формирования базовой конформной личности к от-
носительно автономному субъекту, когда человек «перерастает» социальные требова-
ния и сознательно формирует индивидуальную ситуацию развития и задачи развития 
[15]. Иначе говоря, качественный прирост личности – не ее социальное «расширение», 
а «выход» на более высокие уровни саморегуляции, что сопровождается относительным 
преодолением личностью своей зависимости от внешних детерминаций. С позиции ди-
намического подхода прогрессивный аспект развития представляет собой многократ-
ные «переходы» от более простого уровня самоорганизации к более сложному, что не 
означает «отмену» предшествующего опыта и новообразований, а предполагает их ка-
чественное преобразование и включение в актуальные жизненные отношения [3]. Про-
грессивность стратегий самоопределения сопряжена с конструктивным (незащит-
ным) характером действий человека. Это согласуется с уже сложившимися в психоло-
гии «линиями» трактовки жизненных стратегий личности как решения противоречий; 
способа разрешения жизненных ситуаций и осуществления жизненного выбора, спосо-
ба самоосуществления; жизнетворчества как созидания ценности собственной жизни; 
обретения смыслов в продуктивной внутренней и внешней деятельности, в пережива-
ниях, отношениях и созидании [1; 14; 23]. действия человека, направленные на решение 
противоречий, осуществление выбора, самореализацию, жизне- и смыслотворчество, 
образуют «реальность стратегии» – внешнюю предметно-чувственную форму ее выра-
жения [20]. Противоположным «полюсом» прогрессивности является регрессивность 
как снижение качества личности (нерешение актуальных жизненных задач, отсутствие 
значимых новообразований, утрата жизненной перспективы и смысла), что может быть 
сопряжено с неудачными попытками выхода из кризиса или сложной жизненной ситуа-
ции, с защитной тактикой поведения человека, с низким уровнем развития саморегуля-
ции и дересурсированностью личности. 

Эволюционность стратегий личностного самоопределения предполагает посте-
пенный, относительно медленный и продолжительный характер количественных и ка-
чественных преобразований личности [8], сочетающийся с континуальностью, пролон-
гированностью и системностью самоопределения. Иначе говоря, эволюционность ха-
рактеризует согласованность и преемственность этапов жизненного пути личности, в 
котором деятельность (внутренняя и внешняя) самоопределения подчиняется общему 
жизненному замыслу и «замыслу себя», последовательно реализуемому человеком. од-
нако революционный характер самоопределения не менее значим, т. к. сопряжен с глу-
бокими качественными и относительно быстрыми преобразованиями личности, в осно-
ве которых лежит противоречие между новыми потребностями, способностями и воз-
можностями человека и ранее сложившимися формами отношений и деятельности [5; 
8]. данное противоречие подталкивает человека к кардинальному изменению ситуа-
ции развития, поиску новых возможностей в среде, реинвентариции представлений о 
себе, самопроектированию, переосмыслению, достижению значимых целей. Револю-
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ционность стратегий личностного самоопределения предполагает резкий, динамичный, 
скачкообразный, «прорывной» характер развития, которому предшествуют периоды 
эволюционного самоопределения. Т. е. революционность стратегий сопряжена с таким 
свойством, как локальность, охватывает относительно кратковременные периоды жиз-
ни, которые тем не менее вносят существенный вклад в дальнейшее развитие личности.

Таким образом, анализ проблемы личностного самоопределения в контексте науч-
ных представлений о развитии личности, о жизненном пути человека позволил нам рас-
смотреть динамический аспект личностного самоопределения через его интегративный 
показатель – стратегии, выделить и описать ключевые свойства стратегий самоопреде-
ления: континуальность – дискретность, пролонгированность – локальность, рефлек-
сивность – импульсивность, интернальность – экстернальность, прогрессивность – ре-
грессивность, эволюционность – революционность.

однако эмпирико-экспериментальное подтверждение данных свойств, не обле-
ченных в символическую форму, невозможно, что связано со знаковой природой на-
шей психики и культурного наследия, являющегося для нее строительным «материа-
лом» [9]. Знаково-символические средства выступают амплификаторами (М.к. Мамар-
дашвили) нашего развития, орудиями порождения, обогащения и формами представле-
ния опыта человека [17]. В отличие от определенности знака содержание символа лич-
ностно окрашено, он несет в себе «горизонты большего», является той упорядочива- 
ющей структурой (формой), в свете которой эмпирические данные получают свой смысл. 
Принципиальная незавершимость, неисчерпаемость содержания символа, множествен-
ность его интерпретаций ставят человека в условия постоянного вопрошания, культур-
ного диалога, погружают в состояние «делания» себя, порождения нового опыта [7].

Представляется, что визуально-графической знаково-символической формой, от-
ражающей динамическую составляющую самоопределения, его стратегию, может стать 
образ индивидуального жизненного пути (или траектории развития) человека. Выбор и 
оформление визуально-графического материала определялись возможностью отраже-
ния в нем вышеупомянутых свойств. За основу нашей методики мы взяли стимульный 
материал, используемый д.а. леонтьевым в его психологической практике [16]. одна-
ко в ходе опробования методики мы дополнили стимульный материал в связи с необхо-
димостью группировки траекторий-стратегий и их дихотомизации в диагностических 
целях. дополнительным стимульным материалом стали образы траекторий-стратегий, 
продуцированные самими участниками работы.

дополнение визуального языка вербальными средствами расширяет «горизонты» 
понимания и возможности обретения смысла. В качестве вербальных средств мы рас-
сматриваем ассоциативный ряд, предлагаемый относительно конкретного образа тра-
ектории. Спонтанность ассоциаций, их свободный характер, продуцирование в ситуа-
ции «здесь-и-сейчас» позволяют рассматривать их как надежный инструмент «схваты-
вания» наиболее существенных характеристик (свойств) траектории – стратегии лич-
ностного самоопределения и его смыслов, что в перспективе позволит типологизиро-
вать и систематизировать стратегии личностного самоопределения.

По механизму своего действия разработанная нами методика является проектив-
ной. однако, в отличие от традиционного психоаналитического понимания проек-
ции как механизма переноса актуальных проблем испытуемого на объективный сти-
мульный материал, мы рассматриваем проекцию, скорее, как форму самовыражения и 
предъявления скрытых смыслов, объективизации свойств стратегии самоопределения.

Методика была опробована в выборке студентов 1 курсов, обучающихся по про-
граммам педагогической магистратуры. опробование методики охватывает период 
2019–2023 гг. количество выборки составило 300 человек, что соответствует требова-
нию репрезентативности в исследованиях подобного типа. Экспериментальной базой 
исследования стал Тюменский государственный университет.
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Процедура диагностической работы с методикой включает в себя следующие эта-
пы: 1) предъявление визуально-графического стимульного материала; 2) выбор студен-
тами тех образов траекторий-стратегий, которые отражают их индивидуальные страте-
гии самоопределения (при их наличии; в противном случае студентам предлагается са-
мостоятельно спродуцировать и нарисовать свой образ); 3) дополнение визуального ма-
териала вербальными ассоциациями; 4) соотнесение образов и ассоциаций, качествен-
ная оценка стратегий на основе такого соотнесения.

Итак, представим результаты опробования авторской проективной визуально-
вербальной методики диагностики стратегий личностного самоопределения (табл. 1–14). 

Таблица 1
ассоциации, сопровождающие образ 1

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

1 «Работа над ошибками», повторение, возвращение, отработка навыков, 
«внутренний стержень», осознанность, сосредоточенность, спокойствие, 
позитивность, самоанализ, длительность, баланс, цикличность 
(«хождение по кругу»), планирование, системность, замкнутость, 
бесконечность,
«свое место», «точка отсчета», «выход», решение, опора, опыт, «век 
живи – век учись», осторожность, «дорога в будущее», «подушка 
безопасности», «долго запрягает, да быстро едет», прогресс/регресс, 
целенаправленность, стремление, прорыв, достижение цели, нарастание, 
усложнение, рост, выход на новый уровень, успех, достижения

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 1 (табл. 1), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что по-
зволяет представить их иерархическую структуру: рефлексивность (склонность к глу-
бокому анализу своего опыта), континуальность (целостность и непрерывность опыта 
в единстве его пространственно-временных и смысловых линий, сочетание эволюци-
онного и скачкообразного развития), прогрессивный характер личностных процессов 
(качественный «прирост» личности, что не исключает относительно непродолжитель-
ных периодов регресса), сочетающийся с высокой ресурсированностью личности, про-
дуктивностью ее активности и высокой управляемостью процесса развития. Подоб-
ная структура выявленных свойств позволяет предположить, что данная стратегия но-
сит пролонгированный, системный характер. Сочетание выявленных свойств позволяет 
условно назвать эту стратегию «7 кругов опыта». для данной стратегии характерна вы-
сокая частота встречаемости.

Таблица 2
ассоциации, сопровождающие образ 2

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

2 Размышления, разочарование, осознанность падения, «скатиться 
вниз», повторение ошибок, «опыт не на пользу», цикличность, 
последовательность, преемственность, системные ошибки,
спокойное, плавное падение, регресс, упадок, «нет сил», «надоело 
бороться», «самотек»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3636

известия  вгпу 

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождав-
ших образ 2 (табл. 2), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что 
позволяет представить их иерархическую структуру: рефлексивность и континуаль-
ность (трактуемые так же как в предыдущем случае), регрессивный характер личност-
ных процессов (который в сочетании с высокой рефлексивностью позволяет говорить 
об осознанном «падении»), сочетающийся с дересурсированностью личности («упадок 
сил») и неуправляемостью процессов развития (т. е. личность «отпускает» жизненную 
ситуацию на «самотек»). Подобная структура выявленных свойств позволяет предполо-
жить, что данная стратегия носит локальный характер. Сочетание выявленных свойств 
позволяет условно назвать эту стратегию «Осознанное падение». для данной стратегии 
характерна низкая частота встречаемости.

Таблица 3
ассоциации, сопровождающие образ 3

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

3 Пульс, «биение жизни», прыжок, движение, «вперед и только вперед», 
этапность, чередование, неравномерность, нестабильность, стремление 
вперед (несмотря на ошибки и неудачи), рост, взлет, «жизнь учит», «через 
тернии – к звездам», прогресс преобладает над регрессом, качественные 
изменения,
готовность к риску, целенаправленность, успех, упорство, 
требовательность, накопление сил, потенциал, борьба с самим собой, 
амбиции, «высокая планка», работа над собой

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 3 (табл. 3), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что позво-
ляет представить их иерархическую структуру: импульсивность (действия без планиро-
вания и осмысления), дискретность (отсутствие связности, целостности опыта, искус-
ственное его разделение на отдельные этапы), преимущественно прогрессивный харак-
тер личностных процессов (качественный «прирост» личности), сочетающийся с высо-
кой целенаправленностью действий, динамичностью развития, ресурсированностью 
личности и возможными рисками, продуктивностью ее активности. Подобная струк-
тура выявленных свойств позволяет предположить, что данная стратегия носит пролон-
гированный характер. Сочетание выявленных свойств позволяет условно назвать эту 
стратегию «Через тернии – к звездам». для данной стратегии характерна высокая ча-
стота встречаемости.

Таблица 4
ассоциации, сопровождающие образ 4

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

4 Скачки, метания, перепады, взлеты и падения, спад активности, отсутствие 
планов, суета, инерция, нестабильность, нет осмысления, непонимание 
того, что происходит, регресс преобладает над прогрессом, снижение 
продуктивности, «от победы – к неудачам», стагнация, допущенные 
ошибки, неуравновешенность, бессмысленность, потеря мотивации, 
неустойчивость, движение к стабильности, «выход в плато»
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На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 4 (табл. 4), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что позво-
ляет представить их иерархическую структуру: импульсивность и дискретность (трак-
туемые так же как в предыдущем случае), преимущественно регрессивный характер 
личностных процессов (постепенное «понижение планки»), сочетающийся с невысокой 
продуктивностью и дересурсированностью личности, стремлением стабилизировать 
свое состояние и жизненную ситуацию. Подобная структура выявленных свойств по-
зволяет предположить, что данная стратегия может носить как локальный, так и пролон-
гированный характер. Сочетание выявленных свойств позволяет условно назвать эту 
стратегию «В поисках стабильности» (или «Выход в плато»). для данной стратегии ха-
рактерна средняя частота встречаемости.

Таблица 5
ассоциации, сопровождающие образ 5

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

5 «В поисках…», возможность выхода, тренировочный путь, 
пересмотр, продуманность, однообразие, «риск скатиться», загрузка, 
«перезагрузка» (мобилизация), «падение и взлет», повторение 
ошибок, однонаправленность, одновекторность, уверенность, рутина, 
приобретение опыта, размышление, движение по кругу, цикличность, 
замкнутость, маятник, «на пути к бесконечности», размеренность, 
«возвращение к истокам», отсутствие продуктивного результата

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождав-
ших образ 5 (табл. 5), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что 
позволяет представить их иерархическую структуру: рефлексивность (рефлексия вну-
тренних ограничений и ресурсов – своего рода самоинвентаризация, что предполагает 
осмысление опыта), континуальность (непрерывность и системность опыта, который 
является для человека значимым источником ресурсов), интернальность (внутрилич-
ностная активность, направленная на глубокую рефлексию и мобилизацию внутренних 
ресурсов, анализ ошибок и ограничений, опыта в целом). Подобная структура выявлен-
ных свойств позволяет предположить, что данная стратегия носит локальный (в акту-
альной жизненной ситуации) характер, поскольку дальнейшее развитие личности не-
возможно без ее внешней активности. Сочетание выявленных свойств позволяет услов-
но назвать эту стратегию «В поисках выхода…»(или «Перезагрузка»). данная стратегия 
имеет высокую частоту встречаемости.

Таблица 6
ассоциации, сопровождающие образ 6

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

6 Тупик, конец, завершение, препятствие, «выхода нет», «Что дальше?», 
отсутствие цели, стагнация, опустошение, ступор после достижения 
цели, неоправданный результат, неблагоприятные обстоятельства, 
внутренние преграды, отсутствие поддержки, признания, 
положительной оценки, «пробить стену», ошибочный путь, выбор, 
«бинго» (попал в цель), изменение вектора, стабильность, отсутствие 
рисков
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На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 6 (табл. 6), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что по-
зволяет представить их иерархическую структуру: рефлексивность (рефлексия преи-
мущественно внешних ограничений, препятствий), континуальность (как непрерыв-
ность, «длительность» одного вектора развития), экстернальность (акцент на внешних 
факторах, препятствиях, ограничениях, что не исключает осознания внутренних пре-
пятствий и ресурсов, в том числе выбора дальнейшего пути, постановки цели, измене-
ния траектории своего развития). Подобная структура выявленных свойств позволяет 
предположить, что данная стратегия носит локальный (в актуальной жизненной ситуа-
ции) характер, поскольку дальнейшее развитие личности невозможно без преодоления 
трудностей и достижения целей. Сочетание выявленных свойств позволяет условно на-
звать эту стратегию «На распутье». данная стратегия имеет среднюю частоту встре-
чаемости.

Таблица 7
ассоциации, сопровождающие образ 7

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

7 «Прорваться вперед…», «вырваться», внутренние барьеры, страх, 
неудача, преодоление, новый этап, неизвестность, «Что впереди?», 
повторение, одновекторность, однонаправленность, отсутствие 
продуктивного результата

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 7 (табл. 7), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что по-
зволяет представить их иерархическую структуру: импульсивность (действия без пла-
нирования и осмысления, подчиняющиеся стремлению «во что бы то ни стало» и как 
можно скорее прервать дискомфортное состояние, связанное с внутренними барьерами 
личности), дискретность (отсутствие связности, целостности, преемственности опыта 
личности, действия, «исходя из актуальной ситуации»), интернальность (фиксация на 
внутриличностных проблемах, которые мотивируют к изменению своего состояния, од-
нако при отсутствии рефлексии действия, направленные на «выход» из дискомфортно-
го состояния, скорее всего, будут носить защитный характер). Подобная структура вы-
явленных свойств позволяет предположить, что данная стратегия носит локальный (в 
актуальной жизненной ситуации) характер. Сочетание выявленных свойств позволяет 
условно назвать эту стратегию «Преодоление внутренних барьеров». для данной стра-
тегии характерна низкая частота встречаемости. 

Таблица 8
ассоциации, сопровождающие образ 8

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

8 «Преодолеть преграды», внешние барьеры, страх, неудача, трудности, 
препятствия, неблагоприятные обстоятельства, преодоление, новый 
этап, конкретные задачи, «только вперед», актуальные задачи, «здесь 
и сейчас», «как будто ничего не было раньше», неизвестность, 
«Что впереди?», одновекторность, однонаправленность, отсутствие 
продуктивного результата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3939

Методологические проблеМы образования
детей и взрослых

 

 

 

 

 

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 8 (табл. 8), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что позво-
ляет представить их иерархическую структуру: импульсивность и дискретность (трак-
туемые так же как в предыдущем случае); экстернальность (фиксация на объективных 
трудностях и ограничениях, что также мотивирует к изменению своего состояния в акту-
альной жизненной ситуации). Подобная структура выявленных свойств также позволя-
ет предположить, что данная стратегия носит локальный и защитный характер. Сочета-
ние выявленных свойств позволяет условно назвать эту стратегию «Преодоление внеш-
них препятствий». для данной стратегии характерна низкая частота встречаемости.

Таблица 9
ассоциации, сопровождающие образ 9

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

9 Вариативность, разносторонность, многозадачность, перспективность, 
возможности, целостность, желание развиваться в разных сферах, 
«распыление», неопределенность, отсутствие приоритетов, главной цели 
и вектора развития, баланс, выбор, поиск себя, проверка себя, «проба 
сил», эскалация (расширение сферы влияния), инфляция личности 
(«объять необъятное), творчество, одаренность, детскость, смелость, 
уверенность в себе, личностный потенциал, размытая идентичность, 
отсутствие четкой позиции, сложность, объемность, обязательства, 
риски, разочарование, точка опоры, ядро личности

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождав-
ших образ 9 (табл. 9), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что 
позволяет представить их иерархическую структуру: неопределенность и вариатив-
ность (множество векторов развития при отсутствии приоритетов, связанный с этим 
риск «распыления»), высокая ресурсированность личности (творчество, смелость, уве-
ренность и пр.), сочетающаяся с многочисленными рисками («размытая» идентичность, 
отсутствие четкой позиции и др.), рефлексивность (способность к анализу и понима-
нию ситуации развития). Подобная структура выявленных свойств позволяет предпо-
ложить, что данная стратегия носит, скорее, локальный характер, а дальнейшее самоо-
пределение требует расстановки приоритетов. Сочетание выявленных свойств позволя-
ет условно назвать эту стратегию «В поисках себя» (или «Проба сил»). для данной стра-
тегии характерна высокая частота встречаемости.

Таблица 10
ассоциации, сопровождающие образ 10

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

10 достижения, рост, быстрый старт, движение, целенаправленность, 
концентрация, стремительность, резкое движение, скорость, 
ограниченность, трудности, риски, уязвимость, точка осознания, 
целеустремленность, «цель оправдывает средства», линейность, 
однонаправленность, идти «на прорыв», уверенность, упорство, 
смелость, продуктивность, лидерство, «чем выше взлетишь, тем 
больнее падать»
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На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 10 (табл. 10), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что по-
зволяет представить их иерархическую структуру: прогрессивность (понимаемая как 
качественный рост личности, сочетающийся с высокой динамичностью, продуктив-
ностью и целенаправленностью, наличием необходимых личностных ресурсов), «рез-
кий», скачкообразный характер личностной динамики (сочетающийся с трудностями 
и рисками «падения»), низкая рефлексивность (вероятно, сопряженная с максимальной 
включенностью личности в решение актуальных задач – «думать некогда»). Подобная 
структура выявленных свойств позволяет предположить, что данная стратегия носит, 
скорее, локальный, чем пролонгированный характер, т. е. ориентирована на ограничен-
ную жизненную перспективу, на решение конкретных, преходящих задач. Сочетание 
выявленных свойств позволяет условно назвать эту стратегию «Иду на прорыв». дан-
ная стратегия имеет низкую частоту встречаемости.

Таблица 11
ассоциации, сопровождающие образ 11

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

11 целенаправленность, результативность, прогресс, реалистичность, 
«все выше, и выше, и выше…», постепенный рост, плавность, 
планомерность, определенность, долговременность, системность, 
продуманность, непрерывность, стабильность, комфортность, 
устойчивость, обыденность, однонаправленность, стандартность, 
ограниченность, уверенность, «не хватает звезд с неба»

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 11 (табл. 11), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что по-
зволяет представить их иерархическую структуру: прогрессивность и эволюционность 
(качественный рост личности, сочетающийся с невысокой динамичностью, планомерно-
стью, системностью, минимумом рисков, стремлением к стабильности и комфорту, 
наличием необходимых ресурсов, продуктивностью, целенаправленностью). обратной 
стороной комфортности данной стратегии является ее ограниченность (как внешними 
рамками, так и внутренними сомнениями) и невысокая рефлексивность (поскольку дви-
жение осуществляется по известному пути, «думать не о чем»). Подобная структура вы-
явленных свойств позволяет предположить, что данная стратегия может носить как ло-
кальный (решение актуальных жизненных задач и задач на ближайшую жизненную пер-
спективу), так и пролонгированный (решение задач на отдаленную жизненную перспек-
тиву) характер. Сочетание выявленных свойств позволяет условно назвать эту стратегию 
«Медленно, но верно». данная стратегия имеет низкую частоту встречаемости.

Таблица 12
ассоциации, сопровождающие образ 12

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

12 Регресс, упадок, стремительная деградация, эмоциональное 
выгорание, истощение, страх, неоправданные риски, бездействие, 
опустошение, «потеря пути», бессмысленность, разочарование, 
болезнь, «на дне», возможность оттолкнуться
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На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 12 (табл. 12), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что по-
зволяет представить их иерархическую структуру: регрессивность, имеющая резко вы-
раженный характер (что неизбежно сопряжено с низкой продуктивностью), явно вы-
раженная дересурсированность личности. характерно также отсутствие рефлексии 
(можем предположить, что для «выхода» в рефлексивную позицию нужна стабилиза-
ция состояния личности). Подобная структура выявленных свойств позволяет предпо-
ложить, что данная стратегия носит, скорее, локальный характер и связана с неблаго-
приятными обстоятельствами в актуальной жизненной ситуации, неоправданными ри-
сками, слабыми ресурсами личности, отсутствием планирования. Сочетание выявлен-
ных свойств позволяет условно назвать эту стратегию «Резкое падение». данная стра-
тегия имеет низкую частоту встречаемости.

Таблица 13
ассоциации, сопровождающие образ 13

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

13 Постепенный упадок, «медленно скатиться вниз», регресс, 
контролируемый регресс, спад активности, «шаг вперед, два назад», 
временное отступление, неуверенность, растерянность, потеря 
интереса, мотивации, размышление, осознание

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 13 (табл. 13), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что 
позволяет представить их иерархическую структуру: умеренная регрессивность (по-
степенный характер регрессивных процессов), сочетающаяся с выраженной дересур-
сированностью личности и слабо выраженной рефлексией своего положения. Подоб-
ная структура выявленных свойств позволяет предположить, что данная стратегия мо-
жет носить как локальный (в актуальной жизненной ситуации), так и пролонгирован-
ный (типичное для человека отношение к жизненным задачам – «отпустить» ситуацию 
и «плыть по течению») характер. Сочетание выявленных свойств позволяет условно на-
звать эту стратегию «Шаг вперед, два назад». данная стратегия имеет низкую частоту 
встречаемости.

Таблица 14
ассоциации, сопровождающие образ 14

№ 
п/п образ ассоциативный ряд

14 отсутствие движения, затишье, адаптивность, «плыть по течению», 
движение ради движения, имитация движения, медлительность, 
отсутствие цели, отсутствие результата, размеренность, постоянство, 
спокойствие, «зона комфорта», стабильность, линейность, стагнация, 
рутина, однообразие, скука, нет амбиций

На основе количественного и качественного анализа ассоциаций, сопровождавших 
образ 14 (табл. 14), выделены и проранжированы ключевые свойства стратегии, что по-
зволяет представить их иерархическую структуру: низкая динамичность, сочетающа-
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яся с отсутствием продуктивного результата и стремлением не выходить из «зоны 
комфорта», отсутствием рефлексии, отсутствием целей, достижение которых мог-
ло бы способствовать качественному «приросту» личности. Можно сказать, что чело-
век «застрял» в актуальной, удобной для него ситуации и не хочет ее изменить, несмо-
тря на ее обыденность. Подобная структура выявленных свойств позволяет предполо-
жить, что данная стратегия носит локальный характер и связана с определенным эта-
пом в развитии личности. Сочетание выявленных свойств позволяет условно назвать 
эту стратегию «Имитация развития» (или «Плато»). данная стратегия имеет среднюю 
частоту встречаемости. 

Таким образом, анализ опытно-экспериментального материала, полученного в ре-
зультате опробования методики, подтверждает теоретически обоснованные и описан-
ные выше ключевые свойства стратегий личностного самоопределения: 

 • рефлексивность как склонность и способность к анализу своего «пути», сочета-
ющаяся с континуальным характером развития (целостность и непрерывность пути 
развития) / импульсивность как отсутствие склонности и способности к анализу свое-
го «пути», действия, побуждаемые актуальными потребностями (сочетается с дискрет-
ным характером развития, понимаемым как отсутствие целостного восприятия своей 
жизни, ее искусственное разделение на этапы);

 • пролонгированность как непрерывный, длительный, системный, согласованный 
характер самоопределения в контексте жизненного пути личности и жизненного замыс-
ла / локальность как эпизодический, относительно кратковременный характер самоо-
пределения в контексте конкретных этапов развития и жизненных обстоятельств;

 • интернальность как акцент на внутриличностных процессах, проблемах, факто-
рах, ресурсах / экстернальность как акцент на внешних обстоятельствах, объективных 
факторах, преградах и ресурсах;

 • прогрессивность как ориентация на качественный рост личности, сочетающаяся с 
продуктивностью – ориентацией на достижение позитивного результата, ресурсирован-
ностью – наличием внутренних и внешних ресурсов, целенаправленностью – наличи-
ем и «удержанием» цели, стремлением к ее достижению / регрессивность как «движе-
ние назад», упадок, отсутствие качественного роста личности, сочетающаяся с непро-
дуктивностью, дересурсированностью, нецеленаправленностью;

 • эволюционность как постепенный, «плавный» характер развития, сочетающая-
ся с невысокой динамичностью, стабильностью и комфортностью состояния личности 
и жизненной ситуации, выраженной рефлексивностью / революционность как резкий, 
скачкообразный характер развития, сочетающаяся с высокой динамичностью личност-
ных процессов, нестабильностью состояния личности и жизненной ситуации, наличием 
рисков и низкой рефлексивностью.

Значимость теоретического обоснования и экспериментального подтверждения 
данных свойств заключается в том, что в перспективе нашего исследования они могут 
стать основой для типологизации стратегий личностного самоопределения. Практиче-
ская значимость заключается в том, что представленное описание свойств дает необ-
ходимые ориентиры для интерпретации диагностических данных (выявленных стра-
тегий самоопределения). Вместе с тем качественный характер исследования с исполь-
зованием проективной визуально-вербальной методики предполагает дальнейшее до-
полнение образно-ассоциативного ряда, возможность выявления других свойств и их 
сочетаний, а значит, открывает новые «грани» исследования стратегий личностного 
самоопределения как динамической составляющей данного процесса и позволяет тем 
самым продолжить поиски ответа на один из самых сложных и интересных вопросов 
современной гуманитарной науки: как осуществляется процесс личностного самоо-
пределения?



4343

Методологические проблеМы образования
детей и взрослых

список литературы
1. абульханова-Славская к.а. Стратегия жизни. М., 1991.
2. ананьев б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2001.
3. анциферова л.И. Некоторые теоретические проблемы психологии личности // Вопросы 

психологии. 1978. № 1. С. 37–50.
4. анцыферова л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии: монография. 

М., 2006.
5. божович л.И. личность и ее формирование в детском возрасте. СПб., 2008.
6. брушлинский а.В. Психология субъекта / отв. ред. проф. В.В. Знаков. М., СПб., 2003.
7. буякас Т.М. Проблема и психотехника самоопределения личности // Вопросы психоло-

гии. 2002. № 2. С. 28–39.
8. Выготский л.С. Вопросы детской психологии. М., 2018.
9. Выготский л.С. Мышление и речь: психологические исследования. М., л., 1934. [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=84077 (дата обращения: 23.08.2023).
10. Гинзбург М.Р. личностное самоопределение как психологическая проблема // Вопросы 

психологии. 1988. № 2. С. 19–26.
11. Гришина Н.В. «Самоизменения» личности: возможное и необходимое // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Психология и педагогика. 2018. Т. 8. № 2. С. 126–138.
12. Гришина Н.В., костромина С.Н. Психология личности: переосмысление традиционных 

подходов в контексте вызовов современности [Электронный ресурс] // Психологические иссле-
дования. 2017. Т. 10. № 52. URL: https://psystudy.ru/index.php/num/article/view/385 (дата обраще-
ния: 14.11.2022).

13. Журавлев а.л., купрейченко а.б. Развитие идеи С.л. Рубинштейна о самоопределе-
нии субъекта в современной социальной психологии // Философско-психологическое наследие 
С.л. Рубинштейна / Под ред. к.а. абульхановой. М., 2011. С. 216–233.

14. Иванченко Г.В. Самоопределение личности как открытый проект // Человек. 2005. № 3. 
С. 5–16.

15. леонтьев д.а. о некоторых аспектах проблемы «культура и личность» // культурно-
историческая психология. 2013. № 1. С. 22–31.

16. леонтьев д.а. опыт методологического осмысления практик работы с личностью: фа-
силитация, ноотехника, жизнетворчество // консультативная психология и психотерапия. 2012. 
Т. 20. № 4. С. 164–185.

17. Мамардашвили М.к. Психологическая топология пути: М. Пруст «В поисках утрачен-
ного времени». СПб., 1997.

18. Минюрова С.а. Психологические основания стратегий личностно-профессионального 
саморазвития // образование и наука. 2007. № 5(47). С. 81–90.

19. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008.

20. Резник Ю.М., Смирнов е.а. Жизненные стратегии личности (опыт комплексного ана-
лиза). М., 2002.

21. Рубинштейн С.л. основы общей психологии: в 2-х т. М., 1989. Т. 2.
22. Рубинштейн С.л. Проблемы общей психологии. М., 1976.
23. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / общ. ред. л.я. Гоз-

мана и д.а. леонтьева; вст. ст. д.а. леонтьева. М., 1990.
24. Щукина М. а. Психология саморазвития личности. СПб., 2015.

* * *

1. Abul'hanova-Slavskaya K.A. Strategiya zhizni. M., 1991.
2. Anan'ev B.G. Chelovek kak predmet poznaniya. SPb., 2001.
3. Anciferova L.I. Nekotorye teoreticheskie problemy psihologii lichnosti // Voprosy psihologii. 

1978. № 1. S. 37–50.
4. Ancyferova L.I. Razvitie lichnosti i problemy gerontopsihologii: monografiya. M., 2006.
5. Bozhovich L.I. Lichnost' i ee formirovanie v detskom vozraste. SPb., 2008.
6. Brushlinskij A.V. Psihologiya sub»ekta / Otv. red. prof. V.V. Znakov. M., SPb., 2003.



4444

известия  вгпу 

7. Buyakas T.M. Problema i psihotekhnika samoopredeleniya lichnosti // Voprosy psihologii. 2002. 
№ 2. S. 28–39.

8. Vygotskij L.S. Voprosy detskoj psihologii. M., 2018.
9. Vygotskij L.S. Myshlenie i rech': psihologicheskie issledovaniya. M., L., 1934. [Elektronnyj 

resurs]. URL: https://psychlib.ru/inc/absid.php?absid=84077 (data obrashcheniya: 23.08.2023).
10. Ginzburg M.R. Lichnostnoe samoopredelenie kak psihologicheskaya problema // Voprosy 

psihologii. 1988. № 2. S. 19–26.
11. Grishina N.V. «Samoizmeneniya» lichnosti: vozmozhnoe i neobhodimoe // Vestnik Sankt-

Peterburgskogo universiteta. Psihologiya i pedagogika. 2018. T. 8. № 2. S. 126–138.
12. Grishina N.V., Kostromina S.N. Psihologiya lichnosti: pereosmyslenie tradicionnyh podhodov 

v kontekste vyzovov sovremennosti [Elektronnyj resurs] // Psihologicheskie issledovaniya. 2017. T. 10. 
№ 52. URL: https://psystudy.ru/index.php/num/article/view/385 (data obrashcheniya: 14.11.2022).

13. Zhuravlev A.L., Kuprejchenko A.B. Razvitie idei S.L. Rubinshtejna o samoopredelenii sub»ekta 
v sovremennoj social'noj psihologii // Filosofsko-psihologicheskoe nasledie S.L. Rubinshtejna / Pod 
red. K.A. Abul'hanovoj. M., 2011. S. 216–233.

14. Ivanchenko G.V. Samoopredelenie lichnosti kak otkrytyj proekt // Chelovek. 2005. № 3. 
S. 5–16.

15. Leont'ev D.A. O nekotoryh aspektah problemy «kul'tura i lichnost'» // Kul'turno-istoricheskaya 
psihologiya. 2013. № 1. S. 22–31.

16. Leont'ev D.A. Opyt metodologicheskogo osmysleniya praktik raboty s lichnost'yu: fasilitaciya, 
nootekhnika, zhiznetvorchestvo // Konsul'tativnaya psihologiya i psihoterapiya. 2012. T. 20. № 4. 
S. 164–185.

17. Mamardashvili M.K. Psihologicheskaya topologiya puti: M. Prust «V poiskah utrachennogo 
vremeni». SPb., 1997.

18. Minyurova S.A. Psihologicheskie osnovaniya strategij lichnostno-professional'nogo 
samorazvitiya // Obrazovanie i nauka. 2007. № 5(47). S. 81–90.

19. Pryazhnikov N.S. Professional'noe samoopredelenie: teoriya i praktika: ucheb. posobie dlya 
stud. vyssh. ucheb. zavedenij. M., 2008.

20. Reznik Yu.M., Smirnov E.A. Zhiznennye strategii lichnosti (opyt kompleksnogo analiza). 
M., 2002.

21. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshchej psihologii: v 2-h t. M., 1989. T. 2.
22. Rubinshtejn S.L. Problemy obshchej psihologii. M., 1976.
23. Frankl V. Chelovek v poiskah smysla: Sbornik: Per. s angl. i nem. / Obshch. red. L.Ya. Gozmana 

i D.A. Leont'eva; vst. st. D.A. Leont'eva. M., 1990.
24. Shchukina M. A. Psihologiya samorazvitiya lichnosti. SPb., 2015.

The projective visual and verbal methodology of the diagnostics of the 
strategies of the personal self-determination: substantiation and representation 

In the context of the scientific representations of the life path of the personality the key property of 
the strategy of self-determination is substantiated. There is described the experience of testing the 
author’s projective visual and verbal methodology, its results prove the theoretically substantiated 

properties of the self-determination’s strategies: continuity - discontinuity, prolongation -  
locality, reflexivity - impulsivity, internality - externality, progressiveness - 

 regressiveness, evolutionism - revolutionism.

Key words: life path, life strategy, development of personality, personal self-determination, 
substantive aspect of personal self-determination, dynamic aspect of personal self-determination, 

strategy of personal self-determination.
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проектирование Модели прееМственности воспитывающей 
среды в систеМе взаиМодействия общеобразовательной школы  

и педагогического вуза*

Рассматриваются методологические основания проектирования модели преемственности 
воспитывающей среды в системе взаимодействия общеобразовательной школы  

и педагогического вуза. Представлен подход к пониманию преемственности, 
обеспечивающей логику развертывания целей воспитания на разных  

образовательных уровнях, позволяющей актуализировать в структуре  
мировоззрения личности ценности, адекватные предстоящей  

педагогической деятельности.

Ключевые слова: воспитывающая среда, преемственность, общеобразовательная школа, 
педагогический вуз, модель преемственности, ценности.

Воспитание на сегодняшний день является как никогда социально востребованной 
и актуальной проблемой развития личности гражданина России и гражданского обще-
ства России в целом. Феномен «воспитание» рассматривается через призму аксиологи-
ческого подхода, в рамках которого человек утверждается как носитель базовых наци-
ональных ценностей, как высшая ценность, способная к принятию и «внесению в мир» 
абсолютных ценностей. Именно система ценностей определяет содержание основных 
направлений воспитания подрастающего поколения.

В связи с этим к числу важнейших приоритетов развития образования в России сле-
дует отнести необходимость сохранения преемственности и целостности воспитыва-
ющей среды образовательных организаций, в частности, между школой и вузом. Важ-
ной задачей таких отношений, когда происходит обмен значимыми ресурсами, являет-
ся эффективная подготовка обучающихся к поступлению в вуз. Именно преемствен-
ность воспитывающей среды способствует наиболее быстрой адаптации обучающихся 
к новым условиям, формам взаимодействия в учебно-воспитательном процессе, усвое-
нию корпоративных ценностей, отражающихся в проактивности, взаимном уважении, 
открытых отношениях.

В философском аспекте преемственность – это «связь между различными этапами 
или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элемен-
тов целого или отдельных сторон его организации при изменении целого как системы» 
[1, с. 360], что дает возможность говорить о данном феномене в соотношении с поняти-
ями «непрерывность», «связанность», «устойчивость».

* Исследование выполнено по проекту «Моделирование преемственности воспитывающей среды в систе-
ме взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза», который реализуется при финансовой 
поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительное соглашение от 
09.11.2023 г. № 073-03-2023-024/7 к соглашению от 27.01.2023 г. № 073-03-2023-024).

проблеМы профессиональной подготовки 
специалистов в систеМе высшего образования
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МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В СИСТЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 
 
 
  

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК МОДЕЛИ 
общая логика конструирования преемственности воспитывающей среды общеобразовательной школы и педагогического вуза будет 

заключаться в создании организационно-педагогических условий, обеспечивающих становление ценностно-смысловой сферы личности 
обучающегося, как в школе, так и в вузе, являющаяся основанием для их успешной адаптации, профессионального обучения в педагогическом 

вузе и дальнейшего саморазвития 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

целостный системно-
деятельностный 

компетентностный средовой аксиологический культурологический 

ПРИНЦИПЫ организации преемственности воспитывающей среды:  
системности и непрерывности, культуросообразности, природосообразности, ориентации на ценности и ценностные отношения, 

модерации воспитывающей среды 
 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК  
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КОМПОНЕНТОВ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ц Е Н Н О С Т Н О Е П Р О С Т Р А Н С Т В О 
 
 
 
 
 
 

 

Предметно-
пространственное 

окружение 
Поведенческая среда Событийное окружение 

Информационно-
культурное окружение 

 

Предметно-эстетический Содержательный Ценностно-
деятельностный 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 
 

 реализация воспитательного потенциала каждого 
учебного занятия 
 реализация ценностно-смысловой составляющей в 
событийной деятельности субъектов 
 реализация конструктивного взаимодействия всех 
субъектов воспитательного процесса (институциональный 
уровень, вузовский уровень, школьный уровень) 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 сетевое взаимодействие школа-вуз 
 волонтерская деятельность, наставничество 
 проектная деятельность 
 использование университетской базы как основы для 
стимулирования исследовательского потенциала 
обучающихся 
 школьное/студенческое самоуправление 
 использование потенциала педагогических классов 
 использование потенциала детских общественных 
объединений 

 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 
 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК 
 

 
  

ЭТАП 1 – экспертный 
 
 

ЭТАП 2 – методический 
 
 

ЭТАП 3 – преобразовательный 
 

 
 

СУБЪЕКТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(индивидуальные/групповые) 

 обучающиеся  
 учителя 
 родители  
 студенты 
 профессорско-преподавательский состав 
 административно-управленческий персонал 
 совет обучающихся 
 студенческие объединения / школьные объединения 
 творческие объединения 
 социальные партнеры 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 доля выпускников общеобразовательной школы, поступивших в 
педагогический вуз;  
 доля выпускников педагогических вузов, пришедших в школу в 
качестве учителя;   
 количество совместных (школа-вуз) мероприятий воспитательной 
направленности;  
 количество совместных (школа-вуз) научных публикаций по 
воспитательной проблематике;  
 количество учителей, вступивших в педагогическое сообщество в 
социальной сети ВК «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»;  
 разработка и реализация на практике методических рекомендаций по 
организации преемственности воспитывающих сред. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 ценностно-смысловое единство между всеми субъектами 
взаимодействия;  
 удовлетворенность всех субъектов организационно-
педагогическими условиями, созданными для преемственности 
воспитывающей среды в системе взаимодействия 
общеобразовательной школы и педагогического вуза, а также 
качеством организации их совместной деятельности и ее 
результатами;  
 продуктивная (создающая ценности) интеграция воспитания и 
обучения; 
 активное участие всех субъектов в реализации основных 
направлений деятельности и форм взаимодействия в системе 
преемственности воспитывающей среды общеобразовательной 
школы и вуза; 
 направленность научных исследований на проблемное поле в 
области воспитания. 

рис. Модель преемственности воспитывающей среды в системе взаимодействия 
общеобразовательной школы и педагогического вуза
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Интересна для нашего исследования точка зрения на проблему преемственности 
Г.М. Романцева, П.И. Смирнова, В.В. шапкина, изучающих данный феномен в аспекте 
общесоциального и общепрофессионального становления личности. С.В. дульнев пре-
емственность в аспекте воспитания рассматривает как «взаимосвязь внешних педаго-
гических влияний наличность и ее внутренней включенности в деятельность в изменя-
ющихся условиях, стимулирующую осознание происходящих перемен, принятие ново-
го, приведение его в соответствие с уже имеющимся опытом и готовность к усвоению 
более высокого уровня нововведений» [5, с. 40].

обращаясь к работам в области преемственности школы и вуза, мы в своем ис-
следовании учитываем мнение С.М. Годника, который под ней понимает «поэтапное 
развертывание вузовской системы учебно-воспитательного процесса, отражающееся во 
взаимосвязи с системой деятельности общеобразовательной школы с целью формиро-
вания студента как субъекта вузовского обучения и воспитания» [2, с. 30].

Следовательно, преемственность обеспечивает логику развертывания целей вос-
питания на разных образовательных уровнях, дает возможность рассматривать процесс 
воспитания подрастающего поколения в целостности.

Преемственное взаимодействие системы «школа-вуз» мы определяем как целена-
правленное взаимовлияние друг на друга, способствующее обогащению, увеличению вос-
питательных и социально-педагогических влияний, оказывающих содействие разносто-
роннему развитию личности обучающегося, его профессиональному самоопределению.

Преемственность воспитывающей среды школы и педагогического вуза отражает-
ся в цели и задачах воспитательного процесса, что проявляется как в содержательном, 
так и технологическом аспекте. Из вышесказанного можно сделать вывод: усиливает-
ся потребность в разработке модели преемственности воспитывающей среды в системе 
взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза, способствующей 
формированию и развитию новых направлений деятельности и форм взаимодействия, 
ориентированных на вовлечение талантливой молодежи в педагогическую профессию 
и подготовку будущего учителя к проектированию и реализации воспитывающей среды 
в общеобразовательной школе, что является востребованным вектором в системе обще-
го и высшего образования в масштабе Российской Федерации.

Проектируя модель преемственности воспитывающей среды в системе взаимодей-
ствия общеобразовательной школы и педагогического вуза, мы взяли за основу опре-
деление педагогической модели В.И. Михеева: «модель педагогической деятельности, 
в которой представлен замысел ожидаемого результата, определен его смысл, дана ха-
рактеристика средств и условий, необходимых для реализации ожидаемого результа-
та, указаны субъекты деятельности» [9, с. 89]. Предлагаемая нами модель содержит че-
тыре взаимосвязанных блока: целевой, технологический, управленческий, результатив-
ный (рис. на с. 46).

охарактеризуем каждый из блоков модели преемственности воспитывающей сре-
ды в системе взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза, 
представленной на рисунке.

целеВой блок МоделИ определяет общую логику построения и реализа-
ции преемственности воспитывающей среды общеобразовательной школы и педагоги-
ческого вуза. данная логика заключается в создании организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих становление ценностно-смысловой сферы личности обуча-
ющегося как в школе, так и в вузе, являющейся основанием для их успешной адапта-
ции, профессионального обучения в педагогическом вузе и дальнейшего саморазвития.

На формирование целевых ориентиров представленной модели оказывает влияние 
несколько факторов

• государственная политика государства (возрастающий интерес к проблематике 
воспитания подрастающего поколения; усиление воспитательной составляющей обра-
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зовательного процесса; внедрение рабочих программ воспитания в образовательные ор-
ганизации);

• нормативно-правовое обеспечение воспитания (концепция духовно-нравст-
венного развития и воспитания личности гражданина России, Стратегия развития вос-
питания в РФ до 2025 г., Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «об утвержде-
нии основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» и др.).

Представленные факторы актуализируют разработку модели преемственности вос-
питывающей среды в системе взаимодействия общеобразовательной школы и педагоги-
ческого вуза, подчеркивая ее важность на современном этапе развития педагогическо-
го образования.

целевой блок включает в себя методологические подходы, на которых строится 
модель (целостный, системно-деятельностный, компетентностный, средовой, акси-
ологический, культурологический), и принципы организации преемственности воспи-
тывающей среды (системности и непрерывности, культуросообразности, природосо-
образности, ориентации на ценности и ценностные отношения, модерации воспиты-
вающей среды).

одним из основных подходов в нашей модели является целостный. По мнению 
Н.к. Сергеева, отличающей его от других методологических подходов особенностью 
является то, что он не акцентирует внимание на каком-то одном аспекте, а «предпола-
гает анализ целостности исследуемого и проектируемого феномена (качества личности, 
личности в целом, педагогического процесса, его фрагмента, «единицы» и т. д.), путей 
обеспечения и повышения его целостности. Словом, целостный подход есть своего рода 
метаподход, метарегулятив (система регулятивов), реализация которого важна для эф-
фективного полноценного осуществления личностного, системного, деятельностного, 
синергетического, культурологического, компетентностного и всех других подходов» 
[12, с. 12–16].

Системно-деятельностный подход в построении модели мы понимаем как требо-
вание рассматривать в сложной педагогической системе относительно самостоятельные 
компоненты воспитывающей среды школы и вуза не изолировано, а в их взаимосвязи. 
При данном подходе воспитывающую среду можно определить как «совокупность сле-
дующих взаимосвязанных компонентов: цели воспитания, субъекты педагогического 
процесса, методы и формы педагогического процесса, материально-технические и ин-
формационные ресурсы» [10, с. 95].

Компетентностный подход в воспитании дает возможность акцентировать внима-
ние на формировании у обучающихся компетенций, являющихся ресурсом для успеш-
ного вхождения в социум; видеть возникающие в окружающем мире и в собственной 
жизни проблемы, выбирать и осуществлять способы их оптимального решения на цен-
ностной основе.

Средовой подход позволяет определить технологию управления процессом. 
Ю.С. Мануйлов отмечает, что средовой подход в инструментальном плане представля-
ет собой «систему действий субъекта управления со средой, направленных на превра-
щение ее в средство диагностики, проектирования и продуцирования воспитательного 
результата» [8, с. 41]. В нашем случае механизмом организации воспитывающей среды 
являются события, реализующиеся в рамках творческой, проектной, волонтерской де-
ятельности и пр.

Аксиологический подход обращен на ценностно-смысловую сферу воспитания, че-
рез которую раскрывается содержательный компонент воспитывающей среды, а также 
ее потенциал, обеспечивающий преемственность и способствующий встраиванию ба-
зовых национальных ценностей в систему ценностных ориентиров личности каждого 
участника образовательных отношений; позволяющий выстроить стратегию траекто-
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рии индивидуально-личностного саморазвития и самореализации в созидательной дея-
тельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллекту-
альном, социальном, физическом и профессиональном развитии.

Культурологический подход позволяет рассматривать образовательную организа-
цию не только как площадку для обучения и воспитания обучающихся, но и, прежде 
всего, как культурно-образовательный центр, задающий определенный характер обще-
ственным отношениям в социуме. По мнению Н.к. Сергеева, этот подход «определяет 
главные регулятивы построения содержания образования, в том числе требования пред-
ставленности, отражения в нем главных достижений человеческого разума и челове-
ческой деятельности, всего богатства человеческих культур, их взаимосвязи и взаимо-
действия. Эти представления должны быть не фрагментарными, а системными, полны-
ми, необходимыми и достаточными для успешного вхождения субъекта образования в 
мир культуры во всех ее проявлениях – науке, общественном производстве, повседнев-
ном быту, саморазвитии и т.д., его освоения и, по возможности, развития» [12, с. 12–16].

Принципами организации преемственности воспитывающей среды в системе взаи-
модействия общеобразовательной школы и педагогического вуза являются:

• принцип системности и непрерывности. Принцип находит свое отражение в спе-
цифике механизма интериоризации и трансляции универсальных, общечеловеческих, 
социально значимых ценностей в системе «школа-вуз»;

• принцип культуросообразности обращен на культурное самоопределение обу-
чающихся; позволяет выстроить воспитывающую среду образовательной организации 
как мультикультурную; 

• принцип природосообразности предполагает, что воспитывающая среда, являясь 
объектом управления, обуславливает природосообразность воспитания. Необходимо в 
равной степени развивать эмоциональную, умственную, ценностную, волевую и физи-
ческую стороны личности;

• принцип ориентации на ценности и ценностные отношения направлен на стиму-
лирование смыслотворческой деятельности обучающихся. Воспитывающая среда об-
разовательной организации должна быть ценностно-смысловой платформой для обуча-
ющихся на основе традиционных ценностей народов России, национально-культурных 
и исторических традиций;

• принцип модерации воспитывающей среды позволяет деликатно выстраивать вза-
имодействие с управляемым объектом; позволяет детерминировать взаимоотношения 
между субъектами воспитывающей среды. Посредством модерации происходит созда-
ние воспитательных событий, отвечающих запросам и потребностям субъектов обра-
зовательной организации. В таких воспитательных событиях происходит расстановка 
культурно-смысловых акцентов, направляющих субъекты воспитывающей среды и сти-
мулирующих их деятельность. благодаря этому происходит гуманизация отношений 
субъектов воспитывающей среды. При этом функциональные характеристики воспиты-
вающей среды при реализации данного принципа являются следующими: координация 
(построение алгоритма воспитательного процесса); организация (организация воспиты-
вающей среды с учетом потребностей, интересов обучающихся); контроль (регулярный 
мониторинг деятельности субъектов воспитывающей среды).

ТехНолоГИЧеСкИй блок модели раскрывает особенности взаимодействия 
компонентов воспитывающей среды общеобразовательной школы и педагогического 
вуза, создающие единое ценностное пространство образовательной организации, эф-
фективно реализующееся при организационно-педагогических условиях через основ-
ные направления деятельности и формы взаимодействия.

Воспитывающую среду общеобразовательной школы мы рассматриваем вслед за 
Н.е. Щурковой как «совокупность окружающих ребенка обстоятельств, социально цен-
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ностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 
современную культуру» [14, с. 180], структурными компонентами которой являются: 
«предметно-пространственное окружение, становящееся фактором воспитания лич-
ности лишь в том случае, когда оно «вочеловечено», когда за предметом видится отно-
шение, когда за вещами угадываются интересы, когда материальные средства выступа-
ют для всех жителей школьного дома как условие наилучшего состояния каждого чле-
на коллектива, когда человек активно заботится об этом мире; поведенческая среда шко-
лы, рождающаяся как некая единая карта поведения, свойственного школьнику в дан-
ной школе, за счет доминирования тех или иных поведенческих форм и стиля взаимо-
отношений, установившихся в школе; событийное окружение, включающее совокуп-
ность событий, попадающих в поле восприятия воспитанника, служащих предметом 
оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных выводов; информационно-
культурное окружение школьника, являющееся воспитывающим, когда в школе есть 
культурно укомплектованная библиотека и читальный зал при ней; все дети имеют 
учебники; педагоги (в союзе с родителями) делают все возможное, чтобы приобщить 
детей к разнообразным видам интеллектуальной деятельности и публичным выступле-
ниям» [14, с. 181].

Под воспитывающей средой педагогического университета мы понимаем «сово-
купность социально-культурных и социально-ценностных факторов, оказывающих вли-
яние на профессионально-личностное развитие будущего педагога, принятие им ценно-
стей предстоящей педагогической деятельности, обуславливающих наиболее успешное 
вхождение в профессию» [4].

компонентами воспитывающей среды педагогического вуза являются: «предметно-
эстетический компонент, предполагающий наличие визуальной среды вуза, которая 
создает благоприятный климат в образовательной организации, а также визуальную 
эстетику среды; содержательный компонент ориентирован на эффективное взаимодей-
ствие участников среды, которое развивает ее субъектов через повседневное общение, 
задающее эталонные нормы и объединяющее ее участников в ценностно-смысловом, 
эмоциональном и деятельностном отношении; ценностно-деятельностный компонент, 
включающий в себя систему социально значимых ценностей (гражданственность, па-
триотизм, духовность, нравственность) будущих педагогов, проявляющихся в их миро-
воззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, принципов и 
идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки окружающего мира, что 
в совокупности образует нормативно-регулятивный механизм их жизнедеятельности и 
в предстоящей профессии» [4].

Мы исходим из положения о едином ценностном пространстве, объединяющем 
компоненты воспитывающей среды системы «школа-вуз». Это обуславливается тем, 
что, являясь одним из механизмов социализации личности, воспитание оказывает суще-
ственное влияние на ее формирование и становление. В этой связи возникает необходи-
мость организовать воспитывающую среду таким образом, чтобы она на каждом уров-
не образования содержала определенные условия, при которых происходит актуализа-
ция социально значимых ценностей и включение их в мировоззренческую структуру 
личности. Такое пространство организуется системно и целенаправленно, наполняется 
реальными и важными для всех субъектов жизненно значимыми вопросами, познание 
которых осуществляется через включение их в активную и творческую деятельность.

данное ценностное пространство будет эффективным, если будет учтен ряд 
организационно-педагогических условий.

Первое условие – реализация воспитательного потенциала каждого учебного за-
нятия.

Учебное занятие, включенное в воспитывающую среду образовательной органи-
зации, должно соответствовать определенным требованиям: развивать у обучающих-
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ся весь спектр компетенций через использование содержания учебных дисциплин, рас-
крывающего ценностно-смысловые аспекты; вводить обучающихся в мир культурных 
смыслов и ценностей; включать их в активную деятельность с целью изучения, анализа 
и осмысления научного и социокультурного опыта человечества; побуждать к пережи-
ванию различных эмоциональных состояний; предоставлять нравственный выбор; про-
буждать лучшие чувства.

«обучение требует специальной деятельности обучающегося (учебной деятельно-
сти); воспитание же требует не специальной предметной деятельности, а специальных 
условий для любой деятельности. к этим условиям можно отнести: нравственный мо-
тив (ориентацию на другого); нравственно направленную деятельность – свободную (не 
по принуждению), инициативную, продуктивную, произвольную, которая требует уси-
лия» [7, с. 143].

Следовательно, механизмом воспитания на учебных занятиях является введение 
субъекта данного процесса в ситуацию переживания, «подведение» к адекватным нрав-
ственным выводам, побуждение к союзничеству и дружбе в отношениях с педагогами и 
сверстниками. Воспитание будет успешно в том случае, когда и педагог, и воспитанник 
пребывают в диалогической среде и переживают потребность в напряженно-активной 
жизнедеятельности, во встрече друг с другом.

Второе условие – реализация ценностно-смысловой составляющей в событийной 
деятельности субъектов.

любое воспитательное мероприятие в образовательной организации станет собы-
тием для каждого участника, если его результатом будут являться сопричастность и 
сопереживание, а также эмоционально насыщенное и незабываемое взаимодействие. 
Событийность, по мнению л.И. Новиковой, «отличается способом постижения и за-
вершения бытия, утверждения и выявления его ценности, значимости для человека»  
[11, с. 15].

Мы придерживаемся точки зрения д.В. Григорьева, который рассматривает собы-
тие как «развивающую, целе- и ценностно ориентированную встречу, длящуюся в объ-
ективной реальности или в сознании субъекта» [3, с. 79]. Следовательно, преемствен-
ность воспитывающей среды в системе взаимодействия общеобразовательной школы и 
педагогического вуза можно рассматривать в контексте взаимосвязанных событий, ко-
торые обеспечат ценностное развитие личности и обогатят воспитывающую среду об-
разовательной организации творческо-развивающим содержанием.

Третье условие – реализация конструктивного взаимодействия всех субъектов 
воспитательного процесса (институциональный уровень, вузовский уровень, школьный 
уровень).

При взаимодействии всех участников воспитательного процесса образуется некая 
общность, которую можно рассматривать и как источник, и как ресурс развития субъек-
тов, где удерживаются и совершенствуются ценности каждого из них. благодаря разно-
возрастным отношениям, обладающим воспитательным потенциалом, происходит раз-
витие ценностно-смысловой сферы за счет копирования поведения старших младши-
ми или подражания ему. Такое взаимодействие будет способствовать созданию благо-
приятного эмоционального микроклимата в образовательной организации; эффектив-
ному выстраиванию жизненных стратегий, оптимальной кооперации со всеми субъек-
тами воспитательного процесса; развитию партнерских связей с общественными орга-
низациями и движениями.

На основании данных об эффективных системах и практиках воспитания можно 
предположить, что основными эффективными направлениями деятельности и формами 
взаимодействия в системе преемственности воспитывающей среды общеобразователь-
ной школы и вуза будут:

• сетевое взаимодействие школа-вуз; 
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• использование потенциала высокотехнологичных образовательных пространств 
кванториумов и технопарков как основы для стимулирования исследовательского по-
тенциала обучающихся; 

• использование потенциала психолого-педагогических классов; 
• использование потенциала детских общественных объединений через организа-

цию педагогического сопровождения их деятельности со стороны студентов в рамках 
прохождения педагогических практик; 

• создание в общеобразовательных школах и педагогических вузах воспитыва-
ющей среды, создающей условия для развития школьных/студенческих объединений, 
ориентированных на получение опыта воспитательной деятельности через творческую, 
спортивную, поисковую, проектную деятельность, волонтерство, добровольчество, на-
ставничество;

• реализация цикла занятий «Разговоры о важном» как элемента преемственности 
воспитывающей среды общеобразовательной школы и педагогического вуза;

• разработка и внедрение эффективной системы мотивации обучающихся образова-
тельных организаций, участвующих в мероприятиях воспитательной направленности; 

• привлечение родительского сообщества;
• проведение научно-методических совещаний, проектно-презентационных семи-

наров для советников по воспитанию и проректоров по воспитательной работе педаго-
гических вузов по материалам лучших практик воспитательной деятельности общеоб-
разовательной школы и педагогических вузов, новым формам и технологиям инноваци-
онного педагогического опыта в сфере воспитания;

• разработка и использование единых оценочных средств реализации Рабочей про-
граммы воспитания, позволяющих оценивать эффективность воспитательной работы в 
общеобразовательных школах и педагогических вузах, определять передовые практи-
ки – «точки роста» воспитательной деятельности, для последующей их диссеминации, 
организации обмена опытом.

Эффективность направлений деятельности и форм взаимодействия обусловле-
на тем, что они отражают взаимосвязь содержания компонентов воспитывающей сре-
ды системы «школа-вуз», а также обуславливают включенность всех участников вос-
питательного процесса в деятельность, ориентированную на осознание универсаль-
ных и общечеловеческих ценностей как основания предстоящей педагогической  
деятельности.

УПРаВлеНЧеСкИй блок характеризует организационно-педагогический 
механизм совместной деятельности участников (субъектов) в системе непрерывного и 
преемственного взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза. 
Эффективное взаимодействие можно обеспечить, основываясь на взаимовыгодном со-
трудничестве, при грамотной постановке цели, проработанности плана и структуриро-
ванном механизме организации совместной деятельности.

Субъектами в нашей модели являются: обучающиеся, учителя, родители, студен-
ты, профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий персо-
нал, совет обучающихся, студенческие объединения / школьные объединения, творче-
ские объединения, социальные партнеры и пр. как видно, субъекты могут быть инди-
видуальными или групповыми; их взаимодействие происходит как по вертикали, так и 
по горизонтали. Стоит отметить, что каждый из представленных субъектов способству-
ет личностному росту другого, его развитию, транслирует ценности, помогает усвоить 
опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.

для успешной реализации модели преемственности воспитывающей среды в си-
стеме взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза необходи-
мо выстроить поэтапную работу.

Первый этап – экспертный. Включает в себя проведение педагогической экспер-
тизы воспитывающей среды образовательных организаций с целью оценки актуального 
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уровня развития воспитывающей среды, выявления реперных точек, что позволит обе-
спечить сравнение воспитывающих сред, оценить их индивидуальный характер.

«Сегодня, – по мнению е.В. киселевой, – важен переход от оценки как функции 
контроля к экспертизе, в процессе которой должен быть сделан упор на развитие, а не 
на вынесение оценки педагогам и коллективам» [6, с. 6].

Под педагогической экспертизой е.В. киселева понимает «многомерное и разно-
уровневое исследование специалистами в сфере воспитания, включающее проблемно-
оценочный, ресурсный и прогностический анализ для получения экспертного суждения 
об объекте экспертизы с целью совершенствования процесса воспитания в интересах 
развития личности» [6, с. 24].

для реализации первого этапа предстоит разработать инструментарий педагогиче-
ской экспертизы, сформировать ее научно-методическое обеспечение.

Второй этап – методический – предусматривает создание педагогического сообще-
ства «ПРееМСТВеННоСТь» в социальной сети Вконтакте, целью которого является 
совершенствование уже имеющейся квалификации, необходимой для профессиональ-
ной деятельности педагогического работника, связанной с организацией преемствен-
ности воспитывающей среды в системе взаимодействия «школа-вуз», а также приняти-
ем готовности к реализации этого процесса в рамках рабочей программы воспитания.

На странице данного сообщества будут размещены следующие материалы: 
• методические рекомендации по организации преемственности воспитывающей 

среды в системе взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза;
• лекции, представленные в стиле лонгрид, на темы: «Нормативно-правовые осно-

вы РФ в сфере воспитания подрастающего поколения»; «Современный школьник: воз-
можности и трудности взаимодействия»; «организация воспитывающей среды в обра-
зовательной организации»; «основные направления деятельности и формы взаимодей-
ствия в системе преемственности воспитывающей среды общеобразовательной школы 
и педагогического вуза»;

• публикации по проблемам современного воспитания;
• онлайн-экскурсия по Технопарку универсальных педагогических компетенций 

ВГСПУ;
• лучшие воспитательные практики образовательных организаций по взаимодей-

ствию с детскими движениями; 
• лучшие практики организации психолого-педагогических классов;
• опыт развития школьных/студенческих объединений;
• опыт взаимодействия общеобразовательной школы с педагогическим вузом;
• педагогический инструментарий, позволяющий оценить эффективность воспиты-

вающей среды образовательной организации.
Также предусмотрены онлайн-дискуссии, круглые столы, научно-методические 

совещания, проектно-презентационные семинары, позволяющие объединить советни-
ков по воспитанию и проректоров по воспитательной работе педагогических вузов для 
обмена лучшими практиками воспитательной деятельности, новыми формами и техно-
логиями инновационного педагогического опыта в сфере воспитания.

Материалы педагогического сообщества будут постоянно обновляться. 
Третий этап – преобразовательный – создает платформу в образовательной ор-

ганизации для эффективной реализации комплекса заявленных организационно-
педагогических условий, дальнейшей их коррекции, отслеживания результатов и са-
моанализа. Здесь идет выстраивание механизма реализации основных направлений де-
ятельности и форм взаимодействия в системе преемственности воспитывающей сре-
ды общеобразовательной школы и вуза. На данном этапе будет осуществляться всеми 
субъектами взаимодействия обсуждение достигнутых результатов.
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Представленная поэтапная работа показывает точки пересечения воспитывающих 
сред общеобразовательной школы и вуза; соотношение содержания учебных дисци-
плин, событий и системы взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса.

РеЗУльТаТИВНЫй блок модели предусматривает продукты (показатели) 
преемственности воспитывающей среды в системе взаимодействия общеобразователь-
ной школы и педагогического вуза, а также критерии оценки результативности и эффек-
тивности данного процесса.

Так, о результативности преемственности воспитывающей среды в системе вза-
имодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза мы можем судить 
по следующим показателям: доля выпускников общеобразовательной школы, посту-
пивших в педагогический вуз; доля выпускников педагогических вузов, пришедших 
в школу в качестве учителя; количество совместных (школа-вуз) мероприятий воспи-
тательной направленности; количество совместных (школа-вуз) научных публикаций 
по воспитательной проблематике; количество учителей, прошедших курс повышения 
квалификации на базе педагогического вуза «особенности проектирования воспитыва-
ющей среды в современных образовательных организациях»; разработка и реализация 
на практике методических рекомендаций по обеспечению преемственности воспитыва-
ющих сред.

Критериями оценки результативности и эффективности преемственности вос-
питывающей среды в системе взаимодействия общеобразовательной школы и педагоги-
ческого вуза являются: ценностно-смысловое единство всех субъектов взаимодействия; 
удовлетворенность всех субъектов организационно-педагогическими условиями, соз-
данными для преемственности воспитывающей среды в системе взаимодействия обще-
образовательной школы и педагогического вуза, а также качеством организации их со-
вместной деятельности и ее результатами; продуктивная (создающая ценности) инте-
грация воспитания и обучения; активное участие всех субъектов в реализации основных 
направлений деятельности и форм взаимодействия в системе преемственности воспи-
тывающей среды общеобразовательной школы и вуза; направленность научных иссле-
дований на проблемное поле в области воспитания.

Представленное описание модели преемственности воспитывающей среды в си-
стеме взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза дает нам 
возможность отметить, что ее внедрение существенно актуализирует в структуре миро-
воззрения личности ценности, адекватные предстоящей педагогической деятельности; 
позволит повысить качество воспитательного процесса как в школе, так и в вузе; соз-
даст возможности для развития личности всех участников воспитательного процесса; 
простимулирует применение творческого подхода к организации воспитательного про-
цесса в образовательной организации.
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Designing the model of the continuity of the educational environment  
in the system of the cooperation of the general secondary  

school and pedagogical university
The article deals with the methodological basis of designing the model of the continuity of the 

educational environment in the system of the cooperation of the general secondary school and the 
pedagogical university. There is presented the approach to the comprehension of the continuity, 
providing the logic of the development of the educational aims at the different educational levels  
that allows to make actual the values in the structure of the personality’s world view, adequate  

to the coming activity.

Key words: educational environment, continuity, general secondary school, pedagogical university, 
model of continuity, values.
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Армавир

основные функции Международных образовательно-
гуМанитарных проектов российских педагогических вузов  

в контексте новых направлений экспорта образования

Рассмотрены основные особенности реализации международных образовательно-
гуманитарных проектов на базе российских педагогических вузов в современных условиях; 

выявлены и охарактеризованы геополитическая, образовательно-развивающая, научно-
методическая, исследовательская, интеграционная функции международных образовательно-
гуманитарных проектов, выступающих механизмом реализации современной государственной 

образовательной и гуманитарной политики Российской Федерации в зарубежных странах.

Ключевые слова: образовательная политика РФ в зарубежных странах, экспорт российского 
образования, новые направления экспорта педагогического образования, международные 

гуманитарно-образовательные проекты, функции международных образовательно-
гуманитарных проектов.

динамично изменяющаяся архитектура международных отношений в мире актуа-
лизирует осмысление новой миссии педагогического образования в современном гео-
политическом контексте [1].

Подчеркивая комплексный характер геополитики, исследователи убедительно до-
казывают «…необходимость научного обращения к культурно-образовательной среде 
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на геополитическом уровне, научного обоснования образовательной политики с уче-
том новых геополитических и образовательных реалий, общенациональных приорите-
тов» [6, с. 129].

В современных условиях существенно возрастает роль педагогического образо-
вания в реализации государственной политики по укреплению национального сувере-
нитета и безопасности, сохранению традиционных ценностей и исторической памяти. 
В настоящее время авторы изучают накопленный в российских вузах опыт реализации 
международных образовательно-гуманитарных проектов с целью опережающей подго-
товки к новому виду профессионально-педагогической деятельности.

анализируя «мультифункциональность и многозадачность, многомерность обра-
зования, его “аксиологический статус”», ученые отмечают его особую роль в «…обе-
спечении конкурентоспособности экономики государства, капитала, который концен-
трируется развитыми государствами для удержания монополии в геополитическом про-
странстве» [12, с. 69]. 

В сентябре 2022 г. Президент РФ В.В. Путин утвердил «концепцию гуманитарной 
политики Российской Федерации за рубежом», в которой обозначены цели, задачи и 
принципы гуманитарной политики, отвечающие национальным интересам России: «по-
пуляризация отечественных достижений в области культуры, науки, образования, спор-
та, информационно-коммуникационных технологий; повышение конкурентоспособно-
сти отечественного образования и использование его потенциала для расширения рос-
сийского гуманитарного влияния в мире; развитие международного сотрудничества в 
области культуры, науки, образования, спорта и туризма» [11].

Международная деятельность педагогических вузов, ее содержание и формы пре-
терпевают существенные изменения в условиях становления нового миропорядка, 
ценностно-цивилизационного кризиса в мире. 

По инициативе Министерства просвещения России в 2017 г. был запущен Гума-
нитарный проект «Российский учитель за рубежом». Реализация Проекта начиналась 
в Таджикистане, затем к нему присоединились киргизия, Монголия, Сербия, Вьетнам, 
Узбекистан, Турция. Согласно отчету Министерства просвещения РФ «в 2022/23 учеб-
ном году в реализации Гуманитарного проекта приняли участие 198 российских препо-
давателей русского языка, литературы, физики, математики, химии, биологии и геогра-
фии в общеобразовательных организациях Республики Таджикистан (76 человек), кир-
гизской Республики (97 учителей), Республики Сербии (8 учителей), Социалистической 
Республики Вьетнам (5 учителей русского языка) и Монголии (12 учителей русского 
языка как иностранного)» [7]. 

Успешность реализации данного проекта и низкий уровень физико-математического 
образования в ряде государств СНГ детерминировали разработку нового проекта «Сила 
ума», который в 2022 г. был апробирован в Узбекистане, Таджикистане и киргизии. 
его задачей является помощь учителям математики и физики в преподавании этих 
дисциплин на русском языке, развитии их методических компетенции. В первый же 
год реализации проекта «Сила ума» в нем приняли участие 36 педагогов и 500 обуча- 
ющихся.

Министерство просвещения России в 2019 г. начало большой проект по поддержке 
русского языка в зарубежных странах, для чего были открыты первые 14 центров откры-
того образования в ряде государств (абхазия, босния и Герцеговина, Греция, египет, 
киргизия, Узбекистан, Индонезия, Финляндия, Сирия, Вьетнам, Чехия, Монголия, ка-
мерун). В этих центрах предполагалось проводить обучение русскому языку, повышать 
квалификацию преподавателей русского языка, осуществлять учебно-методическое и 
инфраструктурное обеспечение образовательной деятельности по изучению не только 
русского языка, но и русской истории и культуры. 
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Накопленный опыт реализации международных гуманитарно-образовательных 
проектов на базе педагогических вузов все чаще становится предметом научных иссле-
дований, в центре которых находят 

• анализ деятельности центров открытого образования как «модели продвижения 
российского образования за рубежом» [4]; 

• исследование партнерской сети центров открытого образования как «формы реа-
лизации языковой политики государства» [13]; 

• организация «учебно-познавательного клуба» как модели центров открытого об-
разования [2]. 

В работе е.В. ереминой отмечается вклад сети центров открытого образования на 
русском языке в «…погружение в языковую среду, что культивирует ощущение вели-
чия культуры России и ее духовного единства» [4, с. 90]. С нашей точки зрения, весьма 
важным является ее акцент на необходимости создания «центра исследований откры-
того образования как международного исследовательского консорциума с целью рас-
ширения международных совместных исследовательских проектов, содействия инно-
вациям и взаимопониманию в области открытого образования, образовательных техно-
логий» [4, с. 94].

Ряд экспертов подчеркивает значимость популяризации русского языка в разработ-
ке и реализации сетевых форм международного сотрудничества с зарубежными партне-
рами, что доказывает потенциал «…русского языка в социально-экономической и по-
литической сферах как мягкой силы при формировании языковой политики государ-
ства», при «…создании эффективной системы поддержки русской языковой среды за 
рубежом» [13, с. 179].

Министерство просвещения РФ к основным задачам деятельности подведомствен-
ных вузов на 2023 г. относит «развитие механизмов двустороннего образовательно-
го сотрудничества с государствами ‒ участниками СНГ, странами ближнего Востока, 
центрально-азиатского и азиатско-Тихоокеанского регионов, европы, африки и ла-
тинской америки» [7]. 

особый интерес экспертов вызывают страны африки в контексте активизации 
культурно-образовательного сотрудничества, обусловленного в том числе укреплени-
ем многосторонних связей России и африки по целому ряду направлений. африканское 
направление экспорта российского образования считается одним из самых перспектив-
ных с учетом усиливающейся конкуренции в азии, быстро меняющегося глобального 
рынка образования, активных действий лидеров образования в этом регионе [8, с. 21]. 

По прогнозным оценкам, приблизительно к 2100 г. численность африканской мо-
лодежи превысит показатели молодежи из азии. В течение последних пятнадцати лет 
статистика фиксирует увеличение числа студентов в странах африки южнее Сахары с 
2,25 до 6,34 млн [8, с. 22]. 

к важнейшим задачам по реализации инициатив России и африки в сфере образо-
вания относятся:

• перспективы налаживания эффективного взаимодействия со странами Юга в 
условиях геополитического кризиса в мире;

• увеличение российского несырьевого экспорта на основе более активного при-
влечения студентов из стран африки для получения образования в российских вузах;

• формирование позитивного имиджа российского образования и России в целом 
как инструмента мягкой силы в межгосударственных отношениях на этапе становления 
нового миропорядка;

• формирование из африканских выпускников российских вузов национальных 
элит, позитивно настроенных к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией в экономи-
ческой, культурно-гуманитарной сферах [14]. 
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В июле 2023 г. заместитель Министра просвещения Российской Федерации денис 
Грибов на стратегической сессии «Продвижение гуманитарной политики на африкан-
ском континенте: лучшие практики», которая проходила в рамках Экономического и гу-
манитарного форума второго саммита Россия – африка, отметил рост интереса у афри-
канских студентов к педагогическим профилям подготовки [10]. 

активизация образовательно-гуманитарного сотрудничества со странами афри-
ки обусловливает и повышение исследовательского интереса к глубокому теоретико-
методологическому обоснованию основных принципов национальной образовательной 
политики в ряде африканских государств [3], к изучению процесса развития интереса к 
педагогической профессии в Мали [5], анализу исторических и современных направле-
ний профессиональной подготовки учителей в алжире [9]. 

анализ результатов теоретических исследований позволяет в обобщенном виде 
представить основные функции международных образовательно-гуманитарных проек-
тов педагогических вузов в современных условиях:

• геополитическая функция: укрепление российского влияния в мире через реа-
лизацию образовательно-гуманитарных проектов, повышение узнаваемости и привле-
кательности российского педагогического образования как ресурса продвижения на-
циональных интересов в дружественных странах и формирования имиджа России как 
ведущего научно-образовательного центра в условиях становления многополярного  
мира;

• образовательно-развивающая функция: повышение уровня профессионально-
педагогического мастерства учителей зарубежных школ, развитие их интереса к до-
стижениям российской педагогической науки и практики; знакомство с российской 
наукой, культурой и историей, комплексная психолого-педагогическая поддержка в 
профессионально-личностном самоопределении и саморазвитии педагогов зарубежных 
школ

• научно-методическая функция: трансляция в зарубежных странах лучших отече-
ственных методических практик в изучении русского языка как иностранного; помощь 
в адаптации научно-методических разработок российских специалистов к особенностям 
национальных образовательных систем; обучение педагогов научно-методическому 
анализу авторских методических приемов, их интеграции в образовательный процесс с 
учетом возраста обучающихся, уровня их подготовки; научно-методическое обоснова-
ние использования цифровых образовательных ресурсов в реализации образовательно-
гуманитарных проектов;

• исследовательская функция: разработка совместных исследовательских про-
ектов с педагогическими вузами и исследовательскими центрами дружественных за-
рубежных стран по актуальным проблемам развития педагогического образования, 
лингводидактики, частных предметных методик; организация и проведение совмест-
ных научно-методических конференций, открытие исследовательских центров на базе 
вузов-партнеров; привлечение педагогов зарубежных школ к обучению в аспирантуре 
российских педагогических вузов;

• интеграционная функция: содействие интеграции российского педагогического 
образования в международное гуманитарно-образовательное пространство на основе 
широкого сотрудничества с зарубежными образовательными и научными организаци-
ями и центрами.

По результатам проведенного анализа можно сформулировать следующие основ-
ные выводы:

1. Система педагогического образования Российской Федерации обладает высоким 
потенциалом для успешной реализации международных образовательно-гуманитарных 
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проектов в условиях становления многополярного мира и новой конфигурации межго-
сударственных отношений. 

2. единство геополитической, образовательно-развивающей, научно-методической, 
исследовательской, интеграционной функций международных образовательно-гума-
нитарных проектов педагогических вузов выступает содержательным и инструменталь-
но-деятельностным механизмом реализации современной государственной образова-
тельной и гуманитарной политики Российской Федерации в зарубежных странах.

3. Направления дальнейших исследований включают: 
• теоретическое обоснование структуры нормативно-правового обеспечения меж-

дународных образовательно-гуманитарных проектов на национальном и регионально-
институциональном уровнях; 

• выявление теоретико-методологических подходов к менеджменту международ-
ных образовательно-гуманитарных проектов как фактору стратегического лидерства 
и усиления конкурентных преимуществ российского педагогического образования в 
мире;

• разработку содержания и технологий опережающей подготовки профессорско-
преподавательского состава к участию в реализации международных образовательно-
гуманитарных проектов с учетом их направления, страны реализации, включенности в 
широкий геополитический контекст российской внешней политики.
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The fundamental functions of the international educational and humanitarian 
projects of the Russian pedagogical universities in the context of the new 

directions of the export of the education
The article deals with the fundamental peculiarities of the implementation of the international 
educational and humanitarian projects on the basis of the Russian pedagogical universities in 
the modern conditions. There are revealed and characterized the geopolitical, educational and 

developing, scientific and methodological, research and integrated functions of the international 
educational and humanitarian projects, that are considered as the mechanisms of the implementation 

of the modern state educational and humanitarian policy of the Russian Federation  
in the foreign countries.
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форМирование цифровой коМпетентности будущих учителей  
в решении проблеМ кибербуллинга в школе

Рассматривается проблема кибербуллинга. Проанализированы результаты исследования 
представлений будущих учителей о деструктивном явлении кибербуллинга и недостающих 
знаний и умений в решении данной проблемы на профессиональном уровне. Обозначаются 

актуальные аспекты подготовки будущих учителей к обеспечению безопасной  
коммуникации школьников в цифровой среде.

Ключевые слова: кибербуллинг, цифровая среда, безопасная коммуникация, подготовка 
будущих учителей, цифровая компетентность.

Статья посвящена проблеме методологического обоснования процесса подготовки 
будущих педагогов к организации взаимодействия школьников в условиях цифровой 
образовательной среды и раскрывает важный ее аспект – подготовку к решению пробле-
мы кибербуллинга как одного из деструктивных явлений в Сети (см. [7]).

Принимая во внимание отличительные особенности цифровой коммуникации, 
наделенной возможностью «обезличивания», альтернативной анонимности, массово-

© Сергеев а.Н., ободова Ж.И., 2024
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го охвата участников, применения средств информационно-иллюстративного воздей-
ствия, а также отсроченной реакции и физической удаленности недобросовестного со-
беседника, мы можем сделать вывод, что диалог в Сети может приобрести неконструк-
тивный, психологически опасный, необремененный цензурой характер, участниками 
которого могут оказаться, как показывают исследования [10; 15], школьники. S. Hindu-
ja, J.W. Patchin отмечают, что до распространения цифровых ресурсов в коммуникации 
у жертв насилия была возможность уйти или «отдохнуть» от преследования, а у «напа-
дающих» появлялось время для снижения интереса к насильственным действиям [13; 
14]. кибербуллинг в сравнении с буллингом представляется особенно опасным явлени-
ем по причине специфики доступных и не ограниченных во времени действий акторов 
взаимодействия. В этой связи формирование умений у будущего педагога вести профи-
лактику рисков интернет-общения и поддержку обучающегося является важной состав-
ляющей процесса безопасного взаимодействия субъектов образования с использовани-
ем цифровых ресурсов.

С появлением цифровых технологий в коммуникативной деятельности общества 
тема кибербуллинга стала актуальной проблемой жизнедеятельности, психологиче-
ского благополучия и социализации ребенка и нашла свое отражение в трудах мно-
гих зарубежных (J. Barlińska, A. Szuster, M. Winiewski [11], M.L. Ybarra, J.K. Mitchell, 
B.H. Spitzberg, S. Hindujaх [14], J.W. Patchin [13; 15]) и отечественных (а.а. бочавер, 
В.л. Назаров, Г.У. Солдатова, к.д. хломов) ученых.

Создатель сайта, посвященного проблеме киберзапугивания, – билл белси – од-
ним из первых дал определение понятию «кибербуллинг», акцентируя внимание на ис-
пользовании «агрессорами» цифровых технологий в процессе «преднамеренного, неод-
нократного и враждебного поведения человека или группы» с целью нанесения вреда 
другим людям [12].

аутентичную трактовку дефиниции мы находим у российских ученых (а.а. боча-
вер, Г.У. Солдатова, к.д. хломов), которые определяют кибербуллинг как групповое 
или совершаемое одним лицом цифровое насилие, повторяющееся неоднократно и име-
ющее цель нанести субъекту психологическую травму и десоциализировать его.

осуществляя анализ проблем угрозы и насилия в интернете среди молодежи, 
S. Hinduja, J.W. Patchin проводят взаимосвязь между случаями групповой и индивиду-
альной травли в реальном мире и сети Интернет. агрессоры используют цифровые тех-
нологии как дополнительный инструмент в своих асоциальных целях, а жертвы, в свою 
очередь, подвергаются издевательствам днем в школе и вечером в Сети [14].

Подвергая анализу ролевое онлайн-поведение участников кибербуллинга, 
Г.У. Cолдатова, С.В. Чигарькова, к.Р. калинина фиксируют внимание на том, что агрес-
сорами выступают невротичные и менее толерантные подростки, а свидетелями явля-
ются субъекты, большей частью общительные и интересующиеся интернет-средой  
[10, с. 50]. 

При этом следствием возникновения травли человека в интернет-пространстве мо-
гут выступать следующие основные факторы:

• с позиции жертвы: низкий уровень цифровой грамотности пострадавшего (отсут-
ствие понимания рисков пользователем, опубликовавшим конфиденциальную, компро-
метирующую информацию [3]; доступ паролей от аккаунтов третьим лицам; коммуни-
кация на неофициальных сайтах с малознакомыми людьми и т. д. [7]);

• со стороны агрессора психологические аспекты: самоутверждение (низкая само-
оценка), зависть, месть, развлечение, компенсация внимания, отсутствие эмпатии [13], 
конформизм и т. д. (а.а. баранов, С.В. Рожина) [2];

• интеграция буллинга в кибербуллинг как дополнение насилия в реальном времени 
сетевым пространством с отсутствием временных рамок (S. Hinduja, J.W. Patchin) [14].



6464

известия  вгпу 

В педагогической литературе отмечают, что цифровые средства являются удобным 
инструментом агрессии во взаимодействии субъектов и привлекают нападающую сто-
рону возможностью действовать из любой точки доступа, где есть интернет, и в любое 
время суток с отсутствием наблюдения за реакцией и физической удаленностью, что 
вызывает безграничную жестокость и направленный на негативизм энтузиазм. Травля с 
помощью цифровых средств является серьезной психологической угрозой для подрост-
ка, которая может привести к трагическим последствиям.

У зарубежных (M.D.A. van Verseveld, M. Fekkes, R.G. Fukkink, R.J. Oostdam [16]) и 
отечественных (Р.а. андрианова [1], М.П. Гурьянова, е.И. Селиванова [5]) исследова-
телей мы наблюдаем схожесть мнений о важности подготовки учителей, привлечения 
родителей к противостоянию подростковой проблемы кибербуллинга. отмечается, что 
большинство учителей не готовы выявлять, противодействовать, оказывать помощь в 
сложных ситуациях насилия среди подростков, в том числе в онлайн-среде на профес-
сиональном уровне. 

Из вышеизложенного материала следует наш исследовательский интерес к выяв-
лению у будущих учителей мотивации и готовности к овладению умениями решать за-
дачи предупреждения и устранения деструктивных явлений в коммуникации школьни-
ков в условиях цифровой среды.

цель исследования. Изучить представления будущих учителей о кибербуллин-
ге и определить готовность студентов к решению вопросов, связанных с данной пробле-
мой в их профессиональной деятельности.

база исследования. Институт русского языка и словесности; институт естествен-
ного и научного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 
факультет исторического и правого образования; факультет начального и дошкольного 
образования. Участие принимали студенты 2, 3 и 4 курсов, обучающиеся по направле-
ниям: 44.03.01, 4.03.05. Всего приняло участие 181 человек, мужского и женского пола, 
в возрасте от 18 до 23 лет.

Методы исследования. Теоретический анализ специальной литературы, анке-
тирование, беседа, кейс-технология, педагогическое наблюдение. анкетирование было 
проведено с помощью сервиса Google Forms с размещением разработанной нами специ-
альной анкеты в группе социальной сети Вконтакте и на образовательном портале уни-
верситета EDU.vspu.ru.

Тема настоящего исследования была сопряжена с проведенным нами другим ис-
следованием, цель которого – создание и применение цифровых кейсов, посвященных 
теме кибербуллинга [7]. 

В начале исследовательской работы было проведено анонимное анкетирование на 
предмет осознания проблемы кибербуллинга в студенческой среде. Разработанная ан-
кета содержит 12 вопросов.

Результаты исследования. При устном опросе будущих учителей о знакомстве 
с явлением кибербуллинга утвердительный ответ дали 100% студентов. к сравнению, 
на вопрос «Что такое цифровая образовательная среда?» 15% студентов смогли дать 
приблизительно верный ответ. Это свидетельствует о том, что образовательная среда и 
процесс обучения переходят в цифровое пространство постепенно и для осознания сту-
дентами новой конвергентной среды в образовании требуются знания, умения и практи-
ка. однако негативные явления во взаимодействии в реальной среде трансформирова-
лись достаточно быстро в виртуальную реальность и успели оставить «опытный след» 
у респондентов. Здесь актуализируется вопрос психологического благополучия обуча-
ющегося в цифровом пространстве [7]. к примеру, а.е. Войскунский, акцентируя вни-
мание на важности развития киберпсихологии в современном образовании страны, от-
мечает среди действий субъектов такие, как «нередко – осуществление противоправ-
ных, разрушительных и саморазрушительных действий, включая перверсивные или ад-
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диктивные вместе с тролингом, буллингом, моббингом, лишением privacy или киберха-
рассментом» [4, с. 68–39]. В этой связи приобретают большое значение профилактиче-
ская работа с обучающимися, формирование у них цифровой и коммуникативной ком-
петентностей, направленных на предотвращение психологических рисков в Сети при 
общении и взаимодействии оппонентов.

рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Где Вам больше всего приходилось общаться 
с малознакомыми людьми в интернете?»

рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Где, по Вашему мнению, человек может 
с большой вероятностью столкнуться с кибербуллингом?»
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Значимым признаком формирования цифровой и коммуникативной компетентно-
стей, на наш взгляд, является опора на принцип диалогизма в процессе обучения в циф-
ровой среде как компонент социализации и развития личности [8], особую ценность 
для будущего педагога представляют обладание цифровой грамотностью, умение стро-
ить коммуникативную траекторию при использовании цифровых средств, знание основ 
цифровой коммуникации. Здесь мы можем говорить о социальных сетях как о популяр-
ном коммуникативном средстве у обучающихся (а.Н. Сергеев), где обладание навыка-
ми безопасного общения у пользователей будет залогом их эффективной социализации 
и развития личности.

Так, на вопрос анкеты «Где Вам больше всего приходилось общаться с малознако-
мыми людьми в интернете?» 82,9% студентов обозначили – социальные сети. Возмож-
но, эти данные лишь подтверждают, что настоящие сайты созданы для общения, зна-
комства, дружбы, презентации себя, а теперь и совместной деятельности, включая ра-
боту. однако все зарегистрированные пользователи сети имеют личный аккаунт с пу-
бликуемой информацией, а значит, становятся уязвимыми для невоспитанных, необре-
мененных моралью пользователей. Второе и третье место по небезопасному общению 
заняли чаты и форумы. И только небольшой процент будущих учителей предпочитает 
не общаться с малознакомыми людьми (подробнее на рис. 1).

Мнение, описанное выше, об опасности социальных сетей нашло свое отражение 
в ответе анкетируемых на второй вопрос – «Где, по Вашему мнению, человек может с 
большой вероятностью столкнуться с кибербуллингом?» (рис. 2). ответ «социальные 
Сети» выбрало 95,6% будущих учителей. Второе место было отдано «чатам» – 50,3%. 
Третье в очередности мест проявления агрессии заняли «Telegram-каналы» – 48,6%, – 
набирающие популярность как средство общения и предоставления информации. Не от-
стают от вышеприведенных «коммуникативных собратьев» «форумы» – 39,8%. отно-
сительно безопасным средством общения стала «электронная почта» – 7,7%. Полага-
ем, это связано с необходимостью уточнения электронного адреса жертвы, отсроченно-
го ответа и отсутствием публичности. В беседе 75% студентов, исходя из личного опы-
та и наблюдения, отметили, что чаще всего агрессоры действуют открыто, как прави-

рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Знаете ли Вы, как обезопасить себя от травли в 
онлайн-пространстве?»
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ло, внутри группы, класса или школы, подобное подтверждение мы находим у ученых, 
проводивших исследование по вопросу открытой и анонимной травли в Сети [6, с. 37]. 
Возникает необходимость в проектировании открытого безопасного взаимодействия в 
рамках одного образовательного пространства в Сети.

к примеру, реализацию безопасной системы социального взаимодействия обуча-
ющихся в образовательных сетях а.Н. Сергеев видит в ограничении доступа нежела-
тельным контактам и в формировании групп пользователей для конкретного аккаунта 
через создание механизма защищенных профилей [9].

опыт переживания рисков, связанных с кибербуллингом, пришлось испытать 
33,7% опрошенных; не помнят, сталкивались с данным явлением или нет – 16%; не 
хотят об этом говорить – 1,6%; и 48% студентов заявили, что не сталкивались с этой 
проблемой. При этом получали негативные комментарии или сообщения, содержащие 
угрозу в Сети, – 47,5% анкетируемых. Полученные результаты свидетельствуют, что 
большая часть молодежи подвергалась онлайн-агрессии. отметим, что речь идет толь-
ко об одном виде психологического насилия – кибербуллинге.

Вместе с тем участники кибербуллинга делятся на свидетелей, жертв и их защит-
ников, агрессоров и их помощников [10]. ответы на вопрос «Вам приходилось остав-
лять негативные комментарии о другом человеке в Сети?» вселили в нас оптимизм, 
т. к. почти 70% студентов ответили: «нет, никогда». однако 18,8% будущих учителей 
допускают такую возможность или не могут вспомнить, и 11,6% обучающихся честно 
признались: «да, я делал(а) это».

как показал опрос, свидетелями кибербуллинга являлись 79% будущих учителей, 
что говорит о существенном явлении психологических рисков коммуникантов и фак-
тах осуществления агрессивных воздействий в цифровой среде. однако 17,1% опро-
шенных не видят необходимости в профилактике опасностей, возникающих в цифро-
вом пространстве (рис. 3).

рис. 4. Распределение ответов на вопрос «каких знаний у Вас не хватает для решения проблем 
кибербуллинга в школе?»
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Вызывают опасения сокрытие фактов насилия в Сети и принятие неверного ре-
шения вопросов безопасности студентами. Так, 44,2% испытуемых на вопрос «К кому 
Вы обратитесь за помощью, если столкнетесь с кибербуллингом?» предпочли вариант 
«никому не скажу, буду решать проблему самостоятельно». Такой шаг может приве-
сти к неправильным действиям и усугубить ситуацию. Вместе с тем 17,7% анкетиру-
емых расскажут родителям, 37% – поделятся с друзьями, и только 1,1% (это 2 человека 
из 181) будет искать поддержку у преподавателя.

Положительный отклик об осознании будущими учителями проблемы кибербул-
линга в школе как будущих профессионалов в образовательной деятельности мы наш-
ли в ответах 95,6% опрашиваемых. И лишь 4,4% студентов не считают проблему кибер-
буллинга серьезной. При обсуждении данной темы на семинаре студентами были отме-
чены практика распространенности кибербуллинга в школьной среде и, в связи с этим 
обстоятельством, желание минимизировать риски психологической травмы участников 
образовательного процесса в будущем.

Следующие ответы будущих учителей на вопрос анкеты «Каких знаний у Вас не хва-
тает для решения проблем кибербуллинга в школе?» позволили нам спроектировать тра-
екторию и содержание дальнейших занятий с целью повышения компетентности студен-
тов в решении вопросов создания и поддержания безопасной цифровой образователь-
ной среды. Так, будущие учителя в вопросах по решению проблем кибербуллинга хоте-
ли бы овладеть: практическими умениями – 54,1%; коммуникативными компетенциями – 
34,3%; теоретическими знаниями – 32,6% и цифровыми компетенциями – 29,8%; осталь-
ной незначительный процент испытуемых дополнили ответы своими вариантами (рис. 4).

какие же выводы можно сделать из представленных выше данных:
1. будущие педагоги осознанно относятся к проблеме кибербуллинга, поскольку 

79% студентов так или иначе приходилось быть участниками деструктивного явления. 
2. анализ устного опроса и анкетирования студентов показал невысокий уровень 

готовности студентов решать вопросы кибербуллинга в школе. для этого, по их мне-
нию, необходимы практические, коммуникативные, теоретические и цифровые компе-
тенции. Примечательно, что цифровые компетенции занимают у опрашиваемых заклю-
чительное место в списке необходимых навыков, тогда как цифровая грамотность явля-
ется основополагающей в профилактике и борьбе с кибербуллингом.

3. Травля с помощью цифровых средств является серьезной угрозой формирова-
нию здоровой личности ребенка, и здесь важно обратить внимание на профессиональ-
ную подготовку будущих учителей в вопросах профилактики кибербуллинга и проти-
водействия ему. Необходимо прорабатывать со студентами информационный аспект о 
кибербуллинге, привлекая большее количество людей с помощью цифровых техноло-
гий, используя специализированные информационные ролики, фильмы, публикации, 
изображения, сайты. Например, сайты: «травлинет.рф», где могут оказать информаци-
онную поддержку школьникам, родителям, специалистам; «kiberbulling.net» – экоси-
стемный проект VK, где организаторы проводят ежегодно день борьбы с кибербуллин-
гом – 11 ноября, освещают проблему и готовят просветительский контент, привлекая 
другие компании и пользователей социальных сетей. а также организовывать квази-
профессиональную деятельность будущих учителей с применением мультимедиа-кейс-
технологий по данной тематике и реализацию различных мероприятий этой направлен-
ности на педагогической практике в школе.

Вместе с тем цель формирования у будущих учителей готовности к решению задач 
по вопросам кибербуллинга в школе предусматривает деятельность педагогов профес-
сиональных образовательных учреждений, направленную:

• на развитие у обучающихся цифровой грамотности по теме безопасного исполь-
зования цифровых средств, конфиденциальности информации, ведения личных акка-
унтов в социальных сетях с проекцией на будущую профессиональную деятельность;
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• на информационную поддержку студентов относительно темы насилия в интернет-
пространстве (контент, мероприятия, просветительская деятельность);

• на применение на занятиях проблемных и ситуационных заданий, кейсов, проек-
тов, направленных на тему кибербуллинга;

• на организацию и реализацию уроков и мероприятий по данной теме студентами 
на практике в школе с целью взаимодействия будущих учителей со школьниками и при-
обретения студентами практического педагогического опыта при актуализации профи-
лактики кибербуллинга.

Таким образом, полученные данные подтверждают важность проблемы кибербул-
линга во взаимодействии участников образовательного пространства и не менее зна-
чимую роль педагогов в подготовке будущих учителей к успешному решению задач в 
этой области, особую актуальность решения данной педагогической задачи мы видим 
в трансформации образовательной среды и изучении процесса взаимодействия субъек-
тов в современных условиях.
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The development of the digital competence of the future teachers in the 
process of solving the problems of cyberbullying at school

The article deals with the problem of cyberbullying. There are analyzed the results of the study of 
the ideas of the future teachers about the destructive phenomenon of cyberbullying and the required 
knowledge and skills in solving the issue at the professional level. The authors identify the topical 

aspects of training of the future teachers to providing the secure communication  
of the schoolchildren in the digital environment.

Key words: cyberbullying, digital environment, secure communication, 
training of future teachers, digital competence.
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луганск

взаиМодействие педагогического вуза и школ: региональный 
аспект (на примере луганской народной республики)

Обобщен опыт педагогического взаимодействия образовательных организаций Луганской 
Народной Республики, которое осуществляется на добровольной основе и идеях взаимного 

обогащения научно-образовательной деятельности, чему способствует создание 
Университетского образовательного округа. Охарактеризованы направления и механизмы 

взаимодействия педагогического вуза и школ с учетом задач развития региона.

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, педагогический вуз, общеобразовательная 
организация, университетский образовательный округ, психолого-педагогический класс.

В последнее время все более очевиден разрыв между потребностями регионов к 
подготовке в системе профессионального образования личности специалиста в целом, 
способного к решению задач инновационного развития региона, и готовности выпуск-
ников общеобразовательных школ к успешному освоению программ высшего и сред-
него профессионального образования, что обусловливается отсутствием в должном 
объеме необходимых для этого фундаментальных знаний, низким уровнем развития 
проектно-исследовательских навыков, навыков самообразования и саморазвития, спо-
собности к осознанному выбору профессии с пониманием перспектив будущей профес-
сиональной реализации в отраслях и секторах региональной экономики. 

© Зинченко В.о., Рудь М.В., Ткаченко л.Н., Мосийчук л.а., 2024
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Причин такого положения дел достаточно много. Прежде всего, это несогласован-
ность программ профессионального и общего образования, перенасыщенность школь-
ного образования второстепенным материалом и наличие усеченного формата фунда-
ментальной подготовки в разных областях знания без должной практической апроба-
ции умений и навыков; недостаточный уровень материально-технической оснащенно-
сти общеобразовательных организаций, тормозящий формирование навыков практиче-
ской деятельности, в том числе и проектно-исследовательской; деформация профессио-
нальной ориентации школьников, не позволяющая понять суть разных видов професси-
ональной деятельности, осознать потребности своей малой родины в специалистах тех 
или иных профессий. 

При этом большинство вузов сегодня свое взаимодействие с общеобразовательны-
ми организациями ограничивает профориентационными мероприятиями с проведени-
ем дней открытых дверей или привлечением обучающихся профильных классов и школ 
к научно-исследовательской работе. В этом случае происходит только взаимодействие, 
которое нельзя назвать педагогическим, поскольку цели участников этого взаимодей-
ствия не всегда согласуются и не формируются в общую цель. Мы разделяем позицию 
В.П. Игнатьева и а.а. дарамаевой, считающих продуктивным то взаимодействие вуза 
и общеобразовательной организации, которое приводит к их взаимному влиянию и вза-
имному обогащению образовательной и научно-исследовательской деятельности с це-
лью удовлетворения потребностей и запросов личности обучающихся, максимального 
раскрытия их потенциала и формирования траектории профессионально-личностного 
развития [4]. Исследователи определяют такое взаимодействие как педагогическое, вы-
деляя три его функции: дидактическую, воспитательную и социально-педагогическую. 

В этом контексте педагогическое взаимодействие с общеобразовательными орга-
низациями осуществляют сегодня преимущественно педагогические вузы, которые на-
ходятся в непрерывном контакте с местными органами управления образованием и ста-
раются координировать свою работу в соответствии с региональными потребностями. 
Такая работа во многих регионах направлена на профессиональное развитие педаго-
гов всех типов образовательных организаций; совершенствование содержания и мето-
дического обеспечения обучения и воспитания школьников и будущих педагогов; раз-
работку новых программ дополнительного образования, в том числе и профессиональ-
ного; решение кадровых проблем региона в подготовке работников (и не только пе-
дагогических) с организацией допрофессиональной и предпрофильной подготовки; 
использование материально-технической базы как педагогических вузов, так и школ 
для проведения научно-исследовательской и проектной работы; формирование общей 
информационно-образовательной среды [1–5]. 

к сожалению, как справедливо отмечает С.В. Тарасов, педагогические вузы крайне 
редко участвуют в разработке стратегий развития региональной системы образования; 
в своем взаимодействии со школами не создают объединительного органа, призванно-
го на нормативной основе координировать такое взаимодействие; формально участву-
ют в устранении дефицита управленческих кадров общеобразовательных организаций, 
создании инновационной образовательной среды и научном руководстве исследовани-
ями, проводимыми школами [5]. 

отметим стратегическое значение такой работы в новых регионах Российской Фе-
дерации, где все образовательные организации испытывают множество сложностей ин-
теграции в российское научно-образовательное пространство, отягощенной военной 
ситуацией, чрезмерным кадровым голодом, несоответствием материально-технической 
базы и учебно-методической оснащенности образовательного процесса потребностям 
современного образовательного процесса, перебоями и низким качеством связи, в том 
числе сети Интернет, и другими проблемами, что не позволяет должным образом раз-
вивать информационно-образовательную среду, связывать ее с отечественными образо-
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вательными платформами, в полной мере реализовывать проектно-исследовательскую 
деятельность. 

В контексте решения задач развития новых регионов, гибкого и продуктивного 
вхождения образовательных организаций в новый формат функционирования представ-
ляется интересным опыт луганской Народной Республики, которая с 2014 г. в статусе 
непризнанного государственного образования стала трансформировать и развивать сло-
жившуюся систему взаимодействия между педагогическим вузом и общеобразователь-
ными организациями. 

Прежде всего отметим, что еще в 2008 г. на территории луганской области был об-
разован по инициативе луганского национального университета имени Тараса шевчен-
ко (сегодня ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», 
далее – ЛГПУ) и при поддержке региональных властей Университетский образователь-
ный округ (Уоо), который на добровольной основе объединил вуз и общеобразователь-
ные организации в решении задач повышения качества образования, инновационного 
развития учебного и воспитательного процессов, внедрения новых форматов профори-
ентационной работы со школьниками, развития баз педагогических практик, формиро-
вания экспериментальных площадок для совместной научно-исследовательской рабо-
ты. При этом в период до 2014 г. отношения между лГПУ и общеобразовательными ор-
ганизациями строились как взаимодействие в интересах преимущественно самого уни-
верситета. 

С 2017 г. деятельность Университетского образовательного округа, приостанов-
ленная по известным причинам с осени 2014 г., была восстановлена в полном объеме и 
в условиях сохраняющихся разного рода ограничений приобрела характер именно пе-
дагогического взаимодействия, когда учитываются не только интересы всех участников 
округа, но и интересы луганской Народной Республики в целом в построении и разви-
тии самостоятельной и непрерывной системы образования. 

деятельность Уоо направлена на обеспечение качества образования, в том чис-
ле и педагогического; совершенствование образовательных программ всех уровней 
общего образования и высшего педагогического образования, содержания отдельных 
школьных предметов и дисциплин подготовки будущих педагогов; системное научно-
методическое и научно-исследовательское взаимодействие субъектов образовательно-
го округа; повышение профессиональной компетентности педагогов образовательных 
организаций. 

особенностью работы Уоо является наличие нормативно-правовых документов, 
которые регламентируют добровольное сотрудничество образовательных организаций 
на основе принятого Положения, придавая субъектам округа различный статус (пар-
тнерской или базовой школы), определяющий их права, обязанности и широту возмож-
ностей в рамках различных направлений деятельности. 

На начало 2023–2024 учебного года членами Университетского образовательно-
го округа являются: лГПУ, 51 общеобразовательная организация, 4 из которых имеют 
статус базовых школ, 38 общеобразовательных организаций, где действуют психолого-
педагогические классы. Только за 2022–2023 учебный год 15 общеобразовательных ор-
ганизаций в разном статусе присоединилось к работе округа.

Высшим органом коллегиального управления Университетским образовательным 
округом является общее собрание его членов, которое проводится на реже одного раза 
в год, определяет направления деятельности округа, оценивает результаты проведенной 
работы и делегирует основные полномочия по управлению деятельностью округа Со-
вету, избираемому из числа руководителей общеобразовательных организаций, руково-
дящих и ведущих научных работников лГПУ. ежегодно на общем собрании Уоо при-
нимается план работы на текущий учебный год, конкретизирующий решения основных 
задач деятельности округа. 
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Говоря о работе округа, прежде всего отметим его роль в повышении квалифика-
ции педагогических работников республики, которые до 2022 г. практически не имели 
возможности получать новые компетенции в образовательных организациях Россий-
ской Федерации. В связи с этим на базе лГПУ еще с 2015 г. началась активная рабо-
та по переформатированию существующей ранее системы дополнительного педагоги-
ческого образования. С момента возобновления деятельности Университетского обра-
зовательного округа в 2017 г. данная работа шла в непосредственном взаимодействии с 
образовательными организациями и Министерством образования и науки лНР: опреде-
лялись наиболее актуальные для профессионального развития педагогов направления, 
а создание и реализация необходимых образовательных программ осуществлялись не 
только педагогами лГПУ, но и ведущими методистами общеобразовательных органи-
заций – субъектов Уоо. 

Сегодня представители округа ведут масштабную работу по повышению квали-
фикации педагогов республики в контексте перехода на новые образовательные стан-
дарты, ознакомления их с нормативным обеспечением образовательной деятельности, 
принятым в Российской Федерации, освоения передовых образовательных технологий 
и методик обучения, принципов создания и развития в образовательных организациях 
информационно-образовательной среды. 

С этой целью по инициативе общего собрания Университетского образовательного 
округа расширилась работа двух структурных подразделений лГПУ – Института про-
фессионального развития и центра развития образования. если первый реализует про-
граммы дополнительного профессионального образования, то второй осуществляет об-
разовательную деятельность по дополнительным профессиональным и общеобразова-
тельным программам, проводит работу по методической и информационной поддерж-
ке образовательной и управленческой деятельности в сфере образования. способствует 
обобщению и распространению передового педагогического опыта, участвует в экспер-
тизе учебно-методических материалов. 

особое внимание в работе этих структурных подразделений с 2022 г. уделяется 
повышению квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций 
с освобожденных территорий лНР. Только за лето 2022 г. повышение квалификации 
прошли 1200 педагогических работников, а за период 2022–2023 учебного года – 3300 
педагогов и руководителей образовательных организаций разного уровня. С учетом та-
кого широкого охвата педагогических работников к работе по повышению их квали-
фикации привлекались ведущие педагоги и методисты общеобразовательных органи-
заций – субъектов Уоо, которые ранее прошли обучение в лГПУ и Российской Феде-
рации. 

Важным направлением работы округа стали разработка и совершенствование 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса, прежде всего, общеоб-
разовательных школ. отсутствие возможности до вхождения в состав Российской Фе-
дерации официально приобретать учебно-методическую литературу, необходимость 
перестройки ценностно-смыслового содержания образования на всех уровнях системы, 
задача максимального приближения к российским образовательным стандартам спо-
собствовали подъему методической работы в луганской Народной Республике. С це-
лью систематизации этой работы, придания ей научной основы, проведения широкой 
апробации разработанных педагогами учебно-методических материалов и на этой осно-
ве рекомендации к использованию в образовательном процессе по решению общего со-
брания субъектов Университетского образовательного округа и при поддержке Мини-
стерства образования и науки лНР на базе центра развития образования лГПУ в 2020 г. 
был создан Научно-методический совет, в который вошли ведущие ученые лГПУ и 
признанные лидеры методической работы республики, преимущественно представите-
ли субъектов образовательного округа. За этот короткий период Научно-методическим 
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советом одобрено к публикации и рекомендовано к использованию в образовательном 
процессе 38 учебно-методических издания различного вида (учебники, пособия, рабо-
чие тетради, методические рекомендации, хрестоматии, задачники, словари, наглядные 
материалы и пр.), среди которых:

Основы православной культуры. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 
2-х частях / Сост. е.В. Чорная, Е.В. Мальцева, Л.Н. Бурдачева, В.В. Нестерова; под общей ред. 
Е.В. Чорной. Луганск, 2021.

Физическая география Луганщины. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных ор-
ганизаций / Ю.Ю. Чикина, Н.С. Краснокутская, Ю.Г. Заруцкая и др. Луганск, 2021.

Ткаченко М.Е. Технология. 5 класс (направление «Индустриальные технологии»). Рабочая 
тетрадь для обучающихся образовательных организаций. Луганск, 2022.

Сборник заданий по биологии (общая биология), Х класс: пособие для учителей, преподаю-
щих в медико-биологических классах (вторая часть) (сборник для образовательных организаций 
Луганской Народной Республики) / сост. Л.В. Чумакова. Луганск, 2023.

Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия для классов педагогического профиля / 
сост. Д.Д. Попова. Луганск, 2022.

Сборник проектных заданий по предмету «Изобразительное искусство» для ОО ЛНР для 
обучающихся 5–7 классов / Сост. А.Г. Бардикова, Н.Р. Войтенко. Луганск, 2023.

Украинско-русский терминологический школьный словарь / Коллектив авторов; под ред. 
О.С. Перетятой. Луганск, 2022.

Герои Великой Отечественной войны: наглядное пособие / сост. Л.В. Благушина. 
Луганск, 2022.

Также были утверждены и рекомендованы к использованию 12 общеобразователь-
ных программ профильных предметов и элективных курсов, дополнительных общераз-
вивающих программ, программ внеурочной деятельности. 

Подспорьем в работе педагогов луганской Народной Республики стал научно-
методический журнал «образование луганщины: теория и практика», издание которо-
го на базе лГПУ также инициировано в 2017 г. Советом Университетского образова-
тельного округа. В журнале публикуются методические наработки педагогов и резуль-
таты исследований в области педагогики и психологии ученых республики.

отметим, что ежегодными планами работы Университетского образовательного 
округа предусмотрено проведение научно-практических семинаров по актуальным во-
просам образования, мастер-классов с участием победителей республиканского конкур-
са «Педагог года луганщины», научно-практической конференции «Университетский 
образовательный округ: от инициативы к практике», презентаций опыта работы обра-
зовательных организаций, организации участия обучающихся субъектов Уоо в науч-
ных и творческих мероприятиях, конкурсах, проектах разного уровня и пр. Например, 
большой популярностью среди обучающихся пользуются проводимые ежегодно проек-
ты «Улицы моего города», «лидерство – шаг к успеху», «школа вожатых», в каждом из 
которых принимают участие от 150 до 220 школьников. 

Университетский образовательный округ содействует проектированию и реализа-
ции на базе общеобразовательных организаций экспериментальной работы. С этой це-
лью на базе лГПУ действует консультационный пункт, где ведущие ученые универси-
тета и опытные педагоги-экспериментаторы взаимодействуют с представителями обще-
образовательных организаций, осуществляя научное и методическое сопровождение их 
экспериментальной работы. Так, на начало 2023–2024 учебного года консультирование 
проводится по запросу 11 общеобразовательных организаций республики.

По результатам экспериментальной работы общеобразовательных организаций 
проводится экспертиза, к которой привлекаются субъекты округа. Сами же результаты 
эксперимента презентуются на плановых научно-практических семинарах, где оглаша-
ются итоги экспертизы с рекомендацией или отсутствием такой в отношении распро-
странения полученных в ходе исследования педагогических наработок. Так, 10–11 ноя-
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бря 2022 г. в рамках Международной научно-практической конференции «ценностные 
приоритеты образования в XXI веке» в ходе панельной дискуссии были представлены 
различные модели научного взаимодействия в системе «кафедра–студент–школа–уче-
ник», презентованы образовательные практики и опыт экспериментальной деятельно-
сти 6 общеобразовательных организаций. 

особое значение в решении региональных проблем по общему повышению каче-
ства образования, поднятию престижа профессии педагога и ликвидации дефицита пе-
дагогических кадров получила инициатива Университетского образовательного округа, 
поддержанная МоН лНР, по организации психолого-педагогических классов. Эта ра-
бота стартовала в 2020 г. и во многом ориентировалась на лучшие наработки функцио-
нирования профильных классов Российской Федерации, где психолого-педагогическая 
подготовка в 10–11 классах ведется с 2001 г. 

На начало 2023–2024 учебного года в луганской Народной Республике функци-
онируют на базе 38 общеобразовательных организаций 55 психолого-педагогических 
классов. В текущем учебном году было открыто 5 психолого-педагогических классов, 
где к обучению с предпрофильной подготовкой приступили обучающиеся 9-го класса.

для организации качественного обучения в психолого-педагогических классах ве-
дущими специалистами организаций Уоо были разработаны: учебно-методические 
пособия по основам педагогики (под общ. ред. о.Ф. Турянской) и основам психоло-
гии (под общ. ред. д.д. Поповой), программа педагогической практики для 11-го клас-
са (под общей редакцией д.д. Поповой), программа курса «основы педагогической 
психологии. 10–11 классы» (Г.Н. Тронза), программа курса «Педагогическая ритори-
ка. 10–11 классы» (е.е. компаниец), программа курса «основы эстетики. х–XI классы» 
(С.а. косарева-кузьминых), другие программные и методические материалы. 

Начиная с 2020–2021 учебного года, для обучающихся психолого-педагогических 
классов в планах работы Уоо предусмотрено проведение профильных олимпиад, 
научно-исследовательских и творческих проектов, конкурсов, профориентационных 
мероприятий. Так, три года подряд реализуется проект «Педкласс в гостях у ПедВу-
за» и проводится фестиваль «ПРошколу». если проект «Педкласс в гостях у ПедВуза» 
предполагает знакомство в интерактивном формате обучающихся профильных классов 
с научно-образовательной деятельностью лГПУ, в большей мере организуя деятель-
ность профессорско-преподавательского состава самого университета, то фестиваль 
«ПРошколу» задействует представителей всех субъектов образовательного округа, на-
целивая их совместную деятельность на формирование у обучающихся педклассов по-
ложительных и осознанных мотивов выбора профессии педагога.

В год наставника и педагога 23 марта 2023 г. прошел второй фестиваль «ПРошко-
лу» под девизом «Виват, Учитель!». Этот фестиваль на своих площадках объединил как 
самих обучающихся психолого-педагогических классов, так и педагогов разных образо-
вательных организаций лНР. Так, площадка «Уроки мастерства» предполагала прове-
дение открытых уроков / занятий / лекций / тренингов преподавателями лГПУ и школь-
ными педагогами – победителями конкурса «Педагог года луганщины». На педагогиче-
ской площадке «Первые пробы» прошли презентация лучших разработок и проведение 
фрагментов занятий, подготовленных обучающимися педклассов под руководством пе-
дагогов своих школ. На этой площадке выступили со своими разработками финалисты – 
28 обучающихся из 15 общеобразовательных организаций. еще одна площадка была от-
ведена под конкурс агитбригад «Виват, Учитель!», где школьники представляли творче-
ские номера, посвященные профессии педагога, дополненные online-презентациями на 
страничке в сообществе «Педкласс лГПУ» в социальной сети Вконтакте (http://vk.com/
publik217493526).

Примером педагогического взаимодействия вуза и школ на региональном уров-
не может служить научно-образовательный проект «Педагогическая сокровищница лу-
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ганщины», который стартовал в октябре 2022 г. и объединил молодых педагогов, ве-
дущих ученых и специалистов лГПУ, обучающихся психолого-педагогических клас-
сов, педагогов и руководителей общеобразовательных школ, где эти классы функцио-
нируют. 

Изначально проект задумывался как работа молодых педагогов лГПУ (8 человек) 
с обучающимися психолого-педагогических классов, что способствовало бы разви-
тию проектно-исследовательской и организационно-управленческой компетенций пер-
вых, а у школьников – формированию посредством проектно-исследовательской рабо-
ты устойчивого интереса к педагогической профессии и развитию навыков проектно-
исследовательской деятельности. 

однако в ходе подготовки в период с мая по сентябрь 2022 г. стало очевидным, что 
педагогическое наследие луганщины – это огромный и малоизученный пласт научно-
образовательной информации. Поэтому формирование этапов и механизмов исследова-
ния, выбор его методов проходили под руководством и при научно-практическом кон-
сультировании ведущих ученых и специалистов университета (проф., докт. пед. наук 
В.о. Зинченко; доц., докт. психол. наук л.а. Черных; доц., канд. пед. наук М.В. Рудь; 
доц., канд. пед. наук л.Н. якименко; директор центра научно-педагогических иннова-
ций и довузовской подготовки л.Н. Ткаченко). 

В процессе работы и ознакомления с научно-образовательным наследием пе-
дагогов разных лет стало очевидным, что содержательное наполнение проектно-
исследовательской деятельности обучающихся психолого-педагогических классов и 
осуществление кураторской работы со стороны молодых педагогов лГПУ возможно 
только на основе получения последними собственного проектно-исследовательского 
опыта, чему способствовали сбор материалов о десяти педагогах, которые внесли зна-
чимый вклад в развитие образования луганщины, подготовка на их основе и издание 
коллективной монографии под общей редакцией В.о. Зинченко и М.В. Рудь «Педагоги-
ческая сокровищница луганщины».

Собственная проектно-исследовательская работа позволила молодым педаго-
гам лГПУ разработать паспорт научно-образовательного проекта «Педагогическая 
сокровищница луганщины»; вовлечь обучающихся психолого-педагогических клас-
сов в проектно-исследовательскую деятельность с поэтапной презентацией ее ито-
гов; организовать и провести в октябре 2023 г. итоговую научно-практическую кон-
ференцию «Педагогическая сокровищница луганщины». Важным результатом научно-
образовательного проекта стали сборник научно-исследовательских материалов «Мой 
учитель – наша гордость», подготовленных обучающимися о педагогах школ луганщи-
ны, а также отражение хода реализации проекта и презентация его результатов на стра-
ничке в сообществе проекта «Педагогическая сокровищница луганщины» в социаль-
ной сети Вконтакте (https://vk.com/pedsokrovishnitsalug) и в журнале «образование лу-
ганщины: теория и практика». 

отметим, что первоначально для участия в проекте было подано 26 заявок, но в фи-
нал вышли наработки обучающихся 11 педклассов. Сама проектно-исследовательская 
работа школьников была разделена на три этапа: 1) сбор материалов, формирование и 
творческая презентация исследовательского отчета; 2) переформатирование лучших ис-
следовательских отчетов в методическую разработку тематического мероприятия, кото-
рое в выбранном его авторами формате проводится в своей школе; 3) презентация луч-
ших наработок в виде доклада на научно-практической конференции. 

Укажем также, что реализация всего проекта проходила в тесной совместной рабо-
те как представителей лГПУ, так и педагогов общеобразовательных организаций, бла-
годаря чему осуществлялось педагогическое взаимодействие участников проекта по во-
просам организации и реализации проектно-исследовательской деятельности, форми-
рованию на научной основе ее результатов, их проекции в содержание образовательно-
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воспитательной работы с обучающимися и конкретные методические материалы, ис-
пользования разных форматов презентации проектно-исследовательских наработок, а 
также формирования и развития необходимых для этого компетенций. 

Подводя итог презентации регионального опыта взаимодействия педагогического 
вуза и школ, констатируем, что его эффективности способствуют:

• наличие объединительного органа, определяющего цель, задачи и направления 
деятельности его субъектов, а также выстраивающего свою работу в тесном взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти региона и с учетом задач его развития; 

• планирование деятельности, не только предусматривающее реализацию широко-
го спектра мер по совершенствованию образовательного процесса и повышению каче-
ства образования, но и предполагающее различные форматы взаимодействия руково-
дителей образовательных организаций, педагогов и обучающихся, которое способству-
ет формированию и развитию компетенций друг друга, профессиональных и личност-
ных качеств, раскрывая профессионально-личностный потенциал участников взаимо-
действия и влияя на векторы их саморазвития. 

При таком подходе формируются общие цели разных образовательных организа-
ций, происходит обогащение их деятельности, что и позволяет говорить о наличии пе-
дагогического взаимодействия между вузом и школами. 
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The cooperation of the pedagogical university and schools: regional aspect 
(based on the Lugansk People’s Republic)

The article deals with the generalization of the experience of the pedagogical cooperation of the 
educational institutions of the Lugansk People’s Republic, realized at the voluntary basis and the 

ideas of the mutual enrichment of the scientific and educational activities, that was supported by the 
creation of the University educational district. There are characterized the directions and mechanisms 

of the cooperation of the pedagogical university and schools with consideration  
of the tasks of the region’s development.

Key words: pedagogical cooperation, pedagogical university, educational institution, university 
educational district, psychological and pedagogical class.
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социокультурные практики детства в систеМе оценки качества 
дошкольного образования 

Посвящена актуальной проблеме реализации современных социокультурных практик детства 
в контексте осуществления ФГОС ДО. Проводится комплексное теоретическое исследование 

сущности и содержания социокультурных практик в дошкольных образовательных 
организациях, разрабатывается методика построения образовательного процесса как 
практики социокультурного проектирования, проводится апробирование предлагаемых 

методик в сложных условиях кросс-культурного взаимодействия  
в ДОО на территории Херсонской области.

Ключевые слова: социокультурные практики, социализация, дошкольное образование, 
оценка образования, качество образования ФГОС ДО, образование.

Введение. дошкольное детство – важнейший этап физического, интеллектуаль-
ного, эстетического, социального и нравственного развития человека. В этот период ре-
бенок познает окружающий мир, накапливает знания и навыки, развивает внимание и 
воображение, формирует способность к накоплению, сохранению и воспроизведению 
информации. обеспечение высокого качества дошкольного образования предполагает 
направленность педагога на формирование у детей базовых аспектов личной культуры, 
развитие навыков социального взаимодействия, введение в культурное наследие свое-
го народа.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния (ФГоС до) определяет, что знакомство детей с социокультурными нормами, се-
мейными и общественными традициями, а также национальной культурой является 
ключевым принципом дошкольного образования. Этот принцип предполагает интегра-
цию обучения и воспитания с использованием актуального инструментария формирова-
ния общей культуры личности детей и создания социокультурной среды, учитывающей 
их возрастные, индивидуальные, психологические и физиологические особенности.

По мнению л.С. Выготского, в процессе своего развития ребенок постепенно при-
обретает социокультурный опыт, а также связанные с ним способы, модели, паттерны и 
формы социокультурного поведения и мышления [1, с. 84]. однако успех данного про-
цесса зависит от активности ребенка, а также социокультурной практики, заложенной 
в основу освоения социокультурного опыта и ориентированной на развитие способно-
стей ребенка, его социализацию и творческую самореализацию. 

Значимость разработки качественных социокультурных практик в системе до-
школьного образования существенно возрастает в условиях мультикультурализма и 
глобальных социальных трансформаций, что обусловливает актуальность выбранной 
тематики исследования.

цель работы заключается в обосновании использования и оценки эффективности 
социокультурных практик детства в системе дошкольного образования на примере до-
школьных образовательных организаций херсонской области.

педагогические технологии в систеМе 
общего образования детей и Молодежи
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анализ методологических подходов к реализации социокультурных 
практик детства в системе дошкольного образования.

В соответствии с п. 1.4. Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования неотъемлемым условием обеспечения высокого каче-
ства дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства. В контексте системно-деятельностного 
(а.Г. асмолов, л.С. Выготский, а.Н. леонтьев, д.б. Эльконин), социокультурного 
(а.В. Мудрик, Н.б. крылова, П. Сорокин) и культурологического подходов (а.П. Ва-
лицкая) социальное развитие рассматривается через призму культуры как освоение лич-
ностью культурных моделей и ценностей, сложившихся в обществе. Это обусловлива-
ет возможность выстраивания образовательного процесса как единой практики социо-
культурного проектирования. Именно в социокультурном образовательном простран-
стве, по словам В.И. Слободчикова, «складываются цели, ценности и смыслы человече-
ского бытия, где человеком осваиваются способы их воплощения в своей и другой жиз-
ни» [8, с. 9].

Социокультурная практика – это вид человеческой деятельности, который вклю-
чает в себя различные аспекты взаимодействия человека с обществом и культурой. она 
включает в себя как индивидуальные, так и коллективные действия, направленные на 
создание, сохранение и передачу культурных ценностей, норм и образцов поведения. 
Социокультурные практики играют ключевую роль в формировании идентичности ин-
дивидов и групп, а также в развитии общества и культуры в целом. Вслед за исследо-
вателем Н.б. крыловой социокультурные практики детства можно трактовать как «раз-
личные виды самостоятельной деятельности, поведения, психического самочувствия, 
основанные на текущих и будущих интересах ребенка и уникальном индивидуальном 
жизненном опыте, складывающемся с первых дней жизни» [5, с. 21]. В то же время 
Н.а. короткова подчеркивает, что к категории социокультурных практик относятся в 
первую очередь виды деятельности, исходящие от взрослого и находящие дальнейшее 
отражение в собственной активности ребенка [3, с. 39].

Существуют различные подходы к исследованию содержания и структуры социо-
культурных практик. Так, а.а. Муратова предлагает выделять такие компоненты, как со-
держание развивающей предметно-пространственной среды, содержание самостоятель-

рис. Направления реализации программы дошкольного образования как системы 
социокультурных практик
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ной и совместной деятельности ребенка, предполагаемый эмоционально-чувственный 
опыт, который получает ребенок, культурные события, в которые включается ребенок, 
объекты культурной памяти, объекты культурного опыта, культурные умения, которые 
осваивает ребенок [8, с. 16]. По нашему мнению, представленная классификация явля-
ется нерациональной, поскольку она не отражает фактические направления и цели реа-
лизации социокультурных практик в дошкольном образовании.

В рамках данной статьи образовательный процесс в дошкольном образовании рас-
сматривается как единая практика социокультурного проектирования, что обусловлива-
ет возможность дифференциации социокультурных практик по следующим ключевым 
направлениям развития учащихся (рис. на с. 81).

Использование представленной модели реализации программы дошкольного об-
разования как системы социокультурных практик позволяет проводить комплексную 
оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в соот-
ветствии с ФГоС до. Непрерывный мониторинг качества реализации социокультур-
ных практик позволяет оценивать эффективность программ и методов обучения, обе-
спечивает формирование эффективной модели дошкольного образования, способствуя 
успешному старту детей в образовательной среде [2, с. 41].

Таким образом, социокультурные практики в дошкольном образовательном учреж-
дении включают в себя различные виды деятельности, направленные на формирование 
у детей базовых социальных навыков, развитие их творческих способностей и эмоцио-
нального интеллекта. они также помогают детям научиться взаимодействовать с дру-
гими людьми, понимать и уважать различные культуры и точки зрения. Социокуль-
турные практики в дошкольных образовательных учреждениях могут включать в себя 
игры, творческие занятия, чтение книг, просмотр фильмов и мультфильмов, участие в 
театральных постановках, а также работу с родителями и другими членами сообщества. 
Указанные мероприятия помогают детям лучше понимать окружающий мир и свое ме-
сто в нем, а также развивать свою индивидуальность и способность к сотрудничеству.

Результаты реализации социокультурных практик в дошкольных обра-
зовательных организациях херсонской области.

апробирование разработанной модели реализации социокультурных практик дет-
ства осуществлялось в дошкольных образовательных организациях херсонской обла-
сти. общее количество детских садов на территории региона – 86 единиц, в них обуча-
ется около 4500 детей. ключевым вызовом в процессе исследования являлись сложная 
социальная обстановка, мультикультурность и языковое различие обучающихся. 

В рамках социально-коммуникативного развития обучающихся реализовывались 
такие социокультурные практики, как публичное выступление (методика «Реклама дет-
ского сада»), безопасное поведение (методика «я иду домой из детского сада»), право-
вая культура (методика «я имею право», разработанная в соответствии с конвенцией 
о правах ребенка). Также с детьми отрабатывались навыки этикета и поведения за сто-
лом (методика «Приглашаю гостей»), проводилось сравнение застольного поведения в 
различных культурах.

Познавательное развитие дошкольников осуществлялось с использованием таких 
социокультурных практик, как обучение измерению предметов (методика «Семь раз от-
мерь»), экологическое воспитание (участие в благотворительном проекте «добрые кры-
шечки»), знакомство с малой родиной (совместное изучение истории херсонской обла-
сти). Речевое развитие обучающихся осуществлялось с использованием таких методик, 
как совместное чтение художественной литературы, сочинительство стихов и книгоиз-
дательство (методика «книжка-малышка»).

В рамках художественно-эстетического развития были реализованы такие социо-
культурные практики, как коллекционирование (методика «Секретики»), перевоплоще-
ние (театральные постановки), дизайн (создание открыток и игрушек своими руками). 
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Спортивное развитие обеспечивалось за счет подвижных игр, ознакомления с различ-
ными видами спорта и историей олимпийского движения.

В качестве примера социокультурной практики можно привести коллективную 
творческую работу детей над сказкой «лиса и журавль». В рамках обучения дети уже 
познакомились с другими сказками о животных и в целом понимают, что каждый из 
персонажей – это образ вполне определенного животного или птицы, за которым стоит 
тот или иной человеческий характер. 

Занятие по сказке «лиса и журавль» начинается с игры «Чье это прозвище?». де-
тям предлагается отгадать, какое животное в сказке называют этим прозвищем: кумуш-
ка (лиса), «зубами щелк» (волк), косолапый (медведь), косой (заяц), мурлыко (кот), но-
рушка (мышка), квакушка (лягушка), пеструшка (курица). для создания коммуникатив-
ной ситуации детям предлагается ответить на вопросы: «Почему эти животные полу-
чили такие прозвища?», «В каких сказках вы уже встречались с ними?», «какими ка-
чествами обладают эти животные в сказках?», «какая ваша любимая сказка о живот-
ных? Почему?». большое значение имеет сопоставление названий животных в русском 
и украинском языках.

В ходе анализа текста детям предлагается коллективная творческая деятельность 
по нахождению в сказке устаревших слов и придумыванию современных синонимов 
(потчевал – угощал, стряпала – готовила). Также предлагается объяснить значение фра-
зеологического оборота «несолоно хлебавши» (ответы детей: так и не поев, не добив-
шись успеха, не получив желаемого и т. д.).

Следующим этапом анализа является оценка взаимоотношений между героями. 
обучающимся предлагается дать аргументированные ответы на вопросы: «какие отно-
шения изначально установились между героями?», «как развивались эти отношения?», 
«какую посуду использовала лиса для угощения?», «Специально ли она сделала так, 
чтобы журавлю ничего не досталось?», «Почему журавль не попросил у лисы более 
удобную посуду?», «Вам понравилось, как вела себя лиса?», «Можно сказать, что лиса 
относится к журавлю по-дружески?», «а как журавль принимал лису?», «Из какой по-
суды он угощал лису?», «Журавль специально так сделал?», «как вы думаете, правиль-
но ли журавль поступил?».

достаточно интересными были ответы дошкольников на вопрос: «Почему журавль 
не попросил у лисы более удобную посуду?». Мнения детей разделились: кто-то счи-
тал, что другой посуды у лисы не было вовсе, другие предполагали, что журавль про-
сто постеснялся просить что-либо в гостях. В ходе направляемого совместного обсуж-
дения обучающиеся пришли к общему выводу, что просить другую посуду на званом 
обеде нельзя, т. к. это противоречит правилам этикета (термин «этикет» дети предложи-
ли сами, после чего объясняем это слово тем, кто его не знает).

По поводу правильности действий журавля большинство детей сказали, что этот 
герой все сделал правильно и на его месте они поступили бы так же. однако некоторые 
учащиеся также высказали мнение, что мстить – это плохо и они бы так не сделали. В 
данном случае необходимо признать, что оба мнения являются верными: в сказках прак-
тически всегда действует правило «око за око, зуб за зуб», однако в реальной жизни это 
правило зачастую неприменимо.

 В качестве приема коллективной творческой работы с данной сказкой было выбра-
но проигрывание эпизодов, при этом внешний облик героев формировался всей группой 
из подручных материалов. В процессе подготовки к чтению детям предлагается отве-
тить на вопросы: «Сколько героев участвует в разговоре?», «как называется такой раз-
говор?» (диалог). далее учащимся предлагается найти слова лисы. «какая лиса?» (хи-
трая, вредная, льстивая, лукавая). «как надо прочитать?». «кто может показать движе-
ния лисы?». аналогично анализируется образ журавля.
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далее было выбрано несколько пар, которые одновременно показывали действия 
лисы и журавля в процессе чтения сказки педагогом. Вопрос к детям: «какая пара вам 
больше всего понравилась?», «Почему?». Вопросы по итогу занятия: «С каким произ-
ведением вы познакомились?», «о каких взаимоотношениях говорится?», «Что особен-
но понравилось?».

Исследование показало, что анализ сказки является одним из наиболее эффективных 
инструментов реализации социокультурной практики в дошкольном образовании. Такие при-
емы работы, как исследование языка сказки, проигрывание эпизодов, «интервью» с персона-
жем произведения, пересказ сказки от имени одного из персонажей, позволяют реализовать 
деятельностный подход к обучению.

Выводы. Социокультурные практики детства в системе дошкольного образова-
ния – это способы организации детской деятельности, которые позволяют ребенку ак-
тивно взаимодействовать с окружающим миром, развивать свои коммуникативные на-
выки, получать новые знания и умения. Такие практики могут быть организованы как в 
рамках образовательного учреждения, так и за его пределами и могут включать в себя 
различные виды деятельности, такие как игры, творчество, общение со сверстниками и 
взрослыми, участие в культурных мероприятиях и т. д.

В рамках данной статьи образовательный процесс в дошкольном образовании рас-
сматривается как единая практика социокультурного проектирования, что обусловлива-
ет возможность дифференциации социокультурных практик по следующим ключевым 
направлениям развития учащихся – социально-коммуникативное, познавательное, ре-
чевое, художественно-эстетическое и физическое. 

По результатам разработки и реализации социокультурных практик в доо хер-
сонской области можно сделать вывод об их высокой эффективности в процессе соци-
ализации и развития творческих способностей дошкольников.
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The sociocultural practices of childhood in the system of the valuation  
of the preschool education quality 

The article deals with the topical issue of the implementation of the modern sociocultural practices 
of childhood in the context of the realization of the Federal State Educational Standard of Preschool 

Education. There is conducted the complex theoretical study of the essence and content of the 
sociocultural practices in the preschool educational institutions, there is developed the methodology 

of the organization of the educational process as the practice of the sociocultural designing. The 
author implements the suggested teaching methods in the difficult conditions of the cross-cultural 

cooperation in the preschool educational institution at the territory of the Kherson region.

Key words: sociocultural practices, socialization, preschool education, valuation of education, quality 
of education of the Federal State Educational Standard of Preschool Education, education.
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психологические особенности коММуникации и агрессивного 
поведения подростков в онлайн-пространстве

Подростки – одна из самых больших групп пользователей Интернета. Такие особенности 
онлайн-среды, как анонимность, искажение обратной связи, безнаказанность и др., 
предоставляют повод для проявления агрессии. Дефицит самоконтроля подростка 

дополняется дефицитом контроля со стороны взрослых, что приводит к агрессивным 
проявлениям в онлайн-коммуникации. Родителям, педагогам и психологам важно помочь 

подросткам научиться противостоять киберагрессии.

Ключевые слова: агрессивность подростков, агрессия, личностные черты подростков, 
онлайн-коммуникация подростков, агрессия в онлайн-коммуникации.

XXI в. характеризуется активным научно-техническим прогрессом и развити-
ем технологий. Распространяясь с возрастающей скоростью, гаджеты становятся есте-
ственной составляющей нашей жизни [13].

Сеть Интернет представляет собой абсолютно новую среду, в которой комму-
никация имеет свои принципиальные особенности по сравнению с коммуникацией в 

© булаев д.Ю., 2024
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офлайн-среде. Интернет дает возможность взаимодействовать миллионам пользовате-
лей 24 часа в сутки из любой точки мира. одной из наиболее многочисленных групп 
пользователей Интернета являются подростки. 

Технический прорыв в развитии информационных технологий значительно изме-
нил жизнедеятельность подростков, которые на сегодняшний день являются наиболее 
активными пользователями Сети. Сегодня для подростков виртуальное пространство 
можно назвать ценным средством и пространством для коммуникации.

Подростки и молодые люди в наши дни существуют в специфической ситуации 
развития, которая постоянно меняется в связи с непрерывным технологическим про-
грессом и касается различных областей жизни. для детей подросткового возраста и мо-
лодежи цифровые технологии, овладение ими и их понимание можно охарактеризовать 
не просто как инструментарий, но и как имеющие полную ценность сферу и образ жиз-
ни и существования, т. к. современные дети рождаются в технологическом мире и с ран-
него возраста постоянно взаимодействуют с различного рода гаджетами. Формируется 
отдельная форма социализации, которая называется цифровой, в ее контексте техноло-
гии определяют развитие разнообразных сфер человеческой деятельности, особенно это 
касается такой важной для молодых людей сферы, как коммуникативная [11].

офлайн-коммуникация представляет собой понятный, привычный и эффективный 
формат взаимодействия. большинство людей научилось выстраивать долгосрочные от-
ношения и формировать доверительный контакт в офлайн-взаимодействии.

Сегодня интернет-коммуникации – это особая виртуальная среда, где есть свой 
уникальный язык взаимодействия между людьми, законы и стандарты, своя внутрен-
няя иерархия, которая влияет на многие коммуникативные события и тренды в соци-
альных сетях, отличающиеся от реальной жизни, но в этой виртуальной среде нет при-
вычных рамок для самокатегоризации и самоконтроля, потому что разнообразие соци-
альной коммуникации формирует социальную неопределенность.

Формирование отдельной среды для общения в онлайн-пространстве сопряжено не 
просто с появлением новых возможностей, но еще и с различными психологическими 
особенностями этой коммуникации, а также с рисковыми ситуациями, среди которых 
можно выделить феномен киберагрессии [12].

онлайн-взаимодействие имеет свои сложности, в частности:
1) наличие сенсорной депривации, которая не позволяет сформировать полноцен-

ное мнение о человеке при первом личном контакте;
2) наличие предубеждений о том, что онлайн-переговоры являются менее эффек-

тивными, что в реальности действительно приводит к снижению эффективности;
3) нестабильность связи и сенсорная депривация не всегда предоставляют возмож-

ность полноценно следить за логикой переговоров;
4) отсутствие полного реалистичного образа человека приводит к невозможности 

испытывать эмпатию в полной мере, что затрудняет сотрудничество и выстраивание до-
верительных отношений.

Можно говорить о том, что социальная перцепция в интернет-коммуникациях пре-
терпевает значительные изменения по сравнению с непосредственной коммуникацией 
в физическом пространстве. онлайн-пространство характеризуется физической непред-
ставленностью собеседника [2].  Это, в свою очередь, в определенной мере ослабляет 
самоконтроль подростков и снимает ограничения, что может приводить к возникнове-
нию более агрессивных проявлений в онлайн-коммуникации по сравнению с офлайн-
взаимодействием.

Взаимодействие в Интернете также предполагает определенную анонимность. 
Принцип анонимности заключается в отсутствии полной и достоверной информации 
о собеседнике. Подобная «безымянность» психологически освобождает пользователя, 
предоставляя больший простор для агрессивных проявлений.
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Таким образом, онлайн-пространство может даже в некоторой степени способ-
ствовать проявлениям агрессии, поскольку оно менее регламентировано нормами, чем 
офлайн-пространство [1].

В офлайн-коммуникации под агрессией, согласно а.а. Реану, понимаются любые 
действия, совершенные намеренно и направленные на причинение ущерба другим лю-
дям, различного рода группам людей, а также животным [8].

Проявления агрессии в целом свойственны подростковому возрасту. однако сей-
час проблема агрессивного поведения в подростковом возрасте становится все более 
значимой и актуальной. На сегодняшний день агрессивность подростков растет не толь-
ко в силу различных физиологических и психологических изменений, но и в силу слож-
ной социальной среды современного динамичного мира. Увеличение интеллектуальной 
и эмоциональной нагрузки на подростков в образовательном процессе, пагубное влия-
ние Интернета и компьютерных игр, высокий уровень социальной агрессии и повышен-
ной тревожности выступают факторами неадекватного решения подростками собствен-
ных проблем.

В современных исследованиях отмечается устойчивый рост агрессивности под-
ростков. опасность данной тенденции заключается в том, что высокий уровень агрес-
сивности может привести к частому выбору неконструктивных стратегий реагирова-
ния в конфликтных ситуациях вместо конструктивных стратегий поведения. Стоит от-
метить, что эти неконструктивные стратегии поведения в конфликте могут закрепить-
ся и наблюдаться уже и во взрослом возрасте, что будет существенно мешать человеку 
выстраивать коммуникацию.

Подросткам, как правило, бывает сложно справиться со своими агрессивными про-
явлениями. Подростковый возраст представляет собой сензитивный период формирова-
ния ценностных ориентаций, отношения подростка к окружающему миру и другим лю-
дям, время поиска своего места в мире и новой роли в социуме. Помимо этого, в под-
ростковом возрасте происходит множество изменений на физиологическом уровне, в 
частности, гормональная перестройка. 

Переживание сложного периода и поиск себя могут приводить к проявлениям 
агрессии подростками как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. И если 
офлайн-среда более регламентирована правилами и нормами поведения, то в онлайн-
пространстве человек обретает большую свободу, в частности, и для негативных  
проявлений. 

онлайн-агрессия может быть определена как вред, который имеет целенаправлен-
ный и повторяющийся характер, осуществляемый при помощи компьютерных комму-
никационных технологий и устройств [14]. онлайн-агрессия, которая опосредствована 
электронными гаджетами и виртуальной средой, не обязательно должна физически воз-
действовать на индивида. Вместо этого личности может быть нанесен цифровой вред 
(который отчетливо осознает только жертва данного вида агрессии), способный на про-
тяжении долгого времени влиять на состояние психики человека [15; 18; 19]. 

В рамках онлайн-агрессии существуют фактически все виды агрессии, которые 
описаны исследователями, это: инструментальная, враждебная, косвенная, прямая, вер-
бальная. Почти все ученые сходятся во мнении, что киберагрессия обладает следующи-
ми свойствами: анонимность, отсутствие аффективного ответа; незаметность для стар-
ших; отсутствие пространственных барьеров; увеличение числа свидетелей; безнака-
занность; непрерывность [4; 20]. Некоторые из вышеперечисленных свойств, которые 
определены Интернет-средой, являются причиной возникновения эффекта токсично-
го онлайн-растормаживания (от англ. online disinhibition), что, в свою очередь, означа-
ет несоблюдение индивидуумом тех культурных коммуникативных норм, которые из-
вестны ему во внешнем мире, при офлайн-взаимодействии. В большинстве случаев ки-
берагрессия понимается как предумышленный ущерб, который наносится человеку или 
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группе людей (возрастные рамки здесь не имеют значения) другим человеком с исполь-
зованием электронных гаджетов и который понимается жертвой как нежеланный, при-
носящий вред, уничижительный и оскорбительный [17]. 

По форме и типу проявлений агрессии в Сети Г.В. Солдатова выделяет следующие 
ее проявления: флейминг, кибербуллинг, киберсталкинг, троллинг, хейтинг [12]. В не-
которых случаях также в данный список входят секстинг и грифинг.

Флейминг представляет собой всплеск открытых унижений, крайне эмоциональ-
ный диалог между пользователями, обычно можно встретить на публичных страницах 
в Интернете [12].

кибербуллинг − термин, впервые использованный биллом бэлси, который пред-
ставлял данный феномен в качестве повторяющегося, умышленного, недружелюбного 
поведения одного индивида или нескольких, целью которого можно назвать оскорбле-
ние другого лица, осуществляемое с помощью коммуникационных и информационных 
технологий (смартфон, социальные сети, электронная почта) [3]. В современном мире 
кибербуллинг приобретает все большее распространение в мегаполисах. Предполагает-
ся, что уровень напряженности в мегаполисах в целом выше, чем в небольших городах. 
При этом жители мегаполисов, как правило, более погружены в виртуальное простран-
ство, особенно это касается подростков. длительное время, проводимое в Интернете, и 
высокая напряженность могут приводить к кибербуллингу [9]. Последствия кибербул-
линга выражаются в появлении различных психических расстройств, депрессии, низкой 
самооценки, индивид оказывается социально изолирован, ему приходят мысли о суици-
де, иногда дело доходит до его совершения. а.а. Реан, М.а. Новикова и И.а. конова-
лов провели исследование, по результатам которого они пришли к интересному выво-
ду, что кибербуллинг распространен среди подростков в меньшей степени, чем физиче-
ская, вербальная и социальная агрессия [7]. С целью профилактики кибербуллинга не-
обходимо информировать коллектив подростков о том, какую ответственность они не-
сут за жестокое обращение с другими людьми и к каким последствиям это может при-
вести, привлекать их к общей деятельности, развивать навыки сотрудничества и взаи-
мопомощи, а также проводить обучения по конструктивному совладанию с агрессией.

киберсталкинг состоит в регулярных приставаниях и преследованиях, которые 
идут параллельно с угрозами и осуществляются с применением средств электронных 
технологий [6]. 

Троллинг представляет собой вид социальной агрессии, имеющей место только 
в Интернете. Под троллингом понимают намеренную пагубную ложь, которая может 
приводить к формированию паранойи в Интернет-сообществе [6].

хейтинг (хейт) включает в себя публичное проявление враждебности, антипатии, 
ненависти к индивиду или группе индивидов. как считают специалисты, истоки хей-
тинга кроются в отсутствии уверенности в себе, зависти к благополучию других людей, 
большом количестве комплексов [6]. 

Секстинг – это феномен, при котором индивид с помощью коммуникационных 
технологий (смартфон, социальные сети, электронная почта) отправляет фотографии 
интимного и личного характера другим пользователям. Из последствий можно на-
звать разгорание скандала, а публикация таких фото может привести к суициду жертвы  
секстинга [6].

Грифинг является таким видом деятельности, который происходит в онлайн-играх 
и направлен на причинение вреда другим игрокам, включает также вандализм по отно-
шению к ним. Феномен грифинга отчасти схож с троллингом [6]. 

В результате опроса, в котором участвовали подростки, было выявлено, что боль-
шинство (97%) респондентов испытывали агрессию в онлайн-пространстве на себе, из 
них более половины (56%) отвечали интернет-травлей на агрессию других пользовате-
лей [5]. Травле в Интернете более всего подвержены дети школьного возраста периода 
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от 8 до 17 лет.  анализ М.к. бергманна (M.C. Bergmann) и д. байера (D. Baier) дал сле-
дующие результаты: 27% ощущали на себе агрессию в социальных сетях каждый день, 
20% говорили о враждебном отношении к себе, издевательствах [16]. По итогам иссле-
дований становится понятно, что вероятность встать на сторону агрессора равна 16%, 
тем временем жертвы – 72% [12].

В.С. Собкиным и а.В. Федотовой было установлено, что пространство Интерне-
та воспринимается подростками как среда, в которой они могут столкнуться с угрозой 
собственной безопасности – как личной, так и социальной, экономической [10]. авто-
ры показали, что у подростков по мере взросления происходит своеобразная адаптация 
к проявлениям агрессии в Сети. При этом во многом реальные отношения подростков 
с одноклассниками нередко перетекают в проявления агрессии в Интернете, где суще-
ствующие в реальной жизни конфликты находят свое продолжение [10].

Таким образом, подводя итог проведенному анализу, стоит отметить, что сами осо-
бенности онлайн-пространства, такие как анонимность, отсутствие пространственных и 
временных ограничений коммуникации, искажение обратной связи, снижение самокон-
троля, безнаказанность и т. д., предоставляют повод подросткам для проявления агрес-
сии. дефицит самоконтроля самого подростка дополняется дефицитом контроля со 
стороны взрослых, что приводит к агрессивным проявлениям в онлайн-коммуникации. 
Именно поэтому родителям, педагогам и школьным психологам важно работать с под-
ростками, помогая им справиться с их агрессивными проявлениями и противостоять той 
агрессии, с которой подростки сталкиваются в онлайн-пространстве.
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The psychological peculiarities of the communication and the aggressive 
behavior of the teenagers in the online environment

Teenagers are considered as one of the largest groups of the Internet users. The peculiarities of 
the online environment (anonymity, deformation of feedback, impunity, etc.) allow the access for 
the display of aggression. The deficiency of the teenager’s self control is added by the deficiency 

of the control from the adults’ side, that comes to the aggressive manifestations in the online 
communication. It is necessary for parents, educators and psychologists  

to help teenagers to resist cyber-bullying.

Key words: teenagers aggressiveness, aggression, personal traits of teenagers, 
online communication of teenagers, aggression in online communication.

(Статья поступила в редакцию 11.11.2023)

Т.Г. киСелевА
ярославль

оценка уровня социализации школьников  
с интеллектуальныМи нарушенияМи

Представлены результаты апробации авторской методики оценки жизненных компетенций 
детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Полный вариант 

методики включает 7 компонентов, апробация проходила по 4 позициям. Оценка уровня 
сформированности навыков социализации может быть проведена по трехбалльной шкале. 

Привлечение родителей к мониторингу позволило повысить их заинтересованность в 
успешности коррекционно-развивающей работы и способствовало вовлеченности в процесс 

освоения жизненных компетенций детьми младшего школьного  
возраста с умственной отсталостью.

Ключевые слова: жизненные компетенции, дети младшего школьного возраста, 
умственная отсталость, мониторинг, уровень социализации.

актуальность темы исследования обусловлена тем, что одной из целевых устано-
вок инклюзивного образования является социализация, которая заключается в том, что-
бы каждого подрастающего человека, в том числе и с интеллектуальными нарушени-
ями, приобщить к основам культуры и цивилизации, сделать способным активно уча-
ствовать в жизни. При этом в современной образовательной практике обучения детей 
с умственной отсталостью (далее – Уо) выявились противоречия между нормативно-

© киселева Т.Г., 2024
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правовым обеспечением специального и инклюзивного образования и слабой разра-
ботанностью механизмов реализации правовых документов, отсутствием мониторин-
га эффективности инклюзивной практики; между необходимостью социализации детей 
школьного возраста с Уо, их включением в социум и отсутствием инструмента реали-
зации данных задач.

цель исследования состояла в разработке системы оценки уровня социализация де-
тей младшего школьного возраста с Уо и ее апробации, в выявлении уровня сформи-
рованности жизненных компетенций у данной категории. Мониторинг показателей ре-
зультативности социализации лиц с Уо приобретает особое значение в условиях ин-
клюзии, поскольку отношение к последней сегодня весьма неоднозначное. к достоин-
ствам инклюзивного образования исследователи относят следующие: 

• создание в общеобразовательном учреждении специальных условий обучения для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – оВЗ); 

• создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может соответство-
вать образовательным потребностям всех детей, обучающихся в том или ином образо-
вательном учреждении; 

• обучение в условиях общих классов массовой школы с предоставлением учени-
ку необходимой психолого-педагогической поддержки профильными специалистами; 

• подготовка ученического, педагогического и родительского коллективов к приня-
тию детей с оВЗ и создание таких условий обучения, которые являлись бы комфортны-
ми для всех детей и способствовали бы достижению максимального уровня их развития, 
а также социальной реабилитации ребенка и его интеграции в общество; 

• формирование в сообществе (класс, группа, школа) толерантности, милосердия, 
взаимоуважения [1; 11; 16].

Несмотря на преимущества инклюзии, она все же имеет следующие риски:
• риск снижения качества обучения для других детей; 
• риск ухудшения условий обучения самих детей с оВЗ (многие из них нуждаются 

в специальных педагогических условиях); 
• риск разрушения системы специального образования, потери достижений в си-

стеме обучения детей с оВЗ (специальных методик, трудовой подготовки, коррекцион-
ной помощи); 

• риск личной или социальной дезадаптации, дисгармонии в детской и взрослой 
среде; 

• риск отсутствия истинной инклюзии, формализация данного процесса; 
• риск возникновения затруднений в создании оптимального образовательного 

маршрута детей с оВЗ, заключающихся в противоречиях между требованиями к ре-
зультатам обучения и возможностями ребенка; 

• риск невозможности технически оборудовать образовательное учреждение для 
потребностей детей с оВЗ [5; 8; 17; 18].

Несмотря на неоднозначное отношение ученых к реализации инклюзии, данный 
процесс становится неотъемлемой частью развития современной системы специально-
го образования в России, поэтому для оценки функционирования инклюзивного обра-
зования крайне важно иметь инструменты для ее мониторинга, в том числе и для оцен-
ки социализации детей с Уо.

анализ научных исследований по проблеме социализации детей с Уо показал, что 
данный процесс включает в себя различные аспекты: физиологический (П.к. анохин, 
И.П. Павлов, И.М. Сеченов и др.), психологический (Н.Н. Малофеев, а.В. Петровский, 
к.к. Платонов и др.), педагогический (С.я. батышев, а.я. кудрявцев, Н.С. Пряжни-
ков, л.Ф. Спирин и др.). В контексте педагогических исследований социальную адапта-
цию можно рассматривать как процесс реализации комплекса психологических, педа-
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гогических, социально-правовых мер, направленных на социальное и профессиональ-
ное развитие личности, обеспечение условий для ее «мягкого» вхождения в обществен-
ную среду [9].

а.д. Виноградова приводит критику некоторых концепций зарубежных дефекто-
логов (П. Моор, Нормани Эллис, а.д. кларк, к. колер и др.), которые отрицают воз-
можность развивающего обучения умственно отсталого ребенка [3]. однако они непра-
вомерно отрицают возможность их обучения, воспитания и социальной адаптации, что 
в значительной степени не совпадает с целью и задачами нашего исследования. Напро-
тив, другие зарубежные дефектологи (Э. хейсерман, Р. Заззо, дж. Уортис и др.) разде-
ляют мнение российских ученых о том, что дети с Уо обладают значительным потен-
циалом психического развития, а также возможностью социальной адаптации в кругу 
сверстников с нормальным развитием.

анализ отечественных [2; 6; 7; 12–14] и зарубежных подходов к социализации [17–
19] позволил нам дать комплексное определение: социализация – это многоуровневый 
процесс установления связей человека с миром (обусловленный как биологическими 
предпосылками, так и условиями вхождения в социальную среду), который предпола-
гает, во-первых, социальное познание, социальное общение, овладение практически-
ми навыками, усвоение социальных функций, ролей, норм, прав и обязанностей, во-
вторых, активное переустройство окружающего природного и социального мира, а так-
же изменение и качественное преобразование самого человека, его всестороннее и гар-
моничное развитие. Социализация представляет собой систему, которую следует рас-
сматривать в единстве структурных и функциональных компонентов: коммуникатив-
ный, познавательный, поведенческий и ценностный [4].

Важным документом, регулирующим образование лиц с интеллектуальной недо-
статочностью, является Федеральный государственный образовательный стандарт об-
разования лиц с интеллектуальными нарушениями [15]. Проанализировав данный до-
кумент, мы можем отметить такую его особенность, как приоритетность социализиру-
ющего и социально-адаптирующего направлений в образовании детей с интеллектуаль-
ными нарушениями, направленность на развитие социально-нормативных возрастных 
характеристик, личностных результатов в освоении образовательных программ, форми-
рование жизненных компетенций. 

Проблему оценки жизненных компетенций поднимает Н.М. Назарова [10], а мето-
дика их оценки предложена Н.Г. Магнелис – «лист оценки жизненных компетенций». 
однако она предназначена для детей с расстройствами аутистического спектра (далее – 
РаС). анализ показал, что оценка жизненных компетенций у детей с Уо и с РаС имеет 
значительное сходство, что связано с трудностями, которые они испытывают в вопро-
сах самообслуживания, личной безопасности и принятия решения, бытовых и социаль-
ных решений. Стандартный вариант методики «лист оценки жизненных компетенций» 
включает в себя следующие блоки, позволяющие определить исходный уровень сфор-
мированности следующих навыков: навыков самообслуживания; личной безопасности 
и принятия решений; бытовых навыков; социальных навыков; проведения домашнего 
досуга; ранних навыков, необходимых для выбора профессии и будущего трудоустрой-
ства; навыков интеграции в школьную среду.

оценка уровня сформированности жизненных компетенций у детей младшего 
школьного возраста с Уо осуществлялась по следующим критериям:

• ребенок выполняет описанные действия самостоятельно (2 балла);
• ребенку необходима помощь при выполнении данных действий (1 балл);
• ребенок никогда не выполняет описанные действия (0 баллов).

В тех случаях, когда навык сложен для освоения ребенком, его следует разбить на 
отдельные действия или операции, включить их в программу обучения и провести оцен-
ку каждого из них.
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«лист оценки жизненных компетенций» позволил нам выявить уровень сформиро-
ванности таких навыков, как навыков личной безопасности и принятия решений; соци-
альных навыков; навыков организации домашнего досуга; навыков, необходимых для 
интеграции в школьную среду. Средние результаты представлены в табл. ниже. 

результаты диагностики уровня сформированности жизненных компетенций у детей 
младшего школьного возраста с уо 

оцениваемые 
компетенции

навыки лич-
ной безопасно-
сти и принятия 

решений

социальные 
навыки

навыки орга-
низации домаш-

него досуга

навыки, необхо-
димые для инте-
грации в школь-

ную среду
Х ср. 10,3 14,8 4,8 15,8

дисперсия 3,57 2,98 1,14 6,14
% от максималь-
но возможного 32,2% 35,2% 60% 35,9%

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы: не-
смотря на схожесть диагнозов по заключению ПМПк, группа обучающихся с Уо край-
не разнородна по уровню сформированности различных жизненных навыков. Наибо-
лее низкие результаты мы можем наблюдать в разделе «Навыки личной безопасности и 
принятия решений», показатели несколько выше отмечены в разделах «Социальные на-
выки» и «Навыки, необходимые для интеграции в школьную среду». Только организа-
ция досуга в домашних условиях оценена выше среднего. В первую очередь мы это свя-
зываем с ограниченностью социальных контактов детей с Уо. С другой стороны, полу-
ченные результаты стали основой для внесения корректив в аооП, реализуемую в об-
разовательной организации.

Привлечение родителей для оценки сформированности жизненных компетенций у 
их детей позволяет получить достоверную и одновременно разноплановую информацию 
о каждом ребенке, что впоследствии было учтено в системе психолого-педагогического 
сопровождения родителей, а также повысило субъектную позицию родителей, сделало 
их активными участниками коррекционно-развивающего процесса.

Итак, использование «листа оценки жизненных компетенций» дает объектив-
ную картину уровня сформированности соответствующих навыков у детей младшего 
школьного возраста с Уо, позволяет своевременно внести коррективы в воспитательно-
образовательный процесс, а также привлечь родителей.
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The evaluation of the level of the socialization of the schoolchildren  
with the intellectual disabilities

The article deals with the results of the approbation of the author’s methodology of the evaluation 
of the life competencies of the primary school-aged children with the mental defectiveness. The 

complete version of the methodology includes 7 components, the approbation was realized by 4 items. 
The evaluation of the level of the development of the socialization’s skills can be conducted on three 

point scale. The involvement of the parents in the monitoring allowed to increase their interest in 
the successfulness of the correctional and developmental work and supported the engagement in the 

process of mastering the life competencies by the primary school-aged children  
with the mental defectiveness.

Key words: life competencies, primary school-aged children, mental defectiveness, 
monitoring, level of socialization.
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крепостные стены троице-сергиевой лавры как исторический 
паМятник: значение проектного Метода в форМировании 

культурной идентичности обучающихся

Аргументируется эффективность проектного метода в образовании. В качестве предмета 
проектного исследования предложен памятник древнерусской фортификационной 

архитектуры – крепостные стены Троице-Сергиевой Лавры. Определен алгоритм реализации 
проекта и указаны векторы научного поиска студентов. Предлагаются высказывания 

мастеров слова, историков, а также сведения из исторических источников XVII в., 
помогающие оценить и презентовать сведения об архитектурном комплексе.

Ключевые слова: Троице-Сергиева Лавра, места памяти, воспитание социокультурной 
идентичности, проектный метод обучения, крепостные стены и башни.

одной из актуальных задач современного образования и воспитания является раз-
витие культурной идентичности студентов, которое невозможно без приобщения их к 
истории Российского государства. Это приобщение может происходить различными 
путями: через изучение героических страниц истории, через знакомство с исторически-
ми деятелями, чья жизнь зачастую была связана с подвигом во имя утверждения России, 
прежде всего, как христианского государства, а также через посещение мест, в которых 
концентрируется ее историческая слава, т. к. идея «воспитания подрастающего поколе-
ния в духе традиционных духовно-нравственных ценностей является одним из приори-
тетных направлений развития системы российского образования» [7, с. 74].

Троице-Сергиева лавра знаменита многими святыми, прежде всего, преподобным 
Сергием Радонежским, и многими историческими событиями, свершившимся около ее 
стен или в ее стенах. Прежде всего, это благословение дмитрия донского на куликов-
скую битву, ставшую переломным моментом в обретении самостоятельности и силы 
Московским княжеством в XIV в., а также противостояние польско-литовской интер-
венции в XVII в. Постройки и площадь Троице-Сергиевой лавры хранят в себе память 
истории и, конечно, лучшим средством приобщения к исторической жизни Троице-
Сергиевой лавры является ее посещение в сопровождении знающего экскурсовода. од-
нако при отсутствии такой возможности, например, студентами с оВЗ, в современных 
условиях может быть организовано и виртуальное путешествие, например, посредством 
представления им документального слайд-фильма «архивные фото по открытию лав-
ры» [1] с комментарием архитектора-реставратора С.В. демидова. Также возможно зна-
комство с Троице-Сергиевой лаврой по фотографиям, картинам, которые могут быть 
дополнены словесными описаниями из художественной или мемуарной литературы, а 
затем возможно и посещение памятника, которое произведет тем большее впечатление, 
чем более объемные и доступные знания и эмоции они получают на удаленном этапе 
знакомства. однако тут таится опасность утери интереса со стороны современных сту-
дентов, приученных к легкости получения информации из сети Интернет, которая за-
частую не становится для них ценной и личностно принимаемой в силу ряда причин, 
среди которых и влияние современной суррогатной культуры, и возможное отсутствие 
эмоциональной связи с местом, тогда как воспитание патриотизма, который есть «при-
зыв к памяти предков» [6, с. 50], естественно связано с «эмоционально-образным по-
стижением культуры и традиций народа, его героического прошлого» [5, с. 161]. Таким 
образом, знакомство с Троице-Сергиевой лаврой в ее историческом значении наиболее 
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продуктивно может быть реализовано в виде учебного проекта, связанного с самостоя-
тельной познавательной деятельностью и передачей ее результатов референтной груп-
пе. Выбор Троице-Сергиевой лавры в качестве предмета учебного проекта обусловлен 
эпохальным масштабом этого места, где сами архитектурные сооружения являются ви-
димыми источниками истории. 

архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры уникален своей длительно-
стью во времени. Самый древний, дошедший до нас памятник – построенный на ме-
сте деревянной церкви XIV в. в раннемосковском стиле Троицкий Собор – датирует-
ся 1422–1423 гг., самый поздний храм в пределах старинных стен – выполненная в сти-
ле барокко церковь Смоленской божией Матери, построенная в 1746–1748 гг. Самое 
позднее дополнение в ансамбль – возведенный по желанию митрополита Платона (лев-
шина) четырехгранный обелиск из дикого камня 1792 г., перечисляющий заслуги лав-
ры перед отечеством. естественно, что перестройки башен, изменения цвета постро-
ек происходили и в XIX в., и в конце XX в. За обширностью архитектурного ансам-
бля Троице-Сергиевой лавры представляется целесообразным выбрать для проекта 
лишь его часть. Предлагается в качестве предмета исследования рассмотреть крепост-
ные стены, окружающие монастырь и сыгравшие особую роль в деле обороны лавры от 
польско-литовских интервентов в начале XVII в. благодаря крепким стенам и сильному 
духу защитников монастыря лавра держала оборону 16 месяцев: с 23 сентября (3 октя-
бря) 1608 г. по 12 (22) января 1610 г. оборона лавры явилась примером героизма рус-
ских людей. Подвиг защитников крепости описал авраамий Палицын в своем Сказа-
нии, указав на духовное руководство архимандрита Иосафа, который «со всем освящен-
ным собором <…> бяшево святей велицей церкви, со слезами моляста бога и Пречи-

Название проекта крепостные стены Троице-Сергиевой лавры
цель проекта Приобщение обучающихся к героическим событиям русской 

истории и формирование патриотического сознания
Форма организации учеб-
ной деятельности и количе-
ство часов

Практическое занятие (4 часа), самостоятельная работа (4 часа)

Возраст участников 16–20 лет
количество человек в группе 
обучающихся

10–25 человек

Ведущий 1 человек
количество исследователь-
ских подгрупп

3 подгруппы

Этапы реализации проекта
организационно-
подготовительный этап

Разбивка на подгруппы и получение индивидуального задания

аналитический этап анализ исторических источников и систематизация материала, 
подбор иллюстраций 

Этап представления материала Устная презентация собранного материала, сопровождаемая ви-
зуальным рядом

Этап рефлексии обсуждение результатов занятия
Этап закрепления Посещение Троице-Сергиевой лавры / Просмотр документаль-

ного фильма / Просмотр фотографий

алгоритм построения практического занятия в виде проекта
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стую его богоматерь и призывающе в помощь великих чюдотворцов Сергия и Никона о 
помощи и о укреплении на враги» [14, с. 141]. Готовность защитников к смерти ради со-
хранения чистоты христианской веры и своей культурной идентичности запечатлевают 
и слова авраамия Палицына о том, что «архимандрит же Иасаф живых пострищи по-
веле и причастити святых Тайн Тела и крове христа бога нашего» [Там же, с. 141]. Из 
3,5 тысяч людей за 16 месяцев осады в живых осталось всего 160 человек.

Изложение этих аргументов искреннего чувства защитников крепости, которое 
априори не может оставить равнодушным, является своеобразным прологом к этапу 
получения обучающимися индивидуального задания. В табл. на с. 98 представлен алго-
ритм построения практического занятия в виде проекта.

Знакомство с локусом Троице-Сергиевой лавры представляется логичным начать 
со справки, включающей краткую информацию о времени основания монастыря и его 
значении в истории России. Эта роль отводится ведущему, который затем предоставля-
ет слово каждой подгруппе по заранее составленному плану. Следующий шаг связан с 
представлением студентами домашнего задания, связанным с подбором цитат писате-
лей или известных деятелей, которые отразили в слове свои впечатления от лавры. Это 
задание курирует ведущий, он заранее подбирает цитаты из источников, в которых от-
разились впечатления от лавры, но при этом дает возможность высказаться всем жела-
ющим, дополняет их высказывания. конечно, слово способно воздействовать прежде 
всего на наш разум, хотя слово художественное воздействует и на чувства человека, мо-
жет вызывать те или иные ассоциации, будить воображение, услаждать слух или рисо-
вать перед нами картины, воздействующие на зрение. И.С. шмелев в повести «богомо-
лье» так отразил свои впечатления от детского посещения лавры: «от невидного еще 
солнца лавра весело золотится и нежно розовеет, кажется новенькой, в новеньких золо-
тых крестах. Розовато блестят на ней мокрые от росы кровли. В Святых Воротах совсем 
еще пустынно, гулко; гремя ключами, румяный монах отпирает святую лавочку. от ро-
систого цветника тянет душистой свежестью –петуньями, резедой, землей. Небо над 
лаврой – святое, голубое. Носятся в нем стрижи, взвизгивают от радости. И нам всем 
радостно…» [16, с. 513]. Участниками подгруппы может быть задан вопрос «залу»: «от-
чего Троице-Сергиева лавра предстает у И.С. шмелева в розовом цвете?» ответы мо-
гут содержать эмоциональную оценочность цвета или реальную характеристику лавры, 
дополняемую приводимыми цитатами ведущей подгруппы. Например, из той же пове-
сти И.С. шмелева «богомолье»: «Над стенами – розово-белыми – синие, пузатые купо-
ла с золотыми звездами и великая колокольня – Троица» [Там же, с. 481]. Видимая часть 
стен лавры была сложена из обожженного кирпича, вероятно, к концу XVII в. побелен-
ного, т. к. архидиакон Павел алеппский оставил такое описание: «Построен он наподо-
бие крепости дамаска и по величине равняется, быть может, с городской стеной Эме-
сы. окружен огромной, высокой стеной новой постройки, белой, как голубь» [11, с. 32]. 
В начале хх в. стены лавры были как раз бело-розового цвета, а колокольня окраше-
на розовой краской. В настоящее время стены лавры выбелены, колокольня окрашена в 
ясно-голубой цвет. В ходе представления проекта допустимы информационные допол-
нения «из зала». Возможно, что кто-то из студентов захочет поделиться своими впечат-
лениями от посещения этого места ранее.

Следующий этап реализации проекта связан с представлением Троице-Сергиевой 
лавры как крепости. Первая группа представляет общую историю стен лавры. Вторая 
группа представляет рассказ и презентацию со зрительным рядом о башнях лавры и их 
функционале. Третья группа представляет рассказ и презентацию со зрительным рядом 
о воротах лавры. Рекомендуемый состав групп: 1 группа – 2 человека, 2 группа может 
состоять из 3–5 человек, 3 группа – 2 человека. количественный состав рабочих групп 
может варьироваться в зависимости от количества студентов в учебной группе.
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Стены лавры имели четверо ворот (Святые ворота, Успенские ворота, каличьи во-
рота, Водяные ворота), а также дополнительные выходы и 12 башен (красная, Часовая, 
Пятницкая, Водяная/Соляная/Певческая, Звонковая, каличья, келарская, луковая, Пив-
ная, Плотницкая, Сушильная, Уточья/Житничная). При рассказе о крепостных стенах, 
башнях, воротах следует говорить о начале их возведения, их функционале в историче-
ской ретроспективе и о современном использовании (в стенах находятся кельи монахов, 
учебные помещения, мастерские, торговые лавки).

При рассказе о стенах Троице-Сергиевой лавры следует указать, что позволяет 
считать их памятником мирового значения. В программной статье Н.В. Филатовой, обо-
значающей атрибуты Троице-Сергиевой лавры как объекта культурной охраны, выде-
ляются и монастырские стены: «В XVI веке монастырь обносится крепостными стена-
ми, высота которых достигала 6 метров, а толщина – 3,5 метров. Именно такие стены 
выдержали 16-месячную польско-литовскую осаду. Впоследствии они были укреплены 
и увеличены» [15, с. 4]. В XVII в. был возведен дополнительный третий ярус стен, и они 
были расширены, что позволяет в настоящее время использовать их для жилья и хозяй-
ственной деятельности, в отдельных местах ее ширина достигает 7 метров, а высота – 
15 метров. Сын антиохийского Патриарха Макария, побывавший вместе с ним в Рос-
сии, пишет: «какъ въ стѣнахъ антіохіи, такъ и здѣсь можно пройти по стѣнѣ кругомъ, 
входя въ одну башню и выходя въ другую, при полномъ просторѣ и удобствѣ; навѣрно, 
всадникъ на лошади можетъ безпрепятственно объѣхать по стѣнѣ» [11, с. 32]. Следу-
ет рассказать о бойницах в стенах и об особенностях их обороны. Выдержавшие тяже-
лейшую осаду польско-литовских интервентов стены Троице-Сергиевой лавры стали 
образцом военной крепости, так что по их образцу были построены и стены кирилло-
белозерского монастыря. Пожелание монастырских властей было, чтобы «новый ка-
менный город строить таким образом, как у Троице в Сергиевом монастыре город стро-
ен» [8, с. 42]. Слава о стенах лавры выходила за пределы Русского государства. Так, из-
вестен отзыв датского посла Иакова Ульфельда, который по результатам своего посе-
щения монастыря в 1575 г. пишет, что он «велик, с башнями и валом, и каменною сте-
ною, во всей России самый знатнейший» [12, с. 26].

башни Троице-Сергиева монастыря представляют собой интереснейшие сооруже-
ния со своими тайнами и легендами, и несмотря на то что они перестраивались не-
сколько раз, как правило, вынужденно (после осады поляками в XVII в., после пожара  
1820-х гг., а также в силу иных обстоятельств), они сохраняют свой величественный вид 
и представляют интерес как для историков, так и для паломников, хотя в настоящее вре-
мя экскурсионный вход существует только на каличью башню. При рассказах о баш-
нях можно предложить сосредоточить особое внимание на Пивной башне, которая име-
ла стратегическое значение. особый интерес также представляет восьмигранная Плот-
ничья башня, построенная как отдельное сооружение, как бы входящее в стену. башня 
также имела оборонительное значение, в ней было расположено 77 бойниц. Заинтересо-
вать студентов может и история Уточьей (Утичьей) башни, бывшей Житничной, где по 
повелению императрицы елизаветы в качестве флюгера была установлена золотая утка. 
Изложение перестройки башен, в том числе связанной со стилевыми тенденциями, так-
же способно углубить знания учащихся о развитии русской культуры. общую тенден-
цию можно определить как ослабление прямого назначения башни в качестве оборони-
тельного сооружения и выполнение ею бытовых функций, а также архитектурные укра-
шательства, в случае с Уточьей (Утичьей) башней, с целью радования глаз насельников, 
гостей, паломников. Так, например, в XVIII в. луковая боевая башня превратилась в бе-
седку настоятеля, а укрепленные стены в открытую галерею для молитвенных созерца-
ний. Уточья (Утичья) башня в конце XVII в. обогатилась четырьмя ажурными ярусами 
с карнизами и пилястрами в стиле северного барокко, что, возможно, связано с желани-
ем Петра I, нашедшего защиту в лаврских стенах в годы своей юности.
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При рассказе о воротах Троице-Сергиевой лавры рекомендуется пользоваться как 
современной литературой, так и историческими источниками. Например, архидиакон 
Павел аллепский сообщает, что монастырь «имѣетъ двое воротъ съ восточной стороны, 
большихъ и великолѣпныхъ; надъ одними стоитъ огромный кіотъ – это святыя врота, 
кои постоянно заперты и отворяются только, когда пріѣдетъптріархъ или царь, для его 
входа» [11, с. 36]. характеристика вторых ворот, которые в настоящее время открывают-
ся для прихожан перед ранней литургией и после Вечерней Службы, а в остальное вре-
мя используются для хозяйственных нужд, въезда транспорта, такова: «назначены для 
народа и животныхъ» [Там же, с. 25]. отмечается также, что «монастырь имѣетъ еще по-
таенную дверь съ западной стороны» [Там же, с. 26]. антиохийский архидьякон также 
передает свои впечатления от устройства ворот: «Затѣмъ мы осматривали монастырскія 
ворота: кромѣ желѣзныхъ дверей, они имѣютъ большую желѣзную рѣшетку, которую, 
въ случаѣ опасности, спускаютъ машиной и потомъ опять поднимаютъ. Поистинѣ, мо-
настырь вполнѣ неприступенъ. Входъ этихъ воротъ похожъ па входъ воротъ алеппской 
крѣпости» [Там же, с. 37]. Через северные ворота, каличьи, входили паломники, к ним 
«подходила дорога, шедшая из Углича» [3, с. 373], тогда как Пивные ворота (западные) 
«вели к Пивному двору» [Там же, с. 374] и прямого выхода в монастырь не имели. Че-
рез эти ворота был тайный выход из монастыря, а видимые снаружи ворота не были вхо-
дом на его территорию. Таким образом, «противник, ворвавшийся в ворота, оказывал-
ся в каменном мешке и быстро мог быть уничтожен защитниками сверху, с перекрытия 
первого яруса, которое, возможно, было не сплошным, а в виде обходной галереи по пе-
риметру стен» [2]. акцент на такой военной хитрости может оживить восприятие сту-
дентов и увлечь их загадками истории и романтикой неизвестного, связанного с преда-
ниями о подземных ходах, ведущих из лавры. В настоящее время в лавре ведутся архе-
ологические раскопки и проводится снятие верхних культурных слоев, таким образом 
знания об истории лавры пополняются. При изучении истории Троице-Сергиевой лав-
ры нельзя не принимать во внимание и то, что «грозный вид крепости обитель принима-
ла только для врагов; внутри она была убежищем мира и молитвы, как для всегдашних 
ея обитателей, так и для временных посетителей» [4]. Т. е. учащиеся должны понимать, 
что прежде всего лавра – это монастырь, в котором молитва является главной заботой 
человека. Но именно из этой связи с высшими Силами и рождалась мощь защитников 
русской государственности. При презентации проанализированного материала привет-
ствуется синтетический подход к оценке феномена лаврской крепостной стены как па-
мятника древнерусской фортификационной архитектуры с добавленными позднее ба-
рочными элементами, как военной крепости, отличающейся неприступностью и опре-
деляющей тактику ведения оборонительных мероприятий, как символа духовной твер-
дыни защитников крепости.

Виртуального тура по Троице-Сергиевой лавре, например, подобного такому, ка-
кой есть у Новгородского музея-заповедника [9], до сих пор не существует, хотя, может 
быть, тем более есть повод приехать в лавру, которая расположена в 60 км от Москвы, 
и почувствовать историю даже не в 3D-изображении, а живом прикосновении к ней. 
отсутствие такого виртуального тура может и стимулировать молодых людей на поиск 
информации в различных источниках, что способствует развитию познавательных спо-
собностей. Групповой характер проекта может способствовать формированию «студен-
ческих ценностных общностей» [13, с. 34], что является одной из важнейших целей со-
временного образовательного процесса. Представление проекта может быть дополнено 
реальной экскурсией в Троице-Сергиеву лавру, позволяющей приобщиться к духовной 
памяти России в полно мере. При затруднительности реализации посещения монасты-
ря возможно закрепление материала путем совместного просмотра фотографий, картин, 
гравюр с изображением лавры.
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данный проект может быть реализован с обучающимися ссузов и вузов. В резуль-
тате исполнения проекта обучающиеся приобретают знания по истории России, умения 
систематизировать материал из различных исторических источников, навыки презента-
ции результатов исторического исследования. Проектная технология позволяет создать 
«ответную реакцию сопричастности, создать образ-документ» [10, с. 183], тем самым 
личностно приобщая обучающегося к исторической памяти. Погружение в атмосферу 
исторического места и углубление знаний о нем способствуют формированию социо-
культурной идентичности обучающихся, выработке сознательной позиции при взгля-
де на исторические события и возможности применения своих знаний для сохранения 
исторических памятников путем выражения своей гражданской позиции.
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The fortress walls of the Trinity Lavra of St. Sergius as a historical 
monument: the significance of the project method in the development  

of the students’ cultural identity
The efficiency of the project method in education is reasoned. There is suggested the monument of 
the old Russian fortification architecture - the fortress walls of the Trinity Lavra of St. Sergius - as 
the subject of the project-based study. The author defines the algorithm of the implementation of 
the project and identifies the vectors of the scientific search of the students. There are suggested 

the expressions of the word men and historians and the data of the historical records of the XVIIth 
century, that help to evaluate and to present the information of the architectural complex.

Key words: the Trinity Lavra of St. Sergius, memory place, education of sociocultural identity, 
project-based method of teaching, fortress walls and towers.
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проблеМы диагностики и коррекционной деятельности  
в систеМе инклюзивного образования

Проанализированы широко используемые в педагогической практике методики диагностики 
развития детей на разных возрастных этапах. С опорой на труды выдающихся 

исследователей в области коррекционной педагогики раскрыта психолого-педагогическая 
характеристика детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями.

Ключевые слова: диагностика, коррекционная деятельность, инклюзивное образование, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и/или инвалидностью.

Введение. В современной России активно обсуждаются проблемы развития ин-
клюзивного образования на всех уровнях управления и образовательной практики. ак-
туальной для науки и практики остается проблема диагностики детей с ограниченными 
возможностями здоровья (оВЗ) и/или инвалидностью, а также разработка технологий 
коррекционно-развивающей работы.

На недавно прошедшей в Московском государственном психолого-педагогическом 
университете VII Международной научно-практической конференции «актуальные во-
просы обеспечения условий инклюзивного образования в Российской Федерации» была 
представлена большая палитра опыта различных организаций (центров, ассоциаций, не-
коммерческих организаций, общественных организаций), которые реализуют проекты, 
разрабатывают программы, развивают благотворительность и коррекционную деятель-
ность в сфере инклюзивного образования. Этот опыт, безусловно, способствует разви-
тию инклюзивного образования и социокультурной инклюзии в стране. однако возни-
кают вопросы: в какой степени этот опыт обоснован с научной точки зрения? какова ди-
агностическая и методологическая база инклюзивной практики в стране?

основная часть. В рамках пилотных исследований сотрудники Научно-
исследовательского института педагогических инноваций и инклюзивного образова-
ния казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова проанализировали 
методологические и технологические аспекты инклюзивного образования. Ниже пред-
ставляем некоторые результаты этих исследований. 

опора на педагогические идеи великих предшественников (л.С. Выготский [7], 
В.П. кащенко [15], Г.я. Трошин [26], М.И. Махмутов [21]) позволила нам определить 
методологические подходы к развитию инклюзивного образования. В инклюзивном об-
разовании реализуются ФГоС, но существуют дополнительные ФГоС для лиц с оВЗ и 
лиц с умственной отсталостью. В основе такого образования лежат принципы общего 
(классического) образования и восемь принципов инклюзивного образования. Помимо 
закономерностей общего образования, действуют специфические закономерности. На-
пример, коррекция психофизических проблем лиц с оВЗ и инвалидностью обусловле-
на организацией психолого-педагогического и тьюторского сопровождения лиц с оВЗ 
и инвалидностью. Помимо традиционных и инновационных методов общего образова-
ния, в инклюзивном образовании используются методы коррекционного обучения. до-
полнительно к существующим технологиям общего образования (цифровые техноло-
гии, проблемное обучение, case-study, знаково-контекстное обучение, интерактивные 

© ахметова д.З., Морозова И.Г., Жаринов а.В., 2024
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технологии) применяют технологии реализации адаптированных образовательных про-
грамм с учетом нозологии обучающихся. основная парадигма современного образо-
вания заключается в субъект-субъектном взаимодействии участников образовательно-
го процесса. образовательный процесс и коррекционно-развивающая деятельность на-
правлены на выявление компенсаторных способностей лиц с оВЗ и их дополнительных 
возможностей. Семья выступает третьим субъектом в реализации инклюзивного обра-
зования[4].

данное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что инклюзивное обра-
зование включает в себя методологические аспекты, представленные в общей педаго-
гике. кроме того, инклюзивное образование не может развиваться без учета методо-
логии коррекционной педагогики и специальной психологии, особых образовательных 
потребностей ребенка, связанных с его физическим и интеллектуальным развитием. 

В ходе наших исследований нами было выявлено семь групп технологий, приме-
няемых в системе инклюзивного образования: «технологии проблемно-развивающего 
обучения, технологии гуманной педагогики, технологии воспитания и социализации, 
технологии здоровьесбережения, коррекционно-развивающие технологии, технологии 
творческого развития, цифровые технологии» [3, c. 11].

Перечисленные технологии позволяют построить учебный процесс с учетом осо-
бенностей и специфики нарушения у ребенка, что, в свою очередь, способствует обеспе-
чению качества обучения детей в инклюзивной образовательной среде.

диагностика и коррекционная работа в системе инклюзивного образования име-
ют формальные подходы, утвердившиеся в системе работы региональных психолого-
медико-педагогических комиссий (ПМПк), и неформальные, используемые в практи-
ке специалистов.

ПМПк – это организация, которая объединяет группу специалистов, состоящих из 
врачей (педиатр, офтальмолог, отоларинголог, невролог, ортопед), психологов, педаго-
гов (логопед, дефектолог, социальный педагог), занимающихся диагностикой и оценкой 
особенностей развития ребенка. ПМПк помогает определить образовательные потреб-
ности ребенка, а также рекомендовать образовательной организации разработку адап-
тированной образовательной программы и индивидуального маршрута обучения и раз-
вития ребенка.

Работа комиссии объединяет несколько этапов
1. Запись на ПМПк. Родители или законные представители ребенка подают заяв-

ление на участие в комиссии.
2. диагностика. Специалисты комиссии проводят оценку уровня развития ребенка, 

его знаний, умений и навыков.
3. Разработка рекомендаций. По результатам диагностики специалисты составля-

ют рекомендации по обучению и развитию ребенка.
По данным Министерства просвещения Российской Федерации в 2022 г. че-

рез ПМПк всех субъектов Российской Федерации прошло более 1,5 млн детей [22]. 
ПМПк необходима для того, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность полу-
чить качественное образование, соответствующее его индивидуальным особенностям и  
потребностям.

другая линия – диагностика развития детей, предлагаемая врачами и нейропсихо-
логами, психологами и педагогами. Существует множество методик, которые позволя-
ют провести оценку развития «особого» ребенка. Назовем наиболее известные и широ-
ко используемые, применяемые в педагогической практике.

диагностика развития детей младенческого возраста (от рождения до 1 года) долж-
на носить системный характер и учитывать такие факторы, как социальная среда ребен-
ка, рождение, внутриутробное развитие и генетическая предрасположенность. В дан-
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ный период важно провести оценку развития у ребенка двигательных, познавательных 
и коммуникативных навыков, а также речевого развития.

В качестве основных диагностических инструментариев по изучению психофизи-
ческого состояния ребенка в возрасте от рождения до 1 года можно использовать:

1. Тест ГНоМ (Г.В. козловской), который позволяет оценить уровень сенсор-
ных, эмоционально-волевых, моторных, познавательных и поведенческих функций  
ребенка [16]. 

2. Методика Г.В. Пантюхиной, к.л. Печоры, Э.л. Фрухт, которая предназначена 
для оценки нервно-психического развития детей [23]. Этот метод позволяет определить 
уровень психомоторного развития ребенка, выявить возможные отклонения и наруше-
ния, а также разработать индивидуальные программы коррекции и развития малыша.

3. Методика о.В. баженовой, которая позволяет оценить следующие аспекты раз-
вития ребенка: двигательное развитие, эмоциональное развитие, сенсорное развитие, 
действия с предметами, взаимодействие со взрослыми, голосовая активность [5].

Важным периодом в развитии ребенка является ранний возраст – от 1 года до 3 лет. 
В этот период особенно важно обратить внимание на следующие аспекты: предметно-
игровые действия, восприятие формы, величины и цвета, целостное восприятие пред-
метных изображений, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, предмет-
ный рисунок и понимание сюжетного изображения; развитие связной речи, формирова-
ние количественных представлений, умение анализировать и сравнивать изображения, 
находить сходства и различия.

В данном возрасте особенно важно активно работать в каждом из этих направле-
ний развития ребенка, чтобы обеспечить его полноценное формирование. Психолого-
педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста может включать следу-
ющие диагностические инструментарии: 

1. «Показатели нервно-психического развития детей первого года жизни» 
(Э.л. Фрухт по материалам Н.М. Щелованова), которые направлены на оценку физиче-
ского, эмоционального и интеллектуального развития ребенка [23].

2. оценка уровня психомоторного развития ребенка (л.Т. Журба, е.М. Мастюко-
ва) проводится для определения уровня развития двигательных навыков, координации 
движений, сенсорного восприятия, речи и других психических функций ребенка [13].

3. Методика «Ранняя диагностика умственного развития детей» (е.а. Стребелева), 
которая предназначена для оценки уровня интеллектуального развития детей. данная 
методика позволяет выявить нарушения в развитии ребенка, определить их причины и 
разработать программу коррекции и развития [25].

В возрасте от 3 до 7 лет дети начинают активно развиваться физически, эмоци-
онально и интеллектуально. они начинают проявлять интерес к окружающему миру, 
учатся общаться с другими людьми, развивают свои навыки и умения. В данном возрас-
те особенно важно проводить оценку развития когнитивных навыков, математических 
представлений, речи и языка, социальных навыков и самостоятельности. Необходимо 
изучить историю развития ребенка, провести наблюдение в процессе его деятельности 
(как принимает задачу, как ориентируется, соблюдает правила, запрашивает помощь). 

В качестве диагностических инструментариев для данного возраста подходят сле-
дующие методики: 

1. обследование уровня нервно-психического развития дошкольника (методика 
Н.М. аксариной, Н.М. Щелованова и Н.а. бернштейна [2]) проводится с целью оценки 
психического и физического развития ребенка, выявления возможных нарушений и от-
клонений, а также разработки индивидуальных программ коррекции и развития.

2. Нейропсихологическое обследование по принципам а.Р. лурии направлено на 
изучение высших психических функций человека, таких как речь, память, внимание, 
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коррекционно-развивающая деятельность с детьми с особыми образовательными 
потребностями в системе инклюзивного образования

Нозологи-
ческая  
группа

Психолого-педагогическая  
характеристика 

Направления 
коррекционно-
развивающей  

работы

Опора на  
труды и мето-
дики современ-
ных исследова-

телей 

д
ет

и 
с 

на
ру

ш
ен

ие
м 

сл
ух

а

Мышление: может иметь незначительно 
отклоняющееся от нормы мышление, воз-
можны проблемы в понимании абстракт-
ных понятий и сложных логических зада-
чах
память: снижена кратковременная память, 
трудности в запоминании информации
речь: трудности в произношении звуков и 
усвоении правил языка.
внимание: трудности в поддержании вни-
мания, легко отвлекается и трудно концен-
трируется на задаче
восприятие: трудности в различении и по-
нимании речи
эмоционально-волевая сфера: чувство 
изоляции и неполноценности из-за ограни-
ченных коммуникативных возможностей

1. Развитие речи и 
коммуникации
2. Развитие слуха и 
восприятия
3. Развитие позна-
вательных навыков
4. Сенсорная сти-
муляция и тактиль-
ное обучение
5. Социально-
эмоциональная 
адаптация

Т.б. Филичева 
[27], Э.И. леон-
гард [18]

д
ет

и 
с 

на
ру

ш
ен

ие
м 

зр
ен

ия

Мышление: приближено к норме
память: затруднена из-за ограниченности 
визуального опыта
речь: затруднения в произношении слов 
или выражении мыслей из-за ограниченно-
го доступа к невербальным выражениям и 
знакам
внимание: затруднено из-за ограниченной 
возможности фокусироваться на визуаль-
ных объектах
восприятие: нарушено из-за отсутствия 
или ограничения зрительного опыта
эмоционально-волевая сфера: повышен-
ная чувствительность к эмоциям и нрав-
ственным ценностям

1. Развитие зри-
тельного воспри-
ятия
2. Развитие общей 
моторики
3. лечебная физ-
культура
4. Развитие комму-
никативных навы-
ков, мимики и пан-
томимики
5. Ритмика
6. Социально-
бытовая ориенти-
ровка
7. ориентировка в 
пространстве

В.З. денискина 
[11], о.Г. болди-
нова [6]

д
ет

и 
с 

на
ру

ш
ен

ия
ми

 о
по

рн
о-

дв
иг

ат
ел

ьн
ог

о 
ап

па
ра

та

Мышление: трудности с абстрактным и 
логическим мышлением
память: ограничения в краткосрочной и 
долгосрочной памяти, трудности в запоми-
нании информации и ее воспроизведении
речь: затруднения в артикуляции, плохая 
грамматика или слабая связь между слова-
ми и их значениями
внимание: трудности с концентрацией 
внимания, проблемы с длительным фоку-
сированием на задаче
восприятие: проблемы с распознавани-
ем и различением предметов, лиц, цветов и 
текстур
эмоционально-волевая сфера: испытыва-
ют чувства беспомощности, фрустрации и 
низкой самооценки из-за своих трудностей 
в движении и выполнении задач

1. Физическая реа-
билитация и двига-
тельная коррекция
2. Развитие навы-
ков самообслужи-
вания
3. Восприятие и об-
работка сенсорной 
информации
4. Развитие речи и 
коммуникации
5. Психоэмоцио-
нальное развитие
6. Интеллектуаль-
ное развитие

а.я. абкович 
[1], л.а. Голов-
чиц [9]
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д
ет

и 
с 

на
ру

ш
ен

ие
м 

ре
чи

Мышление: затруднения в абстрактном 
мышлении, в анализе и синтезе информа-
ции
память: проблемы с запоминанием слов 
или фраз
речь: затруднения в произношении или 
формировании звуков и слов
внимание: неустойчивое или рассеянное, 
проблемы с концентрацией
восприятие: затруднения в восприятии и 
понимании речи
эмоционально-волевая сфера: испытыва-
ют переживания из-за своих речевых труд-
ностей, низкая самооценка

1.Совершенство-
вание артикуляци-
онного аппарата и 
тонкой моторики
2. Закрепление про-
изношения звуков
3. Развитие внима-
ния, памяти, логи-
ческого мышления
4. Формирование 
связной речи
5. Закрепление на-
выков чтения и 
письма

Т.б. Филичева 
[27], 
о.е. Грибова 
[10]

д
ет

и 
с 

за
де

рж
ко

й 
пс

их
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я 

Мышление: трудности с абстрактным и 
логическим мышлением, а также с решени-
ем сложных задач
память: трудности с запоминанием ин-
формации или с воспроизведением ранее 
изученного материала
речь: задержка в развитии речи, сложности 
с произношением звуков, формированием 
предложений и пониманием речи окружа-
ющих
внимание: недостаток внимания и концен-
трации, трудно сосредотачиваться на зада-
чах
восприятие: нарушено восприятие сенсор-
ной информации, трудности с пониманием 
окружающего мира и его правильной ин-
терпретацией
эмоционально-волевая сфера: эмоцио-
нальные и поведенческие выражения, не 
соответствующие возрасту или социаль-
ным нормам

1. коррекция пси-
хофизического раз-
вития
2. Развитие рече-
вых способностей, 
устранение дефек-
тов произношения, 
развитие словар-
ного запаса, грам-
матических и ком-
муникативных на-
выков
3. Социальная 
адаптация
4. Развитие жизнен-
ных компетенций
5. Развитие творче-
ских способностей

е.а. Стребелева 
[25], И.а. коро-
бейников [17]

д
ет

и 
с 

ин
те

лл
ек

ту
ал

ьн
ы

ми
 н

ар
уш

ен
ия

ми
 

Мышление: трудности с абстрактным мыш-
лением, анализом и синтезом информации, 
решением проблем и пониманием сложных 
концепций
память: трудности с долговременной памя-
тью и сознательным вспоминанием
речь: словарный запас и грамматические на-
выки ограничены, трудности с выражени-
ем своих мыслей и пониманием речи дру-
гих людей
внимание: трудности с сосредоточением и 
удержанием внимания на задаче
восприятие: трудности с распознаванием и 
интерпретацией сенсорных каналов
эмоционально-волевая сфера: трудности 
с контролем эмоций и регуляцией поведе-
ния, затруднения в саморегуляции и приня-
тии решений

1.Развитие эмоцио-
нальной сферы
2. когнитивное раз-
витие
3. Развитие речи и 
коммуникативных 
навыков
4. Развитие мото-
рики, координации 
движений, грубой и 
мелкой моторики
5. Развитие жизнен-
ных компетенций

а.В. Закрепина 
[14], е.а. Стре-
белева [25]

Продолжение таблицы
коррекционно-развивающая деятельность с детьми с особыми образовательными 

потребностями в системе инклюзивного образования
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мышление и др. [19]. Это обследование помогает выявить нарушения в работе мозга и 
разработать методы их коррекции.

3. диагностика речевых нарушений (Т.б. Филичева, Н.а. Чевелева, Г.В. Чирки- 
на [27]).

Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет) – это период, когда ребенок начинает 
обучаться в школе. В этом возрасте ребенок начинает усваивать новые знания, навыки 
и умения, учится общаться со сверстниками и взрослыми, а также развивает интеллек-
туальные и творческие способности. Ведущей деятельностью ребенка является учебная. 
Поэтому важно наблюдать за его деятельностью, как он принимает и понимает учебные 
задачи, как ориентируется, соблюдает ли правила, обращается ли за помощью, как реа-
гирует на замечания и ошибки, а также как относится к результату.

В диагностике психического развития ребенка в данном периоде можно использо-
вать следующие инструменты:

1. Методика мотивационной готовности к школьному обучению Н.М. Гинзбурга 
используется для определения уровня мотивации ребенка к обучению в школе, его го-
товности к новым условиям и требованиям [8].

2. Тест б.Н. Филлипса [29], тест «Выбери лицо» Р. Теммл, М. дорки, В. амен [28], 
которые определяют тревожность ребенка. 

3. Метод цветовых выборов люшера [20], который позволяет оценить эмоциональ-
ное состояние ребенка, его настроение и уровень стресса.

Подростковый возраст (от 11 до 18 лет) – это переходный период между детством 
и взрослой жизнью. В этот период происходит физическое и психологическое развитие 
подростка, формируется его личность, определяются интересы и ценности. Подростки 
начинают осознавать свою индивидуальность, стремятся к независимости и самостоя-
тельности.

В качестве диагностических инструментариев можно использовать:
1. Исследование внимания: корректурная проба бурдона [24], таблицы шульте.
2. Исследование памяти: 10 слов (а.Р. лурия) [19], запоминание двух слов, метод 

опосредованного запоминания (по л.С. Выготскому) [7].
3. Исследование мышления: логические игры, сложные ассоциации, Тест Вексле-

ра [30].
Представленные методики не гарантируют стопроцентную информацию о разви-

тии ребенка, т. к. каждый ребенок уникален и имеет свои особенности, поэтому для по-
лучения более точной информации необходимо использовать несколько методик диа-
гностики. Важно отметить, что только правильно сформулированное заключение спе-
циалиста может служить основой для организации коррекционно-развивающей работы.

На с. 107–108 представлена таблица, в которой содержатся обобщенные данные по 
коррекционно-развивающей деятельности «особого» ребенка.

для построения эффективной коррекционно-развивающей работы в системе ин-
клюзивного образования необходимо учитывать первичные и вторичные дефекты, уро-
вень развития познавательных процессов, а также индивидуальные возможности ребен-
ка. данная информация поможет специалистам выявить компенсаторные способности 
ребенка, чтобы выстроить индивидуальный маршрут его развития и компенсировать 
имеющиеся дефекты у ребенка [12]. 

В данной статье мы можем обозначить лишь общие требования к организации 
коррекционно-развивающей деятельности. каждый ребенок требует индивидуального 
подхода к разработке программы коррекционной работы. При выборе методов и тех-
нологий коррекции необходимо учитывать возраст ребенка, его уровень развития и со-
стояние здоровья. Родители должны быть вовлечены в процесс коррекции и активно 
помогать ребенку в домашних заданиях и упражнениях. Необходимо проводить регу-
лярную диагностику и анализ результатов для оценки эффективности коррекционно-
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рис. 1. Знания и навыки, которые требуются педагогу для организации инклюзивного 
образовательного процесса

рис. 2. Трудности, возникающие у педагогов при обучении детей с оВЗ и инвалидностью с 
использованием цифровых технологий 

развивающей деятельности. В процессе коррекционной работы важно сетевое взаимо-
действие, которое позволит специалистам обмениваться опытом, знаниями и ресурсами 
для достижения общих целей и задач коррекционно-развивающей деятельности.

для завершения этой статьи необходимо вернуться к проблемам профессионализ-
ма педагогов, работающих в сфере инклюзивного образования. Исследования, прове-
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денные коллективом НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования 
(2021–2023 гг.) с охватом 4225 педагогов Республики Татарстан, свидетельствуют о не-
обходимости должной подготовки педагогов инклюзивного образования для их эффек-
тивной деятельности.

На вопрос «В каких знаниях и навыках педагоги нуждаются для эффективной ор-
ганизации инклюзивного образовательного процесса» 24,8% педагогов отметили, что 
нуждаются в знаниях по дефектологии, специальной психологии, коррекционной пе-
дагогике. 24,5% респондентов указали о необходимости владения технологиями обу-
чения детей с оВЗ и/или инвалидностью в инклюзивной образовательной среде. Недо-
статок знаний и умений в психолого-педагогическом сопровождении детей в инклю-
зивной среде отметили 17,5% педагогов. 15,9% педагогов указали на необходимость 
приобретения знаний в области образовательных потребностей детей с оВЗ и/или ин-
валидностью. На слабое владение цифровыми технологиями указали 12,2% педагогов 
[4] (рис. 2). 

В коррекционно-развивающей деятельности современному педагогу необходимо 
использовать цифровые технологии. Трудности, которые возникают у педагогов при 
обучении детей с оВЗ и/или инвалидностью с использованием цифровых технологий 
(рис. 1), диктуют необходимость формирования цифровой грамотности педагога ин-
клюзивной образовательной среды.

Важно понимать, что использовать цифровые технологии в коррекционной дея-
тельности необходимо на основе персонифицированного подхода и прогнозирования 
последующего потенциального эффекта этих технологий в диагностике, коррекции, 
психолого-педагогическом сопровождении и психоэмоциональном развитии детей с 
оВЗ и/или инвалидностью.

Выводы. Таким образом, в условиях инклюзивного образования от успешности 
проводимой диагностической работы и правильно подобранных методик зависит и эф-
фективность коррекционно-развивающей деятельности. большая роль в такой кропот-
ливой работе принадлежит педагогу, который не только владеет соответствующим опы-
том, знаниями и навыками, но и умеет применять индивидуальный подход к разработ-
ке программы коррекционной работы – учитывать индивидуальные психофизиологиче-
ские особенности ребенка, организовать корректное взаимодействие с семьей ребенка 
и его ближайшим окружением с целью получения дополнительной информации о его 
развитии.
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The issues of diagnostics and corrective actions in the system  
of the inclusive education

The article deals with the analysis of the widely used teaching methods of the diagnostics of the 
children’s development at the different age-related stages in the pedagogical practice. On the basis  

of the works of the outstanding scientists in the sphere of the correctional pedagogy there are revealed 
the psychological and pedagogical characteristics of the children with hearing, vision, speech and 

muscle-skeleton disorders and the children with the mental retardation  
and the intellectual disabilities.

Key words: diagnostics, corrective action, inclusive education, students with a physical condition or/
and physical disabilities.
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волгоград

педагогические средства профессионального саМоопределения 
старшеклассников психолого-педагогического класса

Описывается современный опыт организации психолого-педагогического класса и 
реализации педагогических средств, направленных на решение задач развития интереса 
старшеклассников к педагогической профессии, их профессиональное самоопределение. 

Представлен опыт реализации общепедагогических принципов (интерактивности, 
целостности, систематичности, активного взаимодействия, наглядности, саморазвития) 
педагогическими средствами на интерактивной основе в ходе учебных занятий психолого-

педагогического класса на базе Лицея № 9 г. Волгограда, а также в рамках  
профильной программы «Старт в профессию» в оздоровительном  

лагере «Лазурный» Волгоградской области.

Ключевые слова: психолого-педагогический класс, профессиональное саморазвитие, 
профессиональное самоопределение, профильная смена, педагогическая сказка.

В современном Российском образовании психолого-педагогические классы явля-
ются предметом специального научного анализа. В.И. Ревякина в своем исследовании 
рассматривает педагогические классы как организационную форму целевой ориента-
ции школьников на педагогическую профессию, а.к. шленев определяет педагогиче-
ский класс как педагогический феномен, как важный компонент воспитательной систе-
мы образовательной организации, а.М. Газиева выделяет педагогические условия про-

© байбаков а.М., Чудина е.е., 2024
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фессионального самоопределения старшеклассников педагогического класса, Т.И. Гу-
щина подчеркивает, что традиционный педагогический класс необходимо наполнить 
новым интерактивным содержанием для поддержания интереса обучающихся к педаго-
гической профессии [2, с. 13–14].

В образовательной практике выявлены и сегодня рекомендуются различные вари-
анты психолого-педагогических классов, которые, прежде всего, связывают с базой их 
создания и используемыми ресурсами при организации деятельности [1, с. 18]

В соответствии с поручением Министра просвещения Российской Федерации к 
2024 г. в России должно быть открыто 5000 классов психолого-педагогической направ-
ленности. В методических рекомендациях для общеобразовательных организаций по 
открытию классов психолого-педагогической направленности одной из основных це-
лей открытия являются формирование у обучающихся представления о педагогической 
профессии, ориентировка в системе педагогических ценностей, профессиональное са-
моопределение, развитие профессиональных интересов [5, с. 4].

данные обстоятельства подчеркивают актуальность выбора педагогических 
средств для психолого-педагогического класса по реализации цели, направленной на 
профессиональное самоопределение старшеклассников и интерес к педагогической 
профессии. 

В 2019 г. на основании договора между лицеем № 9 им. а.Н. Неверова г. Волго-
града и ФГбоУ Во «ВГСПУ» был открыт психолого-педагогический класс. В связи с 
договором деятельность психолого-педагогического класса направлена на достижение 
следующих задач:

• совместное формирование стратегии выявления и развития мотивированных, та-
лантливых учащихся лицея, удовлетворения их потребности в профессиональном само-
определении;

• создание в лицее профильных психолого-педагогических классов в 10–11-х клас-
сах, обучающихся на уровне среднего общего образования по учебным планам и обра-
зовательным программам, разработанным лицеем и Университетом;

• создание условий для проведения и самореализации учащимися профильных 
психолого-педагогических классов проектной и исследовательской деятельности с их 
погружением в научную среду Университета;

• проведение профориентационной работы в направлении формирования понима-
ния учащимися профильных классов сущности педагогической деятельности, исполь-
зуя возможности научно-образовательной базы Университета;

• создание условий для адаптации учащихся профильных гуманитарных психолого-
педагогических классов к системе высшего образования;

• присвоение профессионально-педагогических ценностей, развитие творческого 
мышления.

• подготовка профессионально ориентированных и адаптированных выпускников 
лицея по профильным направлениям Университета для обеспечения педагогическими 
кадрами образовательных организаций региона;

• повышение профессионального мастерства педагогов лицея путем участия в кон-
ференциях и семинарах различного уровня, проектной и научно-исследовательской де-
ятельности;

• формирование интереса к педагогической профессии;
• изучение особенности деятельности педагога;
• формирование педагогических компетенций в работе с отрядами разных 

возрастов;
• развитие коммуникативных умений, умений разрешать конфликты, организация 

содержательного досуга, усвоение профессионально-педагогических ценностей, разви-
тие творческого мышления. 
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были определены научные основы содержания образования вариативной части 
психолого-педагогического класса: концепция непрерывного образования, деятель-
ностный подход, концепция духовно-нравственного воспитания гражданина России, те-
ория и практика профессионально-личностного саморазвития будущего учителя, гума-
нитарная концепция воспитания. 

С учетом выделенных научных оснований, ориентации на профессиональное само-
определение старшеклассников, необходимость которого доказана в научных исследо-
ваниях и нормативных документах, в вариативную часть учебного плана сотрудниками 
центра образовательных инноваций и лаборатории научно-методического сопровожде-
ния наставничества и саморазвития молодых педагогов в структуре ВНоц Рао ВГСПУ 
были включены следующие дисциплины: «Введение в педагогическую деятельность», 
«общие основы психологии», «Этика педагогического общения», «История педагоги-
ки», «основы методики воспитательной работы», «организация досуга школьников». 

В учебном процессе на занятиях в психолого-педагогическом классе мы руковод-
ствовались следующими общепедагогическими принципами: интерактивности, целост-
ности, систематичности, активного взаимодействия, наглядности, саморазвития, взаи-
мосвязь которых позволяет эффективно и интересно проводить обучение, не дублируя 
вузовскую педагогику. 

ориентир на профессиональное самоопределение как процесс и результат осу-
ществления школьником выбора профессионального будущего, результаты научных 
исследований, научные основы содержания психолого-педагогических классов, обще-
педагогические принципы позволил нам определить наиболее эффективные педагоги-
ческие средства при работе со школьниками психолого-педагогического класса. опи-
раясь на определение В.б. ежеленко, мы рассматриваем средства как педагогическую 
категорию и придерживаемся следующего определения: средства представляют собой 
«…предметы, действия, явления в природе и обществе, в мышлении человека, весь ре-
альный мир как обстоятельство для формирующейся личности, во всех его проявлениях 
в целом и частном, входящий в его окружение реально и мыслимо сначала в абстракт-
ном представлении педагога, а затем в педагогическом процессе, соотносимые им с пе-
дагогической целью» [3, с. 35].

для учащихся на занятиях предлагается установить соответствие между послови-
цами, поговорками и принципами обучения. После установления соответствия необхо-
димо обосновать свой выбор. для этого учащиеся знакомятся с принципами обучения 
и их содержанием, затем в процессе коллективного обсуждения в микрогруппах выби-
рают из образцов народной педагогики пословицы и поговорки, значение которых мак-
симально приближено к основам научной педагогики. Такая форма работы позволяет 
активизировать компоненты профессионального саморазвития, самоосознания и само-
оценки, выделенные нами в структуре профессионально-личностного саморазвития бу-
дущего педагога как цели непрерывного образования. анализируя фрагмент «Материн-
ской школы» я.а. коменского, старшеклассники в предложенном описании также пы-
таются найти соответствие принципам обучения. 

В качестве проверки полученных знаний старшеклассники сочиняют педагогиче-
ские сказки. для этого класс делится на две группы, и каждая группа перечисляет кате-
гории, понятия, фамилии ученых, которые запомнились в процессе занятий по педаго-
гическим дисциплинам в течение учебного года. При этом повторений не должно быть. 
После того как будет перечислено 12 категорий, учащиеся сочиняют и проигрывают пе-
дагогические сказки. Выпускникам нужно назвать 12 словосочетаний и также выпол-
нить задание. Педагогическая сказка позволяет выделить главные категории, сформули-
ровать педагогический сюжет, показывает ценность педагогических знаний, развивает 
коммуникативные и творческие способности. для подведения итогов конкурса на луч-
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шую педагогическую сказку могут быть приглашены студенты-практиканты, педагоги 
лицея, преподаватели университета. 

Современная образовательная среда предоставляет учащимся различные возмож-
ности для профессиональной самореализации: от участия в профессиональных конкур-
сах, мастер-классах, вебинарах, конференциях и т. д. до устройства на работу по специ-
альности на облегченном уровне. Подобная профессиональная практика играет боль-
шую роль в самоопределении личности и формировании окончательной убежденности 
в собственном профессиональном выборе. На базе детского оздоровительного лагеря 
«лазурный» (Иловлинский р-он) с 1 по 21 июня 2023 г. впервые была организована сме-
на, в рамках которой реализована профильная программа «Старт в профессию» для уча-
щихся психолого-педагогических классов г. Волгограда и Волгоградской области. На 
три недели в отдельном отряде собрались 30 учащихся 10-х классов из 9 муниципальных 
районов Волгоградской области и г. Волгограда. Программа «Старт в профессию» была 
разработана сотрудниками лаборатории научно-методического сопровождения настав-
ничества и саморазвития молодых педагогов в структуре научно-образовательного цен-
тра Рао Волгоградского государственного социально-педагогического университета 
и направлена на формирование интереса к педагогической профессии, способствовала 
профессиональному самоопределению выпускников. 

В содержании программы деятельности психолого-педагогического отряда был 
учтен четырехлетний опыт сотрудничества кафедры педагогики ВГСПУ с психолого-
педагогическими классами лицея № 9 г. Волгограда. Содержание профильной про-
граммы «Старт в профессию» учитывало также содержание общелагерной программы 
«Межпланетные олимпийские игры» и включало в себя четыре блока: 1 блок направлен 
на изучение специфики педагогической профессии, 2 блок направлен на изучение харак-
теристик педагогического взаимодействия, 3 блок подчеркивал ценностные ориенти-
ры труда учителя, назначение 4 блока – поддержка умений и навыков профессиональ-
ных проб (табл. на с. 118–119).

Выделенные в программе блоки, по замыслу разработчиков, должны были соче-
таться с компонентами профессионального саморазвития будущего учителя: освоение 
первого блока активизирует самосознание, второго блока – самооценки, третьего и чет-
вертого блока – самоорганизации и самоуправления. В специально отведенное время 
психолого-педагогический отряд осваивал содержание программы «Старт в профес-
сию». Занятия проводились в интерактивной форме через дискуссии, деловые игры, 
профессиональные пробы, упражнения, эссе.

В течение смены ребята из психолого-педагогических классов были стажерами, по-
лученные на специальных мероприятиях знания применяли на практике, осваивали пе-
дагогические компетенции в работе с другими отрядами разных возрастов, в подготовке 
и проведении отрядных, межотрядных и общелагерных мероприятий. Это способство-
вало пониманию специфики педагогической профессии, знакомству с этой спецификой 
в реальном взаимодействии с детьми в дол, активизировало процесс профессионально-
личностного саморазвития через выделенные в его структуре компоненты самоосозна-
ния, самооценки, самоорганизации и самоуправления [7, с. 163]. 

В своих оценках предложенного им содержания, видов и форм деятельности стар-
шеклассники достаточно высоко отмечают их ценность в качестве профессиональ-
ных проб для осознания своих способностей и умений по организации и проведению 
коллективно-творческих дел, общелагерных мероприятий, внутриотрядных. Стажер-
ская деятельность позволяет старшекласснику самостоятельно определять цели и зада-
чи мероприятия, этапы работы, позиции участников, ресурсы и т. д.

деятельностный подход в реализации своих профессиональных устремлений по-
зволяет старшекласснику увидеть большой спектр педагогических возможностей. од-
ним из значимых видов деятельности применительно к старшеклассникам, помимо 
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день 1 день 2 день 3

дата 01.06.23 (четверг) 02.06.23 (пятница) 03.06.23 (суббота)

те
м

а 
 

в 
от

ря
де истоки возникновения 

педагогической про-
фессии

образ учителя в разные 
исторические эпохи

педагогика в жизни 
человека

форма 
/ блок 
про-

грам-
мы

интерактивная лекция 
/ блок 1

ролевая игра 
 / блок 3 дискуссия

день 4 день 5 день 6

дата 04.06.23 (воскресенье) 05.06.23 (понедельник) 06.06.23 (вторник)

те
м

а 
в 

от
ря

де

современный учи-
тель – это призвание!

качества личности педа-
гога и его профессиональ-

ное саморазвитие

из чего складываются 
условия образования: 

«школа будущего»

форма 
/ блок 
про-

грам-
мы

игра-дебаты 
/ блок 3

ранжирование (деловая 
игра) 

/ блок 3
круглый стол 

/ блок 1

день 7 день 8 день 9

дата 07.06.23 (среда) 08.06.23 (четверг) 09.03.23 (пятница)

те
м

а 
в 

от
ря

де

значение «среды» для 
растущего человека: 

«содействие», «противо-
действие», «взаимодей-

ствие»

сущность и стили обще-
ния  

в деятельности педагога 

педагогический кон-
фликт:  

польза или вред?

форма 
/ блок 
про-

грам-
мы

составление педагоги-
ческих сказок 

/ блок 1

анализ сцен  
из классических фильмов 

/ блок 2
интерактивная лекция 

/ блок 2

день 10 день 11 день 12

дата 10.06.23 (суббота) 11.06.23 (воскресенье) 12.06.23 (понедельник)

те
м

а 
в 

от
ря

де в мире диалогов: вну-
тренний, сократиче-

ский, риторический, эв-
ристический

заповеди педагогического 
общения

базовые националь-
ные ценности и педа-
гогическая деятель-

ность

форма 
/ блок 
про-

грам-
мы

Тренинг 
/ блок 2

Практикум 
/ блок 2

составление тезауруса 
и интервью 

/ блок 1

план-сетка профсмены психолого-педагогического класса в дол «лазурный»
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стажерской, нами рассматривается и досуговая деятельность. однако в современных 
школьных программах практически нет специальных занятий о досуговой деятельно-
сти, посвященных формированию специальных навыков или отдельных их элементов 
по ее организации. особая ценность оптимально организованного для ребенка досуга 
заключается в том, что он может помочь ему реализовать то лучшее, что в нем есть, от-
крыть в себе новые творческие способности. любимые занятия в часы досуга поддержи-
вают эмоциональное здоровье, способствуют выходу из стрессов и мелких беспокойств.

деятельностный подход предполагает перевод учащегося в позицию субъекта по-
знания, труда и общения через обучение его целеполаганию и планированию деятельно-
сти, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов де-

день 13 день 14 день 15
дата 13.06.23 (вторник) 14.06.23 (среда) 15.06.23 (четверг)

те
м

а 
в 

от
ря

де способы утверждения 
профессиональных 

ценностей в деятель-
ности 

игра в педагогической де-
ятельности «воспитание игрой»

форма 
/ блок 
про-

грам-
мы

деловая игра: професси-
ональная этика

/ блок 1
интерактивная лекция

/ блок 4
практикум 

/ блок 4

день 16 день 17 день 18
дата 16.03.23 (пятница) 17.06.23 (суббота) 18.06.23 (воскресенье)

те
м

а 
в 

от
ря

де

образовательная тех-
нология «портфолио»

диагностическая деятель-
ность педагога

диагностика индиви-
дуальности школьни-
ка как основа проф. 

самоопределения
форма 
/ блок 
про-

грам-
мы

практикум по составле-
нию портфолио

практикум 
/ блок 1 практикум

день 19 день 20 день 21
дата 19.06.23 (понедельник) 20.06.23 (вторник) 14.06.23 (среда)

те
м

а 
в 

от
ря

де

уроки рефлексивного 
общения «я – педагог?!»

«с эмоциями и знани-
ями о педагогической 

действительности  
в своей жизни»

форма 
/ блок 
про-

грам-
мы

беседа с элементами 
тренинга профсамопоз-

нания 
/ блок 2

презентация портфолио 
/ блок 3

составление «памятно-
го коллажа» из эмоций 

и знаний 
/ блок 1

 Продолжение таблицы
план-сетка профсмены психолого-педагогического класса в дол «лазурный»
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ятельности [6, с. 87]. Так, в рамках изучения программы «организация досуга школьни-
ков» учащиеся обучаются приемам организации и проведения различных основных ви-
дов игровой деятельности в конкретных ситуациях и условиях, способствующих успеш-
ной адаптации школьников в обществе.

одним из эффективных средств реализации деятельностного подхода выступа-
ет коллективная беседа о функциях игровой деятельности через рефлексивный анализ 
прежнего собственного опыта в игровом взаимодействии. Сначала учащимся предла-
гается задание обсудить в парах одну из предложенных функций игры. Учащиеся зна-
комятся с ее названием и содержательной характеристикой. В случае затруднений, свя-
занных с ее пониманием, могут рассчитывать на поддержку со стороны педагога. Затем 
кратким сообщением поясняют друг другу реализацию (воплощение) данной функции 
из своего жизненного «игрового» опыта. 

Вариант задания выглядит следующим образом: 
Что же дает игра? В чем заключается богатейший воспитательно-обучающий, развивающий 
потенциал детской игры? (5, с. 180).

игра дает увлеченность. В игре нет частичной выгоды. она интенсивно вовлекает 
всего человека, активизируя все его способности, в том числе слабо проявленные или 
даже до определенного момента скрытые. Поэтому любая игра обладает уникальными 
диагностическими возможностями, позволяя получать обширную информацию об 
игроках – интересы и цели, возможности и потребности, слабые и сильные стороны.

Согласны ли с данным тезисом? 
Кратко опишите примером или фактом из своей жизни проявление данного признака.

логическим продолжением данного задания выступает предложенный учащим-
ся просмотр (он может быть совместным) короткометражного фильма «лапта» (1988). 
Фильм о том, как отцы пытаются научить своих детей играть в лапту – игру своего 
детства. Режиссер фильма – Николай конюшев. После просмотра учащимися данного 
фильма им необходимо в коллективной беседе обнаружить и обсудить значимые педа-
гогические явления и факты в его эпизодах.

для решения задачи по формированию знаний у учащихся об особенностях реали-
зации досуговой деятельности в условиях межпоколенного взаимодействия членов се-
мьи в качестве практического задания им предлагается следующий вариант.

«игры моего детства и их роль»
Познакомьтесь с фрагментом текста об игре. 
«Игра – одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, будто бесполезная и 

вместе с тем необходимая. Игра, будучи сферой самовыражения, направлена на удовлетво-
рение потребностей в развлечении, удовольствии, снятии напряжений. Игра готовит детей к 
жизни в хаотическом и сложном мире будущего. Игра помогает развить способности, необ-
ходимые для того, чтобы подготовленными встречать сложные задачи. Игры помогают ис-
следовать мир, учат взаимодействовать с ним, ухватывать фрагменты в его течении и сое-
диняться с ними».

На основе воспоминаний и диалога с ближайшим окружением (родителями, сестрами, бра-
тьями, бабушками, дедушками и др.) составьте два списка/перечня из 10 популярных игр в ва-
шем детстве и из их детства.

Игры моего детства 
(период 8–12 лет) №

Игры детства моих старших близких 
(_______________________) 

(период 8–12 лет) 
1
10
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далее, если в ваши списки попали сходные/одинаковые игры, запишите суждения и ком-
ментарии отдельно – свои собственные, отдельно – ваших родителей о том, чем эта игра была 
значима и привлекательна, чем она была интересна, что помогла развить, понять и т. д. если со-
впадений не оказалось, то выберите 3–4 игры «дорогие вашему сердцу и по сей день», попроси-
те своих близких также сделать такой же выбор и охарактеризовать, чем эта игра была значима 
и привлекательна, чем она была интересна, что помогла развить, понять и т. д. 

Собственные комментарии Комментарии близких
Название игры «________________________________»

Реализация сотрудничества и сотворчества в усложняющихся отношениях, поиск 
точек соприкосновения между детьми и взрослыми, а также поддержка интересов каж-
дого ребенка через досуговую деятельность позволяют активно проводить человеку 
свободное время с пользой для себя и окружающих. 

Занятия в психолого-педагогическом классе проводятся с учетом вышеизложен-
ных общепедагогических принципов преподавателями университета в очном формате в 
лицее. организуются также встречи – знакомства с факультетами и институтами уни-
верситета. Выявление знаний, полученных на занятиях и в результате самостоятельной 
работы, реализуется в форме устного выступления и обсуждения доступных культурно-
досуговых мероприятий, общешкольных дел и праздников, в которых принимают уча-
стие сами учащиеся. Практико-ориентированные задания, тестирование используют-
ся как дополнительная форма проверки уровня усвоения знаний по изученным темам. 
Непосредственное общение с преподавателями педагогического университета также 
выступает средством профессионального самоопределения выпускников психолого-
педагогического класса. 

Эффективность предложенных средств доказывается результатами их применения 
в течение четырех лет с разным составом учащихся, повышением интереса детей к ин-
дивидуальным проектам по педагогике, поступлением в педуниверситет значительной 
части выпускников психолого-педагогического класса, которые успешно вливаются в 
активную студенческую жизнь. 
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The pedagogical means of the professional self-determination of the senior 
school pupils of the psychological and pedagogical class

The article deals with the description of the modern experience of the organization of the 
psychological and pedagogical class and the implementation of the pedagogical means, directed 

to solving the tasks of the development of the interest of the senior school pupils to the pedagogical 
profession and their professional self-determination. There is presented the experience of the 

implementation of the general pedagogical principles: interactivity, integrity, systematic nature, 
active collaboration, self-development by pedagogical means at the interactive basis during the 
academic studies of the psychological and pedagogical class at the basis of Municipal General 

Education Institution «Lyceum № 9 named after A.N. Neverov Dzerzhinsky district  
of Volgograd» and in the context of of the specialized program “Start to profession”  

in the health improvement camp “Lazurniy” of the Volgograd region.

Key words: psychological and pedagogical class, professional self-development, professional self-
determination, specialized session, pedagogical fairy tale.
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Методические проблеМы преподавания новой истории востока  
в основной общеобразовательной школе

Определены удельный вес и значение материала Новой истории стран Востока в курсе 
истории на уровне основного общего образования. Обоснованы необходимость изменения 

методических подходов к преподаванию школьного курса истории Востока, целесообразность 
отказа от странового принципа при изучении Новой истории Востока.

Ключевые слова: методика преподавания Всеобщей истории, Новая история стран 
Востока в школьном курсе.

Масштабная трансформация исторического образования, происходящая в России, 
затронула все его уровни и аспекты, организацию и содержание. Можно констатировать 
и некоторые промежуточные итоги этого процесса для школьного уровня, такие как за-
вершение перехода на линейную систему исторического образования, принятие единой 
концепции преподавания Истории России, единых федеральных программ по Истории 
для основного и среднего общего образования, подготовка и внедрение единого учебни-
ка по Истории для 10–11 классов. Вместе с тем исследователи отмечают, что «процесс 
обновления содержания школьного исторического образования практически не коснул-
ся курса Всеобщей истории» [1 с. 24]: не был одобрен проект Историко-культурного 
стандарта для данного курса, также осталась проектом и подготовленная концепция 
преподавания всеобщей истории в школе [5, с. 7]. 

Видимо, излишним будет еще раз воспроизводить очевидные аргументы в пользу 
значимости изучения Всеобщей истории в школе [2; 11]. безусловно, в складывающей-
ся конфигурации школьного исторического образования приоритет Истории России в 
школьном курсе очевиден, он объективно необходим и закономерен. однако, как пола-
гают специалисты, «сама структура курса Истории предполагает понимание Истории 
России как части Всемирной истории, их взаимосвязь» [11, с. 41]. В действительности 
же следует признать, что Всеобщая история заняла в школе позиции несколько второ-
степенного курса. 

В этих условиях еще более скромное место в школьном курсе отводится исто-
рии Востока, особенно истории Востока в Новое время. Следует признать, что история 
стран азии и африки всегда находилась «на задворках» школьного курса истории – как 
при концентрической модели, так и при линейной, будучи представленной в заверша-
ющей части школьных учебников несколькими скромными параграфами. европоцен-
тристские ориентиры школьного курса всеобщей истории на всем протяжении его изу-
чения в школе сохраняются, они вполне соответствуют сложившейся традиции истори-
ческого образования. Следует согласиться с мнением исследователей-востоковедов, что 
«история стран азии, исходя из содержания наших учебных программ, не является пол-
ноценной составной частью всемирной или всеобщей истории. Следовательно, гумани-
тарное образование остается в этой части ущербным, не соответствует современному 
уровню научных знаний об истории человека и общества» [6, с. 241]. очевидно также, 
что линейная система школьного исторического образования исключает возможность 
повторения – пусть и в обобщенном виде – в старших классах материала, изученного на 
уровне основного общего образования. В результате, как отмечают практикующие пе-
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дагоги, «под конец школы история стран Востока является белым пятном в историче-
ских и культурных знаниях выпускников» [13].

Процессуальная сторона модернизации школьного исторического образования в 
отношении курсов Всеобщей истории состоит, в частности, в их синхронизации с кур-
сом Истории России [12]. если говорить об изучении в школе курса Новой истории Вос-
тока, то с переходом на «линейку» изначально складывалось впечатление, что его го-
ризонты расширились, т. к. этот раздел Всеобщей истории стал изучаться на протяже-
нии целых трех лет обучения – в 7, 8 и 9 классах, синхронно с соответствующими раз-
делами Истории России и истории стран Запада. однако даже поверхностного взгляда 
на структуру изучения Всеобщей истории в школе достаточно, чтобы констатировать: 
подчиненное положение истории Востока никак не изменилось. Так, в совокупности на 
изучение Всеобщей истории с 7 по 9 класс Примерная рабочая программа, а вслед за 
ней и Федеральная рабочая программа основного общего образования по Истории отво-
дят 69 часов (по 23 часа в каждом классе), из которых на изучение Новой истории стран 
азии и африки отводится в совокупности 10 часов (по 3 часа в 7 и 8 классах и 4 часа 
в 9 классе) [18, с. 17, 23, 30; 22, с. 15, 20–21, 26–27], что составляет 14% учебного вре-
мени по Всеобщей истории; некоторые аспекты истории Востока также фрагментарно 
упоминаются и в синхронных курсах Истории России и Новой истории Запада. Таким 
образом, Новая история Востока сохранила свою прежнюю арьергардную позицию как 
в курсе Всеобщей истории в целом, так и в курсе Новой истории в частности. Подобное 
распределение материала прослеживается и в действующих учебниках по Новой исто-
рии [7, с. 114–140; 23, с. 200–238]. При этом следует отметить, что мы не вправе крити-
ковать в этой связи авторов школьных учебников, т. к. используемый ими порядок из-
ложения материала вполне соответствует принятой структуре школьного историческо-
го образования. 

Представляется, что сохранение такого подчиненного положения истории Вос-
тока в составе школьного курса Всеобщей истории не соответствует ни геополитиче-
ским реалиям, ни состоянию современной науки. «В последние десятилетия, – отмечает 
е.И. Зеленев, – классическое востоковедение, порожденное парадигмой сильного Запа-
да и слабого Востока, столкнулось с новой реальностью. Страны Востока одна за другой 
стали избавляться от комплекса неполноценности. Синдром “сильный – слабый” сме-
нился самоощущением равенства, а порой даже превосходства… объяснительная спо-
собность европейского востоковедения утратила европоцентристскую направленность, 
когда задача заключалась в том, чтобы объяснить Восток для Запада» [4, с. 8–9].

Необходимость изменения ситуации с «подчиненным» положением истории Вос-
тока в школьном курсе обсуждается весьма активно. Так, еще на стадии разработки 
концепции преподавания Всеобщей истории были обнародованы планы усиления в ней 
внимания к истории Востока [20]; эта идея обсуждалась на Восточном экономическом 
форуме 2022 г. [8], ее поддерживают представители власти [21]. есть планы усилить ма-
териал по истории Востока и в новых учебниках для 5–9 классов, готовящихся к началу 
следующего, 2024–2025 учебного года, по аналогии с уже внедренными учебниками по 
Всеобщей истории для 10–11 классов [10, с. 91–166].

Вопрос о модернизации изучения истории Востока как в школе, так и в вузе давно 
обсуждается научно-педагогическим сообществом [15; 16; 17; 19]. Выработанные мето-
дические решения в основном предлагают увеличить объем учебного времени на изуче-
ние истории Востока за счет «европейского материала» при одновременном совершен-
ствовании изложения материала внутри уже существующей структуры школьного кур-
са Всеобщей истории. При этом всеми признается насущная необходимость менять су-
ществующее положение дел с изучением истории Востока в школе; как отмечают иссле-
дователи, «необходимо было либо менять концепцию европоцентризма, т. е. либо уде-
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лять меньше внимания истории европы, либо пересмотреть структуру изложения мате-
риала» [15, с. 158].  

Новая история Востока в школьном курсе оказалась, как уже отмечалось, в наибо-
лее приниженном положении среди всех остальных разделов Всеобщей истории, кото-
рое можно сравнить, пожалуй, только с аналогичным положением истории Востока в 
курсе Истории Средних веков. огромное мировоззренческое значение истории Восто-
ка, в частности Новой истории стран азии и африки, требует особого подхода к наибо-
лее знаковым процессам, которые не только составляют ее основное содержание, но и 
выводят в дальнейшем учащихся на изучение Новейшей истории Востока и понимание 
современных экономических и политических процессов в мире. 

как представляется, изучение в школе Новой истории стран Востока сталкивает-
ся с тремя серьезными вызовами. Прежде всего, можно выразить сомнение в целесоо-
бразности такой ситуации, при которой история стран азии и африки является как бы 
продолжением истории Запада без детального осмысления цивилизационной специфи-
ки Востока. Возможно, это создает у учащихся впечатление, что в странах Востока дей-
ствовали примерно те же процессы, закономерности, что и в синхронной истории стран 
Запада. Таким образом, в рамках школьного курса Новой истории, который, напомним, 
охватывает три года обучения, изучаются разные миры, имеющие свою специфику и 
векторы развития. «Восток, – отмечал Р.б. Рыбаков, – отличается особой вялостью тем-
па и плавностью ритма. Некоторые его подрегионы тысячелетиями сохраняли этниче-
ский, социальный и культурный континуум, который резко противостоит взрывообраз-
ному и разрушительному процессу перехода Запада от одной формации к другой» [9, 
с. 8–9]. как бы историческая наука в различные периоды своего развития ни определя-
ла особенности Востока, но практически все исследователи указывают на его цивили-
зационную специфику, несводимую только к векторам развития Запада. как отмечал 
о.е. Непомнин, для Востока свойственны «повышенная роль государства, его стремле-
ние подчинить себе… все стороны жизни общества – от экономики до идеологии и мо-
рали… ему свойственны жесткая централизация, пирамидальная структура общества 
и власти, преобладание вертикальных, а не горизонтальных социальных связей, прио-
ритет распределения над свободной торговлей, господство аппарата, <…> нивелировка 
личности. Смыслом жизни любого человека здесь объявлялось служение такому обще-
ству (при подмене понятия «общество» государством)» [14, с. 14–15]. В этой связи изу-
чение истории Востока, в том числе в Новое время, не должно быть, как нам представ-
ляется, простым продолжением «европейского материала». 

Во-вторых, при изучении в школе Новой истории Запада, наряду с характеристи-
кой истории отдельных стран, рассматриваются и некоторые общие процессы, состав-
ляющие как раз специфику данного периода. Среди них явления различного порядка, 
такие как Великие географические открытия, Ренессанс и Реформация, Просвещение, 
формирование капитализма, Великие революции Нового времени и становление буржу-
азного государства и права, промышленный переворот и индустриализация, общие тен-
денции развития идеологии и культуры и т. д. однако при изучении синхронной исто-
рии Востока школьный курс строго следует страновому принципу, оставляя почти без 
внимания общие тенденции Новой истории этого ареала мировой истории, несводимые, 
как представляется, к европейским лекалам. 

Наконец, еще одним вызовом является уже упомянутый хронический недостаток 
учебного времени. конечно, педагог может посетовать на эту проблему в отношении 
практически любого периода отечественной или Всеобщей истории, однако следует 
признать, что изменить эту ситуацию не представляется возможным. 

Таким образом, возникает серьезное противоречие между необходимостью пони-
мания школьниками специфики Новой истории Востока, не сводимой к основным про-
цессам аналогичного периода истории Запада, и изучением ее не в рамках отдельного 
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курса, но в общем русле Новой истории, да еще и в условиях крайне жесткой ограни-
ченности учебного времени. 

Решить это противоречие только за счет интенсификации школьного курса, вклю-
чения в него материала большего объема представляется нецелесообразным: такой под-
ход приведет лишь к переполнению и без того очень насыщенного объема исторических 
знаний, который предлагается усвоить школьникам. «Преподавание истории, – отмеча-
ет л.С. белоусов, – не может строиться на простом перечне фактов без внятных концеп-
туальных основ и определенных мировоззренческих позиций, позволяющих делать им-
манентно присущие преподаванию истории обобщения» [3, с. 168].

В этих условиях представляется возможным предложить в качестве материала для 
дальнейших дискуссий такое методическое решение, как отказ от странового принци-
па изложения материала при изучении в школе Новой истории стран Востока. В усло-
виях крайней нехватки учебного времени сохранение этого принципа изложения мате-
риала в данном случае нецелесообразно: это приводит к довольно поверхностному из-
учению материала по остаточному принципу, но главное – к искаженному пониманию 
истории Востока как простого продолжения европейской истории, основанного на при-
сущих Западу векторах развития. 

Вместо странового принципа изложения можно предложить изучение сквозных 
процессов, составляющих основное содержание Новой истории Востока. к числу та-
ковых можно отнести следующие: 1) становление и кризис Великих империй Восто-
ка; 2) становление колониальных систем и колониальное закабаление стран Востока; 
3) борьба реформизма и фундаментализма в странах Востока. Изучение этих процессов 
могло бы стать основой для раскрытия характерных для Востока черт всего периода Но-
вой истории. безусловно, такой подход должен в полной мере соответствовать требова-
ниям ФГоС ооо, Федеральной образовательной программе, а также когнитивным воз-
можностям учащихся. 

как могло бы выглядеть изучение Новой истории стран Востока в таких условиях? 
Итак, отказ от странового принципа подачи материала позволит сосредоточиться толь-
ко на основных тенденциях данного периода, причем их изучение должно носить сквоз-
ной характер для всего материала Новой истории Востока в школьном курсе, т. е. 7–9 
классов. Таким образом, можно предложить следующую примерную структуру изуче-
ния материала.

7 класс (3 часа).
Урок 1.  Страны Востока к началу Нового времени (1 ч.): общая характеристика характер-

ных черт традиционных обществ Востока; страны Востока к началу Нового времени. ключевой 
вопрос: «каковы общие черты стран Востока в целом?» Тип урока – урок открытия нового зна-
ния, вид урока – урок-путешествие.

Урок 2.  Становление Великих империй Востока (1 ч.): возникновение крупных центра-
лизованных государств Востока на рубеже Нового времени (на примере империи Мин, империи 
Великих Моголов, империи Сефевидов, османской империи, сегуната Токугава). ключевой во-
прос: «каковы общие черты становления “пороховых” империй на Востоке?» Тип урока – урок 
открытия нового знания, вид урока – урок-конференция.

Урок 3.  Проникновение европейцев на Восток (1 ч.): Великие географические открытия, 
проникновение европейских купцов на Восток, восточная торговля и ее влияние на страны Вос-
тока и Запада; освоение европейцами африканского побережья, работорговля. ключевой вопрос: 
«как повлияло проникновение западных торговых компаний на страны Востока?» Тип урока – 
урок открытия нового знания, вид урока – урок-экспедиция.

8 класс (3 часа).
Урок 1.  кризис Великих империй Востока (1 ч.): кризисные процессы в крупнейших стра-

нах Востока в начале Нового времени (на примере османской империи, распада империи Сефе-
видов, кризиса и распада империи Великих Моголов, маньчжурского завоевания китая и начала 
кризиса империи цин, кризиса сегуната Токугава). ключевой вопрос: «В каком положении ока-
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зались страны Востока в начале Нового времени?» Тип урока – урок открытия нового знания, 
вид урока – урок-конференция.

Урок 2.  Становление колониализма (1 ч.): англо-французское соперничество и начало 
британского завоевания Индии, проникновение европейцев в Индонезию, Индокитай; кризис 
империи цин, закрытие китая и японии. ключевой вопрос: «В каких исторических условиях 
началось закабаление стран азии Западом?» Тип урока – урок открытия нового знания, вид уро-
ка – проблемный урок.

Урок 3.  культура стран Востока в Новое время (1 ч.): особенности мировосприятия в стра-
нах исламской и конфуцианско-буддийской культуры; литература, театр и художественная куль-
тура стран Востока в Новое время. ключевой вопрос: «каковы характерные черты мировоззре-
ния в странах Востока в отличие от стран Запада Нового времени?» Тип урока – урок общемето-
дологической направленности, вид урока – урок-обсуждение. 

9 класс (4 часа).
Урок 1.  «открытие» Востока и становление колониальных систем (1 ч.): «открытие» 

стран Востока для внешних контактов, неравноправные договоры (китай, япония); закабале-
ние Индии; проникновение европейцев вглубь африки и площадный захват континента; основ-
ные типы колониальных систем к концу XIX в. ключевой вопрос: «В каких исторических усло-
виях началось закабаление стран азии Западом?» Тип урока – урок открытия нового знания, вид 
урока – урок-лекция.

Урок 2.  Радикально-фундаменталистские движения в странах Востока (1 ч.): фундамента-
лизм как реакция традиционного общества; восстание тайпинов; Великое Национальное восста-
ние в Индии; движение бабидов; антиколониальная борьба народов африки; восстание ихэтуа-
ней. ключевой вопрос: «каковы общие черты фундаменталистских движений в странах Востока 
в XIX в.?» Тип урока – урок открытия нового знания, вид урока –урок-конференция.

Урок 3.  Реформизм в странах Востока XIX в. (1 ч.): реформистские движения в странах 
Востока XIX – начала хх вв. (революция Мэйдзи, политика «самоусиления», реформы эпо-
хи Танзимата в османской империи). ключевой вопрос: «каковы общие черты восточного ре-
формизма в XIX – начале хх вв.?» Тип урока – урок открытия нового знания, вид урока – урок-
конференция.

Урок 4.  «Пробуждение азии» (1 ч.): революционные потрясения в странах Востока на-
чала хх в. (Иран, османская империя, китай, Индия). ключевой вопрос: «каковы общие чер-
ты революции в странах Востока начала хх в.?» Тип урока – урок открытия нового знания, вид 
урока – урок-конференция.  

Урок-конференция не случайно доминирует здесь среди всех видов уроков. В дан-
ном случае предлагается использовать тематический урок-конференцию, который пред-
полагает освоение нового материала и одновременно его систематизацию, например, 
в форме сравнительной таблицы. Сравнительный анализ особо эффективен, на наш 
взгляд, именно при изучении синхронных и типичных для Востока в Новое время про-
цессов, таких как фундаменталистские движения середины XIX в., прозападные рефор-
мы второй половины XIX в., типы колониальных систем в азии и африке к началу 
хх в., революции в странах Востока начала хх в.

Может показаться, что существенных новаций в предложенном подходе нет. одна-
ко здесь на первый план выносится именно рассмотрение уже упомянутых ранее общих 
процессов, составляющих специфику истории Востока в Новое время, тогда как мате-
риал по отдельным странам сохраняется лишь как иллюстрация этих общих тенденций.  

Таким образом, основные преимущества такого подхода состоят в следующем. Во-
первых, он позволяет обеспечить понимание учащимися общих сквозных процессов, 
составляющих Новую историю Востока. Во-вторых, отказ от странового принципа из-
ложения материала в данном случае создаст условия для осмысления учащимися спе-
цифики истории Востока, так же как изучение общих процессов Новой истории стран 
европы и америки позволяет осознать общую специфику западного вектора развития 
этого периода истории. Наконец, в-третьих, такой подход позволяет в условиях край-
не ограниченного учебного времени достигнуть всех основных результатов обучения, 
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установленных ФГоС ооо; материал действующих учебников по Новой истории так-
же останется вполне востребованным. 

Такой подход можно распространить и на другие курсы Всеобщей истории в усло-
виях, когда она заняла столь подчиненное положение в школьном курсе. данные пред-
ложения, конечно, носят дискуссионный характер и могут быть предметом дальнейше-
го обсуждения.
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актуальные задачи учителей казахстана в приобщении Младших 
школьников к учению-исследованию

Представлены материалы исследования, проведенного автором в целях выявления круга 
исследовательских действий школьников, пользующихся вниманием молодых исследователей и 
казахстанских школьных учителей. Автором показаны достижения и проблемы работающих 

и будущих учителей начальных классов в области обучения детей  
исследовательским умениям и навыкам.

Ключевые слова: учитель начальной школы, молодой исследователь, младший школьник, 
исследовательские действия школьников, исследовательские умения школьников. 

Введение. одной из главных задач школьного образования является организа-
ция инновационного обучения, которое будет способствовать не только овладению 
младшими школьниками базовыми знаниями, но и получению всестороннего развития, 
включающего в себя овладение ключевыми компетенциями, в том числе исследователь-
скими. Привлечение детей к исследовательской деятельности в начальной школе помо-
гает им активно и самостоятельно открывать и изучать мир, развивать навыки наблюде-
ния, анализа, логического и критического мышления, создавать новое. Владение систе-
мой знаний по основам наук, умение работать с научной информацией (анализ, синтез, 
обработка, использование), проектировать и исследовать в качестве одного из резуль-
татов обучения заложены в Государственный общеобязательный стандарт среднего об-
разования Республики казахстан [1].

Цель нашего исследования: определение особенностей понимания молодыми ис-
следователями и учителями начальной школы термина «исследовательские умения», 
выявление круга исследовательских действий школьников, пользующихся вниманием 
молодых исследователей и учителей начальной школы.

Методика исследования заключалась в анализе источников, освещающих пробле-
му формирования исследовательских умений обучающихся, а также публикаций учи-
телей инновационных школ казахстана (Назарбаев Интеллектуальные школы), опросе 
педагогов начальной школы г. алматы.

Результаты исследования. Исследовательская деятельность младших школь-
ников основана на овладении детьми исследовательскими умениями и навыками, ко-
торые будут сопровождать их исследовательскую деятельность на протяжении всего 
процесса обучения и в жизни в целом. Привлекая ученика к проведению исследова-
ния, педагог учит его высказывать свое мнение, аргументировать его, творить, прини-
мать решения, быть ответственным, чувствовать свои способности и возможности. как 
правильно отмечают молодые исследователи, формируются исследовательские умения 
младших школьников в различных видах деятельности [2].

Проведя анализ публикаций молодых ученых, рассматривающих в своих трудах 
проблему формирования исследовательских умений [2–6], мы увидели, что во всех ра-
ботах имеются ссылки на определение понятия «исследовательские умения» таких ав-
торитетных ученых, как а.И. Савенков, И.а. Зимняя, В.а. Сластенин и др. Проведя ана-
лиз частотности употребления слов в данных определениях, пришли к выводу, что чаще 
всего исследовательские умения представлены как способность субъекта выполнять ис-
следовательские действия: анализировать, наблюдать, генерировать, изучать, интер-
претировать, осуществлять поиск, самостоятельно принимать решения, делать выво-
© Рябова е.В., 2024
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ды, формулировать гипотезу, выделять главное и существенное, критически относить-
ся к информации и т. д.

анализ публикаций учителей «Назарбаев Интеллектуальных школ» Республики 
казахстан, размещенных в журнале «Учитель-исследователь» за 2019–2022 гг. [7–9], 
опрос учителей начальных школ г. алматы позволили выявить достижения и пробле-
мы казахстанских учителей в области формирования исследовательских умений и на-
выков учащихся на уроках.

Проведенное нами целенаправленное изучение презентованной в статьях деятель-
ности учителей показало, что наиболее часто педагоги казахстанских школ уделяют 
внимание умению детей делать выводы, а также умениям анализировать данные, вы-
двигать гипотезы, выделять главное, конструировать заключение. кроме них, учителя 
считают нужным развивать умения аргументировать; аргументированно написать вы-
воды; видеть проблемы; выделять объект исследования; выполнять действия с величи-
нами; выстраивать структуру исследования; грамотно говорить; грамотно писать; де-
монстрировать понимание задач исследования; демонстрировать понимание поставлен-
ной цели; классифицировать; проводить экспериментальную работу; прогнозировать; 
работать с дополнительными источниками информации; решать проблему; системати-
зировать; создавать и формулировать аргументированное высказывание; составлять за-
ключение по проведенному исследованию; сравнивать; ставить вопросы; структуриро-
вать материал; формулировать выводы; формулировать выводы из полученных в иссле-
довании данных; формулировать определения. Рассматривая в одном исследователь-
ском проекте развитие множества умений и навыков одновременно (от 8 до 20 в разных 
статьях), учителя теряют целенаправленность. лишь один из учителей-исследователей 
в своей публикации последовательно ведет речь только об одном конкретном умении, 
что дает ей возможность быть достаточно последовательной и конкретной в достиже-
нии своих целей.

однако учителя никак не классифицируют умения, являющиеся объектами их вни-
мания, не опираются на классификации, существующие на сегодняшний день (Н.В. кузь-
мина, а.И. Савенков, Н.а. Семенова и др.). Между тем все озвученные педагогами ис-
следовательские умения и навыки можно классифицировать. Проанализировав иссле-
довательские умения, названные в публикациях и учителями при их опросе, видим воз-
можность провести классификацию исследовательских умений по процессу исследова-
ния, по типам исследования, по качествам и характеристикам. 

1. В группе исследовательских умений по процессу исследования выделяются уме-
ния и навыки: 

• постановки исследовательского вопроса: способность формулировать четкий и 
конкретный вопрос, который требует исследования;

• планирования: умение разработать план действий и выбрать методы иссле-
дования;

• сбора данных: умение выбирать и использовать соответствующие инструменты и 
техники для сбора данных;

• анализа и интерпретации: способность анализировать и интерпретировать собран-
ные данные и извлекать из них выводы;

• критического мышления: навык критической оценки и анализа информации, уме-
ние проводить логические рассуждения и составлять аргументированные выводы;

• коммуникации: умение четко и ясно описывать свои находки и результаты иссле-
дования и эффективно взаимодействовать, общаться как письменно, так и устно.

2. По типам исследования к исследовательским умениям относятся:
• наблюдение: способность замечать и описывать детали исследуемого объекта или 

ситуации;
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• эксперимент: умение проводить контролируемые эксперименты для проверки ги-
потез и получения новых знаний;

• анкетирование и опросы: навык конструирования опросов и взаимодействия с 
участниками для получения данных;

• рецензирование литературы: умение искать, анализировать и обобщать информа-
цию из научных исследований и академической литературы;

• исследовательский проект: способность планировать и осуществлять свой соб-
ственный исследовательский проект на основе собственного интереса или проблемы.

3. Исследовательскими умениями по качествам и характеристикам называются:
• наблюдательность: способность быть внимательным к деталям исследуемого 

объекта;
• точность: умение собирать и интерпретировать данные с высокой точностью и ак-

куратностью;
• творческое мышление: способность находить нестандартные решения проблем и 

задач исследования и подходы к ним;
• самостоятельность: навык работать независимо и принимать инициативу в плани-

ровании исследования;
• сотрудничество: умение работать в группе совместно с другими исследователями 

и разделять идеи и знания.
каждый из этих аспектов исследовательских навыков важен и может быть развит в 

процессе обучения и практики. одним из ключевых аспектов формирования исследова-
тельских навыков является стимулирование детского любопытства. Процесс обучения 
необходимо выстраивать так, чтобы ученики задавали вопросы и искали на них ответы, 
проводили опыты и эксперименты. Создание благоприятной атмосферы для исследова-
тельской деятельности способствует развитию детского интереса к миру и мотивирует 
их на поиск новых знаний. Помимо любопытства, важным фактором успешного фор-
мирования исследовательских навыков является поддержка со стороны педагогов и ро-
дителей. Так, родители могут поощрять ребенка в его исследовательских усилиях, а пе-
дагоги могут проводить специальные занятия и проекты, направленные на развитие ис-
следовательских навыков. кроме того, исследовательские навыки могут быть развиты 
через проведение проектной деятельности. Это может включать выбор интересующей 
темы, постановку целей и задач, поиск и анализ информации, а также представление и 
обсуждение результатов исследования. Проектная деятельность стимулирует детей к 
активному и самостоятельному использованию своих знаний и навыков.

Младшим школьникам можно в доступной форме объяснять основы деятельности 
по постановке гипотезы, проведению эксперимента, анализу полученных данных и фор-
мулированию выводов. Можно учить детей систематическому и логичному подходу к 
решению проблем и поиску ответов на вопросы. одна из возможностей такого обуче-
ния – участие младших школьников в городских, региональных, республиканских кон-
курсах проектов. 

Так, например, на базе кафедры Начального образования казНПУ им. абая в 
2023 г. был организован и проведен конкурс исследовательских и проектных работ 
(https://www.kaznpu.kz/ru/2038/page/27960/news/). Всего на конкурс было подано 38 ра-
бот. После оценивания членами жюри в финал вышло 17 работ. они оценивались по та-
ким критериям, как оригинальность идеи, качество исследования, ясность и убедитель-
ность презентации и т. д. Младшими школьниками были представлены работы, которые 
вызывали у них интерес. На последнем этапе участникам было необходимо представить 
свои работы членам жюри очно. Среди представленных детских работ были исследо-
вания, эксперименты, продукты исследовательской деятельности, конкретные предло-
жения школьников по улучшению экологии города. На первом этапе оценивания мно-
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гие работы были отклонены из-за несоответствия конкурсным требованиям. они откло-
нялись, если 1) цель проектной работы не была сформулирована четко; 2) гипотеза не 
была раскрыта в процессе описания исследовательской работы; 3) отсутствовал анализ 
источников и др.

Заключение. Таким образом, проведенное нами исследование показало, что фор-
мирование исследовательских умений и навыков у младших школьников является важ-
ной частью их образования и требует выделения времени в учебном процессе и посто-
янной практики. 

В связи с внедрением и постоянной стимуляцией в системе образования Республи-
ки казахстан технологий Action Research (исследований в действии) и Lesson Study (ис-
следование урока) к настоящему времени большая часть учителей существенно повы-
сила уровень исследовательской компетентности, знаний о целях, содержании, формах 
организации исследований и учащихся и своей научно-практической деятельности. ка-
захстанские учителя уделяют внимание развитию широкого круга исследовательских 
умений и навыков детей на уроках и во внеурочной работе с ними. 

Но большего внимания требуют повышение методологической грамотности рабо-
тающих учителей и научно-методологическая подготовка будущих учителей. особен-
но важно концентрировать усилия на задачах педагогического сопровождения учениче-
ских исследовательских действий на самих уроках, а не в формах домашнего задания. 
Именно на уроках необходимо школьникам давать возможность регулярно участвовать 
в выполнении исследовательских заданий, задавать вопросы, делать выводы и обобще-
ния. Постепенно, с опытом, они смогут развить свои навыки и стать активными иссле-
дователями. а поддержка со стороны родителей и педагогов, использование методов 
исследования на уроках помогут детям успешно развивать исследовательские умения 
и навыки, быть подготовленными к исследовательскому обучению в старших классах.

для того чтобы развивать у школьников представления об исследовательской ра-
боте, помочь освоить им методы исследования, формировать умения определять про-
блему, анализировать информацию, собранную в ходе исследовательской работы, си-
стематизировать результаты, учитель начальных классов должен быть готов развивать 
и свои исследовательские навыки, делиться своим исследовательским опытом с колле-
гами и родительской общественностью.
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The current tasks of teachers in Kazakhstan to involve younger schoolchildren 
to study-research

The article deals with the study material conducted by the author to reveal the circle of the research 
activities of the schoolchildren that are the object of the attention of the young scientists and the 
Kazakhstan school teachers. The author demonstrates the achievement and the problems of the 

working and future teachers of the primary school in the sphere of teaching the research 
 skills and abilities to children. 
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research actions of schoolchildren, research skills of schoolchildren.
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форМирование иноязычной профильной коММуникативной 
коМпетенции студентов строительного вуза посредствоМ 

Метода проектов

Актуальность темы обусловлена социальной значимостью изучения факторов и определения 
оптимальных условий формирования иноязычной профильной коммуникативной компетенции 

посредством проектной методики. Рассматриваются формы и способы актуализации 
компонентов иноязычной профильной компетенции, анализируются этапы и результаты 

иноязычного проекта как результата учебно-исследовательской деятельности  
студентов на иностранном языке.

Ключевые слова: иноязычная профильная коммуникативная компетенция, учебно-
исследовательская деятельность, конвергентные технологии, проектная методика.

конвергентные технологии, интегрирующие традиционную и мультимедийную 
модели обучения, призваны дать ответ на многие вызовы, стоящие перед современным 
российским высшим образованием: новые форматы образования, огромные объемы ин-
формационных потоков, постоянное углубление научного знания в профильных сфе-
рах выпускников вузов, несоответствие результатов образования ожиданиям общества, 
интернационализация высшего профессионального образования и пр. касаются эти про-
блемы и сферы преподавания иностранных языков в неязыковом вузе, вследствие чего в 
настоящее время развитие профессиональной компетентности специалиста любого про-
филя включает:

• способность применять базовые грамматические структуры и терминологиче-
скую лексику будущей специальности выпускника на иностранном языке; современные 
коммуникативные технологии в сфере профессионального взаимодействия (Ук-4.1);

• поиск информационных ресурсов на иностранном языке с помощью информационно-
коммуникационных технологий; использование иностранного языка для решения профес-
сиональных задач (Ук-4.2);

• навыки аннотирования, реферирования и перевода на русский язык аутентич-
ной технической литературы на профессиональные темы; навыки иноязычной устной и 
письменной речи в профессиональном взаимодействии, а также публичной речи, пре-
зентации проекта, аргументации, ведения дискуссии на иностранном языке (Ук-4.3).

Именно развитие указанных компетенций студентов архитектурно-строительного 
вуза актуализирует цели основной образовательной программы подготовки выпускни-
ков к проектной, технологической, производственной и научно-исследовательской дея-
тельности, к анализу отечественной и зарубежной научно-технической информации, раз-
работке новых конструктивных решений. образовательная, воспитательная, производ-
ственная и научно-исследовательская деятельность будущих специалистов напрямую за-
висит от социального заказа и политики государства. Так, тенденции мирового продо-
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вольственного кризиса обусловили в России реализацию государственной политики, на-
правленной на обеспечение продовольственной безопасности, которая потребовала вос-
становления деградированных сельскохозяйственных угодий и подготовку квалифици-
рованных специалистов в разных отраслях сельского хозяйства.

Решению задачи увеличения населения в сельских территориях будут способ-
ствовать переезд городского населения в сельскую местность и создание комфортных 
условий для их проживания [4]. Вследствие этого в настоящее время возникает особый 
спрос на новые архитектурные проекты, сочетающие функциональность, ландшафтную 
эстетику и комфорт, получившие широкое распространение в англоговорящих странах, 
большая часть населения которых живет в частных домах пригородных зон и сельской 
местности.

особая актуальность этих задач выводит на приоритетное место формирование 
иноязычной профильной компетенции студентов, которая до сих пор не получила од-
нозначного определения и требует уточнения. В отличие от лингвистического компо-
нента коммуникативной компетенции, трактуемого как лексико-грамматические зна-
ния и умения их применения в устной/письменной речи, дискурсивного компонента, 
коррелирующего с логической организацией и структурой высказывания, профильная 
коммуникативная компетенция выступает как многоаспектный феномен, интегриру- 
ющий личностные качества и профессиональную компетентность будущего специа-
листа. личностные качества характеризуют внутреннюю мотивацию, позитивное отно-
шение, интерес и склонности к профессиональной деятельности [2]. Профессиональная 
компетентность человека в любой сфере деятельности включает «в себя наряду с когни-
тивным и поведенческим аспектами долговременную готовность к профессиональной 
деятельности как интегративное свойство личности. По мере развития профессиональ-
ной компетентности человека <…> она укрупняется и интегрируется с другими компе-
тенциями, <…> обеспечивает возможность ставить перед собой значимые цели, риско-
вать, гибко, творчески подходить к решению проблемы и получать результат» [3].

Профильный компонент коммуникативной компетенции, формируемый блоком 
специальных предметов, практик, научно-исследовательской деятельности и перекоди-
рованный в иноязычные базовые терминологические и лексико-грамматические кон-
структы специальности, интегрируется таким образом в иноязычную профильную ком-
муникативную компетенцию обучающихся. однако следует отметить, что готовность 
выпускников вуза к инновационно-познавательной деятельности, развивающей креа-
тивный потенциал и критическое мышление, в полной мере осуществляется уже в рам-
ках магистерской, а не бакалаврской программы обучения. В рамках бакалавриата сту-
денты заняты в учебно-исследовательской работе с опорой на проектную методику, ко-
торая позволяет включать обучающихся в реальное общение, групповую речевую дея-
тельность с реальными или воображаемыми результатами учебного исследовательско-
го проекта.

Программа бакалавриата по иностранному языку преимущественно направлена на 
дальнейшее развитие лингвистического и формирование новых компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетенции – дискурсивного и профильного, работа с которыми 
имеет свои трудности. они обусловлены в первую очередь недостаточным количеством 
часов, выделяемых на дисциплину «Иностранный язык», и тем фактом, что овладение 
дискурсивным и профильным компонентами иноязычной коммуникации осуществляет-
ся преимущественно за рамками аудиторной работы, которая ориентирована в основ-
ном на развитие лингвистического компонента и выполняется по традиционным учебни-
кам и профильным учебным пособиям, предусмотренным рабочими программами дис-
циплины. В рамках аудиторной работы студенты изучают и активизируют профессио-
нально ориентированную лексику и терминологический аппарат специальности с опорой 
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на информационные интернет-ресурсы на иностранном языке и лексико-грамматические 
упражнения на определение и интерпретацию:

1) интернациональных терминов, их структуры и составных компонентов;
2) значения иноязычных словообразовательных суффиксов и приставок;
3) алгоритма выведения значения лексических единиц, образованных путем аф-

фиксации, конверсии, словосложения и аббревиации.
для овладения лексемами и словосочетаниями тезауруса будущей профессии и их 

активизации используются традиционные языковые упражнения типа: Find words with 
opposite prefixes and explain their meaning. Find words with synonymous prefixes and explain 
their meaning. Find adjectives whose suffixes denote presence/absence of quality. Find Russian 
equivalents to the following English words and word-combinations. Find English equivalents to 
the following Russian words and word-combinations. Match the terms with their definitions, etc.

конвергентные технологии обучения  иностранному языку  в архитектурно-
строительном вузе позволяют обеспечить полноценную самостоятельную и дополни-
тельную работу студентов по формированию дискурсивного и профильного компонен-
тов иноязычной коммуникативной компетенции, поскольку основные структурные и ме-
татекстовые элементы дискурсивной и содержательное наполнение профильной компе-
тенций  лишь экстраполируются из родного языка и их самостоятельная перекодиров-
ка на иностранный язык  вполне доступна студентам за пределами аудиторной работы. 
Преподаватель в этом случае выступает как консультант или фасилитатор, который в он-
лайн- или офлайн-режиме направляет своими вопросами ход самостоятельной работы сту-
дентов, конкретизирует ее цели и задачи. При этом доминирующая роль отдается группе, в 
которой участники сами отвечают за распределение заданий, свою результативность и при-
нятые решения. 

Именно в рамках самостоятельной и дополнительной работы активно используют-
ся инновационные интерактивные технологии методического (дискуссия, имитацион-
ная ролевая игра, симуляция, кейс-стади, групповой проект, Ted talks) и технологиче-
ского (подкасты, MSTeams, Zoom, Google Drive, Google Forms) характера. как показыва-
ет опыт, одной из наиболее эффективных форм учебно-исследовательской деятельности 
студентов является проектная методика. Проект (от лат. Projektus = намерение, которое 
будет выполнено в будущем) – это самостоятельно планируемая и реализуемая обуча-
ющимися работа по достижению продукта творческой иноязычной деятельности, в кото-
рой речевое общение включено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой дея-
тельности [1]. Проектная методика обучения, возникшая еще в начале прошлого века, не 
утратила своей ценности, опираясь на базовые лингводидактические принципы проблем-
ности, когда язык используется как средство решения проблемы; речевой деятельности 
и ориентации на интересы и потребности обучающихся; самоорганизации и оптимально-
го сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной форм обучения; ситуативности, 
интерактивности и новизны; аутентичности учебных материалов и соизучения языка и 
культуры. благодаря методу проектов внимание студентов сфокусировано на проблеме, 
а не на языке, и акцент смещается с языкового аспекта на содержательный, т. е. исследо-
вание проблемы с помощью иностранного языка.  

В программе бакалавриата преобладают информационные практико-
ориентированные проекты, выполняемые на иностранном языке и требующие логичной 
структуры, продуманных цели, задач, методов извлечения и обработки информации и 
презентации результатов с последующим обсуждением в группе. Использование мето-
да проектов создает условия для активного включения каждого участника в иноязычную 
коммуникацию и развития его личности, для активизации междисциплинарных связей и 
способов их перекодировки на иностранный язык, а также для овладения структурны-
ми и метатекстовыми элементами иноязычной презентации и дискуссии. Умение вести 
иноязычную дискуссию в форме полилога/диалога с элементами аргументации и контр-
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аргументации является одним из показателей сформированности иноязычной профиль-
ной коммуникативной компетенции и эффективной командной работы студентов над 
проектом.

В качестве учебно-исследовательской самостоятельной работы студенты второго 
курса факультета архитектуры и градостроительного развития выполняли междисци-
плинарный проект, мотивированный государственной политикой восстановления де-
градированных сельскохозяйственных угодий, увеличения населения на этих террито-
риях и создания комфортных жилищных условий для его проживания. С этой целью сту-
денты должны были познакомиться с реальной жизненной ситуацией, связанной с вос-
становлением английской заброшенной усадьбы, и предложить ее практическое реше-
ние с последующим обсуждением в группе. Выполнение проекта осуществлялась в сле-
дующей последовательности: 

1. Студентам предложена первичная информация в виде небольшого аутентично-
го текста, целью которого было стимулировать поиск дополнительного, тематически 
связанного материала из интернет-ресурсов: This is the ruined and desolated rural cot-
tage surrounded by arable fields and exposed to prevailing winds. This property should be re-
stored in the traditionally English style and adequately landscaped). кроме этого, сообща-
ется информация о пожеланиях клиента: A brief description of our client’s wishes regard-
ing the architecture of the rural cottage and its landscape design: to give privacy and enclo-
sure but at the same time to fit the design into the surrounding rural landscape, and to inte-
grate the house and garden. The client wants lots of colour, differently shaped trees (pyramid 
and globe shapes), raised flowerbeds, hedges, garden maze, potted plants, solitaire, parterre, 
rockery, rosary, grass plot, pergolas, pond, vegetable garden, etc. The maximum price for the 
project is supposed to be £5000.

2. Группы студентов (5–6 человек) должны систематизировать найденный матери-
ал и предъявить его в форме презентации, описывающей строительный, ландшафтный, 
агрономический и экономический аспекты проекта в соответствии со структурой и мета-
текстовыми сигналами презентации. дополнительный материал, найденный студента-
ми, должен содержать уточняющие сведения об истории и местоположении усадьбы. В 
качестве обязательной информации должны быть ответы студентов на следующие во-
просы: What are the main architectural styles in Britain? What are the basic features of a tra-
ditional English rural cottage style? Which building materials are used basically in the con-
struction of rural cottages in England? What is the typical British rural landscape to your 
mind? Which plants are traditionally cultivated in British cottage gardens? How is the cot-
tage garden structured? 

В презентации также должны быть представлены расходы на архитектурно-
строительные работы (building materials, foundation, skin and interior construction, roofs 
and floors, insulation for heat flow control, electric wiring and ventilating, watering fronts and 
recreational zones projecting) и работы по дизайну ландшафта (planting trees, bushes, flow-
ers, herbs, fences, irrigation systems, melioration of soils, greenhouse, etc.).

кроме этого, для ответов студенты используют терминологический банк данных, 
представленный в текстах для самостоятельной работы: The British Cottage garden (www.
wikipedia.org), English Architecture (www.architecture-student.com).

3. оценка проектов и их презентаций опирается на критерии полной и релевант-
ной информации, логичной структуры презентации и ее метатекстовых сигналов, кор-
ректной аргументации и ответов на вопросы. Выступления групп проходят в рамках ау-
диторной работы (4 часа), и вся группа принимает участие в дискуссии, в интерактивной 
части которой возможны следующие вопросы: What modern building materials instead of 
concrete do you plan to use to rebuild a rural cottage? What kind of heating system is planned 
for the house? Will there be a fireplace as a symbol of coziness and a sweet home? What system 
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of watering do you plan to use? What plants will you use to make hedges? What garden struc-
tures are supposed to be used in your project?

обсуждение экономических расчетов проекта в отношении архитектурно-
строительных и ландшафтных работ предполагает следующие вопросы: What kind of pav-
ing seems most money-saving for clients with an average income? Can you explain the efficiency 
of the cost in more detail? Is the correlation between the architectural and agricultural works rel-
evant? Could you name garden structures most-favored by the British? Такой же методический 
алгоритм может быть использован при выполнении проекта восстановления сельских 
территорий в России и создания комфортных жилищных условий для проживания в них.

Таким образом, обучение иностранному языку в неязыковом вузе предполагает ак-
тивное использование инновационных технологий для формирования иноязычной про-
фильной коммуникативной компетенции будущих бакалавров. оптимизации обучения 
студентов строительных специальностей иностранному языку способствуют конвергент-
ные технологии, которые интегрируют традиционную и мультимедийную модели обуче-
ния, позволяют обеспечить полноценную аудиторную, самостоятельную и дополнитель-
ную работу студентов по формированию иноязычной профильной коммуникативной ком-
петенции, составными компонентами которой являются лингвистический, дискурсивный 
и профильный компоненты. если лингвистический компонент традиционно развивается 
в рамках аудиторных занятий, то дискурсивный и профильный компоненты актуализиру-
ются в процессе самостоятельной и дополнительной работы студентов при изучении ино-
странного языка. Эти формы учебной деятельности более эффективны при использовании 
инновационных лингводидактических технологий, в том числе проектной методики, свя-
занной с учебно-исследовательской деятельностью студентов, в которой интегрируются 
языковой, дискурсивный и профильный компоненты компетенции. Результатом учебно-
исследовательской деятельности бакалавров выступает иноязычная презентация, наибо-
лее требовательная к логической структуре и корректному использованию метатекстовых 
сигналов. Презентация является показателем сформированности дискурсивного компо-
нента, отражающего результаты профессионально ориентированного исследования сту-
дентов, перекодированные в иностранный язык в соответствии с грамматическими норма-
ми и корректным использованием иноязычного терминологического аппарата и тезау-
руса специальности.

Иноязычная профильная коммуникативная компетенция представляет собой необхо-
димое условие профессиональной компетентности бакалавров, которая повысит конку-
рентоспособность выпускников вуза, позволит им занять достойное место на рынке труда 
и расширить жизненные горизонты и научное мировоззрение благодаря осознанию мно-
гообразия форм, способов и ситуаций профессиональной интеракции.
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The development of the foreign language communicative competence  
of the students of the construction university by the means  

of the project methodology
The urgency of the theme is determined by the social significance of the study of the factors and 

the definition of the optimal conditions of the development of the foreign language communicative 
competence by the means of the project methodology. There are considered the forms and ways of the 

actualization of the components of the foreign language competence, there are analyzed the stages 
and results of the foreign language project as the result of the academic and research activities of the 

students at the foreign language.
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технология CLIL как средство форМирования МетапредМетных 
результатов обучающихся на уроках английского языка

Рассматривается потенциал использования технологии предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) в рамках формирования метапредметных знаний на уроках 

английского языка, где язык используется как средство обучения. Описываются основы 
использования технологии CLIL и дальнейшие перспективы ее применения.

Ключевые слова: методика преподавания, английский язык, технология CLIL, 
метапредметные результаты, культура.

Сегодня иностранный язык играет все более важную роль в расширении профес-
сиональных знаний и умений. В нашем глобальном технологическом обществе знание 
других языков помогает людям не только улучшить свои умения и навыки владения 
родным или неродным языком, но и дает возможность обучающимся выражать свои 
идеи и мысли на различные темы с представителями других языков, т. е. осуществлять 
коммуникацию. Во всем мире изучение иностранного языка является важной частью 
образования. Например, в европе многие языки, такие как английский, французский, 
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немецкий и испанский, рассматриваются как обязательные предметы в школах и уни-
верситетах. 

однако, даже если в стране изучение иностранных языков не является обязатель-
ным, все равно есть множество причин, почему стоит освоить хотя бы один дополни-
тельный язык. Во-первых, знание иностранных языков может повысить шансы на по-
лучение работы в международной компании или в другой стране. Во-вторых, изуче-
ние других языков верифицирует адекватность восприятия и понимания культуры на-
рода изучаемого языка, а также расширяет кругозор. В-третьих, овладение иностран-
ным языком улучшит когнитивные функции мозга, такие как память, внимание и логи-
ческое мышление. Наконец, изучение других языков может стать хобби, которое прино-
сит удовольствие и открывает новые возможности для путешествий и знакомств с людь-
ми из других стран. отсюда можно констатировать, что изучение иностранных язы-
ков является важным элементом личностного и профессионального роста в современ-
ном динамичном обществе. Независимо от того, какой язык выбирает человек, это при-
умножает личностные знания и умения, а также ориентирует на эффективное взаимо-
действие в поликультурном коммуникативном пространстве. Важность для современ-
ного общества наличия специалистов, обладающих целым комплексом профессиональ-
ных качеств в своей работе, отмечает е.Г. Тарева [7], в том числе и владеющих хотя бы 
одним иностранным языком. 

Согласно к.х. Саитовой, в настоящее время возникает необходимость создания 
фундаментальных педагогических структур, которые будут формировать общую куль-
туру учащихся, подготавливать их к успешной профессиональной деятельности в бу-
дущем и развивать целостное мировоззрение. для этого наиболее продуктивным и эф-
фективным подходом является интегративный подход, сформированный в отечествен-
ных и зарубежных методиках. одним из основных аспектов, которые необходимо учи-
тывать при создании таких структур, является познание. Ученики должны уметь иссле-
довать, изучать и создавать проекты, а также решать проблемы. они должны быть го-
товы к самостоятельному поиску решений для различных практических задач и исполь-
зованию различных методов для получения знаний. В современном обществе навыки 
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности являются клю-
чевыми для успеха в учебе и карьере. Ученики, которые ими обладают, могут быстрее 
и эффективнее решать проблемы и достигать своих целей. кроме того, развитие само-
стоятельности в поиске решений и использование различных методов познания помо-
гает ученикам стать более адаптивными и готовыми к изменениям в быстро меняющем-
ся мире [14]. Поэтому учителя и родители должны поощрять выработку универсальных 
учебных действий у учеников, например, путем проведения проектов, других практи-
ческих занятий и решения задач, которые помогут ученикам научиться применять свои 
знания на практике. Важно отметить, что интегративный подход к обучению уже при-
меняется во многих странах мира и доказал свою эффективность. он позволяет объеди-
нить различные научные дисциплины и области знаний, чтобы создать целостную кар-
тину мира и понимания его законов. Также стоит упомянуть, что в современном обще-
стве все больше внимания уделяется развитию личности в целом, а не только профес-
сиональным навыкам. Поэтому при создании фундаментальных педагогических струк-
тур необходимо учитывать и этот аспект. В целом, использование интегративного под-
хода является актуальной задачей в современном образовании. его реализация позволит 
не только подготовить учащихся к успешной профессиональной деятельности, но и раз-
вить их личностный потенциал и сформировать целостное мировоззрение.

В современном образовании особое значение приобретает прагматически ориен-
тированное изучение иностранных языков. Это связано с тем, что выбор иностранного 
языка в качестве средства обучения улучшает универсальные учебные действия, такие 
как саморегулирование своей деятельности, познавательные и коммуникативные спо-
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собности. Также важно научиться использовать эти умения в практической деятельно-
сти и быть самостоятельным в организации учебного процесса.

Сегодня в школах используются новые образовательные технологии, благодаря ко-
торым обучение иностранным языкам происходит более эффективно, например, если, 
как уже говорилось выше, язык используется как средство обучения. И.И. Игнатенко, 
характеризуя возможности современных технологий, описывает усиление взаимосвязи 
людей из разных стран и отмечает преподавание многих предметов в системе высше-
го образования на английском языке, «что позволяет говорить об английском языке как 
средстве обучения – English as a medium of instruction for academics» [2, с. 223].

е.я. Григорьева считает, что язык облегчает межкультурные контакты и понима-
ние мира, рассматривает язык как «способ ознакомления обучающихся с новой для него 
действительностью, культурным богатством, социальными отношениями, устройством 
быта народа-носителя языка» [1, с. 135]. е.С. Ионкина и о.С. харламов пришли к выво-
ду, что изучить иностранный язык в новой языковой среде можно с помощью примене-
ния наглядного материала, методических пособий и ИкТ в процессе учебной деятель-
ности, а также благодаря постоянному диалоговому общению иностранцев с носителя-
ми изучаемого языка [3].

одна из современных технологий обучения иностранным языкам, которая позво-
ляет сочетать изучение языка и учебный материал в другой предметной области, назы-
вается CLIL (Content and Language Integrated Learning). дэвид Марш (David Marsh) пред-
ложил ее в 1994 г. [13]. CLIL позволяет обучающимся не только улучшить свои языко-
вые навыки и речевые умения, но и углубить знания в других научных областях, таких 
как история, география, математика и др., с помощью иностранного языка. Преподава-
тель использует английский язык для объяснения учебного материала, что помогает об-
учающимся лучше понимать и запоминать информацию. CLIL становится все более по-
пулярной методикой в обучении иностранным языкам, особенно в странах, где англий-
ский язык не является родным языком. Это позволяет ученикам получить не только язы-
ковые навыки, но и развить речевые умения благодаря приобретенным знаниям в дру-
гих областях, что может быть полезным для их будущей карьеры. Таким образом, обу-
чение приобретает ярко выраженный метапредметный характер и становится тесно свя-
занным с изучением других предметов образовательной программы школы. данная тех-
нология ставит новые задачи перед учителями и обучающимися для развития их интел-
лектуальных способностей, мышления и речи.

европейский Союз признал CLIL одной из эффективных технологий развития мно-
гоязычия, и европейские страны успешно применяют эту технологию как в школьном, 
так и в высшем образовании [9].

Ф. болл (Phil Ball), который апробировал эту технологию в Испании, основывается 
на ее определении, предложенном европейской комиссией: «Предметно-языковое ин-
тегрированное обучение – это обучение, при котором учащиеся изучают предмет с по-
мощью иностранного языка и наоборот» [10]. 

базовые положения, в соответствии с которыми реализуется технология CLIL, 
были сформулированы до койл (Do Coyle). В настоящее время их называют «4 Сs»: 
content (содержание), communication (общение), cognition (умственные способности), 
culture (культура) [11]. Рассмотрим их более подробно.

• Content (содержание) – совершенствование предметных знаний, навыков и уме-
ний происходит на иностранном языке.

• Communication (общение) – внедрение иностранного языка на уроках других пред-
метов в качестве средства обучения (средства коммуникации) и цели развития иноязыч-
ной коммуникативной компетенции (самоцель). обучающиеся выражают свои взгляды 
по какому-либо вопросу, относящемуся к предмету, на иностранном языке.
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• Cognition (познание) – развитие когнитивных и познавательных способностей, 
формирующих общую целостную картину изучаемой темы. люди начинают думать на 
индивидуальном уровне, и их мышление «задается преимущественно внешними атри-
бутами социальной жизни» [6, с. 96].

• Culture (культура) – это идея принадлежности к культуре и способность осозна-
вать существование альтернативных и уникальных культур, менталитетов и междисци-
плинарных связей.

а.В. Жукоцкая, С.В. Черненькая, С.б. кожевников считают, что должен существо-
вать культурный диалог, стремящийся не только усилить взаимопонимание между на-
родами, но и «обеспечить лучшее понимание собственной национальной и культурной 
идентичности» [4, с. 8]. Технология CLIL помогает разным культурам взаимодейство-
вать во время урока благодаря коммуникации на одном общем для всех языке, чаще 
всего это английский. о важности иностранной культуры для родной культуры в сво-
ей работе говорит М.Э. Рябова, отмечая «вклад иностранных языков в русскую куль-
туру через описание деятельности различных социальных институтов: образователь-
ных учреждений, коллегий, дипломатических ведомств; анализируются также различ-
ные сферы культурно-общественной жизни» [5, с. 11].

Технология CLIL стремится:
• ознакомить обучающихся с новыми понятиями благодаря изучению учебной про-

граммы на неродном языке;
• развивать владение языком для конкретных целей учащихся и владение языком 

в целом;
• повысить успеваемость обучающихся как в предметном, так и в языковом 

обучении;
• повысить уверенность обучающихся при общении на изучаемом языке и на сво-

ем родном языке;
• предоставить материалы, которые улучшают навыки мышления;
• осуществить связь с гражданскими ценностями;
• обозначить школьный предмет одной из основных областей изучения.

Например, учебный материал по биологии может быть преподносим на англий-
ском языке, что погрузит учеников не только в биологию, но и будет способствовать 
развитию языковых навыков и речевых умений. Преимущества CLIL очевидны. Во-
первых, это помогает ученикам лучше понимать учебный материал, т. к. они слышат 
его на иностранном языке, часто это не новый материал, что позволяет им лучше запом-
нить его. Во-вторых, это снимет психологическую напряженность, возникающую при 
изучении языка как цели обучения, что является очень важным в современном мире. 
В-третьих, это интегрирует учеников в культуру и традиции других стран, что окажет 
влияние на межкультурную коммуникацию.

CLIL укрепляет межкультурные знания и взаимопонимание, а также улучшает на-
выки межкультурного общения обучающихся, развивая иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию. Используя язык, мы можем способствовать развитию интереса к бо-
лее глубокому изучению предмета. Учитель предоставляет возможности для изучения 
материала с разных точек зрения, и это вовлекает учащихся. CLIL позволяет учащимся 
лучше ориентироваться в изучаемом языке, не требует дополнительных учебных часов 
и дополняет другие предметы. одним из главных преимуществ CLIL является то, что 
эта технология может разнообразить методы и формы аудиторной практики и повыша-
ет мотивацию учащихся и их уверенность в себе, дает учителям чувство профессиональ-
ного удовлетворения и сотрудничества.

Технология CLIL является средством формирования метапредметных результатов. 
Метапредметные результаты обучения закреплены в ФГоС как обязательные и нахо-
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дятся на одном уровне с предметными и личностными результатами обучения. Форми-
рование предметных и метапредметных навыков в учебных программах позволяет уча-
щимся определить смысл обучения и развить желание учиться, поскольку волевые про-
цессы органично связаны с деятельностью и содержатся в потребностях как первона-
чальная мотивация человека к действию. Метапредметная деятельность – это не про-
сто общеучебная деятельность, утверждает а.В. хуторской. она тесно связана с пред-
метной деятельностью и находится в ее основе в отличие от общеучебной деятельно-
сти, которая скорее находится рядом с предметной. Развитие метапредметных навыков 
зависит от возраста учащихся, и наиболее активное развитие происходит в подростко-
вом возрасте основной школы [12]. Метапредметные навыки – это междисциплинарные 
(надпредметные) когнитивные навыки, которые включают в себя: теоретическое, кри-
тическое и творческое мышление, регулятивные навыки, качества мышления и страте-
гию развития метапредметных навыков подростков основной школы – художественно, 
намеренно разработанных педагогических действий, которые осуществляются последо-
вательно. У данной технологии существует качественный подбор образовательной под-
держки: академическое содержание; гибкое использование форматов, методов, методик 
и инструментов, направленных на развитие предметных и метапредметных навыков у 
подростков основной школы и умения применять их для решения как образовательных, 
так и жизненных проблем.

Сопоставим принципы технологии CLIL с требованиями ФГоС OOO по формиро-
ванию метапредметных результатов учащихся:

• Content (содержание): учебные материалы, такие как тексты, играют важную роль 
в образовании и изучении предметов. они должны быть отобраны с учетом содержания 
предмета и включать соответствующие термины.

Таким образом, технология CLIL образует интегрированную междисциплинарную 
связь, являющуюся базовой составляющей формирования метапредметных результатов 
через развитие учащимися межпредметных понятий.

• Communication (общение): обучение иностранным языкам в условиях ФГоС – 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. умения общаться на 
изучаемом иностранном языке.

Метапредметный результат – «умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
ходе совместной деятельности, учитывать позицию других участников деятельности, эф-
фективно разрешать конфликты» [8], а также владение языковыми средствами, которое 
помогает ясно, логично и точно выражать свои мысли и точку зрения в ходе общения.

• Cognition (познание): согласно ФГоС ооо у обучающихся должна быть сфор-
мирована мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, к 
учебно-исследовательской деятельности и проектной деятельности. Способность ре-
шать проблемы и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-
ских задач также являются важными качествами для успешного обучения. они позво-
ляют эффективно работать в различных сферах и достигать поставленных целей. Так-
же важно уметь применять различные методы познания, чтобы получать новые знания 
и использовать их в своей деятельности. Это может включать в себя чтение, исследова-
ние, анализ данных и эксперименты. для их развития учителя должны создавать усло-
вия для самостоятельной работы студентов, а также использовать интерактивные мето-
ды обучения, такие как обсуждение в группе, проектную работу и решение практиче-
ских задач.

• Culture (культура): сопоставление реалий, явлений и предметов, взглядов, подхо-
дов и отношений к ним как в странах изучаемого языка, так и в нашей стране.

В заключение можно сказать, что предметно-языковое интегрированное обучение 
(CLIL) – это новый способ преподавания, который позволяет использовать иностран-
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ный язык для преподавания основных предметов в средней школе. Эта технология пред-
ставляет большой интерес для учителей иностранного языка, которые могут использо-
вать свои знания языка для преподавания материала на иностранном языке, а также для 
преподавания иностранного языка через материалы по основным предметам. CLIL по-
зволяет преподавателям использовать грамматику, словарный запас и другие элемен-
ты коммуникативной методики для преподавания иностранного языка на уроках основ-
ных предметов.

Преимущества CLIL включают: повышение мотивации учеников, улучшение их 
коммуникативных навыков и умений на иностранном языке, а также более глубокое 
понимание материала по основным предметам. однако CLIL требует от учителей зна-
ния иностранного языка на высоком уровне, а также способности к интеграции языка 
и предмета.

В целом, CLIL представляет собой эффективный и инновационный подход к пре-
подаванию, который может быть использован в различных учебных заведениях. он по-
могает ученикам развивать свои знания, навыки и умения в разных областях, а также 
улучшает их языковые компетенции.
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The CLIL technology as the means of the development of the metasubject 
results of the students at the lessons of the English language

The article deals with the potential of the use of the technology of the Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) in the context of the development of the metasubject knowledge at the 

lessons of the English language, where the language is used as the means of the education. There are 
described the foundations of the use of the CLIL technology and the further prospects of its usage.
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роль фонетической игры в процессе профессиональной 
иноязычной подготовки бакалавров филологии

Определены основные проблемы обучения фонетике в профессиональной иноязычной 
подготовке. В обучении иностранному языку выделена фонетическая игра как способ 

повышения качества фонетической подготовки. Раскрыто содержание фонетической игры, 
понимаемой как речевое упражнение, включающее элементы игровой, соревновательной 

деятельности. Выделены функции игры, критерии отбора фонетических текстов. Комплекс 
фонетических игр обеспечивает прочность фонетических навыков у бакалавров филологии.

Ключевые слова: профессиональная иноязычная подготовка, фонетические средства, 
фонетическая игра, фонетические навыки.

Результатом конвергенции естественнонаучных, гуманитарных, информационно-
коммуникационных и образовательных практик XX–XXI вв. является преобразование 
системы профессиональной подготовки, которая предполагает владение будущими спе-
циалистами высоким уровнем универсальных (коммуникативной, информационной, 
экономической, межличностной, проектной) и профессиональных компетенций, позво-
ляющих студенту в полной мере раскрыть личностный потенциал. В области зарубеж-
ной филологии ключевой компетенцией бакалавра является способность свободно осу-
ществлять речевое взаимодействие на родном и иностранном языках в межкультурной, 
деловой и профессиональной сферах. В этот процесс оказываются включенными все 
языковые пласты (фонетический, лексико-грамматический, стилистический). Извест-
но, что на успешность либо неуспешность коммуникации влияют не только лексико-
грамматические и стилистические средства, но и фонетические (произношение, темпо-
ритм, громкость, интонация, паузы, невербальные характеристики) [1], являющиеся, с 
одной стороны, культурными маркерами общения, с другой – профессиональными состав-
ляющими речевой культуры бакалавра филологии. однако, несмотря на коммуникатив-
ную значимость фонетических средств, в процессе обучения иноязычной фонетике су-
ществует ряд организационно-методических проблем. Так, например, отсутствует си-
стемность и последовательность в дальнейшем совершенствовании фонетических на-
выков после вводно-коррективного курса. Следует подчеркнуть, что именно формиро-
вание фонетических навыков требует больших усилий и времени, т. к. в силу интерфе-
ренции именно фонетический аспект является наиболее сложным для овладения. Си-
стематическое и последовательное обучение на протяжении всего периода обучения 
(4 года) формирует прочность фонетических навыков. С проблемой системности обу-
чения иноязычной фонетике связана проблема отбора эффективных форм (самостоя-
тельной, аудиторной, индивидуальной) и методов работы (творческих, познавательных, 
игровых), позволяющих при общей оптимизации процесса обучения иностранному язы-
ку мотивировать обучающихся к изучению фонетических явлений, проявить творче-
ские способности, обогатить собственную «методическую копилку» и в целом интен-
сифицировать процесс овладения иноязычной фонетикой. Превалирующие в практике 
обучения артикуляторный и акустический методы не в полной мере соответствуют ком-
муникативной направленности обучения бакалавров филологии.

© Милютинская Н.Ю., брим Н.е., 2024
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Таким образом, складывается противоречие на социально-педагогическом уров-
не: между возросшими требованиями к коммуникативной иноязычной подготовке ба-
калавра филологии и низким уровнем сформированности фонетических навыков, вклю-
чающихся в иноязычную коммуникативную компетентность будущего специалиста. На 
научно-методическом уровне: между социальным заказом общества, требованиями Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования в во-
просе формирования навыков эффективно осуществлять коммуникацию на русском и 
иностранных языках у будущих специалистов в области зарубежной филологии и недо-
статочной разработанностью методов и форм обучения, направленных на интенсифика-
цию овладения фонетической стороной речи, значимой составляющей иноязычной ком-
муникативной компетенции филолога. данные противоречия позволили сформулиро-
вать проблему: какие дидактические средства обеспечивают качество иноязычной фо-
нетической подготовки будущих специалистов? 

к числу современных методов, способствующих более быстрому процессу вос-
приятия и усвоения иноязычной речи, относится игра, которая приобретает особое зна-
чение в современном, динамично изменяющемся обществе. Игра не только мотивиру-
ет обучающихся к деятельности, активизирует все виды памяти, но и несет терапевти-
ческий эффект [15] и влияет «на зону ближайшего развития» [3, с. 399; 13] обучающе-
гося, позволяя приобрести опыт путем преобразования формы собственного поведения 
и выявления своих возможностей. Потенциал игровой деятельности еще до конца не  
изучен, хотя в отечественной науке накоплен значительный опыт. Научные исследова-
ния педагогов, психологов середины и конца XX в. являются фундаментальными для 
определения игры на современном этапе. Так, игра рассматривается:

• как средство развития личности, ее творческого и познавательного потенциала; 
средство развития интеллекта, навыков созидательного труда [4; 11; 14];

• как способ деятельности, направленный на воссоздание и усвоение социаль-
ного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе- 
нием [3; 10];

• как высшая степень развития и обогащения сенсорного опыта обучающегося, ко-
торая формирует его представления о свойствах и качествах предметов [2; 6];

• как средство релаксации и развлечения [13].
анализ научной литературы по содержанию понятия «фонетическая игра» [5; 7; 

8; 9] позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время фонетическая игра рас-
сматривается неоднозначно. С одной стороны, как способ деятельности, с другой – 
как игровое упражнение или игровой метод [12]. Фонетическая игра рассматривается 
нами как речевое упражнение, которое включает элементы игровой и соревнователь-
ной деятельности и способы когнитивно-чувственного восприятия и усвоения фоне-
тического материала, направленное на совершенствование фонетических навыков в 
коммуникативно обусловленных ситуациях иноязычной культуры. На среднем эта-
пе овладения фонетическими навыками бакалаврами мы ставим задачу: воспитание 
коммуникативной культуры иноязычной речи посредством формирования отдельных 
фонетических и общеязыковых аспектов иностранного языка, к которым относятся: 
1) слухопроизносительные навыки (восприятие звучащей речи и ее порождение с кор-
ректным воспроизведением звуков в потоке речи); 2) ритмико-интонационные навы-
ки, которые служат коммуникативными блоками при восприятии и порождении зву-
чащей речи; 3) темпо-голосовые навыки, связанные с межкультурными особенностя-
ми и стилями речи; 4) аудиальные навыки (обильное слушание разностилевых тек-
стов); 5) навыки внутренней речи как психофизиологической основы для внешней 
речи; 6) коммуникативные навыки посредством использования определенных фоне-
тических средств в рамках речевой ситуации. 
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Воспитание коммуникативной культуры иноязычной речи также включает форми-
рование личностных качеств обучающихся (способность к осуществлению сотрудни-
чества; толерантность; взаимоуважение) и умений учебной деятельности (самокоррек-
ция и рефлексия).

Учитывая задачи обучения фонетике и содержание понятия «фонетическая игра», 
мы выделяем следующие функции игры: 1) обучающую; 2) воспитательную (разви-
тие умения работать в паре/группе, уважительного отношения к другим обучающим-
ся и взаимопомощь); 3) развивающую (развитие мышления, памяти, восприятия и вни-
мания, а также личностных качеств (сотрудничества; толерантности; взаимоуважения 
и др.)); 4) здоровьесберегающую (обеспечение благоприятного микроклимата, способ-
ствующего мотивации и вовлечению обучающихся в процесс); 5) коммуникативную; 
6) интенсивно-оптимизационную; 7) интегрирующую, которая открывает возможности 
использовать игру на разных этапах занятия (при введении, объяснении, закреплении и 
контроле учебного материала).

к основным дидактическим средствам, оформляющим фонетическую игру, отно-
сятся фонетические тексты, которые представляют собой коммуникативно заряжен-
ную фразу/предложение/микротекст и содержат определенные фонетические трудно-
сти. критериями отбора фонетических текстов являются такие параметры, как: аутен-
тичность, соответствие коммуникативным потребностям обучающихся и задачам обу-
чения иноязычной фонетике, эмоционально-ценностная значимость (содержание в тек-
стах разной по коммуникативным типам информации, которая позволяет реализовать 
весь спектр фонетических средств), полифункциональность (возможность использо-
вания текстов в других видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, 
письмо)).

В целях эффективности овладения фонетическими навыками мы предлагаем 
следующую классификацию фонетических игр: 1) игры, направленные на форми-
рование основы звучащей речи – речевого дыхания; 2) игры, направленные на фор-
мирование артикуляционных, ритмико-интонационных, темпо-голосовых навыков 
(инсценировка, выразительное чтение, пение, ролевая фонетическая игра); 3) игры, 
обеспечивающие развитие личностных качеств через взаимодействие между сту-
дентами (ролевые фонетические инсценировки); 4) здоровьесберегающие фонети-
ческие игры, направленные на гармонизацию работы на занятии (пение, инсцени-
ровка); 5) контролирующие фонетические игры (инсценировки на основе текста). 
опираясь на представленную теорию, применение фонетических игр можно про-
иллюстрировать в их соотнесенности с определенным этапом занятия по иностран-
ному языку (на примере немецкого, английского и русского языков). Следует отме-
тить, что на содержательном уровне игры не связаны друг с другом, их объединя-
ет только цель этапа: начальный этап – разминка артикуляционного аппарата, чет-
кость произношения; основной этап – интенсификация фонетически грамотного 
процесса общения; заключительный этап – контроль сформированности фонетиче-
ских навыков. Преподаватель, в зависимости от цели и задач занятия по иностран-
ному языку, выбирает необходимые фонетические игры, примеры которых пред-
ставлены ниже.

На начальном этапе занятия целесообразно работать с фонетическими играми, 
направленными на выработку правильного речевого дыхания и правильной артикуля-
ции, на развитие четкости произношения, скорости речи, активизацию речевого аппа-
рата. Игра может выполняться коллективно/группами/индивидуально. Выигрывает тот 
студент, который продемонстрировал правильно все типы дыхания и связанную с ними 
четкость произношения.

Пример 1. Игры на формирование основы звучащей речи. «Пчела».
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– Издалека к нам приближается пчела: жжжжжжжжжж... (первый тип – глубокое).
– Начинает кружить у нас над головой: жжжжжж-жжжжжж-жжжжжж (второй тип – ча-

стое).
– отгоняем руками пчелу, норовящую сесть нам на нос: жж-жж-жж (третий тип – контро-

лируемое).
Пример 2. Игры, направленные на формирование артикуляционных, ритмико-

интонационных, темпо-голосовых навыков. Скороговорки.
Скороговорки отбираются преподавателем с учетом проходимого учебного ма-

териала. Их можно проговаривать в разном режиме: громко/тихо, радостно/печально, 
быстро/медленно и т. д., отрабатывая тем самым слухо-произносительные, ритмико-
интонационные и темпо-голосовые навыки. Последующее повторение скороговорок 
вслед за преподавателем без опоры на текст, а потом самостоятельно наизусть развива-
ет когнитивные способности и память обучающихся. Игру проводят в командах/парах/
индивидуально. Побеждает тот, кто в правильном темпе, без артикуляционных ошибок 
воспроизведет скороговорки.

Zehn Ziegen ziehen zehn Zentner Zucker zum Zug.
Zwischen zwei Zwetschenzweigen sassen zwei zwitschernde Schwalben.
The fat black cat ran after the fat rat, but the fat rat ran away from the fat black cat.

Пример 3. Игры, направленные на формирование артикуляционных, ритмико-
интонационных, темпо-голосовых навыков. «Суфлер». 

Преподаватель приглашает студента к доске, выбирает слово со звуком [æ] и про-
износит его, не используя голос. Задача других обучающихся – понять, какое слово он 
произносит. Игру проводят в командах, победителями являются те, кто больше всех от-
гадал слов, либо те представители команд, которые проартикулировали слова четко.

На основном этапе занятия можно использовать более развернутый комплекс фо-
нетических упражнений, которые, с одной стороны, развивают ритмико-интонационные 
навыки и правильное произношение, с другой стороны, способствуют интенсификации 
процесса общения.

Пример 3. Здоровьесберегающие фонетические игры, направленные на гармониза-
цию работы на занятии. Считалки.

С помощью считалки студенты делятся на команды/пары для работы над конкрет-
ным учебным материалом. отрабатывая артикуляционные, темпо-ритмические навыки, 
студенты учатся взаимодействию в группе, а непринужденная атмосфера данного этапа 
занятия способствует мотивации и вовлечению обучающихся в учебный процесс. Воз-
можна организация соревнования: кто больше всех вспомнит считалок.

Eins, zwei – Polizei,
drei,vier – Offizier,
fünf, sechs - alte Hex,
sieben, acht - Gute Nacht.

Пример 4. Игры, обеспечивающие развитие личностных качеств через взаимодей-
ствие между студентами. Загадки в стихотворной форме.

Загадки подбираются преподавателем с учетом изучаемого тематического матери-
ала и направлены на работу как с фонетическим, так и с лексическим материалом. Про-
говаривая загадку, студентам рекомендуется движениями, интонацией, голосом пере-
дать ее содержание. Включение загадок в качестве фонетической игры в учебный про-
цесс способствует развитию мышления, восприятия, упорства и любознательности. Ра-
бота проводится в мини-группах или парах, выигрывает тот, кто больше отгадал зага-
док, или тот, кто выразительнее представил загадку. 

Aus den Wolken fliegt es, auf der Erde liegt es,
von den Bäumen fällt es, jedem Kind gefällt es.
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In der Hand muss es zergehen, jeden Winter kannst du sehen.
(die Schneeflocke)

Пример 5. Игры, направленные на формирование артикуляционных, ритмико-
интонационных, темпо-голосовых навыков. Стихи.

Работа над стихами начинается с аудитивной презентации, смыслового анализа, 
фоностилистического анализа и фонетической разметки. конечный результат – инсце-
нировка стихотворения. Подобного рода работа способствует возникновению новых 
эмоционально-коммуникативных отношений, представляющих спонтанную, незапла-
нированную естественную демонстрацию эмоций студента как проявление его внутрен-
них эмоциональных состояний в сложившейся ситуации. Можно также организовать 
декламацию с соответствующим музыкальным сопровождением. Соревнование направ-
лено на выбор лучшего исполнения стихотворения.

Heinrich Heine „Du liebst mich nicht“
Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht,
Das kümmert mich gar wenig.
Schau ich dir nur ins Angesicht,
So bin ich froh wie ’n König.
Du hassest, hassest mich sogar,
So spricht dein rotes Mündchen.
Reich es mir nur zum Küssen dar,
So tröst ich mich, mein Kindchen.

Пример 6. Забавные рифмовки.
Рифмовки отрабатываются с использованием различных выразительных средств 

(изменением высоты голоса, громкости, темпо-ритма, паузации, четкости дикции). 
Предполагается инсценировка рифмовок с разными коммуникативными задачами («по 
секрету», язвительно, с сожалением и т. д.) Соревнование проводится в группе/индиви-
дуально. Требуется отгадать представленную ситуацию. Выигрывает тот, кто больше 
отгадал или кто лучше исполнил рифмовку.

She sells sea shells 
on the sea- shore 
and the shells she sells 
 are sea shells 
I’m sure.

There was an old man called Greg,
Who tried to break open an egg.
He kicked it around, 
But fell on the ground, 
And found that he’d broken a leg.

Пример 7. Игры, обеспечивающие развитие личностных качеств через взаимодей-
ствие между студентами. Ролевые фонетические игры.

Сочетание коммуникативных и игровых методов обучения способствует развитию 
навыков говорения, снятию языкового барьера.

1. Представьте, что вы рассказываете последние сплетни подруге/другу. Подумайте, ка-
кие средства выразительности точно передадут настроение говорящего (паузы, интонация, темп, 
громкость)? Представьте ситуацию аудитории.

2. Представьте, что вы встретились с подругой/другом и внимательно слушаете ее/его, пе-
риодически показывая, что вы слушаете и вам интересно. Подумайте, какие фразы и средства вы-
разительности подходят этой ситуации. Представьте ситуацию аудитории.

Слушающие отгадывают ее. Выигрывает тот, кто больше отгадал эмоциональных 
состояний говорящих или кто точнее их передал.
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Sharon shouldn’t wash her shoes in the shower.
It’s best to rest, said the vet to the pet.

На заключительном этапе занятия можно предложить работу с текстом или 
фрагментом фильма.

Пример 8. Контролирующие фонетические игры. Инсценировка на основе текста.
Работа с текстом предполагает несколько этапов. На первом этапе необходимо вы-

делить прямую речь в тексте, определить эмоциональную окраску текста, средства мо-
дальности текста, выполнить фонетическую разметку. На втором этапе предполагает-
ся либо выразительное чтение текста, либо инсценировка в парах. Выиграл тот студент, 
который воспроизвел текст убедительнее всех. 

So I say to Claire where’s David, Claire? And she says oh, he’s staying at home to do his home-
work, and of course, I thought oh, no he’s not! Because I saw him, you see, going into the cafe with Lor-
raine and I said hi, David! And he went completely red, and Lorraine said we’re doing a school project 
together, and I thought oh, yes, I know what kind of project that is! [16, p. 105]

После участия студентов в фонетических играх рекомендуется проанализировать 
результаты, выявить трудности и достижения. Это можно сделать, заполняя дневник са-
модиагностики, представленный в табл. ниже.

дневник рефлексивной самодиагностики

Новая 
информация Трудности Вопросы Nota bene! Моя оценка оценка 

преподавателя

 

Фонетические упражнения актуальны не только для аудиторной, но и самостоя-
тельной работы, на которую в последнее время отводится достаточное количество ча-
сов. дидактическим материалом могут послужить скороговорки, стихи, тексты разной 
стилистики, упражнения аудитивного характера, песни.

опыт внедрения фонетических игр в профессиональную иноязычную подготовку 
бакалавров филологии в Институте языка и литературы Удмуртского государственно-
го университета свидетельствует: во-первых, об эффективности использования на за-
нятии элементов артикуляционного и акустического методов, а также метода игровой 
деятельности, которые минимизируют трудности усвоения фонетического материала; 
во-вторых, о повышении мотивации обучающихся, проявляющейся в интересе к выра-
зительности собственной речи на иностранном языке, а именно четкости дикции, пра-
вильности артикуляции, разнообразию использования ритмико-интонационных, темпо-
голосовых средств, являющихся профессиональными составляющими речевой культу-
ры будущего специалиста. Владение студентами разнообразными фонетическими сред-
ствами качественно меняет процесс взаимодействия на межкультурном, деловом и про-
фессиональном уровнях. В-третьих, бакалавры филологии, имеющие в перспективе 
своей профессиональной деятельности педагогическую сферу, повышают уровень ме-
тодической культуры в работе с фонетическим аспектом иностранного языка.

 Следует отметить, что, несмотря на появившейся интерес к игровым методам в об-
учении фонетике, проблемы классификации фонетических игр, дидактической органи-
зации обучения фонетике в современных условиях остаются открытыми для дальней-
ших исследований.
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The role of the phonetic game in the process of the professional foreign 
language training of the students of the bachelors’ programme “Philology”
The article deals with the fundamental issues of teaching the phonetic aspect in the professional 

foreign language training. There is revealed the phonetic game as the way of increasing the quality of 
the phonetic training in the process of the foreign language teaching. The authors describe the content 

of the phonetic game as a speech exercise that includes the elements of the playing and competitive 
activities. There are revealed the functions of the game and the criteria of the choice of the phonetic 

texts. The complex of the phonetic games provides the strength of the phonetic  
skills of the students of the bachelors’ programme “Philology”. 

Key words: professional foreign language training, phonetic means, phonetic game, phonetic skills.

(Статья поступила в редакцию 18.12.2023)

л.м. фАйЗрАхмАНовА 
б.о. мУромец 

в.Н. мордяшовА
Набережные Челны

из опыта работы с оборудованиеМ технопарка в процессе 
форМирования фонологической коМпетенции будущих учителей 

английского языка

Представлен опыт работы с оборудованием Технопарка универсальных педагогических 
компетенций в процессе формирования фонологической компетенции будущих учителей 

иностранного языка. Освоение возможностей Технопарка проводилось в формате 
лабораторных работ и замеров с применением комплекса «Цифровая лаборатория в 

области нейротехнологий. Практикум по биологии», сенсорного аппарата ЭМГ, ЭЭГ и 
программы BiTronics. Студенты учились работать с оборудованием Технопарка, проводить 

лабораторные замеры (работа органов речевого аппарата, работа доли головного мозга 
при восприятие устной речи на слух), представлять результаты, а также внедрять опыт 

работы в учебный процесс и в практическую деятельность.

Ключевые слова: Технопарк универсальных педагогических компетенций, фонологическая 
компетенция, лабораторная работа, исследовательский метод, ход проведения испытаний.

В современном профессиональном образовании, которое находится под непосред-
ственным влиянием социальных, экономических и других изменений, возникает по-
требность в инновационных образовательных решениях, в том числе с использовани-
ем оборудования современных технопарков педагогических компетенций. У препода-
вателей высшей школы появилась возможность сменить формат традиционных акаде-
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мических занятий и методов. однако можно наблюдать неготовность некоторых препо-
давателей внедрять в учебный процесс возможности использования оборудования тех-
нопарков универсальных педагогических компетенций. В работе представлены вариан-
ты использования оборудования Технопарка универсальных педагогических компетен-
ций в учебном процессе будущих учителей иностранного языка.

Технопарк универсальных педагогических компетенций (далее Технопарк) – это 
учебное пространство, оснащенное высокотехнологическим оборудованием, наце-
ленным на применение в процессе изучения дисциплин естественно-научного, гума-
нитарного направлений. обучение с применением Технопарка предоставляет студен-
там возможность овладеть функциональной грамотностью, освоить технические воз-
можности оборудования для дальнейшего использования в профессиональной и ис-
следовательской деятельности, приобрести метапредметные навыки и опыт научно-
исследовательской деятельности. 

В январе 2022 г. в Набережночелнинском государственном педагогическом уни-
верситете был открыт Технопарк универсальных педагогических компетенций. На базе 
кафедры романо-германских языков и методик их преподавания филологического фа-
культета была создана научно-проектная группа (далее НПГ) по работе с проектом «Со-
вершенствование фонологической компетенции учителя английского языка». Фоноло-
гическая компетенция (далее Фк), входящая в состав лингвистической компетенции, 
является одной из базовых в успешном освоении любого иностранного языка. Слухо-
произносительные навыки, а также когнитивные аспекты изучения системы произно-
шения изучаемого языка лежат в основе всех видов деятельности: чтения, письма, слу-
хового восприятия и продуцирования устной речи. В результате несформированности 
Фк у обучающегося возникают проблемы как с перцептивным видом деятельности (не-
восприятие/некорректное восприятие услышанной речи), так и продуктивным (непра-
вильное воспроизведение, орфографические ошибки, неуспешность в коммуникации  
и т. д.). основной состав обучающихся в университете представлен студентами русской 
и татарской национальностей, т. е. обучение проходят студенты-билингвы. В процес-
се обучения английскому произношению было выявлено отрицательное влияние род-
ного языка обучающихся на изучаемый. Предлагаемый путь в освоении возможностей 
оборудования Технопарка основан на сравнительно-сопоставительном подходе фоне-
тических особенностей родного (русского или татарского) и изучаемого (английского) 
языков обучающихся. Такой подход позволит обучающимся выявить, изучить природу, 
причины неуспешности и возникновения фонетико-фонологических ошибок в процес-
се освоения английского произношения. оптимальным методом в процессе проведения 
лабораторных работ был выбран исследовательский метод. Этот метод формирует у об-
учающихся навыки исследовательской, аналитической, сравнительной деятельности в 
процессе сопоставления родного и изучаемых языков, формирует интерес и мотивацию 
к научно-исследовательской деятельности и к процессу изучения фонетических особен-
ностей не только изучаемого, но и родного языка.

деятельность НПГ решала выявленную ранее проблему, которая заключалась в не-
достаточном количестве научных и методических материалов по формированию и со-
вершенствованию фонологической компетенции будущих учителей английского языка 
с применением образовательных технологий и оборудования Технопарка.

основная работа НПГ проводилась в лаборатории физических и химических ис-
следований Технопарка. С января 2022 г. НПГ начала проводить исследования с помо-
щью программного обеспечения «BiTronics» с целью изучения возможностей исполь-
зования оборудования Технопарка в процессе формирования Фк будущих учителей ан-
глийского языка. 

В состав НПГ входили студенты татарской, русской национальностей 1, 2, 3 кур-
сов – будущие учителя ая. 
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Реализация деятельности НПГ предполагала решение следующих задач:
1. Совершенствовать навыки работы в команде. 
2. Формировать способности вести научно-исследовательскую деятельность на 

основе сравнения английского, русского и татарского языков с использованием обору-
дования Технопарка. 

3. Формировать навыки прогнозирования результатов научно-исследовательской 
работы.

4. Формировать навыки рефлексии собственной деятельности.
5. Развивать способности грамотного оформления и представления научных ре-

зультатов.
6. Формировать знания об артикуляционно-акустических особенностях и характе-

ристиках родного и изучаемого языков.
7. Формировать и совершенствовать иноязычные слухо-произносительные навыки 

на основе полученных результатов и выводов.
Реализация научно-исследовательских работ проводилась с применением ком-

плекса «цифровая лаборатория в области нейротехнологий. Практикум по биологии»: 
сенсоров ЭкГ, ЭЭГ и программы BiTronics [2, с. 214–215]. Студенты учились работать 
с применением оборудования, проводить лабораторные замеры и представлять резуль-
таты. благодаря прибору ЭкГ студенты изучили работу и взаимодействие органов ар-
тикуляционного аппарата в родном и изучаемом языках.

далее представлено краткое описание проведенных лабораторных работ.
лабораторная работа 1 (период проведения: январь 2022 г. – май 

2022 г.).
оборудование: модуль ЭкГ, программа BiTronics.
практическая цель проведения: изучить возможности применения модуля ЭкГ 

с применением метода электромиографии и выявить работу мышц речевого аппарата до 
артикуляционного разогрева и после.

Участниками лР 1 были поставлены следующие зада
1. Изучить строение и физиологию мышц артикуляционного аппарата.
2. Выявить возможные особенности работы мышц артикуляционного аппарата при 

произношении слов на разных языках (русский, татарский, английский).
3. Рассмотреть возможные отличия в работе мышц артикуляционного аппарата лиц 

мужского и женского пола.
4. определить влияние артикуляционного разогрева на работу мышц артикуляци-

онного аппарата.
лабораторная работа 1 проводилась в 3 этапа.
На подготовительном этапе был проведен опрос среди обучающихся 1, 2 курсов 

направления подготовки «Педагогическое образование с двумя профилями подготов-
ки» (направленность: «Иностранный язык и Второй Иностранный язык», «Родной язык 
и Иностранный язык»). В опросе приняли участие 33 студента. Респондентам был за-
дан вопрос: «В чем для Вас заключаются артикуляционные трудности?» В результа-
те опроса были получены следующие ответы: 57,6% (19) – работа речевого аппарата; 
33,3% (11) – непонимание артикуляционных особенностей; 12,1% (4) – отсутствие прак-
тических заданий; 9,1% (3) – отсутствие мотивации; 6% (3) – другое. После этого участ-
никами лабораторной работы были изучены строение и функционирование мышц ре-
чевого аппарата.

Основной этап представлял собой проведение лабораторных испытаний с помо-
щью модуля ЭкГ с применением метода электромиографии. Электромиография – ме-
тод, позволяющий измерить электрическую активность мышц во время их сокращения 
и после обработки полученного сигнала, сделать вывод о различных параметрах рабо-
ты [4, p. viii].
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В ходе проведения первого испытания к шее испытуемых женского и мужского 
пола были подключены датчики сенсора ЭкГ. далее испытуемые проговаривали слова 
на английском, русском и татарском языках с похожим фонемным составом.

На заключительном этапе составлялись диаграммы, проводилось подведение 
итогов.

описание данной лабораторной работы и возможностей применения Технопарка 
универсальных педагогических компетенций НГПУ было представлено в фильме для 
«академии Минпросвещения России» об использовании оборудования «Технопарка 
универсальных педагогических компетенций НГПУ».

лабораторная работа 2 (период проведения: 8 февраля 2023 г.).
оборудование: модуль ЭЭГ, программа BiTronics.
практическая цель проведения: изучить возможности применения модуля ЭЭГ 

с применением метода электроэнцефалограммы и выявить реакцию работы головного 
мозга при восприятии устной речи на иностранном языке.

Участниками лР 2 были поставлены следующие задачи:
1. ознакомиться с принципом работы сенсора ЭЭГ и получить навыки работы с 

сенсором ЭЭГ.
2. Получить ЭЭГ затылочной доли бодрствующего человека с закрытыми глаза-

ми при прослушивании текстов на 5 языках: русском, татарском, английском, немец-
ком, французском.

3. Выявить возможные реакции работы головного мозга при восприятии речи на 
5 языках: русском, татарском, английском, немецком и французском.

лабораторная работа 2 проводилась в 3 этапа.
На подготовительном этапе участниками лабораторной работы были изучены 

строение и функционирование головного мозга, процесс образования, передачи элек-
трических импульсов [1, с. 187–190]. были подобраны аутентичные тексты на 5 языках: 
русском, татарском, английском, немецком и французском. Тексты выбирались одина-
ковыми по объему и продолжительности (в среднем 60 секунд). 

Испытуемыми выступали студенты 1, 2 курсов направления подготовки «Педаго-
гическое образование с двумя профилями подготовки» (направленность: «Иностранный 
язык и Второй Иностранный язык»). Им было необходимо провести определенную под-
готовку перед проведением работ с целью получить наиболее достоверные результаты.

Основной этап представлял собой проведение лабораторных испытаний с помо-
щью сенсора ЭЭГ с применением метода электроэнцефалографии. Электроэнцефало-
графия – метод исследования электрической активности мозга путем размещения 
электродов в определенных зонах на поверхности головы [4, p. viii].

В ходе проведения лабораторной работы к испытуемым женского и мужского пола 
к затылочной доле были подключены датчики сенсора ЭЭГ. Звук поступал через нау-
шники, подключенные ко второму ноутбуку. Запись изменения графика ЭЭГ осущест-
влялась с помощью программы «Xbox Game Bar». 

одновременно делались письменные заметки об изменении графика ЭЭГ испыту-
емых, чтобы упростить работу на этапе анализа данных. данные вносились в карточки 
испытуемых вместе с их личной информацией.

На заключительном этапе проводилось сопоставление графиков испытуемых по 
разным параметрам, анализировались причины расхождения графиков, подводились 
итоги.

При анализе данных было выявлено, что при прослушивании текстов на разных 
языках реакция испытуемых зависела не от языка, а от особенностей тембра голоса, ин-
тонации диктора: длительности пауз, изменений темпа и т. д.

лабораторная работа 3 (период проведения: март – июнь 2023г.).
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оборудование: модуль ЭЭГ, программа BiTronics.
практическая цель проведения: изучить возможности применения модуля ЭЭГ 

с применением метода электроэнцефалографии и выявить реакцию лобной доли голов-
ного мозга при прослушивании текста на английском языке с разными учебными уста-
новками.

Участниками лР 3 были поставлены следующие задачи:
1. Получить ЭЭГ и бета-ритмы в лобной доле бодрствующего человека с закрыты-

ми глазами в тишине.
2. Получить ЭЭГ и бета-ритмы человека при прослушивании текста на английском 

языке с заранее данными учебными установками.
3. Сравнить полученные записи ЭЭГ и бета-ритмов у разных испытуемых и сделать 

вывод об изменении бета-ритмов в лобной доле при прослушивании текста на англий-
ском языке с заранее данными учебными установками.

лабораторная работа 3 проводилась в 3 этапа.
На подготовительном этапе участниками лабораторной работы было подобрано 

3 аутентичных текста на английском языке, одинаковые по объему и продолжитель-
ности (в среднем 60 секунд). были проанализированы выбранные тексты: было отме-
чено место каждого слова текста и требуемого ответа по секундам. были разработа-
ны 3 установки по степени конкретизации информации, которую требовалось найти 
в тексте. 

Основной этап проходил в форме лабораторных замеров работы лобной доли ис-
пытуемых с помощью сенсора ЭЭГ с применением метода электроэнцефалографии.

Испытания проходили следующим образом. к испытуемым женского и мужско-
го пола к лобной доле подключались датчики сенсора ЭЭГ. была выбрана именно лоб-
ная доля, т. к. бета-ритмы в первую очередь фиксируются в этой части головного моз-
га и обычно отвечают за активность мозга во время концентрации, мышления и выпол-
нения задач [2, с. 10]. Процесс подачи звука, запись изменения графика ЭЭГ осущест-
влялись так же, как и в лабораторной работе 2. В карточку испытуемых, помимо личной 
информации (ФИо, возраст, пол), параллельно вносились данные об изменении графи-
ка в результате движения испытуемых с целью исключить данные реакции на этапе об-
работки данных.

На заключительном этапе проводился анализ полученных данных, причин изме-
нения бета-ритмов в зависимости от данной учебной установки, сопоставлялись графи-
ки испытуемых по разным параметрам (частота, амплитуда) [3, с. 11]. 

Важно отметить, что для выполнения лР 2 и лР 3 потребовалась разработка соб-
ственных подручных материалов.

Так, автором статьи В.Н. Мордяшовой была разработана личная карточка испыту-
емых, в которой указывается:

1. личная информация об испытуемых (ФИо, возраст, пол, языки, которыми  
владеют).

2. Информация о проводимой работе (дата проведения, очередность испытуемых, 
доли головного мозга, к которым подключаются сенсоры, и иная информация, име-
ющая значение для исследования). 

данная карточка использовалась для фиксации движений и реакций испытуемого 
при проведении замеров с целью последующего анализа данных.

автором статьи б.о. Муромец была разработана инструкция по работе с оборудо-
ванием и подробная инструкция для проведения замеров в ходе лР 3.

Таким образом, работа с оборудованием Технопарка стала ценным опытом для 
последующего применения полученных результатов преподавателями и студента-
ми НГПУ в дальнейшей научной, академической и практической деятельности. Изуче-
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ние возможностей Технопарков для внедрения в учебный процесс, безусловно, пред-
ставляет большой методический интерес. Подробное описание хода лабораторных ра-
бот, полученных результатов, а также методических рекомендаций для лабораторных 
работ будет представлено в следующих статьях авторов.
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Based on the work with the equipment of the Technopark in the process 
of developing the phonological competence of future teachers  

of the English language 
The article deals with the experience of the work with the equipment of the Technopark of the 

universal pedagogical competencies in the process of developing the phonological competence of the 
future teachers of the foreign language. The acquisition of the opportunities of the Technopark was 

conducted in the form of the laboratory works and the measuring with the use of the complex “Digital 
laboratory in the field of neurotechnologies. Practical course on Biology ”, the sensory apparatus of 

electromyogram, electroencephalogram and the program BiTronics. The students were taught to work 
with the equipment of the Technopark, to take the laboratory measuring (the work of the organs of 

articulation and the work of the brain to listen to speech), to present the results and to implement the 
experience of the work in the educational process and the practical activities.

Key words: Technopark of universal pedagogical competencies, phonological competence, 
laboratory work, research method, progress of testing.
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Самара

законоМерности и МеханизМы эффективного запоМинания 
профессиональной лексики в обучении  

английскоМу языку в вузе

Посвящена изучению закономерностей и механизмов эффективного запоминания 
профессиональной лексики в обучении иностранному языку в современном вузе. Определено, 

что в регуляции деятельности по запоминанию профессиональной лексики на английском 
языке участвуют не только когнитивные, но и эмоциональные компоненты. Выявлены 

закономерности и механизмы эффективного запоминания, основанные на эффектах памяти, 
выделенных В.П. Зинченко, и на представлениях о синтезе когнитивного и эмоционального 
в произвольной деятельности по запоминанию профессиональной лексики на английском 

языке. Систематизированы характеристики профессиональной лексики как объекта 
для запоминания. Уточнено, каким образом выявленные закономерности могут быть 

использованы для повышения эффективности обучения английскому языку  
в профессиональной сфере в современном вузе.

Ключевые слова: запоминание, психологический барьер, профессиональная лексика, 
изучение иностранных языков, английский язык, высшее образование.

Введение. актуальность темы исследования связана с высокой востребованно-
стью владения иностранным языком в профессиональной сфере. Здесь важно выделить 
два аспекта. Во-первых, любая профессиональная деятельность подразумевает самосо-
вершенствование с использованием профессиональной литературы. активное исполь-
зование иностранного языка позволит расширить возможности человека как субъек-
та профессиональной деятельности по саморазвитию и самосовершенствованию в вы-
бранной сфере. Во-вторых, любая активная профессиональная деятельность обогаща-
ется за счет обмена мнениями и опытом с коллегами. Владение иностранным языком 
позволяет расширить число профессиональных контактов и повысить интенсивность и 
эффективность взаимодействия с иностранными коллегами. Поэтому еще на этапе об-
учения в вузе должно уделяться внимание изучению иностранных языков в професси-
ональной сфере. 

однако преподавание иностранного языка для профессиональной деятельности в 
вузе часто демонстрирует низкую эффективность. В актуальных исследованиях отмеча-
ется, что в процессе преподавания иностранному языку в вузе по-прежнему задейство-
ваны «старые критерии, методы, формы и принципы работы и обучения» [10, с. 2627]. 
Проблема эффективного изучения иностранных языков тесно связана с проблемой за-
поминания и расширения возможностей по задействованию человеческой памяти. Ча-
сто именно ограниченные возможности запоминания и неумение пользоваться своей 
памятью как эффективным ресурсом приводят к снижению успешности в усвоении ино-
странного языка. В частности, в исследовании W. Mao показано, что именно малый объ-
ем словарного запаса является ключевым препятствием для активного владения языком 
(понимания и использования его в письменной и устной речи) [23]. Изучение особенно-
стей эффективного запоминания профессиональной лексики на иностранном языке по-
зволит выработать обоснованные предположения о потенциале обогащения методов, 
форм и принципов обучения студентов. 

© логачева М.И., Рябкова е.С., 2024
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Исходя из вышеизложенного, целью исследования, предпринимаемого в настоя-
щей статье, является изучение закономерностей и механизмов эффективного запомина-
ния профессиональной лексики в обучении английскому языку в вузе. 

Материалы и методы. Работа осуществлялось на основе анализа научной лите-
ратуры в области когнитивной психологии, психологии познавательных психических 
процессов, педагогической психологии. Проанализированы и систематизированы ре-
зультаты актуальных исследований, посвященных проблеме эффективного запомина-
ния профессиональной лексики на английском языке. 

Теоретические основы. В.а. крутецкий определяет запоминание как «установ-
ку связи нового с тем, что уже имеется в подсознании человека, закрепление тех образов 
и впечатлений, которые возникают в сознании под действием предметов и явлений дей-
ствительности в процессе ощущения и восприятия» [7, с. 112]. Физиологическую осно-
ву запоминания составляет «условный рефлекс как акт образования связи между новым 
и ранее закрепленным содержанием» [4, с. 164].

В психологии принято выделение двух видов запоминания: произвольного и не-
произвольного. о непроизвольном запоминании речь идет в случае случайного вклю-
чения определенных элементов в объем памяти человека. Произвольное запоминание 
представляет собой целенаправленное сохранение в памяти некоторых объектов. Эти 
два вида запоминания целесообразно различать: непроизвольное запоминание есть не-
контролируемый процесс, тогда как произвольное запоминание представляет собой ре-
гулируемую деятельность субъекта. 

В.П. Зинченко в ходе экспериментального исследования памяти человека выделил 
четыре эффекта памяти, которые важно учитывать для обеспечения эффективного за-
поминания у студентов [5]:

1. Эффект интерференции образовательных задач, который выражается в несовме-
стимости мнемонической и познавательной задач (объект должен быть либо объектом 
запоминания, либо объектом познания).

2. Эффект активности субъекта, который заключается в применении содержатель-
ных и активных способов обработки материала (т. е. работы с объектами запоминания).

3. Эффект самостоятельной генерации объекта субъектом, который предполагает, 
что более доступна запоминанию информация, сгенерированная самим субъектом обу-
чения, в сравнении с аналогичной информацией, предлагаемой для чтения, просмотра 
или прослушивания.

4. Эффект глубины осмысления объекта, который определяет, что эффективность 
запоминания напрямую связана со степенью глубины рассмотрения объекта – чем боль-
ше свойств объекта усвоено, тем больше взаимосвязей с уже известными объектами 
субъект может установить.

о роли произвольного запоминания в учебной деятельности пишут, в частности, 
П.И. Зинченко [5; 6], Г.к. Середа [14], Н.В. Репкина [13], е.В. Гревцева и соавторы [4] 
и др. общие выводы связаны с тем, что обучение и запоминание являются тесно взаи-
мосвязанными видами деятельности. С одной стороны, конструирование особых усло-
вий в учебном процессе содействует произвольному и непроизвольному запоминанию 
и повышению эффективности обучения. С другой стороны, развитые способности к за-
поминанию, которые повышаются с применением специальных методов, являются са-
мостоятельной базой для успешного обучения.

Таким образом, в процессе обучения иностранному языку в профессиональной 
сфере педагогу важно обратить внимание на эффективность запоминания профессио-
нальной лексики студентом. При этом запоминание следует рассматривать не как не-
произвольный процесс, а как произвольную и в высокой степени поддающуюся контро-
лю деятельность. Иными словами, произвольное запоминание является продуктом це-
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ленаправленной деятельности обучающегося, поскольку речь идет о запоминании объ-
ектов, на которые эта деятельность непосредственно была направлена.

Результаты исследования. Проведенный теоретический анализ проблемы по-
казал, что значение памяти и запоминания как вида деятельности для успешного обуче-
ния английскому языку в профессиональной сфере сложно переоценить. В дополнение 
к описанным выше эффектам памяти следует подчеркнуть еще один аспект. В актуаль-
ных психолого-педагогических исследованиях, посвященных особенностям эффектив-
ного обучения иностранному языку, делается акцент на том, что восприятие и запоми-
нание не являются чисто когнитивными (интеллектуальными) видами деятельности, но 
являются результатом тесного взаимодействия эмоционального (аффективного) и ког-
нитивного (интеллектуального) компонентов. Соответственно, эффективное запомина-
ние невозможно только с применением многократного повторения лексических единиц. 

если рассматривать запоминание как регулируемую деятельность, то к нему ста-
новятся применимы идеи а.Н. леонтьева о невозможности представления и существо-
вания безэмоциональной регуляции деятельности [8]. В частности, он считал, что об-
щение, творчество, познание и запоминание получают регулирование в форме эмоцио-
нальных процессов. Соответственно, любой вид деятельности человек регулирует, за-
действуя свои эмоциональные ресурсы в том числе. М.В. Мельничук и о.а. калуги-
на [10], опираясь на фундаментальную идею л.С. Выготского о личности человека как 
единстве интеллекта и аффекта, пришли к выводу о том, что эффективное обучение 
иностранному языку в вузе во многом детерминировано эмоциональным компонентом. 
Эмоциональный компонент эффективного обучения иностранному языку в общем виде 
может быть охарактеризован, согласно представленным ими результатам, через такие 
составляющие, как мотивация студента, творческий настрой, способность к эмоцио-
нальной саморегуляции, ориентация на успех и некоторые другие.

Зарубежные исследователи H. Dulay и соавторы [19] разработали теорию эмоцио-
нального фильтра, который предположительно оказывает воздействие на процесс усво-
ения языка (в том числе регулируя особенности запоминания), влияя на его успешность. 
Утверждается, что в процессе обучения слишком сильные эмоции, возникающие под 
влиянием социальных страхов и тревоги, препятствуют активизации познавательных 
психических процессов при изучении иностранного языка, препятствуя эффективно-
му запоминанию. Иными словами, эмоции формируют своего рода фильтр, через кото-
рый пропускается вся информация в процессе освоения иностранного языка. Т.М. ше-
пеленко, отталкиваясь в своей работе от положений описанной выше теории эмоцио-
нального фильтра, различила четыре психологических фактора, влияющих на усвоение 
иностранного языка [17]: мотивация, уверенность, тревожность и отношение к предме-
ту. На роль этих факторов в преодолении негативного эмоционального фильтра нами 
были обнаружены указания в других актуальных исследованиях [1; 12; 18; 24]. Эти фак-
торы сопутствуют эффективному запоминанию больших объемов информации, в том 
числе профессиональной лексики, ее грамотному структурированию и контекстному  
применению.

основываясь на выделенных В.П. Зинченко [5; 6] эффектах памяти, а также на 
представлениях о взаимосвязи эмоционального и когнитивного в деятельности по запо-
минанию, нами выделены некоторые важные закономерности эффективного запомина-
ния лексики на иностранном языке (табл. на с. 164).

Важно отметить, что профессиональная лексика на английском языке представляет 
собой особый объект для запоминания. к его характеристикам относятся [11]: высокая 
доля длинных, сложных для интуитивного прочтения и произношения слов; численное 
преобладание полнозначных лексем над служебными; низкий уровень образности боль-
шинства терминов (невозможно применение ассоциаций, зрительных образов); не всег-
да интуитивно понятные терминологические сочетания; важность применения точного 
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эквивалента-термина при переводе. Поэтому, с одной стороны, студенты замотивирова-
ны на изучение профессиональной лексики, поскольку понимают, где и зачем они смо-
гут ее применить. С другой стороны, особенности профессиональной лексики делают 
ее исключительно сложным объектом запоминания.

Поэтому образовательный процесс в вузе со студентами при занятиях английским 
языком в профессиональной сфере целесообразно выстраивать в соответствии с выде-
ленными закономерностями. Предоставление новых лексических единиц профессио-
нальной лексики рекомендовано в составе синтаксических конструкций и текстов (на-
писанных или озвученных). При этом с каждым текстом или заданием должна прово-
диться двухэтапная работа. Первый этап должен быть нацелен на общее понимание и 
познавательную активность, второй этап – на выделение и запоминание новой лексики. 
Рекомендован тщательный отбор материалов для предъявления и изучения новой лек-
сики, минимизация числа ненужных деталей. отбор материала должен проводиться та-
ким образом, чтобы доля неизвестных объектов (лексических единиц) не превышала 
5–10% [11], это снизит напряжение и страх не понять смысла. 

для запоминания целесообразно предложить студентам формировать собствен-
ные ассоциативные ряды с новыми лексемами, в которых новое понятие будет окруже-

закономерности эффективного запоминания лексики на иностранном языке

Выделенная закономерность
Эффект памяти, свойство познавательных 

психических процессов или 
эмоциональный эффект, на основе которых 

выделена закономерность
Включение объектов запоминания (лексических 
единиц) в контекст (связка «новое» – «уже 
надежно запомненное») и кластеризация 
информации повышают эффективность 
запоминания

Эффект глубины рассмотрения: в контексте 
проявляются различные свойства объекта

Применение объектов запоминания (лексических 
единиц) в самостоятельной речевой деятельности 
повышает эффективность запоминания

Эффект активности

Установка на самостоятельную генерацию 
объектов запоминания повышает эффективность 
запоминания

Эффект генерации

Разделение образовательных задач на 
познавательные и мнемонические повышает 
эффективность запоминания

Эффект интерференции

Устранение отвлекающих раздражителей 
повышает эффективность запоминания Повышение концентрации внимания

Расстановка приоритетов и учет объема и порядка 
подачи информации повышают эффективность 
запоминания

Устранение негативного эмоционального 
фильтра

Формирование позитивной установки по 
отношению к объекту и процессу запоминания 
повышает эффективность запоминания

Устранение негативного эмоционального 
фильтра

Подключение разных каналов чувственного 
восприятия повышает эффективность 
запоминания

Задействование эмоционального канала 
восприятия объектов через подключение 
разных чувств
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но уже известными и хорошо закрепленными в памяти. особенно высокую эффектив-
ность, как показали результаты проведенных исследований, в отношении профессио-
нальной лексики на английском языке при работе со студентами имеют создание сти-
хотворений с новыми лексемами, когда запоминание опосредуется рифмованием и ху-
дожественными ассоциациями, применение юмористических мнемотехник [2], созда-
ние и использование концептуальной игры [3; 15]. Можно предоставлять студентам са-
мостоятельную возможность для выбора лексики для запоминания с учетом изучаемой 
темы. е.а. Фридлянская указывает на то, что при работе с профессиональной лексикой 
на английском языке высоким потенциалом обладает ролевая игра с опорой на текст, ко-
торая воссоздает на занятии иллюзию языковой среды [16].

Научно обоснованным является использование техник позитивной психологии для 
эффективного запоминания. Рекомендуется с каждым трудным в запоминании терми-
ном формировать устойчивые позитивные ассоциации, отвечая на вопросы: «как зна-
ние этого термина поможет мне в работе?», «какие позитивные мысли у меня возника-
ют, когда я думаю о данном термине или связанных с ним вещах?». кроме того, эффек-
тивность запоминания может быть повышена за счет применения техник когнитивной 
визуализации. В обучении английской лексике хорошо себя зарекомендовали следу-
ющие из них: диаграммы Эйлера, ментальные карты, коллажи [21; 22]. В целом, работа 
с новыми лексическими единицами не должна занимать более 20% времени в структуре 
занятия и должна приходиться на момент максимальной концентрации внимания у сту-
дентов [9] (зависит от особенностей нервной системы группы/студента).

Заключение. Изучение профессиональной лексики на иностранном языке – тру-
доемкий процесс. Эффективность этого процесса можно повысить, если учитывать за-
кономерности его ключевого этапа – запоминания. основываясь на четырех эффектах 
памяти, выделенных В.П. Зинченко (активности, глубины, генерации и интерферен-
ции), а также учитывая особенности эмоционального фильтра, через который реализу-
ется восприятие нового у студентов, можно многократно повысить эффективность за-
поминания профессиональной лексики и, как следствие, обучения английскому языку в 
профессиональной сфере.
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The regularities and mechanisms of the efficient memorization  
of the professional vocabulary in the process of teaching  

the English language in university
The article deals with the study of the regularities and mechanisms of the efficient memorization of 

the professional vocabulary in the process of teaching the foreign language in the modern university. 
It is defined that both the cognitive and emotional components take part in the actions’ regulation 
directed to the memorization of the professional vocabulary in the English language. There are 

revealed the regularities and mechanisms of the efficient memorization on the basis of the memory’s 
effect, that were emphasized by V.P. Zinchenko, and the ideas of the synthesis of the cognitive and 

the emotional in the voluntary activity, aimed at the memorization of the professional vocabulary in 
English. The authors systematize the characteristics of the professional vocabulary as the object for 

the memorization. It is specified how the revealed regularities can be used for the improvement of the 
efficiency of teaching the English language in the professional sphere in the modern university.

Key words: memorization, psychological barrier, professional vocabulary, 
study of foreign languages, English language, higher education.
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Т.Г. бАСАНГовА
Элиста

легенды и предания о творении природного ландшафта  
в фольклорной традиции калМыков

На основе имеющихся фольклорных текстов рассмотрена тема творения сакрального 
пространства калмыков в степях Северного Прикаспия.

Ключевые слова: калмыки, фольклор, мифы, легенды, предания, гора, река, озеро.

калмыки – этнос, чьи предки – ойраты – пришли в степи Северного Прикаспия в 
XVII в. Все исторические события в жизни калмыцкого народа на новой территории вза-
имосвязаны с историей Российского государства. М.У. Монраев и В.Н. Мушаев отмеча-
ют, что «появление калмыков на Прикаспийской низменности и ее освоение во многом 
изменило топонимическое “лицо” этой местности. Возник целый пласт монголоязыч-
ных географических названий, принесенных ойрат-калмыками из центральной азии» 
[10, с. 69].

Возникновение ландшафтных культовых объектов связано в первую очередь с ми-
ровоззренческими представлениями калмыков и сложившейся национальной картиной 
мира. Мифы, легенды, предания калмыков говорят о тесной связи калмыков с природ-
ными явлениями, носитель традиции зависит от них с самого рождения до смерти. При-
рода и природные объекты были почитаемы калмыками, они поклонялись горам, во-
дным источникам, деревьям, совершая молебны, испрашивая у них покровительства, 
ибо природа была источником жизнедеятельности степняка-кочевника. В фольклор-
ной традиции калмыков сохранились мифологические сюжеты о горах, реках и озе-
рах. ландшафтная лексика является частью лексической системы, воспроизведенной в 
образцах мифов, легенд и преданий, отражая специфику природной среды калмыков. 
обозначение гор в калмыцком языке – это уул (гора), маленькие горы и пригорки – это 
бусрг (букв. «маленький курганчик»), хамр (холм, возвышенность), ова – груда кам-
ней, образующая холм, шиир – возвышенность, холм. Водные объекты, вода у калмы-
ков представлены следующими названиями: самое распространенное – это һол – река, 
нур – озеро, булг – родник, чальчаг – лужа, худг – колодец, һооҗур – ручей. освоение 
новой территории потребовало формирования своего сакрального пространства в но-
вых природно-ландшафтных и климатических условиях. Сакральное пространство кал-
мыков покоилось на мировоззренческой триаде «земля – вода – дерево».

В связи с этим в фольклорной традиции калмыков сохранились мифы о горе бог-
до («Священная гора»), в текстах которых главным сюжетообразующим мотивом слу-
жит мотив перенесения природных объектов, в данном случае горы богдо (богдо уул), 
ибо горы под таким названием были известны со времени их проживания в централь-
ной азии, в джунгарии.

В фольклорной традиции калмыков представлены мифы, легенды, предания, со-
хранившиеся на русском языке, прежде всего, это сюжеты о горе богдо [1, с. 125–128].

филологические науки

© басангова Т.Г., 2024



169169

филологические  науки 

В калмыцком фольклоре есть несколько вариантов топонимических легенд о появ-
лении горы богдо в Прикаспийской низменности. В легенде «о горе богдо» речь идет 
о двух богатырях – отце и сыне, они были пастухами. Но за животными, которые пря-
тались в траве, невозможно было уследить из- за отсутствия бугристой местности. Пу-
тешествуя по Уралу, они решили привезти по каменой глыбе, чтобы изменить рельеф 
местности. Сын не вынес трудного путешествия и умер. Попытка отца донести камень 
не удалась. камень придавил отца, когда он нагнулся, чтобы выпить воды. кровь отца 
багряного цвета окрасила землю, этим объясняется цвет почвы у камня. Принесенную 
глыбу камня местные жители назвали гора богдо [7, с. 23].

Таким образом, в тексте мифа есть мотив перенесения горы двумя богатырями – 
отцом и сыном, отражен мотив наименования перенесенного камня, звучит ответ на во-
прос: «Почему около горы богдо почва красная?» Приведенный текст о горе богдо яв-
ляется одним из вариантов сюжета о происхождении этого оронима. Мотивацией пере-
носа горы пастухами является создание тени для овец. Версия вторая также отвечает на 
вопросы: «Почему одна сторона горы богдо красная?», «Почему произошел рост горы 
богдо?», «как возникло озеро баскунчак?».

Г.П. Федченко, профессор Ремесленного заведения, совершил путешествие по юж-
ной и юго-восточной России, собирая материалы по Приволжскому соляному бассей-
ну. В этом труде со ссылкой на Гмелина опубликовал предания о горе богдо и озере ба-
скунчак, в сюжете которых присутствуют этиологические мотивы.

Первоначально эти образцы были опубликованы на немецком языке. В труде 
Г.П. Федченко версии о происхождении этих природных объектов изложены на рус-
ском языке, видимо, в его переводе [15, с. 23].

В этой версии далай-лама – культурный герой, создающий озеро баскунчак, свя-
щенную гору (калм. уул) богдо, холм (калм. толһа), Малое богдо (Му богдо). если в 
других текстах о горе богдо ее переносят два монаха, в этом тексте далай-лама предста-
ет как культурный герой, участвуя в создании гор. он решил натаскать землю в боль-
шом мешке с Урала в приволжские степи. Устав, далай-лама отсыпает из большого 
мешка немного земли, из нее возникла гора богдо Малое. он идет дальше, силы его сла-
беют, но он идет до кровавого пота. Наконец, далай-лама падает под тяжестью своей 
ноши. Мешок с землей каменеет, из него и возникает священная гора богдо. Из мешка 
падает соль, ее размывает вода, так появляется соленое озеро.

Таким образом, гора богдо возникает из окаменевшей земли, хранившейся в меш-
ке, красный цвет горы богдо – это цвет крови далай-ламы.

Существует еще несколько версий легенды о появлении этой горы и озера у ее под-
ножья, также изложенных Г.П. Федченко. Гора богдо прежде стояла на реке яик (Урал), 
но двое калмыцких священников задумали перенести ее на Волгу. После продолжи-
тельного поста и молитвы они подняли гору на свои плечи и понесли. Но когда святые 
были уже близ Волги, случилось несчастье. один из них поддался влиянию злого духа и 
осквернил себя дурным помыслом. Грешник тотчас лишился сил и тяжестью горы был 
вдавлен в землю, которую оросил своей кровью, отчего одна сторона горы сделалась 
красной. Второй никак не мог в одиночку сдвинуть гору с места, и она осталась там, 
где и поныне стоит. В одну из своих поездок на этом месте как-то остановился далай-
лама. Устроив здесь привал, он пообедал и остатки соленой похлебки вылил на землю. 
Из этой-то соли и образовалось постепенно озеро баскунчак. а гора богдо стала велика 
от того, что далай-лама на ней ночевал.

В текст о горе богдо вплетен этиологический миф о происхождении озера баскун-
чак, которое также находится в Прикаспии, здесь также присутствует мотив роста горы. 
В основе предания об озере баскунчак лежит любовная история. Соленое озеро обра-
зовалось от слез девушки, которая оплакивала погибшего возлюбленного. [14, с. 33]. 
Согласно религиозным представлениям калмыков и других монгольских народов обо 
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(ова) – это груды камней, которые образуют холмы разной высоты, относятся к насып-
ным, как священная гора богдо, согласно тексту одного из преданий. В создании обо 
(ова) может участвовать каждый человек, положив «свой» камень как жертву духу мест-
ности. В калмыкии обо возведено в живописном месте, куда по пути в шамбалу опу-
стились Зеленая и белая Тара [9, с. 223].

Пришествие небесных дев сопровождалось громом и молнией, местные жители 
считают, что Зеленая и белая Тара оставили свои следы, т. к. на этом месте находятся 
углубления. Вода из этих углублений – следов женских буддийских божеств (Зеленой и 
белой Тары) – считалась целебной.

Существует еще легенда об образовании соленого озера, согласно которой калмы-
ки при откочевке из Западной Монголии привезли с собой гору богдо уул. На вершине 
богдо уула калмыки соорудили насыпь из камней «ова», которой поклонялись. Преда-
ние гласит, что гору принесли два праведника (хутукту), будто на этой горе обедал сам 
далай-лама и из остатков соленого кушанья, которое он вылил к подошве горы, там об-
ширное соленое озеро (баскунчакское) [3, с. 383].

Изучение версий сюжета о горе богдо, собранных из разных источников, позволяет 
определить основные мотивы: перенесение горы, установление горы в другом месте. В 
версиях текста о горе богдо присутствие этиологического мифа является обязательным, 
он объясняет особенности географического объекта: «Почему выросла гора?», «Почему 
гора красная?», «Почему решили перенести гору?», «как возникло озеро?».

В произведениях калмыцкого устного народного творчества обнаруживаются от-
печатки разных времен, религиозных представлений калмыков в виде буддийских обра-
зов Зеленой Тары, будды, далай-ламы, который выступает как культурный герой, пре-
образующий степной ландшафт, образовывая горы, холмы, водные источники – озера 
и ручьи. Мифы о творении гор являются частью богатырской сказки. доброму овше – 
герою одноименной сказки – противостоит мифологическое существо – мангадхай, ко-
торый угоняет его богатырского коня. калмыцкий богатырь хитростью уничтожает его. 
Жена мангадхая пускается в погоню за овше: колеса ее арбы в сцене вдавливаются в 
землю, образуя впадины, быки роют землю рогами, образуя большие холмы [4, с. 180].

Противником другого богатыря Эдге является андалва, женой которого было де-
моническое существо шулмуска со стальным клювом. Эдге уничтожает андалву. В по-
исках андалвы она изрыла землю стальным клювом, и от этой перерытой земли обра-
зовалось шестьдесят шесть ергенинских курганов [16, с. 89–91].

алангасар – фольклорный образ первобытного великана, широко распространен-
ный у народов Поволжья. Первобытный великан алангасар был растерзан врагами, ча-
сти его тела разбросаны по земле, жена великана пыталась воскресить его, разъезжая на 
телеге, запряженной волами, и собирая части тела; но волы лишь создали овраги, раз-
рывая землю рогами, голова же великана так и не была найдена [13, с. 248]. Сюжет об 
этом великане бытует в изложении писателя к. ерымовского. Место происхождения 
мифа о великане алангасаре переносится на юг калмыцких степей, на Черные земли – 
это равнинная полупустынная территория в западной части Прикаспийской низменно-
сти. В этом сюжете великан алангасар – это воинственное существо, которое не давало 
покоя соседним народам, разоряя селения и угоняя скот. алангсар обладает магически-
ми качествами – даром оживления в час, когда появляются звезды, как и у другого бога-
тыря, также выходца из Черных земель, – Мазан-батыра. шестьдесят ханов, собравшись 
вместе, убивают алангасара, а тело разбрасывают по Черным землям. Жена алангаса-
ра ходит по степи в поисках мужа, ее голова упирается в облака, от ее шагов гудит зем-
ля. С помощью быков, запряженных в телегу, великанша ищет мужа. от колес телеги 
и следа быков образуются большие глубокие канавы. С тех пор изрытая рогами быков 
степь на Черных землях покрылась барханами, буграми да котловинами [5, с. 231–254].



171171

филологические  науки 

Мотив творения мира присутствует в сюжете о богатырях ак бур и ак кебюн – это 
образцы из рукописной тетради «былевые сказания донских калмыков», записанные со-
бирателем калмыцкого фольклора Иваном Ивановичем Поповым. Фольклорные образ-
цы, зафиксированные в 1892–1894 гг., по прошествии лет не описаны и в полной мере 
не введены в научный оборот. 

В рукописной тетради зафиксировано четыре текста преданий, в том числе «Пре-
дание о том, как юноша ак убил ак бура, как хатун хова искала голову ак бура». Сказ-
ка записана от сказителя, донского калмыка кирсана атинова. ак бур и ак кебюн – ге-
рои богатырской сказки – являются антагонистами, причем ак кебюн должен убить ак 
бура. ак кебюн испытывает ак бура, который пьет расплавленный чугун и расплавлен-
ные железо, сталь, затем, войдя в воду, замерзает. ак бур, не выдержав испытаний, по-
гибает. В тексте предания обозначено имя жены и ее титул – это ханша по имени хова, 
которая собирает тело богатыря, разорванное на куски, кроме головы. В поисках голо-
вы богатыря хатун хова ездит по всей степи на запряженном воле. Вол выступает как 
культурный герой, участвуя в акте творения земли и воды: он рогами копает землю, и 
на этом месте появляется возвышенность, из-под вскопанной волом земли возникают 
родник Ганзга, родник Манцна, родник кец [14, с. 271–282].

В калмыцких преданиях отражены представления об автохтонных существах, ко-
торые отличаются своими гигантскими размерами: монг. аварга загас – «гигантская 
рыба», аварга могой – «гигантская змея», аврһ моһа [12, с. 28–29].

В представлениях многих народов змею связывают с землей, с водой, женским или 
мужским началом, плодородием, которое является одним из характерных и ранних ми-
фологических символов земледельческих культур [6, с. 470].

В калмыкии места со скоплением змей называют Могата (Змеиная); это Могатá – 
поселок в целинном районе калмыкии, в составе целинного сельского муниципально-
го образования. Могата расположена по правой стороне балки Могата, в пятнадцати ки-
лометрах к югу от поселка аршан-булг. По представлениям калмыков, земля в этих ме-
стах плодородна, много родников, озер, поэтому здесь охотно селятся люди, одним из 
занятий которых является земледелие. Создание лощин, низменностей на ергенинской 
возвышенности приписывается огромной змее, которая быстро передвигается, издавая 
шум, извивается; после нее остаются впадины, горы и пригорки, которые после дождя 
наполняются водой. Все степные балки, которые пролегают от поселения Тормта до по-
селка Годжур, – это след извивающейся змеи [2, с. 182].

По другой версии этой легенды след гигантской змеи ведет к месту первоначально-
го пребывания богословской школы цаанид Чойра. она была построена у горы, недале-
ко от местности, где поселился род нойнахины. Но по истечении некоторого времени, в 
1903 г., хурул был перенесен в Ики-чонос. Причиной переноса буддийского храма было 
появление хозяйки местности – змеи. ламы Чойра хурула провели молебен, длившийся 
всю ночь, наутро приняли непростое решение о переезде [2, с. 183].

ергенинская возвышенность протягивается от Волги (в районе Волгограда) до до-
лины Восточного Маныча. В калмыцком языке сохранилось наименование возвышен-
ности, состоящее из трех компонентов (Эргенин 66 шиир). Вместе с тем все три слова, 
входящие в название этой возвышенности, имеют разное значение: шиир – 1) анат. – 
голень, ножки; тулһин шиир – ножки треножника; 2) шиир – возвышенность, Эргенин 
җирн зурһан шиир – шестьдесят шесть возвышенностей ергеней [17, с. 671].

Самоназвание ергеней возникло от калмыцкого слова эрг, которое также имеет 
много значений: эрг – 1) берег, һолын эрг – берег реки; 2) обрыв, яр, эгц эрг – крутой об-
рыв [17, с. 701].

Третий компонент – это число возвышенностей, их насчитывается шестьдесят 
шесть, самая высокая ергеней – это гора шаред, которая является объектом почита-
ния одноименного рода. Среди представителей шаредов популярна легенда о красавице 
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Манце, которая безуспешно ищет мужа, павшего в богатырском сражении. Текст этой 
легенды известен из текста романа Морхаджи Нармаева «Маныч-река» [11, с. 31–32].

действие предания отнесено к мифологическому времени, когда жили богатыри, 
ездившие на конях величиной с гору. В предании также присутствуют этиологические 
и топонимические мотивы: гора шаред возникла от действий главной героини Ман-
цы, которая рыла землю, превращающуюся в холмы. Так возникла гора шаред. от слез 
Манцы возникли ручьи и река дарма, озеро Маныч. В предании отражены вполне ре-
альные топонимы на территории калмыкии – балки Сугин, Черная балка, река дарма, 
гора шаред.

Мифологический способ осмысления мира, процесс освоения и «организации» 
окружающего пространства, природных объектов включают в себя его номинацию и 
описание, осуществляемое через посредство категорий, которыми оперирует мифопо-
этическое сознание. Рассматриваемые версии легенды о горах богдо, шарет, ергени, 
реках Маныч, дарма представляют собой пример архаического освоения окружающе-
го мира.

Н.а. криничная, предлагая создать Указатель типов, мотивов и основных элемен-
тов преданий, отмечает, что данное издание может быть использовано при изучении 
преданий, принадлежащих к другим этнокультурным и локальным традициям, образуя 
своего рода интернациональный арсенал мотивов [8, с. 3–6].

Под типом мотива «Происхождение особенностей ландшафта» Н.а. криничная от-
мечает мотив № 1 «Происхождение особенностей ландшафта, связанное с деятельно-
стью мифических персонажей (первопредков)», выделяя элементы мотива: а) появле-
ние бугров, холмов, курганов, насыпей, гор; б) появление островов; в) появление источ-
ников; г) изменение очертания берегов, русла рек.

Под номером 2 дается версия мотива № 1 «Происхождение мотивов ландшафта, 
связанное с деятельностью великанов, богатырей, силачей». Создатели ландшафта в 
фольклоре калмыков, согласно номеру 2, – это великаны, великанши, силачи. Таким 
образом, в создании сакрального пространства в иных природно-ландшафтных и кли-
матических условиях участвуют великаны, их жены, буддийские персонажи, культур-
ные герои, демонологические существа, животные (бык, вол). особая роль принадле-
жит женам как в человеческом образе, так и в демонологическом. Ранее был известен 
только миф об алангасаре как творце мира, ландшафта, гор, теперь это богатырь ак 
бур. Создателем водных источников (чаще всего это родники булг) выступает бык, за-
пряженный в телегу, от следов его копыт образуются водные источники, от следов те-
леги – горы и холмы.
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The legends and stories of the creation of the natural landscape  
in the folklore tradition of the Kalmyks

The article deals with the theme of the creation of the sacral space of the Kalmyks in the plains  
of the Northern Pre-Caspian based on the folklore texts.

Key words: the Kalmyks, folklore, myths, legends, stories, mountain, river, lake.
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байрон и английская пантоМиМа

Посвящена истории диалога двух традиций – литературной, в лице Джорджа Гордона 
Байрона, и театральной, представленной английской пантомимой. Анализируется пантомима 

Уильяма Браффа (William Brough) “Conrad and Medora: Or, Harlequin Corsair and the Little 
Fairy at the Bottom of the Sea” (1856), вдохновленная поэмой «Корсар» (1814); определяется 

характер литературно-театрального диалога с Байроном,  
разворачивающегося на страницах пьесы.

Ключевые слова: Байрон, Брафф, театр, комедия масок, пантомима, Корсар, Дон Жуан.

На протяжении последних двух столетий творчество байрона активно изучалось 
зарубежными и советскими/российскими литературоведами. Жанровое своеобразие 
произведений поэта, отражение личности автора в них, культурно-историческая значи-
мость наследия одного из величайших художников слова – все это многократно осве-
щалось в статьях и монографиях. В период 1990–2023 гг. наметилась тенденция к росту 
исследований, посвященных влиянию эстетики английской пантомимы на творчество 
писателя, в частности, на художественное своеобразие поэмы «дон Жуан». было опу-
бликовано семь научных работ (кохрана [5], колриджа [6], кронина [8], Грэма [9], бой-
да [2], кокса [7], левина и кина [11]), которые освещали как интерес байрона к панто-
миме, так и его обращение к ее эстетике. актуальность данной статьи обусловлена ста-
бильным интересом к влиянию пантомимы на творчество байрона в последние три де-
сятилетия, а новизна заключается в отсутствии на сегодняшний день как исследований, 
посвященных пантомиме «конрад и Медора», так и русскоязычных трудов, раскрыва-
ющих влияние английской пантомимы на творчество байрона.

«Театральное мышление», т. е. восприятие и анализ действительности в терминах 
театрального искусства, – своего рода маркер эпохи романтизма. В англии сцены из 
спектаклей «выполняли функцию кодирующего механизма, или инструмента, влияв-
шего на поведение людей... театральные формы проникали в реальную жизнь и стано-
вились средством воспроизведения определенного общественного порядка» [1, p. 33]. 
Пантомима («panto»), горячо любимая англичанами, в начале XIX в. являлась самым 
коммерчески успешным видом театрального искусства в Великобритании и, кроме того, 
служила в качестве своего рода «зеркала»: «использовала карнавал и маски, чтобы рас-
крыть настоящую, или, по крайней мере, опосредованную реальность, которую мы на-
зываем новостями. <…> хотя рождественская пантомима была чрезвычайно наполнена 
фантастикой, она отражала реальность точнее и прямолинейнее, чем другие театраль-
ные формы [7, p. 66]. д. Ричардс, историк английского театра, также отмечает, что пан-
томима «играла роль культурного барометра, отражая взгляды, убеждения, причуды и 
модные тенденции своей эпохи» [13, p. xiii]. являясь прямым «потомком» карнаваль-
ной культуры ренессанса и средневековья, английская пантомима переворачивала вы-
сокое и низкое и возбуждала смех, который был действительно всенародным: «Панто-
мима пользовалась всеобщим признанием» [13, p. 1]. Пантомиму обожали все, вне за-
висимости от возраста, пола и уровня достатка. хотя в истории искусства и культуры и 
не существует понятия «английский карнавал», введение такого термина представляет-
ся легитимным, ведь таким карнавалом, по сути, и являлась пантомима.

© косарева а.а., 2024
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В основе сюжета английской пантомимы лежали взаимоотношения авторитарно-
го отца, дочери и ее возлюбленного. отец пытался разлучить влюбленных, а добрая 
фея (предстающая в разных обличьях, в частности в образах Матушки Гусыни или ко-
ролевы Маб), напротив, помогала им преодолеть препятствия и быть вместе. В каче-
стве «группы поддержки» деспотичного отца выступали слуга и богатый претендент на 
руку коломбины. Представление состояло из двух частей: сказочной/мифологической 
и арлекинады, между которыми разыгрывалась сцена трансформации, суть которой за-
ключалась в том, что сказочные/мифологические герои превращались в арлекина, ко-
ломбину, Панталоне, клоуна, Пьеро/любовника (дэнди). На практике трансформация 
заключалась в быстрой смене костюмов: герои первой части носили большие картон-
ные головы и просторные одежды, под которыми скрывались костюмы для арлекина-
ды. одного взмаха волшебной палочки Феи было достаточно для того, чтобы метамор-
фоза свершилась и актеры, по традиции восклицавшие: «И это снова мы!» («мы» – ар-
лекин, коломбина и пр.), – приступили к буффонаде. В этой части арлекину предстоя-
ло доказать свою любовь к коломбине, выполнив задание, которое ему поручала Фея. 
достижение поставленной цели затруднялось преследованием со стороны Панталоне, 
клоуна и дэнди/Пьеро, но т. к. в распоряжении арлекина была волшебная палочка, по-
даренная феей, то с любыми невзгодами он справлялся с легкостью. В частности, с по-
мощью волшебства герой останавливал время, видоизменял пространство, оживлял не-
одушевленные предметы и, наоборот, превращал в вещи людей. Все менялось, когда, 
потеряв волшебную палочку, арлекин и коломбина попадали в западню, устроенную 
Панталоне и его приспешниками. Сцена отчаяния, разворачивавшаяся, как правило, в 
пещере или гроте, называлась «мрачной» и не предвещала для влюбленных ничего хо-
рошего. Панталоне, клоун и дэнди почти праздновали свой триумф, когда, как deus ex 
machina, вмешивалась Фея: в одну секунду она переносила влюбленных в безопасное 
место, оставляя разгневанных преследователей ни с чем. 

Та пантомима, которую застал байрон, была «основным каналом и ареной роман-
тической иронии в англии» [10, p. 13] и вошла в историю благодаря джозефу Грималь-
ди, англо-итальянскому комедианту, исполнявшему роль клоуна. Гримальди был од-
ним из лучших друзей байрона: «байрон покровительствовал Гримальди в “ковент-
Гардене”, неоднократно появлялся с ним в обществе, а перед отъездом из англии в 
1816 году подарил актеру дорогую серебряную табакерку» [6, p. 95]. клоун в исполне-
нии итальянского комика олицетворял дух эпохи Регентства: «он был хитрым, тупым 
и бессовестным анархистом, который бросал вызов законам и условностям во имя удо-
влетворения своих примитивных потребностей» [13, p. 15]. Временами персонаж Гри-
мальди позволял себе настолько смелые высказывания, что, в конце концов, государ-
ственная цензура официально запретила неуважительное изображение монархии, госу-
дарственной политики и религии на сцене, что, однако, не помешало создателям панто-
мим продолжать высмеивать в пьесах некомпетентную и коррумпированную лондон-
скую полицию. арлекинада, которую смотрел байрон, была предельно карнавализова-
на: наполнена пародиями, грубыми шутками, проклятиями и гротескными образами. 
очевидно, что мятежная душа поэта тянулась к этой веселой анархии: байрон состо-
ял в комитете «друри лейн» (театра, который специализировался на постановке пан-
томим) [7, p. 36], а также дружил с Томасом дибдином, автором пантомим и театраль-
ным менеджером [14, p. 168]. однажды он даже вышел на сцену театра друри-лейн 
вместе со своим другом дугласом киннэрдом во время пантомимы «арлекин и фанта-
зия, или последний шиллинг поэта» (1815) [10, p. 170]. Появление байрона на сцене не 
было случайным: сюжет пьесы сводился к размышлению о сути поэтического вдохно-
вения. арлекин-поэт, отрекшись от Фортуны и призвав на помощь Фантазию, смог соз-
дать пантомиму, сделавшую его богатым и знаменитым [9, p. 75]. Нельзя не упомянуть 
и о том, что байрон прослыл «завсегдатаем карнавальных представлений» [10, p. 171] 
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не только английских, но и итальянских. Известно, что он заказывал особые маски для 
себя и своей возлюбленной, графини Гвиччиоли, в Равенне. Та маска, что принадлежала 
ему, изображала гротескного бородатого пирата на манер корсара конрада [10, p. 171].

о том, что именно пантомима вдохновила байрона на написание поэмы «дон 
Жуан», поэт сообщает нам в первой песни произведения: “I’ll therefore take our ancient 
friend Don Juan – / We all have seen him, in the pantomime, / Sent to the devil somewhat ere 
his time” («Поэтому я выбираю нашего древнего друга дон Жуана, / Мы все видели его в 
пантомиме, / Рановато попавшего к дьяволу») (Перевод наш. – А.К.) [4, p. 3]. Своим рож-
дением персонаж байрона обязан не Тирсо де Молине, Моцарту, Мольеру или Гольдо-
ни, а английской буффонаде – жизнерадостной, наполненной сатирой и иронией. «Пан-
томима, которую все видели», – это сокращенная и искаженная версия «Распутника» 
шедвелла, которая впервые была исполнена в «королевском театре» на Гудманс-Филдс 
в 1787 г. [6, p. 95]. Называлась она «дон Жуан, или уничтоженный распутник: трагико-
мическая пантомима в двух действиях»: красочное представление сопровождалось му-
зыкой Глюка. Впоследствии пьеса неоднократно ставилась в «друри-лейн» и «лисеу-
ме» и пользовалась таким успехом, что 28-страничный сценарий пантомимы издали и 
стали продавать как отдельную книгу [14, p. 168]. байрон был на пике своей популяр-
ности, когда пантомима «дон Жуан» ставилась в «лисеуме» («The Lyceum Theatre») – в 
октябре-декабре 1811 г., августе-сентябре 1813-го и июле 1814-го [10, p. 190]. 

Вдохновившись комическим дон Жуаном, байрон позаимствовал из пантомимы и 
ряд сюжетных поворотов. литературовед Стивен джонс отмечает: «“дон Жуан” напо-
минает пантомиму, или несколько пантомим, объединенных в одну. <…> сюжет вто-
рой, третьей и четвертой песен (взаимоотношения дон Жуана, ламбро и Гайдэ) повто-
ряет традиционный «треугольник», с которого начинается каждая пантомима. Романти-
ческой любви юноши (арлекина) и девушки (коломбины) препятствует авторитарный 
отец (Панталоне)» [10, p. 192]. о сходстве поэмы байрона с пантомимой пишет и Пи-
тер Грэм: «…эпизод в серале в пятой песне напоминает классические интерлюдии в ан-
глийских пантомимах, в том числе наличием переодеваний для достижения комическо-
го и магического эффекта» [10, p. 192]. Ричард кронин полагает, что байрон изначально 
задумал свою поэму как «эпическую пантомиму» по двум причинам: во-первых, автор, 
обращавшийся к эстетике пантомимы, показывал, что разделяет вкус народа, а не вкус 
рафинированных поэтов, находящихся в поиске эпического героя; во-вторых, «панто-
мима была гибкой формой, которая допускала резкие переходы между комическим и 
трагическим, магическим и обыденным; повествование могло прерываться лирически-
ми отступлениями на актуальные для зрителя темы, и это позволяло актерам, особенно 
арлекину и клоуну, поддерживать разговор с публикой [8, p. 53]. 

 «дон Жуан байрона – герой, у которого почти нет определенных качеств. Именно 
отсутствие устойчивого характера позволяет ему так хорошо приспосабливаться к лю-
бым обстоятельствам, где бы он ни находился. его главный талант в том, что он спо-
собен быть тем, кем его хотят видеть. он все для самых разных людей» [8, p. 55]. Это 
свойство дон Жуана в сочетании с аллюзиями на английские пантомимы и позволило 
зарубежным литературоведам предположить, что многое в герое байрона – от англий-
ского арлекина, который, будучи волшебником и «хамелеоном», обладает невероятной 
способностью к адаптации. арлекин английских пантомим часто появлялся на сцене в 
амплуа писателя, политика, ученого, разбойника, религиозного или общественного де-
ятеля (например, джека шеппарда, Фауста, Горация, катона, мятежника, протестанта, 
капитана Макхита, Ричарда шеридана). Подобная многоликость персонажа была об-
условлена тем, что авторы пантомим были склонны воспринимать сквозь призму теа-
тральности абсолютно все сферы общественной жизни, даже те, которые были доволь-
но далеки от театра (философию, экономику и политику). «Необычайная популярность 
и вездесущесть арлекина в англии свидетельствовала о появлении феномена, кото-
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рый сейчас хорошо знаком нам всем: проникновение индустрии развлечений в другие 
области культуры» [12, p. 28]. Именно изменчивость арлекина стала основанием для 
сравнения Суворова с этим персонажем: в поэме «дон Жуан» байрон называет велико-
го полководца «Harlequin in uniform» («арлекином в форме»), «Hero, buffoon, half-de-
mon, and half-dirt» («Героем, шутом, полудемоном и полугрязью») (Перевод наш. – А.К.) 
[4, p. 186].

Мог ли байрон ожидать, что однажды не пантомима подвигнет его на написание 
шедевра, а он вдохновит пантомиму? Скорее всего, такой возможности он не исключал, 
но, вероятно, очень удивился бы, узнав, что тридцать два года спустя после его смер-
ти «королевский театр» поставит пантомиму «конрад и Медора; или арлекин-корсар и 
маленькая фея на дне морском». автором сценария стал Уильям браф, а премьера состо-
ялась 26 декабря 1856 г. до наших дней дошла лишь первая, сказочная, часть: она была 
издана как отдельная пьеса. Попробуем определить, какое отношение к поэме байрона 
она транслировала и чем являлась – злой карикатурой или дружеским шаржем. 

Представление начиналось с причитаний Субмарины – феи-хранительницы мор-
ских глубин, которая мечтала избавиться от корсара конрада, разъезжающего по вол-
нам уж слишком часто: «Нам нужно разработать какой-то план, чтобы избавить океан 
от этого дурного молодого человека, корсара конрада… если мы не спасем человече-
ство от него, в океанских волнах скоро не станет жизни» [3, p. 6]. Субмарина называла 
конрада «мерзким разбойником» [3, p. 6] и призывала своих подруг придумать способ 
его устранить. Водяные нимфы (азурина и Темпестия) предлагали повесить конрада 
или вызвать бурю – тогда корсар утонул бы во время кораблекрушения. единственной, 
кто выступал против «казни», была нимфа Серена, полагавшая, что корсара можно пе-
ревоспитать «волшебным влиянием женской любви» [3, p. 6]. План Серены заключал-
ся в том, чтобы женить конрада, и, в конце концов, Субмарина пошла нимфе навстре-
чу. По условию заключенного договора, Серена должна была организовать женитьбу 
конрада за месяц. Феи, духи, демоны и ведьмы были типичными персонажами англий-
ских пантомим, поэтому появление злых и добрых нимф в «конраде и Медоре» явля-
лось вполне классическим ходом. Функция этих второстепенных персонажей заключа-
лась в том, чтобы, с одной стороны, сообщить происходящему сказочность, а с другой – 
ввести зрителя в пространство вездесущей романтической иронии.

В сценах, следующих за вступительной частью, появлялись главные герои – кон-
рад, его сподвижник бирбанто и Медора. когда подчиненные конрада спрашивали 
его, почему он все время грустит, герой отвечал: «кто может объяснить мое загадоч-
ное горе? Не я… Никто еще не разгадал эту тайну… думаю, даже байрон ее не знал» 
[3, p. 8]. ответ конрада – не только колкость в адрес байрона, герои которого отлича-
лись загадочной мрачностью, но и яркий пример характерного для английских панто-
мим эффекта «отчуждения»: исполнитель роли корсара на секунду выходил из роли 
и напоминал зрителям, что он всего лишь актер, а происходящее на сцене – не более,  
чем игра. 

Не менее иронично выписан и образ бирбанто – сподвижника конрада, который по 
ходу пьесы изо всех сил пытается избавиться от корсара. В поэме байрона такой друг-
предатель отсутствовал. о том, кому бирбанто обязан своим рождением, можно дога-
даться по итальянскому имени: очевидно, что «правая рука» конрада – потомок ковар-
ных министров из сказок карло Гоцци, комический злодей. Завистник мечтает занять 
место конрада: «Мы слишком долго терпели его, нежного, тоскующего, сентименталь-
ного болвана. он совсем не соответствует моему представлению о корсаре. Мне нра-
вятся черные кудри и борода из конского волоса – старая добрая мелодрама, где игра-
ют персонажи, похожие на меня» [3, p. 9]. Снова эффект отчуждения и снова ирония – 
на этот раз в адрес театральной условности. как и в романтических комедиях людви-
га Тика, английская пантомима иронизировала не только над жизнью за пределами теа-
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тра, но и над собой, порождением театра: метатеатральность здесь представляла собой 
стабильный источник юмора.

Медора в пантомиме – девушка в беде (в английском литературоведении такой ти-
паж называют «damsel in distress»), и в отличие от героини байрона, проживающей то-
ску и отчаяние в полном одиночестве, комическая Медора представляет собой центр 
драмы: из-за нее постоянно происходят сражения. Эта героиня была задумана Уилья-
мом брафом как «байроническая» коломбина в пару к арлекину-конраду, и для завер-
шения классического «треугольника» требовался жадный старик, Панталоне. Им в пье-
се становится дядя Юсуф, без зазрения совести продавший Медору турецкому паше Се-
иду. Вызволение Медоры из плена в пьесе сопровождается метатеатральным юмором, 
одна из функций которого – снижение пафоса. Например, сражаясь за свободу Медо-
ры, конрад восклицает: «я мореплаватель, а на сцене моряк должен как минимум спа-
сти прекрасную женщину!» [3, p. 12]. Чуть позже, когда влюбленные попадают в шторм, 
корсар, отвечая на испуганные крики Медоры, спокойно констатирует: «Потонем мы 
или нет – какая разница. Главное, чтобы это произвело сильное впечатление на зрите-
ля» [3, p. 15]. Вне всякого сомнения, метатеатральность здесь достигает апогея. В па-
родийном ключе обыгрывается и роковая притягательность Медоры для паши Сеида: 
стоит только конраду ее освободить, как девушку вновь похищают Юсуф и бирбанто. 
Иронической переоценке подвергается и «героизм» корсара: несмотря на все его уси-
лия вызволить Медору из плена, единственный персонаж, который оказывается спосо-
бен спасти девушку, – это нимфа Серена. В этом смысле конрад ближе к сказочным, а 
не эпическим героям, к Иванушке-дурачку, а не Зигфриду: он не справляется с ролью 
сверхмужественного воина и лидера, и лишь волшебный помощник помогает ему со-
хранить статус-кво. 

Сеид в пьесе так же далек от своего «байроновского» прототипа, как и остальные 
герои пантомимы: он поглощен не битвами и завоеваниями, а женщинами. более того, 
он глуп и слабохарактерен: красавицы легко управляют им. Гульнар, одна из налож-
ниц паши, мечтавшая выйти за него замуж, помогает Медоре бежать, дабы избавиться 
от соперницы. Надев платье Медоры и закрыв лицо вуалью, она выходит за Сеида за-
муж. Вновь налицо развенчание воинственной маскулинности, однако, очевидно, Уи-
льям браф прибегает к ней неслучайно: это своего рода присоединение к байронической 
иронии. В поэме «дон Жуан» главный герой – пешка в игре женщин, а не коварный со-
блазнитель. его «подвиги» – результат женских интриг, и в любых хитросплетениях он 
жертва, а не преследователь. Мужские персонажи пантомимы брафа – своего рода бай-
ронические дон Жуаны. Судьбами этих, якобы сильных, мужчин распоряжаются жен-
щины – Субмарина, Серена, Медора и Гульнар; жизнь и смерть супергероя, будь то раз-
бойник или правитель, зависят от женских желаний и капризов. Таким образом, коми-
ческая гендерная противоречивость, заявленная байроном в поэме «дон Жуан», орга-
нично входит в пространство веселой пантомимы брафа. 

Пронизан романтической иронией, сродни гофмановской в «Золотом горшке», и 
финал пантомимы. конрад и Сеид становятся примерными семьянинами, а бирбанто и 
Юсуф, увидев, как опекают положительных героев женщины, приходят к идее стать об-
разцовыми мещанами. они заявляют, что откроют акционерную компанию и попробу-
ют биржевые спекуляции [3, p. 34]. На филистерский лад настроен и протагонист кон-
рад – к фее Серене он обращается с просьбой бытового характера: «я прошу лишь об 
одной услуге, не отказывай мне: подскажи мне, где можно купить уютную мебель и 
коттедж, который можно сдать в аренду!» [3, p. 35]. Немаловажно, что последнее сло-
во в пьесе остается за Гульнар, женившей на себе Сеида обманом: девушка уверяет, что 
больше никогда не солжет любимому мужу. Женщины начинают, и они же заканчива-
ют веселую пантомиму о том, что без слабого пола мужчины обречены на бесконечные 
битвы и уныние. 
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Подводя итог, можно сказать, что в пантомиме «конрад и Медора» на равных со-
существуют пародийная модальность (готическая мрачность и высокая трагедия в поэ-
ме «корсар» становятся у брафа объектами иронии) и аллюзии на комическое в поэме 
байрона «дон Жуан». Работа Уильяма брафа – скорее дружеский шарж и дань уваже-
ния великому английскому поэту, нежели злая карикатура. Перед нами диалог двух тра-
диций, литературной и театральной, который привел к тому, что после смерти байрона 
его наследие стало частью английского популярного театра. 
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Byron and English pantomime 
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патриотическая поэМа (к 75-летию а.н. вырщикова)

Рассматривается вклад доктора педагогических наук, профессора А.Н. Вырщикова в развитие 
патриотического воспитания и социального образования России и Волгоградского региона. 

Проанализированы основные этапы жизненного пути ученого как административного 
деятеля, разработчика современных основ патриотического воспитания, основателя 

социального образования в регионе.

Место доктора педагогических наук, профессора анатолия Николаевича Вырщи-
кова (1949–2020) в развитии отечественного педагогического образования уникально и 
значимо. Замечательный, порядочнейший человек, талантливый ученый, самобытный 
исследователь и умелый организатор, отдавший всю жизнь служению науке, внесший 
огромный вклад в развитие патриотического воспитания и социального образования.

анатолию Николаевичу многое удалось сделать для развития науки и Волгоград-
ского региона. Процесс реализации исследовательских задач, научно-практическая дея-
тельность ученого включали в себя несколько периодов, пересекающихся между собой:

1) административно-управленческая деятельность в Волгоградском регионе;
2) развитие патриотических идей, патриотического воспитания молодежи регио-

на и страны;
3) становление социального образования, специальности «Социальная работа», во-

лонтерской деятельности в регионе.
анатолий Николаевич родился 2 февраля, и эта сверхзначимая дата для истории 

города Волгограда удивительным образом совпала с важнейшим направлением жизни 
Вырщикова, которому он служил, – патриотическим воспитанием. По мнению самого 
анатолия Николаевича, в его семье благодаря отцу (участнику войны) и маме (школь-
ной учительнице) была создана соответствующая атмосфера военно-патриотического 
воспитания. Занимая в разные годы ответственные посты в городском и областном 
управлении, Вырщиков хорошо понимал насущные проблемы учительства, что огра-
дило его от простого теоретизирования в кресле. По собственному опыту ему знакома 
была так называемая «кухня учителя», ее сложности и радости.

Многое удалось сделать анатолию Николаевичу для развития Волгоградского ре-
гиона. он имел большой опыт административно-управленческой деятельности. С 
1979 г. анатолий Николаевич начал работать в ВГСПУ: 1981–1985 гг. – секретарем 
парткома института; 1985–1989 гг. – проректором по учебной работе; 1990–1995 гг. – 
профессором кафедры педагогики Волгоградского государственного педагогического 
института.

В различные периоды занимал руководящие должности в аппарате администра-
ции Волгоградской области. С 1995 по 2001 гг. а.Н. Вырщиков был начальником отде-
ла социально-политического анализа, начальником Управления общественных и меж-
региональных связей администрации Волгограда. В 2001–2007 гг. – заместитель гла-
вы администрации Советского района Волгограда по социальным вопросам. 2007–

х р о н и к а

© калачев а.В., 2024



181

х р о н и к а

2010 гг. – заместитель руководителя секретариата Первого заместителя Главы админи-
страции Волгоградской области по социально-политическим вопросам. 

Губернатор Волгоградской области андрей Иванович бочаров не раз отмечал и на-
граждал а.Н. Вырщикова. По инициативе главы региона анатолий Николаевич провел 
десятки Уроков Победы, был исполнительным секретарем региональной общественной 
палаты пятого созыва. С 2016 г. занимал должность Председателя общественного Со-
вета при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информаци-
онной политике Волгоградской области.

а.Н. Вырщиков принимал активное участие в разработке важнейших государ-
ственных и региональных программ. он был членом научно-экспертного совета по па-
триотическому воспитанию Росвоенцентра при Правительстве РФ, принимал участие в 
разработке 4-х государственных программ «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» (с 2001 по 2020 гг.), являлся соавтором государственной концеп-
ции патриотического воспитания граждан России.

а.Н. Вырщиков имел различные государственные награды: медали «За укрепле-
ние боевого содружества», «Патриот России»; ордена дружбы, «Служу России; знаки 
«отличника народного просвещения СССР», «За верность отечеству»; грамоты и бла-
годарственные письма Министерства образования и науки Российской Федерации, Ми-
нистерства обороны, администрации Волгоградской области, Волгоградской област-
ной думы; почетные знаки ВГСПУ III степени и II степени и многие другие почетные 
награды.

В последние годы а.Н. Вырщиков сфокусировался на реализации нового масштаб-
ного проекта – организации и проведении мероприятий и торжеств, посвященных важ-
нейшим вехам Великой отечественной войны и прежде всего Сталинградской битвы.

анатолий Николаевич органично сочетал в своей работе как практическую, так 
и научно-теоретическую деятельность. Тематике патриотического воспитания были 
посвящены и кандидатская, и докторская диссертации а.Н. Вырщикова. доктором пе-
дагогических наук он стал в 1991 г., защитившись в Москве в Военно-политической ака-
демии им. В.И. ленина (тема диссертации «Формирование у учащихся общеобразова-
тельной школы готовности к защите Родины»). На следующий год ему было присвоено 
ученое звание профессора. 

В 90-е гг. анатолий Николаевич, тяжело переживая развал Советского Союза, 
констатировал не только упадок государственной власти, но и потерю традиционных 
для нашей страны ценностных ориентиров: «Россия попала в международное рыноч-
ное пространство, в котором на задний план переместились ее самобытность и самои-
дентичность. ориентация преимущественно на информационную среду, которая име-
ет не культурную, а технологическую основу, формирует такую повседневную реаль-
ность, в которой универсальным становится процесс замещения: реальность замещает-
ся на игровые ситуации, реальное уступает место видимости, устойчивость и предска-
зуемость – неопределенности. Значительно возрастает социальная, экономическая, ком-
муникативная нагрузка на переживаемое конкретными людьми настоящее» [1, с. 6–7].

однако именно с 90-х гг. начинается насыщенная научная жизнь а.Н. Вырщикова, 
растянувшаяся на три десятилетия. Результаты этой деятельности в процессе исследо-
вания патриотической тематики воплотились в великолепных монографиях и учебных 
пособиях, изданных в разные годы. особенно выделим следующие работы:

• Военно-патриотическое воспитание школьников: теория и практика. М., 1990.
• Российская национальная идея. Некоторые суждения о государственности, демократии и 

культуре, свободе и человеческом достоинстве. Волгоград, 1998.
• концептуальные основы патриотически-ориентированного образования. Волгоград, 2004.
• Уроки служения отечеству в пространстве патриотически-ориентированного образова-

ния: кн. для учителя: учебно-методическое пособие. Волгоград, 2005.
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• Патриотически-ориентированное образование: методология, теория, практика. М.; Вол-
гоград, 2005.

• Теоретические проблемы патриотизма и патриотического воспитания: монография. Вол-
гоград, 2008.

Последняя работа а.Н. Вырщикова «Воспитание личности патриота-победителя 
на основе духовного наследия Великой Победы» (2020 г.), написанная им в соавтор-
стве с его постоянными соратниками, коллегами и друзьями – бузским Маратом Пав-
ловичем и кусмарцевым Михаилом борисовичем, стала своеобразным итогом мно-
голетней деятельности анатолия Николаевича по развитию патриотического воспи-
тания в нашей стране. В монографии рассмотрены концептуальные основы форми-
рования личности нового типа – патриота-победителя, готового к преодолению труд-
ностей и препятствий, вызовов современности, ориентированного на будущее Рос-
сии, служение ее развитию.

Подробнее остановимся на главных концептуальных идеях и взглядах  
а.Н. Вырщикова:

1. Патриотизм как ключевое понятие и явление, фактор эффективного развития 
российского социума.

По мнению анатолия Николаевича, сегодня для России нет более важной идеи, чем 
патриотизм. его мощный потенциал должен быть направлен на «консолидацию россий-
ского общества и духовно-нравственное, политическое и экономическое возрождение 
России. В нашей истории можно найти немало примеров, когда народ сплачивался во-
круг патриотической и национальной идеи и побеждал внутреннего и внешнего врага. 
Вспомним александра Невского, дмитрия донского, польско-литовскую интервенцию 
периода Смутного времени или “бироновщину”, нашу победу в ВоВ» [1, с. 11]. В наши 
дни Вырщиков несомненно добавил бы в данный перечень спецоперацию на Украине, 
в которой наш народ снова демонстрирует массовый героизм и подлинный патриотизм.

2. Всестороннее рассмотрение значения патриотического воспитания.
а.Н. Вырщиков понимал патриотическое воспитание как «процесс обретения 

духовно-нравственной основы служения отечеству молодежью; формирования патри-
отизма как сложного интегрального психологического и социально-психологического 
свойства личности, как духовного состояния общества, элемента национального само-
сознания, свободной, творческой и устойчивой личности» [1, с. 27–28]. Результатами 
научной деятельности в этом направлении стали разработанные основы концепции па-
триотически ориентированного образования как способа интеграции патриотизма в об-
разование; оригинальные технологии патриотического воспитания различных возраст-
ных групп молодежи; функции воспитания патриотизма средствами различных обла-
стей образования; технологии подготовки кадров патриотического воспитания сферы 
образования, культуры, молодежной политики. Под руководством ученого была раз-
работана областная целевая программа подготовки и празднования годовщин разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. он участвовал в 
разработке целевых программ «Патриотическое воспитание населения Волгоградской 
области». одной из последних работ анатолия Николаевича стал проект, который был 
внедрен в школы и вузы, молодежные организации Волгоградской области – это «кон-
цепции воспитания патриотов-победителей на основе героических традиций Великой 
отечественной войны 1941–1945 гг.».

3. Введение в научный оборот понятий, связанных с феноменом Победы: «Дух По-
беды», «Ориентация на Победу», «Патриот-Победитель», применительно к формиро-
ванию патриотического сознания молодежи.

Президент России В.В. Путин, открывая торжественный концерт в Волгограде в 
честь 75-летия победы в Сталинградской битве, защитников Сталинграда и всех ветера-
нов войны назвал «поколением победителей». «Все поколение победителей совершило 
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не только ратный подвиг, они передали великое наследство – любовь к Родине, готов-
ность отстаивать ее интересы и независимость. быть стойким перед любыми испытани-
ями, заботиться о родной стране, работать ради ее процветания. В этих простых и по-
нятных истинах – суть нашей жизни» [2], – добавил президент.

а.Н. Вырщиков, активно занимающийся организацией патриотических мероприя-
тий в Волгоградском регионе, посвященных Сталинградской битве, подчеркивал: «Се-
годня в нашем обществе огромную роль может и должен играть дух Победы, а наши со-
временники должны осознавать себя наследниками и носителями великих побед, одер-
жанных нашей страной, нашим народом. лишь эта позиция способна реально спло-
тить общество, развенчать и преодолеть ту ложь, которая мутными потоками передает-
ся в информационных сетях и каналах, выражая напряженность современного инфор-
мационного противоборства, в котором существует наше образование сегодня» [1, с. 6]. 
Но как же понять и почувствовать наличие этого феномена – «духа Победы»? как счи-
тал Вырщиков, это «объективно возникающий «настрой» общества, на основе которого 
формируется наиболее глубокий уровень идентичности людей со своей страной, с ее са-
мобытностью… отождествляя себя со страной в контексте обязательности достижения 
Победы, действующие поколения начинают рассматривать и саму внешнюю среду (ре-
альность) не как совокупность существующих в ней условий, которые нужно осваивать 
и адаптироваться к их действию, но как ситуации, требующие преодоления и активно-
го изменения, именно как условие достижения Победы» [1, с. 41]. дефиницию «ориен-
тация на Победу» ученый рассматривал как «жизненно важную, глубоко востребован-
ную позицию… она проявляется в глубокой вере народа в перспективы России, в рез-
ком подъеме тех национально-патриотических чувств населения, который сопровожда-
ет сегодня любые наши достижения» [1, с. 6].

4. Введение в научный оборот нового типа личности – креативно-инновационного, 
который ориентирован на формирование патриотического сознания и самореализацию 
в контексте сознания личной ответственности перед страной и обществом, способен к 
освоению глубинных смыслов служения России.

В целом, а.Н. Вырщиков следующим образом определял задачу патриотическо-
го воспитания детей и молодежи Волгоградской области: «Воспитание успешных, кон-
курентоспособных молодых людей, поколений победителей, инициативно-активных 
граждан, обладающих способностями к интеллектуальному творчеству и социальному 
действию, преодолению природных, моральных, социальных противоречий и трудно-
стей, вызовов и угроз, стоящих перед обществом и государством в условиях быстро из-
меняющегося мира, готовых стать достойными наследниками и продолжателями ратно-
го и трудового подвига фронтового поколения» [1, с. 123].

Важнейшую роль анатолий Николаевич сыграл в становлении социального об-
разования, развитии специальности «Социальная работа». В 1991 г. по инициативе 
анатолия Николаевича на базе ВГПИ впервые в стране были открыты курсы перепод-
готовки по специальности «Социальная работа»; он принимал активное участие в ста-
новлении факультета психологии и социальной работы, кафедры социальной работы, 
которой руководил с 2010 г. 

Важно также то, что а.Н. Вырщиков сумел собрать вокруг себя единомышленни-
ков – людей разных возрастов, из разных регионов страны, объединенных искренним и 
альтруистичным интересом к исследованиям патриотической направленности. Все они 
безоговорочно признавали анатолия Николаевича своим неформальным лидером. ана-
толий Николаевич в полную мощь реализовал свой выдающийся организаторский та-
лант, проявлявшийся в постоянном стремлении объединить вокруг себя единомышлен-
ников и вместе с тем помочь коллегам в их собственных проектах. коллеги и студенты 
ценили анатолия Николаевича за профессионализм, интеллигентность, чуткое и уважи-
тельное отношение к людям.
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известия вгпу

Наше знакомство с анатолием Николаевичем состоялось в 2001 г. В то время он 
работал в администрации Волгоградской области и являлся членом Ученого сове-
та ВГСПУ по защитам диссертаций по педагогической тематике. Вырщиков был рецен-
зентом моей кандидатской диссертации, посвященной дореволюционному российскому 
образованию. Мой научный руководитель алексей Михайлович Саранов отправил текст 
исследования анатолию Николаевичу, зная его интерес к историко-педагогическим ис-
следованиям. Вскоре я получил развернутую оценку моей диссертации, в которой было 
немало замечаний, но в целом доктор наук позитивно отнесся к нашему скромному ис-
следованию.

Многолетнее сотрудничество, работа на одной кафедре ВГСПУ позволили видеть, 
как анатолий Николаевич органично соединял широкую палитру научных ролей: ав-
тор и редактор монографий и учебных пособий, руководитель и оппонент диссертаци-
онных исследований, член редколлегий нескольких журналов и эксперт целого ряда об-
щественных организаций, организатор научных мероприятий и многое другое.

В целом мы можем констатировать, что крупнейший ученый анатолий Никола-
евич Вырщиков внес значительный вклад в исследование патриотической тематики и 
социального образования. По данной проблематике он опубликовал более 200 научных 
работ, в том числе 23 монографии, 8 учебных пособий, научно-методических разрабо-
ток и рекомендаций, статьи в местной, центральной и зарубежной печати (Германия, 
Чехия).

Но дело не столько в объеме, сколько в значимости сделанного. анатолий Никола-
евич кардинально обогатил и модернизировал социально-педагогическое знание, осу-
ществил прорыв в исследовании проблем патриотического воспитания, своей деятель-
ностью предвосхитил сегодняшнюю актуальность исследований патриотической на-
правленности.

анатолий Николаевич задал для нас очень высокую планку научного исследова-
ния, явил собою эталон настоящего ученого и практического деятеля.
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Patriotic poem (on the occasion of the 75th anniversary of A.N. Vyrshikov)
The article deals with the contribution of A.N. Vyrshikov (Advanced PhD (Pedagogy), Professor) 

in the development of the patriotic and social education of Russia and the Volgograd region. There 
are analyzed the basic stages of the life path of the scientist as an administrative representative, the 

developer of the modern basis of the patriotic education and the founder  
of the social education in the region.
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