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С.Я. Харченко
Луганск

идея и научный заМысел в структуре педагогической 
концепции

Проанализирован процесс зарождения научного исследования, его трансформации в научный 
замысел. Характеризуются поисковые процедуры, их особенности и общая логическая канва 
научного поиска. Сопоставляются различные подходы к роли, месту и структуре концепции 

педагогического исследования. Обоснован авторский подход к проектированию  
педагогической концепции.

Ключевые слова: идея, научный замысел, гипотеза исследования, педагогическая 
концепция, методологические основы исследования.

объективное возрастание требований к методологическому обеспечению прово-
димых педагогических исследований актуализировало попытки ученых, особенно при 
подготовке кандидатских и докторских диссертаций, к построению, проектированию 
педагогических концепций с целью более глубокого и содержательного обоснования 
нового педагогического знания.

В последние годы выполнен ряд научных исследований, где педагогическая кон-
цепция решения той или иной научной проблемы выступает предметом исследования 
или входит в содержание теоретико-методологической основы проведенного исследо-
вания. При этом композиционное построение концепции, их место в структуре иссле-
дования могут быть самыми различными. 

С философских позиций наиболее четкие понимание и формулировку термина 
«концепция» мы находим у В.а. Рыжко. он пишет: «концепция – это постсеманти-
ческая форма знания, выражающая содержательно целостное познание объекта, ори-
ентированное на представление смыслов познавательной деятельности, понимание его 
результатов. как понимание, концепция – позиция, точка зрения субъекта на соответ-
ствующую предметную область, личностное знание. По своему содержанию концепция 
поливариативное, диалоговое знание, репрезентирующее единство социокультурных, 
логико-гносеологических и практических аспектов» [7, с. 5].

Педагогическая трактовка этого понятия, чаще всего встречающаяся в научной 
литературе, принадлежит е.В. бондаревской и С.В. кульневич. Согласно их подходу, 
«концепция в педагогике – это основополагающий замысел, идея педагогического зна-
ния, указывающая способ построениясистемы средств обучения и воспитания на осно-
ве целостного понимания сущности этих процессов. она и представляет стратегию пе-
дагогической деятельности, определяя разработку соответствующих теорий» [2, с. 18]. 

В данной статье мы будем опираться на педагогическую интерпретацию науч-
ных подходов В.а. Рыжко, предложенную е.М. Харлановой, которая характеризует 
«педагогическую концепцию как систему знаний о педагогическом явлении, объеди-
ненную ведущей идеей и во взаимосвязи социокультурного (ценностно-смысловая ин-
терпретация), логико-гносеологического (объективное значение), практического (нор-
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мативные основы) аспектов, реализующую научно-теоретическую и конструктивно-
технологическую функции» [8, с. 52]. 

Следует особо отметить, что, независимо от содержания различных авторских трак-
товок понятия «педагогическая концепция», мы вслед за С.В. бобрышовым, е.В. Геля-
синой, е.В. Яковлевым, Н.о. Яковлевой будем исходить из того, что термин «концеп-
ция» используется в двух основных контекстах, а именно: как направляющая идея ис-
следования; как форма представления результатов научной работы. 

Мы будем вести речь о концепциях, выступающих в роли прото-теоретической 
конструкции и представляющих собой форму существования научного знания, отража-
ющего ведущий авторский замысел, на основании которого планируется создать модель 
и методику преобразования объекта [3]. 

цель статьи состоит в том, чтобы на основе анализа идеи и научного замысла кон-
цепции соотнести их со структурой и содержанием текста научного исследования, опре-
делить их роль в проектировании общей стратегии научной работы.

Попытаемся проследить основную логическую линию проектирования педагоги-
ческого исследования от возникновения идеи и трансформации ее в научный замысел 
вплоть до выдвижения гипотезы. В педагогической литературе и в первую очередь в 
публикациях методологического характера нет единства мнений о последовательно-
сти поисковых процедур, определяющих логическую канву исследования. Среди них 
мы выделяем позицию В.И. загвязинского, который предлагает свою схему логической 
канвы (маршрута) исследования. При этом он допускает возможность и иных авторских 
вариантов осуществления поисковых процедур. Итак, его схема предполагает следу-
ющую очередность поисковых процедур:

• предметная область;
• проблема;
• тема;
• объект – предмет;
• цель – задачи;
• эмпирическая база (факты);
• исходная концепция;
• понятийная система;
• теоретическая платформа;
• диагностика ситуации;
• идея – замысел – гипотеза [10, с. 10].

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что исходная концепция как поис-
ковая процедура следует после анализа проблемы, выбора темы, формулировки объек-
та и предмета, цели и задач исследования. Не ясно, на каком основании они проектиро-
вались, если этап осмысления исходной концепции как идеи и научного замысла науч-
ной работы предполагался позднее. И второе: в данной схеме исходная концепция как 
элемент логического построения поисковых процедур отделена от идеи и научного за-
мысла. В чем же тогда суть разработанной концепции? ответ на этот вопрос становит-
ся понятным при обращении к другой работе В.И. загвязинского, где он отмечает, что 
гипотеза «должна содержать новые, оригинальные и не бесспорные положения, пред-
положения, которые надлежит уточнить и проверить. Поэтому, лучше отдельно выде-
лить концепцию исследования, содержащую, как правило, уже известные теоретиче-
ские и практико-ориентированные установки, положенные в основу работы, а в гипоте-
зу включить то, что развивает и реализует концептуальные установки и содержит хотя 
бы элементы новизны, но новизны продуктивной, что и надлежит доказать в процессе 
исследования» [5, с. 9]. Такова позиция ученого, и для нас она весьма интересна тем, 
что, по сути, автор подчеркивает возможность и целесообразность использования тех 
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или иных структурных элементов концепции, их корреляцию с конкретными исследо-
вательскими процедурами. 

Вместе с тем мы считаем возможным предложить иную логическую схему поиско-
вых процедур, исходя из того, что каждый ее элемент должен быть или ориентирован 
на построение концепции, или составлять ее содержательную часть, или направлять ис-
следовательский поиск. 

В статье мы проследим логику поисковых процедур от первых шагов ученого в на-
учном познании, начиная с обращения к проблеме, и до формулировки исследователь-
ской гипотезы. При этом мы будем исходить из того, что идея – это сформулированная 
ученым продуктивная и преобразовательная мысль, позволяющая найти новый науч-
ный подход к решению той или иной педагогической задачи. В свою очередь, научный 
замысел – это способ реализации идеи, воплощенный в инструментальной форме, рас-
крывающий суть идеи и пути ее воплощения в педагогическую практику. 

Итак, первым элементом поисковых процедур у нас выступает критическое осмыс-
ление накопленного опыта профессионально-педагогической деятельности. очевидно, 
что если педагог не видит проблем в своей работе, то вряд ли он сможет осознать при-
чины возникающих трудностей. Только осознанная на личностном уровне профессио-
нальная проблема или трудность могут стать основой аналитической деятельности на-
чинающего исследователя. эта процедура предполагает способность начинающего ис-
следователя выбрать и сформулировать в самом общем виде проблемы и трудности 
обобщающего характера. В определенной мере та или иная мысль, идея на этом эта-
пе могут зародиться интуитивно как результат личного опыта и обдумывания возника-
ющих ситуаций. Главное, чтобы на этом этапе возникла потребность и необходимость 
глубже разобраться в сути выявленных характеристик личного опыта.

Следующей поисковой процедурой закономерно являются научно-педагогическое 
изучение и осмысление предполагаемой проблемы. Такой анализ в сочетании с личным 
педагогическим опытом поможет четче понять суть исследовательской проблемы. это 
будет возможно в случае выявления «белых пятен» на карте науки (В.В. краевский), ко-
торые актуализируют творческий поиск. Сам процесс заинтересованного изучения на-
учной литературы не только будет способствовать осмыслению и более ясному пони-
манию возникающей идеи, но и станет основой ее трансформации в научный замысел.

Третьей поисковой процедурой являются анализ и осмысление появившихся, вы-
деленных, обозначенных идей в контексте их социальной значимости. задача исследо-
вателя состоит в том, чтобы соотнести свои возникшие или возникающие идею и замы-
сел с запросами общества. Педагогика, как известно, наука социально обусловленная, и 
общество в лице государства ставит перед ней сложные и принципиально важные для 
страны задачи, которые находятся в сфере ее компетентности. Исследователь должен 
убедиться, что его идея и замысел в полной мере соотносятся с социальными потребно-
стями общества и они могут лечь в основу формулировки темы исследования. В даль-
нейшем тема может корректироваться, но в любом случае соотноситься с научным за-
мыслом. Желательно, чтобы только прочтение сформулированной темы исследования 
так отражало идею автора, что вызывало бы интерес у заинтересованного читателя. 

логика научного исследования предполагает четкое определение актуальности 
темы исследования и обозначения тех противоречий, которые автор будет разрешать 
при раскрытии темы. особенность этой исследовательской процедуры состоит в том, 
что ученому необходимо письменно, четко и кратко, литературно изложить свое виде-
нье результатов предыдущих поисковых процедур. ему следует сформулировать соци-
альную, научную и практическую значимость решения выделенной проблемы в соот-
ветствии со своими идеей и замыслом. как показывает личный опыт руководства дис-
сертационными работами, оппонирования диссертаций, авторам не всегда удается от-
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ветить на вопрос: «Почему данную тему сейчас нужно изучать?» Именно такой вопрос, 
по мысли В.В. краевского, должен задавать себе каждый начинающий исследователь. 
Типичной ошибкой при изложении социальной значимости своей темы является стрем-
ление автора максимально преувеличить до масштаба «вселенских» круг тех социаль-
ных задач, на решение которых направлена его тема. думается, что, если бы начина- 
ющий ученый соотносил между собой форму изложения социальной актуальности темы 
своего исследования с его идеей и научным замыслом, он бы скромнее и, главное, реаль-
нее оценивал свои потенциальные научные возможности.

что касается оценки степени научного следования своей проблеме, то зачастую 
она напоминает достаточно длинный список ученых, исследовавших не только пробле-
му, за которую взялся автор, но и достаточно далекие от нее области педагогических 
знаний. При этом даже не обозначаются самые значимые для исследователя результаты 
работ этих ученых, которые могут быть использованы для реализации научного замыс-
ла автора. литературное изложение актуальности темы завершают выделенные соиска-
телем противоречия, которые он предполагает разрешить при раскрытии темы. обра-
тимся вновь к В.И. загвязинскому. он пишет: «Глубокая диагностика противоречий – 
условие содержательного обозначения проблемы исследования, в определении которой 
соискатели, к сожалению, видят только поиски преодоления не разработанности темы 
<…> бывает не хватает главного – фиксации, внятного обозначения тех факторов, осно-
ваний, которые обеспечивают позитивный результат [5, с. 8–9]. Вполне можно предпо-
ложить, что под этими факторами и основаниями, обеспечивающими позитивный ре-
зультат, известный ученый, скорее всего, имеет ввиду то, что мы относим к научному 
замыслу исследования. 

Глубокое видение и понимание сути противоречий позволяет исследователю раци-
онально и точно сформулировать объект и предмет исследования. Главное в этой про-
цедуре, что объект как определенная автором, реально существующая часть педагоги-
ческой действительности была бы максимально приближена к тому процессу, в рамках 
которого будут реализовываться идея и замысел исследования. В свою очередь, предмет 
исследования, понимаемый как аспект, через который автор обозначает, как рассматри-
вается объект, какие его отношения, свойства, функции исследуются в работе.

В.В. краевский, В.И. загвязинский и другие методологи отмечают, что в предме-
те в концентрированном виде заключены направления поиска, что, с нашей точки зре-
ния, характеризуют идею и научный замысел исследования. Предмет – это, по сути, то, 
в отношении чего должно быть получено новое научное знание. это знание пока еще 
в сжатом, свернутом виде уже присутствует в научном замысле. будучи содержанием 
предмета исследования, оно получит свое развитие, объяснение, доказательство новиз-
ны в ходе и результате исследования. При отсутствии или недостаточном отражении в 
предмете исследования хотя бы основных положений научного замысла логика проек-
тирования научной работы будет нарушена, что может существенно осложнить науч-
ный поиск. 

Следующей поисковой процедурой является целеполагание. Т. е. формулировка 
цели как обоснованного представления о конечных результатах, которые предполага-
ет получить автор, преобразовывая избранный объект исследования в соответствии со 
своим научным замыслом и его экспериментальным воплощением. цель формулирует-
ся как желаемый результат, основанный на предположениях о высоких потенциальных 
возможностях его замысла в преобразовании педагогической действительности. 

Последняя, завершающая поисковая процедура – это разработка и формулирова-
ние гипотезы исследования. Гипотеза – это та ступень педагогического исследования, 
которая в методологической литературе получила, пожалуй, наибольшее освещение [4; 
6; 8]. Мы вынуждены уйти от соблазна поделиться своими соображениями об этой на-
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учной категории, поскольку, во-первых, это выходит за рамки нашей статьи, во-вторых, 
объем научного материала и его содержание требуют отдельного рассмотрения этого 
феномена, в-третьих, глубже, чем это сделали В.В. краевский, В.В. Сериков, В.И. за-
гвязинский и другие признанные ученые-методологи, вряд ли удастся. 

остановимся на некоторых моментах в контексте соотношения научного замыс-
ла и гипотезы исследования. Мы полностью согласны и принимаем для себя формули-
ровку гипотезы, данную В.В. Сериковым. он полагает, что гипотеза –«это представле-
ние замысла в верифицированной форме, то есть в форме утверждений, уточнений, обо-
снований и т. п.» [8, с. 36]. заметим, что ключевое слово здесь «замысел». Речь идет об 
изложении научного замысла в развернутом виде к моменту прохождения всех преды-
дущих поисковых процедур, о которых мы говорили выше. В процессе каждого из них 
шло реальное движение познания от первоначальных предположений до появления и 
развития научной идеи, ее трансформация, конкретизация и превращение в научный за-
мысел. Можно предположить, что к моменту разработки и формулирования гипотезы 
научный замысел «созрел» до того состояния, чтобы как теоретическое утверждение 
быть описанным «в параметрах (признаках, характеристиках), которые можно прона-
блюдать, зафиксировать, описать, измерить [8, с. 40]. 

чтобы научный замысел мог быть описан в параметрах гипотезы, исследователю 
следует избегать некоторых существенных ошибок, допускаемых при формулировке 
гипотез. В.В. Сериков выделяет 5 таких ошибок, они весьма значимы и их целесообраз-
но процитировать:

«1. Утверждения не носят верифицированного характера (невозможно ни подтвер-
дить, ни опровергнуть).

2. Гипотеза не содержит четкой формулировки сути и критериев (показателей) но-
вовведения. 

3. Нарушается «принцип наблюдаемости» тех параметров и зависимостей меж-
ду ними, которые проверяются. Указанный принцип предполагает, что мы «доводим» 
теоретическую идею (замысел) до наглядных «наблюдаемых» проявлений объекта  
наблюдения. 

4. Не раскрывается технология нововведения. 
5. делаются предположения, не относящиеся к предмету педагогики» [8, с. 36–38]. 
ошибки, выявленные В.В. Сериковым, являются типичными. И наш опыт руковод-

ства аспирантами показывает, что они проявляются в той или иной мере достаточно ча-
сто. Вместе с тем их учет может быть неплохим ориентиром для начинающего исследо-
вателя, своего рода предупреждением о недопущении возможных ошибок.

Формулированием гипотезы исследования завершается первый, или постановоч-
ный, этап исследования (В.И. загвязинский). У ученых нет принципиальных разногла-
сий о процессе зарождения идей, их трансформации в научный замысел и его представ-
лении в виде гипотезы. есть различия в понимании основных источников «рождения» 
идеи и замысла, очередности поисковых процедур, но поскольку этот процесс творче-
ский и не может быть жестко алгоритмизирован, общая логическая канва проектирова-
ния научного исследования определяется самим автором. 

Вместе с тем ученые по-разному определяют роль и место идеи и замысла в струк-
туре исследования. Традиционным можно считать подход, когда сам научный замы-
сел понимается как первично сформулированная концепция проектировочного процес-
са (В.В. Сериков) или концепцией выступают опорные положения исследования, при-
нятые наукой, но по-новому интерпретированные на основе авторских идей и замысла, 
составляющих гипотезу (В.И. загвязинский). Иными словами, идея, замысел и гипоте-
за – суть концепции исследования и ее границы. Такое понимание концепции соотно-
сится с большинством формулировок этого термина в научной литературе. По смыс-
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лу концепция исследования ограничивается рамками названных поисковых процедур. 
В самом тексте диссертации мы видим только гипотезу, в которой воплощена концеп-
ция как замысел. 

Термин «концепция» в работе может и не встречаться, хотя все важные методоло-
гические и теоретические положения обязательно изучаются, но уже не в рамках кон-
цепции. большинство кандидатских диссертаций выполняется при таком видении роли 
и места концепции, причем качество выполненной работы объективно зависит только 
от глубины и содержательности гипотезы, а не от использования термина «концепция». 

Второй подход, которого мы придерживаемся, предполагает концептуальное со-
провождение научного исследования на протяжении всех этапов подготовки диссерта-
ции [9; 10]. В этом случае идея и замысел выступают первой, основной частью научно-
теоретического блока концепции, который включает в себя, кроме идеи и научного 
замысла, ценности, цель концепции, понятийно-категориальный аппарат. описание 
остальных компонентов такой концепции выходит за рамки статьи, мы предполагаем 
в дальнейшем обратиться к детальному их анализу. здесь же мы отметим, что при та-
ком подходе к месту концепции в структуре и содержании диссертации идея и научный 
замысел выступают не просто составными частями концепции, а начинают выполнять 
ключевую роль в развертывании теоретико-содержательного ее наполнения и норма-
тивной модели реализации концепции.

основной вывод, который мы считаем возможным сделать в результате проведен-
ного анализа, состоит в том, что идея и научный замысел концепции выполняют функ-
цию не только цели и предполагаемого результата исследования, но и основного науч-
ного ориентира в определении всей логики, структуры и содержания диссертации. 

В заключение ответим на один вопрос, часто задаваемый и аспирантами, и док-
торантами: «Нужна ли концепция в структуре диссертационного исследования или до-
статочно сформулировать глубокий научный замысел и соответствующую гипотезу?» 
Решать должен сам исследователь, но при этом иметь в виду, что, как писал философ 
В.а. Рыжко: «Наличие знания, в структуре которого учитывается наличие концепции, 
приобретает более богатую гамму ценностей: в нем ясными становятся не только чер-
ты, выражающие соответствие или несоответствие объективной действительности, но 
и соотнесенность человеческим идеалам. эти ценности носят не узко утилитарный ха-
рактер, а обладают общественно историческими свойствами,отвечают гармоническому 
развитию человека, человеческому измерению действительности» [7, с. 29–30].
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Idea and scientific intent in the structure of the pedagogical concept
The process of the origin of the research study and its transformation into the scientific intent is 
analyzed. There are characterized the search procedures, their peculiarities and general logical 

canvas of the scientific search. The author compares the different approaches to the role, place and 
structure of the concept of the pedagogical study. There is substantiated the author’s  

approach to designing the pedagogical concept.
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теоретическая проверка гипотезы в прикладноМ  
педагогическоМ исследовании

Приведен результат статистического анализа диссертаций, в которых не выполнялось 
теоретическое обоснование гипотез, названо одно из возможных последствий проверки 

гипотез в эксперименте, не прошедших данный этап. Указываются условия, при которых 
теоретическая проверка гипотезы достигнет своей цели. На конкретных примерах 

продемонстрирован опыт доказательства, подтверждения и опровержения гипотезы.

Ключевые слова: аргументы, гипотеза, дедукция, доказательство, импликация, опровержение, 
подтверждение, принцип, проверка.

обязательным разделом прикладного научно-педагогического исследования яв-
ляется гипотеза: научное утверждение, имеющее статус предположения о возможных 
причинах и следствиях изучаемого явления. она изначально не может быть признанной 
ни истинным, ни ложным знанием, поскольку утверждение, содержащееся в ней, носит 
проблематичный характер. Поэтому, отмечает В.В. краевский, гипотеза требует трудо-
емкой и детальной проверки, без которой педагог не имеет права проводить экспери-
мент, который может привести к негативным последствиям, таким, например, как сни-
жение уровня обученности или воспитанности школьников [2, с. 295]. 

анализ любой проблемы требует учета важного положения: развитие теоретиче-
ских представлений нельзя рассматривать без анализа их реализации на практике [4, 
с. 18]. С учетом этого обратимся к практике обоснования гипотез. Наш анализ пока-
зал, что проверка гипотезы примерно в 97% случаев проводится только в эксперимен-
те. этот факт говорит о проблеме дефицита научной и методологической культуры со-
искателя, о формализме в исследовательском аппарате. конечно, принцип единства те-
ории и практики указывает на определяющую роль практики в оценке истинности на-
ших мыслей о предмете. Проверенная и доказанная на практике гипотеза переходит из 
разряда вероятных предположений в разряд достоверных истин. однако этот критерий 
не единственный. закон формальной логики – закон достаточного основания, принцип 
организации и проведения исследования – принцип объективности – требуют обосно-
вания вероятностных знаний не только экспериментальным методом, но и посредством 
применения рационально-теоретических средств. Недаром один из афоризмов, припи-
сываемых И. Ньютону, звучит так: «он увидел далеко только потому, что стоял на мо-
гучих плечах своих предшественников». 

В данной статье рассматривается теоретическая проверка гипотезы – установление 
соответствия гипотезы фактам и ключевым положениям науки, истинность которых до-
казана ранее, с соблюдением законов формально-логичного мышления (тождества, про-
тиворечия, исключенного третьего, достаточного основания) и правил логических опе-
раций (дедукции, индукции, импликации).

определимся прежде в условиях проверяемости гипотезы. Негативное влияние на 
проверку гипотезы, по признанию В.В. краевского, может оказать даже небольшой изъ-
ян, вкравшийся в ее формулировку [2, с. 306]. Поэтому необходимо заметить, что про-
верка гипотезы достигнет своей цели при условии, если корректность ее формулиров-
ки обеспечивается соблюдением принципов построения научного знания: а) выглядит 
как утверждение, а не как побудительные и вопросительные предложения, ценностные 

© Глебов а.а., 2024
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и моральные оценки или суждения; б) содержит понятия, имеющие строгие научные 
определения с точки зрения педагогической теории; в) не использует двусмысленные и 
противоречивые понятия; г) четкая и понятная; д) без нагромождения словесными кон-
струкциями; е) не содержит противоречий, которые запрещаются законами формальной 
логики; ж) соответствует предмету исследования; з) использует ключевые слова иссле-
дования.

Таковы условия построения гипотезы, соблюдение которых снижает субъективизм 
в формулировке. обратимся к ее теоретическому обоснованию, которое В.В. краевский 
видел в доказательстве и подтверждении [2, с. 294]. для гуманитарных наук не найдены 
универсальные алгоритмы обоснования, поэтому осуществлять его будем методами, в 
основе которых находятся законы причинно-следственных связей, устанавливаемых по 
дедуктивным правилам умозаключения.

обратимся к первому способу обоснования – дедуктивному доказательству. оно 
понимается как логическая операция, в которой истинность вероятностного знания обо-
сновывается непосредственным выведением из других истинных суждений, связанных 
с ним. данный способ предполагает обобщенный алгоритм, включающий две основ-
ные процедуры: подбор аргументов; демонстрация, т. е. установление связи логическо-
го следования между аргументами и гипотезой. отбор аргументов сводится к выделе-
нию некоторого множества теоретических утверждений, фактов, прямо или неявно свя-
занных с исследуемым явлением, на которых основывается предположение. отметим, 
что набор аргументов в своей совокупности должен быть достаточным, т. е. таким, что-
бы из них следовала доказываемая гипотеза. В формальной логике отмечается, что до-
статочность аргументов следует расценивать не в смысле их количества, а с учетом их 
весомости. отдельные, изолированные аргументы, как правило, обладают малым ве-
сом. Иное дело, если используется ряд доводов, взаимосвязанных и подкрепляющих 
друг друга. Не случайно говорят, что изолированный факт весит, как перышко, а не-
сколько связанных фактов давят с тяжестью жернова [3].

Таким образом, доказательство основывается на оптимальном количестве научных 
положений, фактов, их убедительности и логике. Проиллюстрируем эти выводы обо-
снованием гипотезы в одной диссертации, посвященной проблеме формирования уме-
ний применять знания во взаимосвязи с самооценкой у старшеклассников. Гипотеза 
представлена автором работы в следующей формулировке. Формирование умений при-
менять знания во взаимосвязи с самооценкой будет осуществляться успешнее, чем в 
массовой школе, если:

1. В целях процесса будут проектироваться изменения в умениях применять знания 
во взаимосвязи с самооценкой. 

2. Система средств на каждом этапе будет иметь в качестве системообразу-
ющих решение задач практического содержания и общение учащихся в коллективно-
организуемой деятельности, при этом степень трудности задач, форм и предметы обще-
ния будут избираться с учетом достигнутого уровня развития умений применять зна-
ния и самооценки. 

3. Процесс обучения будет расчленен на этапы в соответствии с логикой развития 
умений применять знания во взаимосвязи с самооценкой (приводятся характеристики 
этапов с указанием динамики формируемого конструкта качеств и соответствующих 
им педагогических средств) (курсив наш. – А.Г.).

В построении гипотезы автор использовал дедуктивный метод мышления, след-
ствиями которого являются логические частные выводы из общих положений. Второй 
пункт гипотезы о построении системы средств следовал как производная положений: 

1. Всякое качество личности формируется в деятельности, адекватной природе са-
мого качества (б.Г. ананьев, а.Н. леонтьев, С.л. Рубинштейн).
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2. Только в коллективе индивид получает средство, дающее ему возможность все-
стороннего развития своих задатков (к. Маркс).

3. Формирование целостной личности осуществляется не путем суммированного 
влияния содержания обучения и воспитания, методов, наглядных средств и т. д., а пу-
тем их взаимодействия в рамках такого целого, которое обладает системой педагогиче-
ских функций, адекватной структуре целостной личности (В.С. Ильин). 

Выбор ведущего, системообразующего средства в том же пункте гипотезы опре-
делился как следствие двух идей: 1) чтобы обеспечить высокий уровень системности 
педагогических средств, целесообразно среди них выделить доминирующее, наиболее 
значительное по влиянию на учащихся, выполняющее системообразующую функцию 
(В.С. Ильин, В.Я. доронин, а.М. Саранов); 2) системообразующим средством должна 
быть та составляющая, которая стимулирует активное состояние личности, объединя-
ет отдельные средства в единое целое, координирует их, изменяет, углубляет их смысл, 
выстраивает их очередность и последовательность (В.С. Ильин).

В третьем пункте гипотезы характеризуется динамический аспект процесса как по-
следовательность этапов: этап овладения умениями ориентироваться в стандартных си-
туациях на основе заданных образцов деятельности, возбуждения при этом осознания 
своих возможностей, важности настойчивости, положительного отношения коллекти-
ва к достижениям в овладении способами деятельности; этап овладения умениями ори-
ентироваться в стандартных ситуациях на основе самостоятельного выбора подробных 
образцов деятельности, возбуждения критического отношения учащихся к своим воз-
можностям и статусу в классном коллективе, связанным с овладением этими умения-
ми; этап овладения умениями ориентироваться в ситуациях, отличных от стандартных, 
но сводящихся к ним на основе обобщенных алгоритмов, возбуждения критического от-
ношения к росту возможностей, настойчивости и статуса в классном коллективе в свя-
зи с успехами этой деятельности; этап овладения умением ориентироваться в нестан-
дартных ситуациях на основе оригинальных, самостоятельно составленных способов 
деятельности, закрепления стремления к росту возможностей, настойчивости, статуса в 
классном коллективе в связи с продвижением в овладении умениями.

этот пункт следует из знаний «о поуровневой организации личностного качества» 
(л.С. Выготский), системности и адекватности средств в контексте целостного учебно-
воспитательного процесса (В.С. Ильин, В.Я. доронин, а.М. Саранов).

Формально достоверность анализируемой гипотезы гарантируется логической 
операцией импликации, согласно которой из истины следует только истина при кор-
ректном применении закона причинно-следственной связи, устанавливаемой по дедук-
тивному правилу умозаключения.

однако в педагогической науке никакие доказательства по содержанию не имеют 
той силы, в соответствии с которой можно однозначно сказать, истинна ли гипотеза. В 
случае, который мы анализируем, приведен аргумент: «Формирование целостной лич-
ности осуществляется не путем суммированного влияния содержания обучения и вос-
питания, методов, наглядных средств и т. д., а путем их взаимодействия в рамках тако-
го целого, которое обладает системой педагогических функций, адекватной структуре 
целостной личности» (В.С. Ильин), который лишь подготавливает обоснование, но не 
устанавливает в пункте гипотезы адекватность системы применяемых средств (решение 
задач практического содержания и общение учащихся в коллективно-организуемой де-
ятельности) логике развития качеств личности (ориентирующейся на достигнутый уро-
вень развития умений применять знания и самооценки).

Итак, очевидно, что истинность рассматриваемой гипотезы в должной мере не 
установлена. о ней можно лишь сказать, что она неопределена в такой степени, чтобы 
считаться достоверным знанием, т. е. лежит между истинностью и ложностью. В этом 
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случае особую роль приобретает логическая операция – подтверждение. По содержа-
нию она состоит в выведении следствий из утверждения и последующей демонстраци-
ей – соотнесением их с фактами (объектами, процессами, явлениями) или с достоверно 
установленными положениями (законами, определениями, принципами, теориями, ак-
сиомами, постулатами, статистикой). При этом важное значение наряду с количеством 
следствий имеет их характер: неожиданность, оригинальность, способность к обобще-
нию. если ни одно из следствий утверждения не оказывается противоречащим ранее 
установленным положениям или очевидным фактам действительности, то это обстоя-
тельство делает гипотезу более приемлемой.

Применим к рассматриваемой гипотезе операцию подтверждения. Во-первых, в 
первом пункте гипотезы о целеполагании содержится предположение о взаимодействии 
умений применять знания и самооценки. оно вытекает из следствия гипотезы о том, что 
самооценка выражает ее побудительную функцию, а умения применять знания – испол-
нительную силу. это соответствует положению, что сочетание качеств личности долж-
но соответствовать такому «конструкту», «который в определенном отношении пред-
ставляет личность в целом, является «репрезентативным» для личности в целом. Наи-
более типичными конструктами являются такие, в которых представлено единство ка-
честв, выражающее ее побудительную функцию (мотивы, убеждения, идеалы, устрем-
ления) и исполнительную (знания, умения, умственная деятельность)» (В.С. Ильин). 
Во-вторых, оптимальность системы средств согласуется со знанием о влиянии «реше-
ния задач на применение знаний» (Т.В. кудрявцев), «на умения учащихся отыскивать 
связи явлений, видеть общие закономерности в частных случаях» (Н.а. Менчинская), 
«на овладение приемами работы: сравнения, обобщения, группировки материала и др.  
и на самооценку» (б.Г. ананьев). обоснованность приведенной гипотезы вытекает из 
анализа и сопоставления двух ее следствий с двумя дополнительными основаниями, с 
которым они вполне согласуются.

доказательство и подтверждение применяются в качестве самостоятельных опе-
раций. однако убеждающая сила данных операций во многом определяется их сочета-
нием с опровержением, под которым понимается рассуждение, имеющее целью уста-
новить ложность или недоказанность гипотезы. опровергаться могут средства обосно-
вания гипотезы – аргументы – и сама процедура обоснования. опровержение аргумен-
тов – это рассуждение, устанавливающее необоснованность тезиса путем доказатель-
ства ложности аргументов или критики ошибок, допущенных в процессе подбора ар-
гументов. 

критика аргументов осуществляется путем опровержения аргументов, раскрытия 
недостаточности основания, указания на сомнительный их источник. Первый способ 
опровержения аргументов – это демонстрация их несостоятельности при обращении 
к фактам, научным данным, двусмысленного содержания. На этом основании можно 
утверждать, что гипотеза нуждается в новом доказательстве или подтверждении. Вто-
рой способ опровержения аргументов основан на использовании закона достаточного 
основания. он применяется тогда, когда не хватает аргументов для доказательства гипо-
тезы. Третий способ опровержения аргументов – это указание на сомнительность источ-
ника его получения. Всякий аргумент, если он сопровождается словами «может быть», 
«говорят», «по-моему мнению», является своего рода домыслом и поэтому может ис-
ключаться из обоснования. Ведь в этом случае сомнения в правильности и обоснован-
ности доводов переносятся и на саму гипотезу. 

 опровержение аргументов по признаку недостаточного основания, может, напри-
мер, иметь место в доказательстве анализируемой нами гипотезы об условиях эффек-
тивного формирования умений применять знания во взаимосвязи с самооценкой. После 
операции подтверждения достаточность аргументов в пользу ее истинности была вос-
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полнена. отражения в обосновании этой гипотезы двух других признаков не наблюда-
ется. Используемые аргументы не содержат двусмысленности и взяты из источников, 
научная достоверность которых вне сомнения.

Наряду с ошибками в доводах могут быть выявлены нарушения в самом процессе 
рассуждения. часто используется в доказательстве как истинное безусловно, вне всяких 
ограничений то, что истинно лишь при известных условиях, в ограниченном смысле, в 
известном отношении. Понятно, что для отождествления истинного лишь при извест-
ных условиях с истинным безусловно нет логического основания: может быть, сказан-
ное с известным ограничением истинно и без этого ограничения, но может быть, и часто 
бывает, что истинное в пределах указанного условия или отношения окажется ложным, 
как только его выскажут независимо от этих условий и этого отношения. 

Таким образом, к нарушениям логической связи между аргументами и гипотезой 
относятся: а) аргумент, истинный при определенных условиях, приводится в качестве 
истинного при любых условиях; б) аргумент, истинный только в конкретной ситуации, 
приводится в качестве истинного, не рассматривая в его конкретности.

анализ гипотезы, рассматриваемой в качестве примера, объединяющий идеи тео-
рии целостного учебно-воспитательного процесса, дает основание для утверждения об 
отсутствии в обосновании логических переходов от сказанного с условием к сказанно-
му безусловно, от сказанного в определенном отношении к сказанному безотноситель-
но к чему-либо.

обоснование несостоятельности применяемых в обосновании аргументов или на-
рушения логической связи между аргументами и гипотезой служит условием для опро-
вержения всего доказательства, но не делает опровергаемую гипотезу ложной, а только 
лишь ослабляет ее, показывает ее недостаточную обоснованность.

Итак, теоретическая проверка гипотезы осуществляется доказательством и под-
тверждением соответствия гипотезы фактам, положениям науки, и опровержением, 
имеющим целью установить ложность или недоказанность гипотезы. каждый из этих 
методов не является убедительным, т. к. следует помнить, что существуют различные 
варианты субъективных интерпретаций научных положений и фактов и нарушение пра-
вил по отношению к аргументам и к демонстрации в доказательстве, подтверждении и 
опровержении приводит к логическим ошибкам, которые в конечном счете не позво-
ляют считать гипотезу ложной. Поэтому она нуждается в последующей перепроверке. 
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The theoretical proof of the hypothesis in the applied pedagogical study
The article deals with the result of the statistical analysis of the thesis, where the theoretical 

substantiation of the hypothesis wasn’t fulfilled. There is mentioned one of the possible consequences 
of the hypothesis testing in the experiment, that hasn’t completed this stage. The author denotes the 

conditions that allow the theoretical hypothesis testing to achieve its aims. There is demonstrated the 
experience of the argument, confirmation and refutation of the hypothesis at the specific examples.

Key words: arguments, hypothesis, deduction, argument, implication, refutation, 
confirmation, principle, proof.
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а.С. Лапина
омск

развитие феноМена педагогического оптиМизМа  
в отечественной педагогике (конец XIX – начало XXI вв.)

Рассмотрены содержание и особенности различных этапов развития педагогического 
оптимизма в отечественной школьной педагогике, оценен вклад составляющих 

педагогического оптимизма (академического, воспитательного, ученикоцентрированного)  
в становление современной благополучной школьной образовательной среды.

Ключевые слова: педагогический оптимизм, академический оптимизм, школьное благополучие.

Феномен педагогического оптимизма – явление, характеризующееся верой в воз-
можности каждого учащегося к достижению успеха, опорой на положительное в ре-
бенке, процессом создания комфортного морально-психологического климата [4], имел 
различные проявления в педагогической практике на протяжении всего периода фор-
мирования российской школы. 

Процесс становления феномена педагогического оптимизма рассмотрен нами в пе-
риод с конца XIX в. до начала XXI в. Согласно концепции Н.д. кондратьева о циклах 
подъемов и спадов современной мировой экономики, в нашей статье мы выделили 3 ин-
тервала, разделенных промежутком времени приблизительно в 50 лет: с конца XIX в. до 
начала XX в., середина XX в., с конца XX в. до начала XXI в.

Развитие понятия педагогического оптимизма в отечественной школе связано с 
политическими, экономическими, социальными событиями в стране и в мире. Школь-
ный уклад многократно менялся в соответствии с часто происходящими в государстве 

© лапина а.С., 2024
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трансформациями: от «просветительской» доктрины самодержавия, диктующей авто-
ритарность, к общественно-государственному строю дореволюционной школы, прони-
занному демократичностью и гуманностью [11]; от учитывающей индивидуальность 
ребенка «единой трудовой школы» к строжайшему порядку «сталинской гимназии» 
[2]; от повсеместной профилизации школы, ориентированной на трудовое обучение, 
в 1960-х гг. [10] к расцвету гуманистических идей развивающего, бережливого обуче-
ния в сотрудничестве в 1970–1980-х гг.[6]; от крайне упорядоченной и идеологизиро-
ванной в советской школе воспитательной работы [7] к полной ее ликвидации в начале 
перестройки [17]; от насыщенной коллективными традициями, коммунарским движе-
нием, стремлением к самоокупаемости и активной помощи государству советской шко-
лы [13] ко все менее популярной среди благополучных семей государственной россий-
ской школе, пытающейся в условиях катастрофически низкого финансирования испол-
нить указания вышестоящего многочисленного начальства параллельно с организацией 
учебно-воспитательного процесса слабо мотивированных к учебе школьников и попыт-
ками разрешить конфликтные ситуации с их амбициозными родителями [5]. 

однако на историческом пути становления педагогического оптимизма следует от-
метить усиление тенденции учета индивидуальных потребностей школьников и ориен-
тации школы на ученикоцентрированность, которую мы наглядно представили на гра-
фике (см. рис. на с. 17).

Исходя из анализа представленного графика, можно предположить, что российская 
школа будет иметь в дальнейшем ориентацию на:

• создание благополучной для современных детей и подростков образовательной 
среды, наилучшим образом поддерживающей развитие их способностей и становление 
их личности; 

рис. Развитие ученикоцентрированного подхода к школьному образованию в период 
с конца XIX по начало XXI вв.
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• использование конструктивной управленческой стратегии, гуманного педагоги-
ческого инструментария, иммерсивных, цифровых и эдьютейнмент технологий, спо-
собных поддержать и совершенствовать такую образовательную среду в соответствии 
с актуальными социальными запросами;

• принятие центральной роли в социуме по формированию пространства, высшей 
ценностью которого является детство как важнейший период в жизни человека.

для уточнения прогноза относительно жизни школы будущего на основе анализа 
происходивших в школе за последний век изменений и их влияния на отношение соци-
ума к школе мы собрали воедино основные тезисы, определяющие функционирование 
школы в различные периоды XIX–XXI вв. (см. табл. 1, табл. 2).

В первой колонке табл. 1 приведены выбранные нами для анализа временные пери-
оды, следующие три колонки таблицы определяют общие возможности школы как со-
циального института в различные временные периоды, однозначно (да + / нет –) отве-
чая на вопросы относительно осведомленности школ об отборе содержания и методах 
обучения, факта качественной подготовки учителей, способности видеть образ учаще-
гося в будущем.

Следует отметить, что именно в современной школе ребенок, приходя в нее, поми-
мо получения образования, содержание которого утверждено на государственном уров-
не и транслируется компетентным педагогом по проверенным экспертами и практиче-
ской деятельностью педагогическим методикам, наблюдается педагогическим составом 
школы с целью составления прогноза относительно особенностей будущего жизненно-
го пути молодого человека после окончания школы.

далее, в табл. 2 более подробно приведены следующие особенности отечествен-
ной школы в данные временные периоды: характерная для конкретного периода пара-
дигма образования; главные вопросы, которые ставит перед собой школа, раскрыва-
ющие ее основные, актуальные временному интервалу дефициты; заказываемый об-
ществом и государством образ выпускника школы; предполагаемый в этом контексте 
смысл школьного образования.

Таблица 1
обобщенные возможности школы как социального института  

в период с конца XIX по начало XXI вв.

Период конец XIX – 
начало XX в.

Середина 
XX в.

конец XX – 
начало XXI в. XXI в.

детерминировано содержание и методы 
обучения? 
(Известно, как и чему учить?)

– + + +

Подготовлены квалифицированные педагоги?
(Умеют учителя эффективно обучать?) – – + +

Прогнозируется образ учащегося после его 
выпуска из школы?
(Педагог видит, что будет с учеником после 
школы?)

– – – +

При рассмотрении таблицы заметны прогресс школы в ее осознанности в обуче-
нии, усиление ее внимания к развитию мягких навыков личности школьников, углубле-
ние процессов интериоризации глобальных истин и ценностей. 
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Таблица 2
особенности отечественной школы в период с конца XIX по начало XXI вв.

Период Парадигма  
образования

Главные  
вопросы  

для школы
Требуемый образ выпуск-

ника школы
Предполагаемый смысл 
школьного образования

ко
не

ц 
X

IX
 –

 н
ач

а-
ло

 X
X

 в
.

знаниевая чему учить? Грамотен: умеет читать, 
писать, считать

овладеть грамотой, базовыми 
зУН, необходимыми для быта 

и выживания

С
ер

ед
ин

а 
X

X
 в

.

Сциентическая как учить?
обучился всему необхо-
димому для получения 

одной профессии на всю 
жизнь

Получить все зУН и зачатки 
профессионального умения, 

необходимые для становления 
компетентного профессионала, 

способного обеспечить про-
цветание своей страны

ко
не

ц 
X

X
 –

 н
ач

ал
о 

X
X

I в
.

культурологически-
экономически-

информационная
чем учить?

Развил навыки для само-
образования и овладения 

все появляющимися новы-
ми знаниями

обучить строить образователь-
ный путь всю жизнь, позво-
ляющий эффективно обеспе-

чить достойные и комфортные 
материально-бытовые усло-

вия жизни

X
X

I в
. экологически-

человекоцентри-
рованная

для чего 
учить?

Развил лучшие из своих 
талантов и научился под-
держивать в себе стремле-
ние к действию в векторе 
постоянного самосовер-

шенствования

Привить духовно-
нравственные ценности и на-
учить осознавать ответствен-

ность за применение име-
ющихся в обществе знаний на 

практике
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В связи с трансформацией желаемого обществом и государством образа выпускни-
ка школы и сменой образовательных парадигм с течением лет изменялось и отношение 
учительской общественности к учащемуся.

анализ педагогических реалий на протяжении более 100 лет позволил выявить осо-
бенности проявления в них педагогического оптимизма как признания учителями права 
каждого на обучение, обусловленные социально-экономической ситуацией в стране и 
общемировыми тенденциями в образовании в соответствующие периоды. Показать дан-
ные закономерности более наглядно представляется возможным в табл. 3.

Таблица 3
особенности проявления педагогического оптимизма в педагогических реалиях периода 

с конца XIX по начало XXI вв.

Подтверждение актуальности педагогического 
оптимизма Факты педагогической действительности

ко
не

ц 
X

IX
 –

 н
ач

ал
о 

X
X

 в
.

Необходимость массового трудоустройства лю-
дей на заводы

Учет региональных особенностей при плани-
ровании содержания обучения детей в земских 
школах

Революционный настрой активной прослойки 
общества, требующий изменений в образова-
тельной политике

Прогрессирующие идеи гуманизма и воспита-
ния уникальной личности

С
ер

ед
ин

а 
X

X
 в

.

Необходимость проведения массовой идеологи-
зации, осуществления контроля над мыслями и 
действиями молодежи

Начало существования школьных традиций, 
коммунарского движения, тенденций к самоо-
купаемости школы

Потребность в высокообразованных людях для 
обеспечения планомерного хозяйства и произ-
водства, гонки вооружений в холодной войне

авторитаризм и централизованный контроль в 
образовательном процессе с ориентацией его на 
политехничность

ко
не

ц 
X

X
 –

 н
ач

ал
о 

X
X

I в
.

Необходимость повышения академических ре-
зультатов учащихся в связи с прямой зависимо-
стью от них заработной платы учителя

демократизация методов обучения, инноватика 
в образовательных технологиях, осуществление 
мер для повышения статуса школы

осознание факта прямого влияния социального 
капитала на благосостояние страны

Подключение социума к жизни школы, возрож-
дение эффективных воспитательных практик, 
конкуренция между школами в стремлении соз-
дать более благополучную образовательную 
среду

Во второй колонке табл. 3 приведены основные социокультурные причины, актуа-
лизирующие развитие феномена педагогического оптимизма в школьной повседневно-
сти данного периода. В третьей колонке той же таблицы обобщены школьные реалии, 
которые стали отражением общественных процессов в деятельности учителей и вопло-
тили в жизнь идеи педагогического оптимизма в школе того времени.

Так, в эпоху дореволюционной России подразумевалось, что выпускник школы 
станет грамотным человеком: научится не только базовым умениям (читать, писать, 
считать), но и будет способен работать на заводе, а следовательно, на него в процессе 
обучения возлагались надежды относительно его усердия, усидчивости, прилежности, 
трудолюбия. Учителя конца XIX в. были воплощением всестороннего развития лично-
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сти. это были образованные люди высокого уровня интеллекта и культуры, гордящие-
ся обладанием знания и ролью нести его окружающим, они своим примером старались 
привить своим ученикам тягу к знаниям, любовь к труду и свободе.

особенностями педагогического оптимизма школьных учителей начала XX в., ха-
рактеризующегося бурным развитием промышленности в стране, были следующие яв-
ления: искренне надеяться на потенциал любого учащегося к обучению; быть уверен-
ным в том, что ученик знающий станет хорошо образованным, способным участвовать 
в кооперативной деятельности, творчески ориентированным.

В этот период педагоги ищут способы реализации своих идей педагогического 
оптимизма. Так, архитектор а.У. зеленко, хорошо знакомый с работой американских 
школ, предлагает молодому С.Т. Шацкому создать культурный клуб для общества. Вы-
росшие впоследствии детские объединения Станислава Теофиловича существовали под 
его лозунгом «изучение жизни и участие в ней» и воплощали идею педагогики сре-
ды, в которой «организовать жизнь детей – значит организовать их деятельность», – 
возрастосообразную, полноценную и актуальную их жизненным потребностям. В дан-
ных детских обществах «в естественной жизнедеятельности ребенка школа являлась ее 
“лучшей частью”, несущей каждодневно радость, увлечение интересным делом, ощу-
щение собственного роста, уверенности в себе и своем будущем. лучшей и потому, что 
в ней были созданы условия для культивирования естественных познавательных инте-
ресов и потребностей в разносторонней деятельности, чего не могла дать семья» [18,  
с. 211–217].

однокашники и соратники С.Т. Шацкого (е.а. казимирова, Н.о. Масалитинова, 
к.а. Фортунатов, л.к. Шлегер) находятся в непрерывном поиске развивающих лич-
ность форм организационно-воспитательной деятельности: работа в мастерских, заня-
тие рисованием, участие в подготовке самодеятельных концертов, спектаклей, приоб-
щение к искусству, посещение театров и музеев – данные и многие другие виды дея-
тельности в учреждениях С.Т. Шацкого строились на основе самоуправления, эффек-
тивность которого определялась доверительными, глубоко нравственными отношения-
ми детей и взрослых, большим педагогическим тактом, обусловленным интересом к ра-
стущему человеку, признанием его прав на свободный выбор занятий, пристальным на-
блюдением за его развитием [12].

Изменения, произошедшие в общественно-политической ситуации в стране к сере-
дине XX в., повлияли на деятельность учителя и на его отношение к своим учащимся. 
Советский педагог того времени стремился воспитать достойного члена общества, ожи-
дал от учащихся осознания коллективной ответственности, приоритета общественных 
нужд и интересов над личностными. В условиях глубокой идеологизации образования 
педагоги придавали большое воспитательное значение живому общению с учащимися 
в формировании их подлинной гражданственности и осознания принадлежности к жиз-
ни и великому делу в Советском Союзе [9]. 

Выражение педагогами в середине XX в. идей педагогического оптимизма проис-
ходит в различных, но осторожных и явно не противоречащих политике партии, фор-
мах: Ф.Ф. брюховецкий вводит в воспитательную программу школы регулярные и обя-
зательные традиции и праздники [3]; Т.е. конникова начинает реализацию идеи ком-
мунарского движения в школьной модели «социализма с человеческим лицом» [16]; 
э.Г. костяшкин организует работу многочисленных кружков, выводящих школу на 
уровень самоокупаемости и получения экономической прибыли [14].

деятельность педагогов школ строится на необходимости максимального раскры-
тия потенциала учащихся на благо государства. Учителя, не считаясь с энерго- и времен-
ными затратами, помимо передачи знаний подрастающим советским гражданам, стре-
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мились привить им нравственные ценности: любовь к труду, умение понимать трудно-
сти другого человека и помогать ему, видеть и ценить в окружающем мире прекрасное.

ближе к 70-м гг. XX в., в связи с изменением политической ситуации, начина-
ют открыто звучать гуманистические педагогические мысли: ценить личность ребен-
ка, растить его, бережно передавая опыт культурного наследия, создавать в школах дух 
творчества, демократических отношений педагогов и учащихся. Так, начинают звучать 
имена последователей а.С. Макаренко – педагогов-экспериментаторов: Ш.а. амонаш-
вили, пропагандирующего «радость сотрудничества»; В.Ф. Шаталова, создавшего си-
стему эффективного обучения на основе педагогики сотрудничества; С.Н. лысенковой, 
обосновавшей «опережающее обучение»; е.Н. Ильина – создателя концепции обучения 
литературе на основе педагогического общения; В.а. караковского, воплотившего в 
жизнь систему коллективного творческого воспитания; появляются школы Мильграма, 
цейтлина, С. богуславского, завельского, Ямбурга, католикова, захаренко, дубинина.

Педагогический оптимизм учителей того периода выражается в деятельности по 
формированию «мыслящих личностей»: В.а. Сухомлинский стремится к формирова-
нию у учителя «оптимистической уверенности в успехе» учащихся, д.б. кабалевский 
адаптирует программы профессионального музыкального обучения для всех катего-
рий обучаемых; входят в педагогическую практику концепции развивающего обучения 
д.б. эльконина – В.В. давыдова, л.В. занкова.

Педагоги-новаторы до 80-х гг. XX в. в своей деятельности стремятся привить уча-
щимся умение сопереживать ближнему, ценить прекрасное в каждом создании Вселен-
ной, они пытались коснуться души ребенка с целью пробудить скрытые порой от него 
самого таланты [1].

Начало 90-х гг. XX в. можно считать точкой бифуркации многих общественных 
процессов, в том числе школьных. отсутствие единой государственной образователь-
ной линии стимулировало рост различных типов образовательных учреждений, учеб-
ных планов и программ, педагогических методов, целью которых стало обеспечение вы-
соких академических показателей учащихся. Педагоги, оказавшиеся в ситуации жест-
кой конкуренции школ, их борьбы за учащихся из благополучных и успешных семей 
и поиска источников негосударственного финансирования, были вынуждены внедрять 
инновационные формы педагогической деятельности: осуществлять дифференциацию 
учащихся по уровню их знаний и способностей с целью индивидуализации образова-
тельного процесса и повышения его качества; налаживать взаимовыгодное сотрудни-
чество с коллегами, а также с родителями и семьями учащихся, партнерами, спонсора-
ми, кТоСами, культурными и промышленными учреждениями в вопросах воспитания 
и развития детей; осуществлять открытое социуму преподавание в виде демонстрацион-
ных уроков, показательных классных часов, открытых внеклассных мероприятий, спо-
собствовавшее повышению доверия населения к школе и учителю [8].

данные явления свидетельствуют о зарождении к концу тысячелетия академиче-
ского оптимизма в российской школе, раскрывающемуся в виде ее ориентации на до-
стижение учащимися максимально высоких академических результатов, доброжела-
тельных и искренних отношений внутри сплоченного высококвалифицированного пе-
дагогического коллектива, транслируемых в качестве образца учащимся и их семьям, 
создания психологически комфортной образовательной среды, благоприятно воздей-
ствующей на школьников и подкрепляющей у них уверенности в достижении успеха. 

Параллельно с развитием оптимизма в школьном образовании России за рубежом 
появляются аналогичные теоретические идеи: в СШа в 2006 г. формулируется сам тер-
мин «академический оптимизм», подразумевающий средство воспитания успешности 
студента вне зависимости от его национальности, его социального статуса или социаль-
ного статуса школы, их влияния на результат школьника. У. Хой доказывает свою ги-



2323

Методологические проблеМы образования
детей и взрослых

Таблица 4
трансформации соотношений видов педагогического оптимизма в школьной  

действительности периода с конца XIX по начало XXI вв.
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потезу, устанавливая прямую связь между уровнем академического оптимизма школы 
и качеством академических результатов ее учащихся [19].

События мирового масштаба («Мюнхенская речь» В.В. Путина 2007 г.) и последо-
вавшие за ними образовательные реформы и нововведения начала XXI в.: введение еди-
ного государственного экзамена, ставшего обязательным с 2009 г., переход на подуше-
вое финансирование школ, сокращение числа малокомплектных школ, с новой силой 
актуализировали реализацию идей как академического, так и особенно воспитательного 
оптимизма. одной из основных задач школьной образовательной деятельности, соглас-
но ФГоС Российской Федерации, становится становление личностных характеристик 
выпускника, в частности, формирование достойного гражданина России. С этой целью 
в школы сегодня внедряются патриотические еженедельные церемонии поднятия фла-
га и прослушивания гимна страны, проведение классных часов «Разговоры о важном», 
выпускаются новые единые учебники истории, создана стратегия комплексной безопас-
ности детей до 2030 г., нацеленная на воспитание гармонично развитой, социально от-
ветственной высоконравственной личности, которая способна реализовать свой потен-
циал на благо общества [15].

Таким образом, феномен педагогического оптимизма, существовавший еще в до-
революционной российской школе, прошел длинный, зависимый от государственных 
и общественных процессов путь изменений в содержании и сущности понятия, претер-
пел неоднократные трансформации своего реального воплощения в школьных реалиях, 
сопровождаемые изменением соотношений его видов: академического, ученикоцентри-
рованного и воспитательного оптимизма. Так, расцвет ориентации учителя в образова-
тельном процессе на личность учащегося в период с конца XIX до начала XX вв. сменя-
ется всеобъемлющей тенденцией советской школы к осуществлению идеологизирован-
ной воспитательной работы и повышению академических показателей учащихся в се-
редине XX в. к 70-м гг. XX в. вновь происходит перевес учительских усилий в сторону 
ученикоцентрированности и развивающей личность ученика воспитательной деятель-
ности, которые к концу XX в. превратятся в гонку за учебными результатами. В начале 
XXI в. в школе наблюдается баланс трех видов педагогического оптимизма. Наглядное 
изображение изменений в соотношениях видов педагогического оптимизма в школьной 
действительности в данный период представлено в виде диаграммы Венна (см. табл. 4).

Выражая идеи параллельно существующих в современной школе академического 
и воспитательного оптимизма, учитель в своей, прежде всего, предметной работе стре-
мится сохранить у учащихся чувство национальной идентичности, обеспечить преем-
ственность поколений, стать навигатором в мире все нарастающего объема и сложности 
информации и вдохновителем к познанию и непрекращающемуся самосовершенствова-
нию, исполнять функции эффективного комьюнити-менеджера при формировании бла-
гополучного школьного сообщества. Несмотря на пугающие прогнозы относительно за-
мещения труда педагога в будущем искусственным интеллектом, в сегодняшней школе 
воспроизвести творческое общение между учителем и учеником удается только челове-
ку – профессиональному учителю, любящему детей и создающему для них благополуч-
ную образовательную среду. 

список литературы
1. амирханов а.М., Сушкова В.В. Характеристика ведущих идей педагогов-новаторов в 

80–90 годах XX века [электронный ресурс] // Наука и современность. 2016. № 43. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-veduschih-idey-pedagogov-novatorov-v-80-90-godah-xx-veka 
(дата обращения: 23.09.2023).

2. богуславский М.В. ХХ век российского образования. М., 2002.
3. брюховецкий Ф.Ф. Воспитательная система школы. Проблемы и поиски. М., 1958.
4. Винокурова о.б., елгаскина о.Н., Смолькова е.В. Педагогический оптимизм как основа 



2525

Методологические проблеМы образования
детей и взрослых

гуманистических воспитательных систем [электронный ресурс] // экономика и социум. 2017. 
№ 2(33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-optimizm-kak-osnova-gumanis-
ticheskih-vospitatelnyh-sistem (дата обращения: 23.09.2023).

5. днепров э.д. Новейшая политическая история российского образования: опыт и уроки. 
М., 2011.

6. конникова Т.е. организация коллектива учащихся в школе. М., 1957.
7. кукушин В.С. Теория и методика воспитательной работы: Учебное пособие. Ростов-на-

дону, 2002.
8. Малькова Т.В. Система образования России в начале 1990-х гг.: традиции и новаторство 

[электронный ресурс] // Наука и школа. 2008. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-
obrazovaniya-rossii-v-nachale-1990-h-gg-traditsii-i-novatorstvo (дата обращения: 23.09.2023).

9. Милованов к.ю. На пути к «сталинской гимназии»: вопросы формирования государ-
ственной стратегии общего образования в СССР (1920–1930 гг.) [электронный ресурс]. URL: 
http://www.oboznik.ru/?p=51149 (дата обращения: 08.10.2023).

10. Невская С.С. Воспитание гражданина в педагогике а.С. Макаренко. М., 2006.
11. овсянникова а.а. Система народного образования Российской империи во второй по-

ловине XIX – начале XX веков [электронный ресурс] // Социально-политические науки. 2017. 
№ 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-narodnogo-obrazovaniya-rossiyskoy-imperii-vo-
vtoroy-polovine-xix-nachale-xx-vekov (дата обращения: 23.09.2023).

12. Помелов В.б. С.Т. Шацкий: «вернуть детям детство!». к 140-летию выдающегося оте-
чественного педагога [электронный ресурс] // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2018. 
№ 1(9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/s-t-shatskiy-vernut-detyam-detstvo-k-140-letiyu-vyday-
uschegosya-otechestvennogo-pedagoga (дата обращения: 23.09.2023).

13. Сиземская И.Н., Новикова л.И. Идеи воспитания в русской философии. ХІХ – начало 
ХХ века. М., 2004.

14. Сухомлинский В.а. Почему такой пронзительный взгляд? Письмо профессору э.Г. ко-
стяшкину от 24.08.67 г. [электронный ресурс]. URL: http://suhin.narod.ru/suhomlin.htm (дата об-
ращения: 08.10.2023).

15. Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 № 358 «о Стратегии комплекс-
ной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года» [электронный ре-
сурс]. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/4uh7rGjByYswYabzs4PO6TVhZqcq5pZA.
pdf (дата обращения: 08.10.2023).

16. Фархшатова И.а. Воспитание ученического коллектива: результаты исследования 
[электронный ресурс] // Мир науки. Педагогика и психология. 2016. № 2. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/vospitanie-uchenicheskogo-kollektiva-rezultaty-issledovaniya (дата обращения: 
08.10.2023).

17. чередниченко Г.а. Школьная реформа 90-х годов: нововведения и социальная селек-
ция [электронный ресурс] // Социологический журнал. 1999. № 1-2. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/shkolnaya-reforma-90-h-godov-novovvedeniya-i-sotsialnaya-selektsiya (дата обращения: 
08.10.2023).

18. Шацкий С.Т. Работа для будущего / Сост. В.И. Малинин, Ф.а. Фрадкин. М., 1989.
19. Hoy W., Tarter J.C., Woolfolk Hoy A. Academic optimism of schools: A force for student 

achievement // American Educational Research Journal. 2006. № 43(3). P. 425–446.

* * *

1. Amirhanov A.M., Sushkova V.V. Harakteristika vedushchih idej pedagogov-novatorov v 80–90 
godah XX veka [Elektronnyj resurs] // Nauka i sovremennost'. 2016. № 43. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/harakteristika-veduschih-idey-pedagogov-novatorov-v-80-90-godah-xx-veka (data 
obrashcheniya: 23.09.2023).

2. Boguslavskij M.V. HH vek rossijskogo obrazovaniya. M., 2002.
3. Bryuhoveckij F.F. Vospitatel'naya sistema shkoly. Problemy i poiski. M., 1958.
4. Vinokurova O.B., Elgaskina O.N., Smol'kova E.V. Pedagogicheskij optimizm kak osnova 

gumanisticheskih vospitatel'nyh sistem [Elektronnyj resurs] // Ekonomika i socium. 2017. № 2(33).  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-optimizm-kak-osnova-gumanisticheskih- 
vospitatelnyh-sistem (data obrashcheniya: 23.09.2023).



2626

известия  вгпу 

5. Dneprov E.D. Novejshaya politicheskaya istoriya rossijskogo obrazovaniya: opyt i uroki. 
M., 2011.

6. Konnikova T.E. Organizaciya kollektiva uchashchihsya v shkole. M., 1957.
7. Kukushin V.S. Teoriya i metodika vospitatel'noj raboty: Uchebnoe posobie. Rostov-na-

Donu, 2002.
8. Mal'kova T.V. Sistema obrazovaniya Rossii v nachale 1990-h gg.: tradicii i novatorstvo 

[Elektronnyj resurs] // Nauka i shkola. 2008. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-
obrazovaniya-rossii-v-nachale-1990-h-gg-traditsii-i-novatorstvo (data obrashcheniya: 23.09.2023).

9. Milovanov K.Yu. Na puti k «stalinskoj gimnazii»: voprosy formirovaniya gosudarstvennoj 
strategii obshchego obrazovaniya v SSSR (1920–1930 gg.) [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.
oboznik.ru/?p=51149 (data obrashcheniya: 08.10.2023).

10. Nevskaya S.S. Vospitanie grazhdanina v pedagogike A.S. Makarenko. M., 2006.
11. Ovsyannikova A.A. Sistema narodnogo obrazovaniya Rossijskoj imperii vo vtoroj polovine 

XIX – nachale XX vekov [Elektronnyj resurs] // Social'no-politicheskie nauki. 2017. № 2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sistema-narodnogo-obrazovaniya-rossiyskoy-imperii-vo-vtoroy-polovine-
xix-nachale-xx-vekov (data obrashcheniya: 23.09.2023).

12. Pomelov V.B. S.T. Shackij: \»vernut' detyam detstvo!\». K 140-letiyu vydayushchegosya 
otechestvennogo pedagoga [Elektronnyj resurs] // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. 2018. 
№ 1(9). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/s-t-shatskiy-vernut-detyam-detstvo-k-140-letiyu- 
vydayuschegosya-otechestvennogo-pedagoga (data obrashcheniya: 23.09.2023).

13. Sizemskaya I.N., Novikova L.I. Idei vospitaniya v russkoj filosofii. HІH – nachalo HH veka. 
M., 2004.

14. Suhomlinskij V.A. Pochemu takoj pronzitel'nyj vzglyad? Pis'mo professoru E.G. Kostyashkinu 
ot 24.08.67 g. [Elektronnyj resurs]. URL: http://suhin.narod.ru/suhomlin.htm (data obrashcheniya: 
08.10.2023).

15. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 17.05.2023 № 358 «O Strategii kompleksnoj 
bezopasnosti detej v Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda» [Elektronnyj resurs]. URL: 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/4uh7rGjByYswYabzs4PO6TVhZqcq5pZA.pdf (data 
obrashcheniya: 08.10.2023).

16. Farhshatova I.A. Vospitanie uchenicheskogo kollektiva: rezul'taty issledovaniya [Elektronnyj 
resurs] // Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
vospitanie-uchenicheskogo-kollektiva-rezultaty-issledovaniya (data obrashcheniya: 08.10.2023).

17. Cherednichenko G.A. Shkol'naya reforma 90-h godov: novovvedeniya i social'naya selekciya 
[Elektronnyj resurs] // Sociologicheskij zhurnal. 1999. № 1-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
shkolnaya-reforma-90-h-godov-novovvedeniya-i-sotsialnaya-selektsiya (data obrashcheniya:  
08.10.2023).

18. Shackij S.T. Rabota dlya budushchego / Sost. V.I. Malinin, F.A. Fradkin. M., 1989.

The development of the phenomenon of the educational optimism  
in the native Pedagogy (the end of the XIXth - the beginning  

of the XXIst centuries)
The article deals with the content and specific features of the different stages of the development 
of the educational optimism in the native school Pedagogy. There is evaluated the contribution 
of the components of educational optimism (academic, educational and student-centered) in the 

establishment of the modern well-being school educational environment. 
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сотрудничество Между китаеМ и казахстаноМ в сфере высшего 
образования: проблеМы и их решения *

Дана характеристика результатов взаимодействия Китая и Казахстана в сфере высшего 
образования в области совместной подготовки студентов, межвузовских обменов, развития 

Институтов Конфуция в Казахстане. Выделены проблемы такого взаимодействия, 
исследуются их причины, соответствующие им решения. Представляются перспективы 
развития сотрудничества между Китаем и Казахстаном в сфере высшего образования.

Ключевые слова: сотрудничество в высшем образовании, Китай, 
Казахстан, проблемы, решения.

китай и казахстан имеют крепкую основу для осуществления взаимодействия в 
высшем образовании. Выдвижение инициативы китаем «один пояс, один путь» вывело 
двустороннее сотрудничество на новый этап. Предложенная казахстаном новая эконо-
мическая политика «НурлыЖол» направлена на стимулирование развития внутренней 
экономики, строительства инфраструктуры и повышения уровня жизни народов. Под-
писанный двумя сторонами документ «Программа сотрудничества по стыковке эконо-
мического пояса “Великий Шелковый путь” и новой экономической политики “Нурлы-
Жол”» дает новые возможности для развития сотрудничества двух стран в высшем об-
разовании и в других сферах. 

Стыковка стратегий развития двух государств и подписание целого ряда соглаше-
ний на правительственном уровне оказали надежную политическую гарантию для раз-
вития сотрудничества в сфере высшего образования. более того, подписание многочис-
ленных соглашений на уровне регионов и вузов обогатило его содержание. Сотрудни-
чество в высшем образовании между китаем и казахстаном полностью соответствует 
общей тенденции развития региональной интеграции и глобализации.

активное сотрудничество между китаем и казахстаном в направлении глобализа-
ции своего высшего образования имеет некоторые сходства. к таким чертам развития 
сфер высшего образования этих стран можно отнести наращивание бюджетных мест 
обучения за рубежом, расширение международного признания ученых степеней, укре-
пление международного сотрудничества и т. д. Имея аналогичные цели образователь-
ных реформ, обе стороны прилагают усилия к согласованию своих политик по глобали-
зации высшего образования, что дает возможность углублять двустороннее взаимодей-
ствие в этой области.

сотрудничество в совместной подготовке студентов
По мере реализации инициативы «один пояс, один путь» китайско-казахстанское 

взаимодействие в подготовке студентов добилось определенных успехов, прошло пери-
од бурного развития.

китай является одной из основных стран, выбираемых казахстанскими студента-
ми для обучения за рубежом. китайские университеты пользуются у них большой по-
пулярностью. более того, казахстан неизменно входит в первую десятку стран по чис-
лу иностранных студентов в китае.

* данная работа является поэтапным результатом общего проекта Министерства образования китая по 
исследованию гуманитарных и социальных наук в 2020 г. «Исследование устойчивого развития международного 
сотрудничества в области высшего образования между китаем и пятью странами центральной азии в контексте 
“одного пояса, одного пути”» (номер утверждения проекта 20XJJC880002).

© Ван Сюемэй, 2024
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общее же количество китайских студентов, обучающихся в казахстане, относи-
тельно невелико и составляет лишь небольшую часть от общего числа китайских сту-
дентов, обучающихся за границей. однако количество китайских студентов, обуча-
ющихся в казахстане, составляет значительную долю от общего числа иностранных 
студентов, обучающихся в казахстане (см. табл. 1).

Таблица 1
количество китайских студентов, обучающихся в казахстане

количество китайских сту-
дентов, обучающихся в ка-

захстане
коэффициент 

прироста
количество всех иностран-

ных студентов, обучающихся 
в казахстане

доля китайских 
студентов из них

2009 2118 / 11974 17,7%

2010 1371 35,3% 10361 13,2%

2011 1145 16,5% 8982 12,7%

2012 821 28,3% 8404 9,8%

2013 814 0,85% 10946 7,4%

2014 617 24,2% 9077 6,8%

2015 920 49% 10829 8,5%

2016 1195 30% 12840 9,3%

Источник: данные статистики из Министерства образования кНР и Министерства образования и науки Рк 

как следует из табл. 1, в 2009 г. количество китайских студентов, обучающихся в 
казахстане, достигло наивысшего уровня за все приведенные годы – 2118. После этого 
в течение пяти лет подряд их количество последовательно снижалось, и в 2014 г. был 
установлен самый низкий уровень – только 617 человек. В связи с выдвижением и реа-
лизацией инициативы «один пояс, один путь» обучение китайских студентов в казах-
стане постепенно набирает обороты, и количество китайских студентов, обучающихся 
в казахстане, постепенно восстанавливается, хотя и все еще остается на низком уровне. 
кроме того, легко заметить, что изменение количества китайских студентов, отправля-
ющихся в казахстан, почти сходится с общей тенденцией изменения количества ино-
странных студентов со всего мира в казахстане.

С момента выдвижения инициативы «один пояс, один путь» структура континген-
та казахстанских студентов, обучающихся в китае, постоянно оптимизируется: доля ка-
захстанских студентов, обучающихся в китае полный срок с целью получения диплома, 
увеличивается с каждым годом, в то время как доля студентов, обучающихся в китае 
в рамках стажировок, включенного обучения на определенный неполный срок и проч., 
не предусматривающих получение диплома, с каждым годом уменьшается (см. табл. 2).
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Таблица 2
структура контингента казахстанских студентов, обучающихся в китае*

количество ка-
захстанских сту-
дентов, обуча-

ющихся в китае

количество казах-
станских студен-

тов, обучающихся 
в китае для полу-

чения диплома

доля казахстан-
ских студентов, 
обучающихся в 
китае для полу-
чения диплома

количество ка-
захстанских сту-
дентов, обуча-

ющихся в китае 
не для получения 

диплома

доля казахстан-
ских студентов, 
обучающихся в 

китае не для по-
лучения диплома

2013 11165 5330 47,74% 5835 52,26%

2014 11764 6154 52,31% 5610 47,69%

2015 13198 7100 53,80% 6098 46,20%

2016 13996 7971 56,95% 6025 43,05%

Среди иностранных студентов из казахстана, получивших стипендии от прави-
тельства китая, доля студентов, обучающихся в китае с целью получения диплома, зна-
чительно выше. В 2016 г. около 98% всех студентов из казахстана, обучающихся в ки-
тае с целью получения диплома, получали стипендию правительства китая.

Вместе с тем следует отметить, что большинство казахстанских студентов обуча-
ется в китае за свой счет. По данным статистики Министерства образования китая, «в 
2018 году на территории китая обучались 14224 казахстанских студента. Из них более 
1300 проходят обучение по гранту правительства китая, более 2500 студентов обучают-
ся по грантам муниципалитета центрального подчинения и региональных правительств, 
а большая часть казахстанских студентов обучается за свой счет»[**].

что же касается контингента китайских студентов и специалистов, обучающихся 
в казахстане, то в него включаются студенты, аспиранты, старшие приглашенные уче-
ные и студенты по обмену. При этом стоит отметить, что большинство китайских сту-
дентов, отправляющихся в казахстан, – казахи по национальности.

Сотрудничество в совместной подготовке студентов между двумя странами рас-
ширилось после выдвижения инициативы «один пояс, один путь», но общий масштаб 
все еще невелик, и его развитие идет неравновесно. количество китайских студентов, 
обучающихся в казахстане, составляет примерно 1/10 от всех казахстанских студентов, 
обучающихся в китае. кроме того, несмотря на широкий спектр образовательных про-
грамм, по которым обучаются казахстанские студенты в китае, их уровень образования 
остается низким, а значительную часть по-прежнему составляют студенты, приехавшие 
из казахстана в китай для получения краткосрочной языковой подготовки.

основными причинами небольшого масштаба и неравномерного развития сотруд-
ничества в совместной подготовке студентов между двумя странами являются нехват-

* 来华留学生简明统计[J].教育部国际合作与交流司, 2016: 257.
** В Поднебесной учатся более 14 тысяч казахстанских студентов [электронный ресурс]. URL: https://24.

kz/ru/news/obrazovanie-i-nauka/item/288845-v-podnebesnoj-uchatsya-bolee-14-000-kazakhstanskikh-studentov (дата 
обращения: 23.03.2023).
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ка количества бюджетных мест и относительно отсталое развитие отечественного выс-
шего образования казахстана.

Так, количество обменов стипендиями, предусмотренными «Соглашением о со-
трудничестве в области образования» от 2003 г., было всего 20. даже в дополнительном 
соглашении, подписанном в 2009 г., их количество увеличилось только до 100. Среди 
всех казахстанских студентов, получивших стипендию «бошалак», количество обуча-
ющихся в Великобритании составляет 39%, в СШа – 29%, по 4% в Германии, России и 
канаде, а в китае только 2%. 

По сравнению с китаем уровень развития деятельности высшего образования в ка-
захстане значительно отстает. С точки зрения престижа вузов китайские университе-
ты более притягательны для иностранных студентов из казахстана, и наоборот, казах-
станские университеты не так привлекательны для китайских студентов. если возьмем 
в качестве примера авторитетный международный рейтинг университетов «QS World 
University Rankings», то в 2020 г. в число 500 лучших университетов входит 42 китай-
ского университета (включая университеты в Гонконге, Макао и Тайване), а казахстан-
ских университета – всего 3.

основная причина низких академических успехов казахстанских студентов, обу-
чающихся в китае, заключается в том, что в китае действуют определенные требова-
ния к уровню овладения китайским языком от иностранных студентов для обучения по 
специальностям или для подачи заявления в аспирантуру китайских вузов, но уровень 
развития обучения китайскому языку в казахстане не удовлетворяет растущего спро-
са народа на изучение китайского языка. Поскольку уровень овладения китайским язы-
ком у большинства желающих казахстанских студентов не соответствует определен-
ным стандартам, количество казахстанских студентов, приезжающих в китай для обу-
чения в аспирантуре, занимает довольно маленькую часть от общего числа иностран-
ных студентов.

для того чтобы улучшить ситуацию сотрудничества в совместной подготовке 
студентов, мы думаем, что, во-первых, ввиду небольшого масштаба сотрудничества в 
подготовке студентов между двумя странами, стороны могут еще больше увеличить 
количество стипендий по обмену и количество государственных стипендий, чтобы  
поощрять студентов обучаться в обоюдной стороне.

Во-вторых, ввиду неравновесного развития совместной подготовки между двумя 
странами, необходимо расширять масштаб обучения китайских студентов в казахстане. 
В этой связи казахстанской стороне следует увеличить инвестиции в высшее образова-
ние для повышения уровня обучения в казахстанских вузах и их авторитета, а универси-
теты двух стран должны укреплять взаимные обмены и проводить программы совмест-
ной подготовки, чтобы побудить китайских студентов обучаться в казахстане.

Межвузовские обмены и сотрудничество
Межвузовское сотрудничество является важным и эффективным способом про-

движения взаимодействия в высшем образовании между нашими странами. После вы-
движения инициативы «один пояс, один путь» обмены и сотрудничество между уни-
верситетами китая и казахстана стали все более тесными, уровень сотрудничества по-
стоянно повышается. 

СаУР – ключевой регион экономического пояса Шелкового пути. благодаря уни-
кальному географическому положению обмены и сотрудничество между университе-
тами Синьцзяна и казахстанскими университетами в последние годы стали особенно  
тесными.

Синьцзянский университет установил сотруднические отношения с казахстанским 
Назарбаев-Университетом, казахским национальным университетом, казахским уни-
верситетом международных отношений и мировых языков им. абылай-хан, казахским 
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национальным педагогическим университетом им. абая и др. В 2016 г. Синьцзянский 
университет совместно с евразийским национальным университетом им. л.Н. Гумиле-
ва создал «казахстанско-китайский исследовательский центр сотрудничества в обла-
сти туризма».

Синьцзянский сельскохозяйственный университет и казахский агротехнический 
университет им. Сакена Сейфуллина совместно учредили «казахско-китайский центр 
наук и образования» и «центр инноваций и обмена современными сельскохозяйствен-
ными технологиями в Синьцзяне». эти университеты осуществляют тесное сотрудни-
чество в области научных исследований, краткосрочного обучения преподавателей и 
студентов, распространения китайского языка в казахстане и совместной подготовки 
студентов. Университет Шихэцзы и карагандинский государственный технологиче-
ский университет занимаются обучением по обмену студентами, осуществляют тесное 
международное сотрудничество в рамках взаимной занятости преподавателей из вуза-
партнера, а также в международном научном исследовании.

кроме того, такие платформы, как «Университет ШоС», «Университетский альянс 
нового Шелкового пути», «Университетский альянс китая и стран центральной азии», 
играют важную роль в продвижении обменов и сотрудничества между университета-
ми двух стран.

Университет ШоС был учрежден в августе 2007 г. в целях содействия интеграции 
государств-членов ШоС в области просвещения, научных исследований и технологий. 
В соответствии с потребностями государств-членов ШоС всего было определено 7 сле-
дующих направлений совместной подготовки: «регионоведение, экология, энергети-
ка, информационные технологии, нанотехнологии, экономика и педагогика»*. В насто-
ящее время Университет ШоС включает в себя 82 университета из 5 стран-участниц ор-
ганизации, в том числе 20 китайских университетов и 14 казахстанских университетов.

«Университетский альянс нового Шелкового пути» был инициирован Сианьским 
университетом цзяо Тун в 2015 г. он направлен на содействие межвузовским обменам, 
обучению специалистов, сотрудничеству в области научных исследований, культурных 
обменов, политических исследований, медицинской помощи и многих других между 
университетами стран и регионов, находящихся вдоль экономического пояса «Шелко-
вого пути». целью альянса является «укрепление взаимопонимания и дружбы между 
молодежью, подготовка качественных и междисциплинарных кадров с международ-
ным кругозором, а также содействие развитию и строительству экономического пояса 
“Шелковый путь”»**. В настоящее время «Университетский альянс нового Шелкового 
пути» стал важной платформой осуществления взаимодействия в высшем образовании 
для 151 университета из 38 стран и регионов, в том числе для 49 университетов китая и 
7 университетов казахстана.

27 сентября 2016 г. на Форуме президентов вузов кНР и государств центральной 
азии в Урумчи был учрежден «Университетский альянс китая и стран центральной 
азии» и была подписана «декларация университетского альянса китая и стран цен-
тральной азии». В «декларации» говорится, что все члены-университеты будут прово-
дить в жизнь идеи образовательного сотрудничества между кНР и государствами цен-
тральной азии, будут стремиться к установлению относительно стабильного механиз-
ма форума и осуществлять такие совместные учебные программы, как обмен студента-
ми и взаимное признание учебных кредитов, дипломов и ученых степеней между кНР и 
государствами центральной азии, будут реализовывать ряд льготных политик для сту-

* 大学简介 [Electronic resource]. URL: http://www.usco.edu.cn/info/1068/1359.htm (дата обращения: 
23.03.2023).

** 丝绸之路大学联盟 [Electronic resource]. URL: http://www.xjtu.edu.cn/gjjl/sczldxlm.htm (дата обращения: 
23.03.2023).
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дентов по обмену и выдавать сертификаты обеим сторонам, чтобы «способствовать вза-
имному дополнению преимуществам и содержательному сотрудничеству в управлении 
вузами и подготовить международных специалистов в рамках инициативы “один пояс, 
один путь”»*. В состав альянса входят Синьцзянский университет, центральный юж-
ный университет, Университет цинхуа и евразийский университет казахстана. 

Между китайскими университетами, осуществляющими межвузовское сотрудни-
чество с университетами казахстана, имеются очевидные географические различия. 
большинство из них – это университеты в таких крупнейших городах, как Пекин, Шан-
хай и Гуанчжоу, также университеты на северо-западе китая, особенно в Синьцзяне, 
университеты же из центрального и юго-западного районов китая наблюдаются редко.

кроме того, обмены и взаимодействие между вузами двух стран сосредоточены в 
основном на гуманитарных и социальных науках, особенно на языковом обучении, и 
часто игнорируют инженерные и технологические специальности. Вместе с тем следу-
ет отметить, что такая структура специальностей не соответствует внутренним эконо-
мическим потребностям и структуре экономики казахстана, что приводит к низкой сте-
пени интеграции сотрудничества в области образования с экономическим сотрудниче-
ством между двумя странами.

основные причины ограничения межвузовских обменов и сотрудничества заклю-
чаются в том, что существуют различия в уровне развития экономики и географическом 
положении. крупнейшие города, такие как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, имеют разви-
тую экономику и огромное количество ведущих университетов, которые чрезвычайно 
привлекательны для иностранных студентов из казахстана. Северо-западный район ки-
тая, особенно Синьцзян, географически близок к казахстану и имеет аналогичные тра-
диции и культуры, так что у местных университетов на северо-западе китая существу-
ют уникальные преимущества в развитии межвузовского сотрудничества с казахстан-
скими университетами.

основная причина низкой степени стыковки между структурой специальностей со-
вместной подготовки и реальным экономическим сотрудничеством заключается в том, 
что уровень развития сотрудничества двух государств в сфере высшего образования 
еще не достиг идеального уровня интеграции, нуждается в усилении языкового обуче-
ния и сотрудничества в области гуманитарных и социальных наук для содействия взаи-
мопониманию между двумя народами.

Принимая во внимание региональные различия между университетами кНР в 
межвузовском сотрудничестве с казахстанскими вузами, ведущие в этом университе-
ты должны как можно полнее использовать свои преимущества и повысить уровень со-
трудничества с университетами казахстана. Университеты, не имеющие вышеупомяну-
тых преимуществ, могут использовать различные платформы межвузовского сотрудни-
чества, усилить информационно-просветительскую и агитационную работу по привле-
чению обучающихся из страны-партнера и этим повысить свой авторитет в казахстане.

Ввиду нелогичной структуры специальностей сотрудничества сторонам следу-
ет скорректировать структуру специальностей сотрудничества в соответствии с об-
щей экономической программой двух государств, надо надлежащим образом прово-
дить обучение профессиональным навыкам обслуживающих персоналов. кроме того, 
китайские университеты могут предоставить казахстану высококачественные образо-
вательные ресурсы в области естественных наук, информационных технологий, искус-
ственного интеллекта и многих других, чтобы способствовать подготовке технологиче-
ски инновационных специалистов, удовлетворить спрос сотрудничества во всех сферах 

* “中国－中亚国家大学联盟”成立 7国51所高校深化“一带一路”科教合作 [Electronic resource]. URL: 
http://www.xinhuanet.com/world/2016-09/27/c_1119635206.htm (дата обращения: 23.03.2023).
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между двумя странами на высококачественные кадры и этим добавить новую жизнен-
ную силу экономическому развитию двух государств.

институты конфуция в казахстане
к настоящему времени китай создал всего 5 институтов конфуция в казахста-

не: «Институт конфуция при евразийском национальном университете им. л.Н. Гу-
милева (в декабре 2006 г.), Институт конфуция при казахском национальном универ-
ситете имени аль-Фараби (в феврале 2009 г.), Институт конфуция при актюбинском 
национальном педагогическом институте им. к. Жубанова (в июне 2011 г.), Институт 
конфуция при карагандинском государственным техническом университете (в ноябре 
2012 г.), Институт конфуция при Университете международных отношений и мировых 
языков им. абылай хан (в апреле 2017 г.)»[*].

Институт конфуция играет важную роль в распространении китайского языка и 
китайской культуры, подготовке кадров китайского языка и укреплении дружбы и вза-
имопонимания между двумя народами. Возьмем, к примеру, Институт конфуция при 
евразийском национальном университете им. л.Н. Гумилева, как первый институт кон-
фуция в казахстане он всегда считает распространение китайской культуры своей глав-
ной миссией, активно занимается обучением китайскому языку. он уже стал окном для 
ознакомления всех кругов казахстанского народа столичного района с китайским язы-
ком и культурой. «С момента учреждения Институт конфуция предоставил возмож-
ность более 3500 слушателям разновозрастной категории постичь навыки китайского 
языка и усовершенствовать его. Свыше 150 человек, получив гранты головного офиса 
Институтов конфуция, продолжили учебу в китае по программам бакалавриата, маги-
стратуры, докторантуры и языковых курсов»[**].

Вместе с тем следует отметить, что для удовлетворения объективных потребностей 
двух стран в углублении дружеских обменов и взаимовыгодного сотрудничества в раз-
личных областях, растущих потребностей всех общественных кругов казахстана в изу-
чении китайского языка и знакомстве с китайской культурой, количества действующих 
Институтов конфуция в казахстане и преподавателей по китайскому языку чрезвы-
чайно не хватает. кроме того, в Институтах конфуция на территории казахстана ждут 
улучшения и учебники китайского языка, и методы обучения. очевидно, что внимание 
на преподавание китайского языка как иностранного в казахстане и даже во всем реги-
оне центральной азии обратили слишком поздно и до сих пор степень внимания к это-
му необходимо повысить. 

В связи с тем, что китайскими соорганизаторами Институтов конфуция в казахста-
не в основном являются вузы на северо-западе китая, зарплата и субсидия преподавате-
лей и ассистентов по китайскому языку, отправленных в казахстан, находятся на отно-
сительно низком уровне. Из-за этого преподавателей по китайскому языку, желающих 
отправиться в казахстан, слишком не хватает. кроме того, «среди всех преподавателей 
Институтов конфуция в казахстане существует серьезная нехватка китайских педаго-
гов, владеющих казахским или русским языком»[***].

что касается учебников, используемых в Институтах конфуция на территории ка-
захстана, то большинство из них не соответствует местной реальности, культуре и тра-
диции, не удовлетворяет потребности казахстанских студентов в изучении китайского 
языка, т. к. эти учебники были давно написаны на основе опыта обучения китайскому 
языку в европейских и американских странах. 

* []阿依提拉·阿布都热依木, 刘楠.“一带一路”倡议下中国与哈萨克斯坦教育合作的政策对接与实践推
进 [J]. 比较教育研究, 2019(12): 26.

** казахстан и китай наращивают сотрудничество в сфере образования и науки [электронный ресурс]. URL: 
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-i-kitay-naraschivayut-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki_a3324011 
(дата обращения: 23.03.2023).

*** Cherkassova Kristina. 哈萨克斯坦中高级汉语教学现状分析 [D]. 西北大学, 2013: 19.
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Учитывая такое состояние дел, китайская сторона должна придать большое значе-
ние обучению китайскому языку в казахстане, в том числе создать больше Институтов 
конфуция в стране. китайские вузы должны повысить зарплату преподавателей по ки-
тайскому языку в Институтах конфуция на территории казахстана и направить на ра-
боту в них больше китайских педагогов, владеющих казахским или русским языком. 

Специалисты по преподаванию китайского языка как иностранного должны уско-
рить составление новых учебников в соответствии с реальностью казахстана. кроме 
того, также можно усилить подготовку отечественных казахстанских педагогов по ки-
тайскому языку, чтобы удовлетворить потребности казахстанского народа в изучении 
китайского языка.

В перспективе структура специальностей совместной подготовки двух государств 
должна оптимизироваться, это сотрудничество будет давать возможность готовить 
больше квалифицированных кадров для удовлетворения всестороннего сотрудничества 
между нашими странами, сильней стимулировать этим дальнейший экономический 
рост двух государств и совместное строительство инициативы «один пояс, один путь».

Распространение эпидемии COVID-19 в глобальном масштабе серьезно затрудни-
ло обмен и взаимодействие в высшем образовании между кНР и Рк, но, с другой сторо-
ны, такая ситуация способствовала развитию дистанционного образования между дву-
мя странами. По мере того как достигаются значительные успехи в борьбе с эпидеми-
ей, двустороннее сотрудничество в высшем образовании шаг за шагом возобновляется и 
встречается с бурным развитием после получения совершенной победы над эпидемией.
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Collaboration between the People’s Republic of China and Kazakhstan  
in the sphere of higher education: the problems and their solutions

The article deals with the characteristics of the collaboration of the People’s Republic of China 
and Kazakhstan in the sphere of higher education in the field of the joint training of the students, 
the interuniversity exchange and the development of Confucius Institute in Kazakhstan. There are 
revealed the problems of this collaboration, there are studied their reasons and the corresponding 

ways of their solution. The author demonstrates the prospects of the development of the collaboration 
between the People’s Republic of China and Kazakhstan in the sphere of higher education.

Key words: collaboration in higher education, the People’s Republic of China, Kazakhstan, problems, 
solutions.
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советская образовательная политика 1940-х – 1980-х гг. в зеркале 
историографического анализа

Представлен анализ научных работ, посвященных исследованию советской образовательной 
политики периода позднеиндустриальной модернизации общества.

Ключевые слова: образовательная политика, СССР, советское образование, 
педагогическая историография.

Введение. Национальная безопасность России во многом определяется состоя-
нием института образования и зависит от того, отвечает ли избранная государственной 
властью стратегия развития данного института интересам поступательного движения 
страны. В конечном итоге место России в системе международных отношений, сохра-
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нение ее в роли актора мировой политики зависит от качества человеческого потенци-
ала, т. е. от уровня образованности и широты кругозора наших соотечественников, их 
системы ценностей и ценностных ориентаций, идеалов и жизненных установок. Можно 
уверенно утверждать, что в условиях обострения геополитической конкуренции вопрос 
о государственном курсе в области образования приобретает ключевое значение для со-
хранения Россией достойного места в современной мир-системе. Вот почему все заин-
тересованные лица (политики и общественные деятели, ученые-педагоги и педагоги-
практики), оказавшись перед выбором вектора названного курса, обращают внимание 
на опыт, приобретенный в данной области в прежние периоды отечественной истории. 
к таковым относится, безусловно, время между 1945 и 1991 гг. В этот хронологический 
отрезок страна, превратившаяся в результате победы в Великой отечественной войне 
в сверхдержаву, осуществила модернизацию своей промышленности, добилась выда-
ющихся успехов в области науки и техники. Все это явилось в конечном итоге продук-
том образовательной политики СССР. Поэтому закономерен тот интерес, который про-
явили к ее анализу ученые-гуманитарии. 

Цель статьи. Поскольку выводы, сделанные исследователями, имеют не только 
научное, но и сугубо практическое значение для современного образовательного сооб-
щества, представим ретроспективный взгляд на педагогическую историографию. это 
позволит не только определить достижения историко-педагогической науки, но и выде-
лить аспекты проблемы, нуждающиеся в дальнейшем исследовании.

Методология исследования. для реализации указанной цели мы руководствова-
лись принципами историзма и объективности. они побуждали нас: а) рассматривать 
предмет изучения (историографию образовательной политики) в контексте изменений, 
происходивших в обществе; б) относиться к эмпирическому материалу непредвзято; 
в) увязывать работы ученых в единый процесс постижения истины. Взвешенной оцен-
ке выводов, обнаруженных нами в публикациях, способствовали концепции модерниза-
ции общества и образования (М.В. богуславский. С.Г. Новиков, Ш. эйзенштадт и др.),  
целостный подход к образованию (В.С. Ильин, Н.к. Сергеев, В.а. Сластенин и др. ).

Результаты исследования. Избранный научный инструментарий позволил нам 
выделить во всем комплексе историографических источников четыре группы исследо-
ваний. к первой группе относятся работы э.д. днепрова, о.Н. Смолина, В.И. Панарина 
и других ученых, в которых выявлялись сущностные черты феномена, отражаемого по-
нятием «образовательная политика».

Так, в своих исследованиях, посвященных новейшей политической истории оте-
чественного образования, э.д. днепров впервые в отечественной педагогической нау-
ке дефинирует понятие, отражающее феномен «образовательная политика». он опре-
деляет последнюю как систему социальных приоритетов в области образования, кото-
рая строится с опорой на концепцию «человеческий капитал». крайне важным для пе-
дагогической историографии стало выделение исследователем принципов и задач об-
разовательной политики (внутренних и внешних) [3; 4]. Высоко оценивая исследова-
ние э.д. днепрова, признавая его новаторский (для рубежа XX – XXI вв.) характер, за-
метим, что предложенная им дефиниция «образовательная политика» не бесспорна, по-
скольку концепт «человеческий капитал», строго говоря, применим лишь в обществах, 
строящихся на частнособственнических отношениях.

Свое оригинальное понимание «образовательной политики» предложил В.И. Па-
нарин. он определяет ее как специфический фактор развития человеческого сознания 
в современном мире. основной же целью образовательной политики, согласно мнению 
В.И. Панарина, выступает стабильное развитие индивида [11]. Полагаем, что такая кон-
статация достаточно корректна, т. к. лишена «привязки» к феноменам, существующим 
в цивилизационных структурах определенного социально-экономического типа.
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Важный вклад в осмысление вышеназванного феномена внес о.Н. Смолин. он чет-
ко разделил понятия, характеризующие близкие, но не тождественные явления: «обра-
зовательная политика» и «политика в области образования». Согласимся с ученым, что 
«образовательная политика» – это направление внутренней политики любого государ-
ства с целью обеспечения успешной работы системы образования. Соответственно, сле-
дуя логике о.Н. Смолина, признаем, что «политика в области образования» представ-
ляет собой совокупность мер, осуществляемых государством в отношении образования 
как института [15]. 

ко второй группе принадлежат работы Н.а. архангельской, И.л. данилевской, 
В.В. еремяна, е.В. зайцева-Сивкович, а.В. здорова, е.ю. зубковой, И.В. кальной, 
е.Н. киселевой, Н.Н. константинова, Н.б. лебиной, С.В. Мироненко, С.Г. Новикова, 
С.И. Некрасова, Р.С. осина, М.В. Попова, а.В. Пыжикова,  П.В. Романова, В.В. Табо-
лина, В.а. Шестакова, ю.л. Шульженко,  Г.а. Шмавоняна,  о.И. Шкаратана, С.В. юр-
ченко, е.Р. Ярской-Смирновой.  В них рассматриваются те социально-политические и 
социокультурные условия, при которых партийно-государственными структурами вы-
страивалась советская образовательная политика.

В статье е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, Н.б. лебиной подробно рассма-
триваются повороты образовательной политики в контексте повседневной жизни совет-
ских людей послевоенной эпохи. авторы показывают, что во многом они были связаны 
с необходимостью решения текущих социальных и экономических задач и вытекали из 
природы общественно-политического строя [21].

В диссертации В.а. Шестакова на основании результата анализа архивных доку-
ментов эпохи 1950-х – середины 1960-х гг. показано влияние фактора внутрипартийной 
борьбы на советскую образовательную политику. данным исследователем действия ли-
дера партии-государства Н.С. Хрущева были оценены как приводящие к трансформа-
ции разных сторон жизни общества, в результате чего социальная и политические сфе-
ры советской социокультурной структуры были буквально «перепаханы» c целью их де-
мократизации и гуманизации [17].

В диссертации е.Н. киселевой на основе анализа партийных документов представ-
ляются мотивы властной элиты, проектировавшей государственную образовательную 
политику. Таковыми она называет желания воплотить в жизнь стратегическое реше-
ние о переходе к всеобщему полному среднему образованию, увеличить темпы разви-
тия отечественного образования, сделать формы обучения граждан более эффективны-
ми и т. д. Исследователем отмечено, что основной проблемой, которая мешала разра-
ботке (а потом и реализации) политики государства в области образования (например, 
в регионах РСФСР), являлось несоответствие между масштабными планами и их мате-
риальным обеспечением. Имеется в виду, прежде всего, нехватка людских и материаль-
ных ресурсов на местах, ограничивавшая как самих проектировщиков, так и возможно-
сти по осуществлению задуманного [6].

В монографии коллектива авторов (под ред. ю.л. Шульженко) рассматривается 
функционирование органов государственной власти СССР уже в 1985–1991 гг. как при-
веденный в ней фактический материал, так и интерпретация его авторами исследования 
показывают, что в условиях сначала латентного, а потом и явного распада прежде еди-
ного государственного организма его образовательная система не могла функциониро-
вать с полной отдачей [20].

Пониманию условий и факторов разработки и реализации советской образова-
тельной политики способствуют публикации по вопросу о природе советского обще-
ства Н.о. архангельской, С.Г. Новикова, Р.о. осина, ю.И. Семенова, а.И. Фурсова, 
о.И. Шкаратана и др.  В частности, о.И. Шкаратан обозначает общественный строй в 
СССР как этакратизм, ю.И. Семɺнов – как политаризм, а.И. Фурсов – как кратокра-
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тию [13; 16; 18]. Согласимся с С.Г. Новиковым, что в СССР возникло не просто пост-
капиталистическое общество, но «общество, существующее параллельно с капитализ-
мом», и потому именно «антикапиталистическая ценностная ориентация встраивалась» 
стратегами образовательной политики «в культурную программу подрастающих поко-
лений [9].

В диссертации Н.а. архангельской на основании анализа работ ряда ученых, за-
нимавшихся изучением «строительства социализма» в СССР, был сделан вывод о том, 
что советское общество было подвержено противоречиям, связанным с наличием двух 
типов социально-экономических отношений – капиталистических и социалистических. 
данное обстоятельство, полагает автор, серьезно влияло на определение приоритетов 
образовательной политики в СССР. В работах Р.С. осина делается вывод о том, что 
«строительство социализма в СССР» шло в ситуации ожидания мировой революции, в 
стране, в которой не было даже слаборазвитого в капиталистическом отношении бази-
са. В результате социально-экономические отношения стали создаваться на неадекват-
ной им технико-технологической основе в достаточно сложных внешнеполитических 
условиях. а это, как мы понимаем, не могло не отразиться на советской образователь-
ной политике [10].

к третьей группе исследований отнесем публикации, в которых рассматривал-
ся непосредственно процесс разработки государственной политики в области обра-
зования в исследуемый период (з.Г. дайч, Т.И. зимина, Г.М. Ивановой, И.ю. костю-
ченко, П.д. лапеца, В.И. Макарова, а.б. Понявина, И.Ф. Плотникова, С.а. черника, 
В.а. Штурба, л.л. Шпаковской, Р.В. Шакирова, Т.Ф. Яркина). В частности, в рабо-
те Г.М. Ивановой исследуется процесс стратегирования государственной образователь-
ной политики во времена Н.С. Хрущева. ее автор отмечает, что эта работа происходи-
ла, прежде всего, под влиянием идей и мечтаний лидера кПСС и СССР, который стре-
мился путем перестройки образовательной политики разрешить проблему социального 
неравенства в советском обществе [5].

л.л. Шпаковская анализировала образовательную политику через критерий ме-
ритократичности. По ее мнению, в результате осуществления советской образователь-
ной политики произошло появление класса «советской интеллигенции» – специали-
стов с высшим образованием. С течением времени, отмечает исследователь, данный 
класс стал бенефициаром названной политики. как считает л.л. Шпаковская, интел-
лигенция на протяжении всей истории СССР оказывала влияние на процесс разработ-
ки образовательной политики с целью введения селекционных механизмов, направлен-
ных на недопущение проникновения в элитарные формы высшего образования чуждых  
элементов [19].

Иную позицию высказывает И.Н. костюченко. В своей докторской диссертации 
она пишет о том, что интересующий нас процесс находился под доминирующим влия-
нием коммунистической партии, которая курировала все вопросы обучения и воспита-
ния. основой образовательной политики, по мнению исследователя, являлись идеи со-
ветских лидеров и решения съездов кПСС. Постулаты постоянно корректировавшего-
ся «марксизма-ленинизма» и постановления высших партийных форумов в последу- 
ющем воплощались в конкретных образовательных практиках. Главной проблемой, по-
лагает И.Н. костюченко, влиявшей на разработку образовательной политики, была не-
возможность реализации всех намерений лидеров партии-государства вследствие несо-
ответствия заявленных целей возможностям страны [7].

И, наконец, к четвертой группе публикаций принадлежат труды М.В. богуслав-
ского, а.С. Ваньшева, о.С. Гапоновой, ю.а. Гладкова, д.В. Городенко, э.д. днепро-
ва, В.П. леднева, д.М. Нартымова, С.Г. Новикова, М.б. Понявиной, а.е. Смирницкого, 
Н.В. Старикова, а.В. Шуршиковой, С.Т. Штымова. В них рассматривается собственно 
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реализация образовательной политики в СССР. В частности, в монографии а.е. Смир-
ницкого в хронологических рамках 1946–1952 гг.  показано, что названная политика 
была многовекторной и затрагивала все аспекты целенаправленной социализации че-
ловека [15]. Историко-политологический анализ образовательной политики примени-
ла М.б. Понявина. автор представила убедительные доказательства того, что руковод-
ство образовательной системы СССР нередко боролось со стагнацией советского обра-
зования, которое было обусловлено тем, что в государственной образовательной поли-
тике были упущены ведущие мировые тренды и недооценено общее состояние образо-
вательного сектора [12].

В этой связи большой интерес представляет статья М.В. богуславского, в которой 
рассматриваются исторические корни современной образовательной политики. автор 
делает вывод о том, что в последней проявляется непрерывная смена модернизационно-
вестернизаторских и охранительных циклов, характерных для истории отечественного 
образования [2].

Своеобразный ракурс взгляда на интересующую нас проблему предложил С.Г. Но-
виков. он представляет территорию Советского Союза как «единое воспитательное 
пространство», на котором акторы образовательной политики, объединенные единой 
целью, занимались выращиванием «субъекта, готового осуществлять наднациональный 
“красный глобальный проект”» [8, с. 9].

заключение. На основании вышесказанного можно утверждать, что большин-
ство исследований образовательной политики осуществлялось в рамках политиче-
ской истории России, поскольку предметом анализа было преимущественно выявле-
ние учеными политической целесообразности тех или иных решений в области образо-
вания. При этом за рамками внимания ученых оставался собственно предмет историко-
педагогической науки – обнаружение в прошлом материала для осмысления и решения 
современных проблем образования.
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Социокультурное значение лидерства в ситуации развития любой социальной си-
стемы сложно переоценить. Национальный проект «образование», программные до-
кументы государственной молодежной политики свидетельствуют об общественно-
государственной востребованности лидерских качеств современной молодежи, сфера 
профессиональных интересов которой лежит в области образования, воспитания, моло-
дежных инициатив.

лидерские качества активно изучаются в отечественном и зарубежном человеко-
знании: признается наличие лидерского потенциала у каждого человека [4, с. 91]; дис-
кутируется приобретенная и/или врожденная (генетически обусловленная) природа ли-
дерских качеств [3, с. 85]; ведется поиск их интегрирующего  начала (например, «ин-
новационная личность» э. Хагена, «доминантность личности» М. кипнис [6]); обсуж-
дается число и детализируется набор личностных качеств (например, восемнадцать ка-
честв лидера, описанных л.И. Уманским); лидер рассматривается как субъект управ-
ленческой структуры и как статус в групповых отношениях, формулируются отличия 
лидерства от руководства, делегирования и контроля [11]; исследуются ситуации, ког-
да формальный статус лидера не соответствует реальным лидерским качествам челове-
ка («способность человека к лидерству зависит от его желания расти и меняться в соот-
ветствии с изменениями» [9]); отдельное внимание уделяется ценностным основаниям 
лидерства (по мнению С. кови, «лучшие лидеры обычно разделяют общие ценности – 
справедливость, равенство, беспристрастность, честность, доверие» [6, с. 187]). Иссле-
дователи обращают внимание на феномен «внутреннего лидерства» (внутренний уро-
вень лидерства [2, с. 77]), опирающегося на регулярную самоорганизацию, социальную 
активность [4]. В отличие от «внешнего лидерства», которое может носить имитацион-
ный характер, внутреннее лидерство реалистично по сути. На фоне укрепления концеп-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рам-
ках выполнения государственного задания в сфере науки (номер темы QRPK-2024-0014).
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ции лидерства как достижения цели с помощью людей дискутируется состоятельность 
выделения в качестве ведущего лидерского качества осведомленности о поведении и 
познании людей, что даже в ситуациях отсутствия реальной власти и возможности вли-
яния на людей позволяет манипулировать ими для достижения целей [11]. В актуальной 
в настоящее время коммуникативной логике лидерам приписывается статус коммуни-
кативного центра группы, поскольку они управляют временем, потребностями, решают 
сложные вопросы, тактично разрешают конфликты, эффективно делегируют полномо-
чия, в целом решительны и высокоэтичны [10].

единое научное представление о лидерстве, лидере и лидерских качествах до на-
стоящего времени не сформировано, каждая отрасль научного знания конкретизирует 
и интерпретирует данные исследований в контексте собственного предмета изучения. 
Разделяя педагогическую точку зрения, в рамках данной статьи мы сконцентрируем 
внимание на детерминантах формирования личностных качеств молодых людей, вклю-
ченных в активное групповое взаимодействие в рамках длительно существующего со-
общества, имеющего выраженный профессионализирующий характер. 

Педагогический отряд является формой самоорганизации молодых людей, иници-
ированной и/или поддерживаемой различными структурами (образовательные органи-
зации, профессиональные организации и объединения, более крупные общественные 
объединения молодежи). Разделяем характеристику студенческого педагогического от-
ряда, данную е.М. Харлановой: «это добровольное, самоуправляемое некоммерческое 
формирование учащихся высших учебных заведений, объединившихся на основе инте-
реса к педагогической деятельности и осуществлению социально-педагогических ини-
циатив среди детей и подростков с целью повышения своего профессионального пе-
дагогического мастерства, имеющее уставную организацию своей деятельности» [5, 
с. 57]. как агенты вторичной социализации [1] подобные отряды реализуют широкий 
спектр социально-педагогических практик.

Исследовательский интерес представляют длительно существующие педагогиче-
ские отряды, сохраняющие свои ядро, идеологию, субкультуру, но постоянно обнов-
ляющие часть своего состава, что влияет на внутригрупповые отношения. будучи про-
фессионально ориентированной социальной группой (Г.ю. Ярославова [7, с. 11]), педа-
гогический отряд проходит процесс группового развития, предполагающий выделение 
лидеров, актуализацию лидерских качеств у членов отряда. Последнее позволяет гово-
рить не только о постоянно проявляющих себя активистах (лидеры-активисты), но и о 
большинстве членов сообщества, которые получают возможность проявить и развить 
свои лидерские качества и/или столкнуться с проблемой их дефицита. дефицитарность 
в рамках данной статьи мы будем рассматривать в широком контексте, выходя за рамки 
разработанных характеристик этого явления в патопсихологии и психопатологии. Нас 
в большей мере будут интересовать внутренние и внешние ограничения в социальном 
поведении личности.

Разделяя подход к анализу лидерства через личностные качества, мы принимаем за 
основу утверждение о возможности их формирования, в том числе под влиянием внеш-
них воздействий, что позволяет обратиться к характеристике необходимых для этого 
педагогических условий. Выделим и дадим краткую характеристику ряду условий, ак-
туальных для педагогической работы с молодыми людьми – членами педагогических 
отрядов.

• Педагогически продуманное побуждение к лидерству. Включаясь в работу и вну-
треннюю жизнь педагогического отряда, молодые люди, с одной стороны, получают 
возможность проявить себя, в том числе отлично от привычных форм самопредстав-
ления; с другой стороны, они могут воспользоваться возможностями членства в новом 
сообществе, заняв пассивную, выжидательную позицию. В свою очередь, педагогиче-
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ская направленность деятельности отряда затребует активизацию целого ряда личност-
ных ресурсов, включая лидерские качества. Руководителям педагогического отряда не-
обходимо иметь в виду и освоить механизмы, с помощью которых можно стимулиро-
вать проявление лидерских возможностей, например, инициирование ситуаций неопре-
деленности, которые часто связаны с постановкой новой задачи при заведомо нечеткой 
исходной организации ее решения (подобные ситуации заставляют отдельных членов 
педагогического отряда активизироваться, концентрировать на себе внимание других 
членов отряда, включенных в данную ситуацию, организовывать и брать на себя ответ-
ственность за совместные действия). другой действенный механизм: привлечение вни-
мания к вызовам и инициирование реакции реагирования на эти вызовы (значение име-
ет отбор вызовов, реалистичность их предъявления, обеспечение понимания сути и осо-
знание смысла того или иного вызова, создание необходимого эмоционального фона). 
Могут быть использованы задачный метод и различные варианты проблематизации. 
Наиболее часто встречающиеся дефициты: низкий уровень самоорганизации отряда, 
разобщенность его членов; отдельные стили управления, разделяемые уже проявивши-
ми себя формальными и/или неформальными лидерами; склонность к шаблонности и 
стереотипам в деятельности [8].

• Неизменным атрибутом лидерства чаще всего называют наличие организатор-
ских умений, организаторских способностей и организованности как личностного ка-
чества, что предполагает как специально организованное обучение членов педагогиче-
ского отряда, так и организацию жизнедеятельности отряда таким образом, чтобы 
эти умения, способности и качество были востребованы (системная социально значи-
мая деятельность, выполнение поручений, командная работа по решению текущих за-
дач, специальное обучение, стимулирование самообразования и т. п.). Реализация дан-
ного условия может столкнуться с дефицитом общей психолого-педагогической подго-
товки, проблемами личностной и социальной зрелости членов педагогического отряда 
(низкий уровень самостоятельности, ответственности, инициативности и т. п.), отсут-
ствием какого-либо опыта организаторской деятельности либо определенной пресы-
щенностью подобным опытом, провоцирующей рутинизацию.

• Диагностика лидерских качеств, характера внутригрупповых отношений, что 
позволит сориентироваться как в «лидерском портрете» педагогического отряда, так 
и в количестве и характере дефицитов. лидерский портрет в данном случае – рисунок 
обобщенного лидерского потенциала отряда с указанием реальных и потенциальных, 
формальных и неформальных лидеров, лидерского резерва. отдельными объектами из-
учения должны стать стремление к лидерству и мотивация, лежащая в основе данного 
стремления; поведение при выполнении задач и поведение в отношениях [11, с. 176]. 
Реализация данного условия может столкнуться с дефицитами научно-методического 
плана (сложность в определении критериев, подборе методик, валидности разрабатыва-
емых самостоятельно опросников), внутренним сопротивлением членов педагогическо-
го отряда (формальное участие в мероприятиях диагностического характера, неискрен-
ность, привычка давать ожидаемые ответы и т. п.).

• Специальная деятельность по повышению социальной активности как отря-
да в целом, так и каждого его члена. Приобретение опыта продуктивной самореализа-
ции в социально значимой деятельности обеспечивает актуализацию и подкрепление 
потребности социального действия. членство в педагогическом отряде расширяет де-
ятельностный репертуар молодых людей, они включаются в виды деятельности, кото-
рые выходят за рамки традиционно доступных для обычного студента вуза; сама дея-
тельность, как правило, организуется с учетом рекомендаций и требований, обеспечи-
вающих ее полноценность, насыщенный эмоциональный фон, простроенные отноше-
ния. Необходимо обратить внимание на организацию предлагаемой деятельности и мо-
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тивацию участия в ней молодых людей. одним из распространенных дефицитов в дан-
ном случае является отсутствие возможности заявить о себе, поскольку, как правило, в 
сильных педагогических отрядах корпус лидеров, организующих деятельность, устой-
чив. В данном случае может быть использована практика ситуационного лидерства для 
проявления скрытых лидеров и/или лидерских качеств у отдельных членов педагоги-
ческого отряда. Приведем пример из бизнес-опыта Малайзии, где выработан алгоритм, 
который может быть перенесен в жизнедеятельность педагогического отряда, его де-
ятельность по решению отдельных задач: (1) индивидуальный вклад; (2) ежедневный 
контроль за выполнением задач; (3) управление функцией; (4) интеграция различных 
функций; (5) общее руководство [11]. кроме того, реализация указанного условия мо-
жет столкнуться с дефицитом включенности, обусловленной не только ситуативным не-
желанием и/или невозможностью проявлять необходимый уровень активности, испол-
нять предписанную роль, выполнять обязанности, вступать в деловую коммуникацию, 
но и закрепившимися установками на имитационность и подмену участия присутстви-
ем, неготовностью и неспособностью к совместной деятельности, проявлению лидер-
ских качеств, что сопряжено с очевидными трудозатратами и ответственностью.

• Привлечение к социальному творчеству, творческий уровень реализации соци-
ально значимой деятельности. Выше мы упоминали внешнее лидерство, маркерами 
которого, в случае его имитационного характера, выступают сориентированность лишь 
на репродуктивную деятельность, шаблонное выполнение поручений, формальное ис-
полнение лидерских функций. Социальную креативность включают в число лидерских 
качеств, что требует ее развития и четкой ценностно-целевой направленности «на дру-
гого» и «совместно с другим» (актуально на фоне злоупотребления индивидуально-
ориентированной творческой активностью, распространенной в последнее время в си-
стеме образования). этому может способствовать обучение членов педагогического от-
ряда трансформационному стилю руководства, который предполагает определение об-
щего видения продвижения в деятельности или жизнедеятельности отряда, вдохновля-
ющий и поддерживающий стиль коммуникации с членами отряда, утверждение культу-
ры сотрудничества. Наиболее распространенные дефициты: различие в уровнях осво-
енности индивидуального и коллективного творчества, индивидуальной творческой и 
коллективной творческой деятельности; направленность творческой самореализации 
«на себя»; доминирование внешней мотивации творческой деятельности (призовые ме-
ста, признание, награды и т. п.).

• Обеспечение необходимой информационной вооруженности молодых людей, 
прежде всего в части основ самоуправления, коллективо- и командообразования, раз-
вития социального интеллекта. как подчеркивают Т.а. Михайлова и о.Г. Федоров, 
лидеру необходимы знания, «позволяющие, во-первых, разбираться в выбранной им 
сфере деятельности, во-вторых управлять социально-профессиональными процессами 
и лицами, их реализующими, в-третьих, раскрывает личностный потенциал для выпол-
нения функций лидера» [3, с. 85]. Важным направлением работы с педагогическим от-
рядом может и должно стать развитие социального интеллекта его членов, посколь-
ку лидер должен уметь вдохновлять, устанавливать контакт и демонстрировать эмпа-
тию [11, с. 177–178], проектировать межличностные контакты и предвидеть их послед-
ствия, выстраивать различные виды коммуникации, мотивировать коллег на совмест-
ные действия. Наиболее распространенные дефициты связаны как с организационно-
методическими проблемами (установка на формализацию обучения, использование 
массовых форм для экономии времени и ресурсов, ориентация на внешние эффекты, а 
не глубинные результаты), так и со стереотипами в отношении молодых людей к обуче-
нию (низкая и преимущественно внешняя мотивация, неумение вырабатывать личност-
ный смысл, низкий уровень переноса в практику и т. п.).
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• Привлечение ресурсов среды, прежде всего примеров, образцов, эталонов лидер-
ских проявлений человека, востребованности лидеров и лидерских качеств личности. 
Сегодня получили распространение и официальное признание встречи и мастер-классы 
с добившимися успеха лидерами в различных сферах жизнедеятельности. Недостатком 
выступает единичность и кратковременность подобного взаимодействия, определенная 
идеализация демонстрируемого примера. значительно продуктивнее практики настав-
ничества, которые могут быть широко использованы как в работе педагогического от-
ряда, так и в его повседневной жизнедеятельности. к числу дефицитов отнесем, прежде 
всего, установку на эталонность демонстрируемых примеров, что может существенно 
снизить желание им следовать, поскольку вероятность достижения демонстрируемых 
характеристик очень невелика; неумение анализировать опыт, пример, образцы, их не-
критичное восприятие (недостаточный уровень развития критического мышления), что 
приводит к «пакетному» восприятию и категоричности в принятии или непринятии де-
монстрируемого опыта.

Таким образом, педагогический подход к формированию лидерских качеств у со-
временных молодых людей должен опираться на актуальные для них социокультурные 
практики, к числу которых относится участие в деятельности студенческих отрядов. Пе-
дагогический отряд как организованная и самоорганизующаяся социальная группа, ве-
дущей деятельностью которой является педагогическая деятельность в различных ее 
проявлениях, затребует и поддержит самореализацию ее членов как лидеров. опреде-
ленная дефицитарность в уже сформированном уровне лидерских качеств, практиках 
обучения и сопровождения лидеров и лидерства объясняют необходимость обеспече-
ния педагогических условий, в числе которых: педагогически продуманное побужде-
ние к лидерству; специально организованное обучение членов педагогического отряда, 
обеспечение востребованности формируемых умений, способностей и качеств в жизне-
деятельности отряда; диагностика лидерских качеств, характера внутригрупповых от-
ношений; специальная деятельность по повышению социальной активности как отряда 
в целом, так и каждого его члена; привлечение к социальному творчеству, творческий 
уровень реализации социально значимой деятельности; обеспечение необходимой ин-
формационной вооруженности молодых людей, прежде всего в части основ самоуправ-
ления, коллективо- и командообразования, развития социального интеллекта; привле-
чение ресурсов среды.
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The pedagogical conditions of the development of leadership of the members 
in the pedagogical union

The article deals with the issue of the development of leadership of the members in the pedagogical 
union. There is substantiated the necessity of revealing and realizing the pedagogical conditions, 
taking into the consideration the uniqueness of the leadership in the social groups of this type, the 
deficiency in the developed level of the leadership qualities of the young people, the educational 

practices and the support of the leaders and the leadership. The author reveals  
and describes the particular pedagogical conditions. 
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концепция научно-Методического центра профориентации 
и предпрофессиональной подготовки школьников на базе 

общеобразовательной организации

Обосновывается необходимость создания на базе общеобразовательных организаций, 
имеющих опыт успешной реализации профориентации и предпрофессиональной подготовки 

школьников с целью успешного формирования у них готовности к профессиональному 
самоопределению, обозначается абрис научно-методических центров по обеспечению 
аналогичной деятельности других образовательных организаций муниципальной сети.

Ключевые слова: научно-методическое обеспечение, научно-методический центр, готовность 
к профессиональному самоопределению, профориентация, предпрофессиональная подготовка, 

профориентационный минимум, профессиональные пробы.

Современное общество сложно и многообразно. за последние несколько десятков 
лет в его составе появились новые страты, характеризующиеся своими особыми моти-
вацией, целеполаганием, системой деятельности. Усложнение структуры общества не-
избежно повлекло за собой и усложнение взаимоотношений в нем. Развитие социально-
экономических связей, диверсификация экономики обусловили и повышение вариатив-
ности мира профессий. Появляются и постоянно меняются новые профессии и требо-
вания к ним. от человека, вступающего во взрослую, трудовую жизнь, требуется все 
больше качеств, связанных с готовностью к освоению постоянно меняющихся условий 
и требований в профессиональной сфере. Набор этих характеристик невозможно пол-
ностью сформировать на этапе специального высшего или среднего профессионально-
го образования, поскольку возраст, сензитивный для перечисленных новообразований, 
приходится на школьные годы детства. для полноценной самореализации в професси-
ональной деятельности у человека должна быть сформирована соответствующая готов-
ность. Понимание данного обстоятельства обусловило появление на высшем государ-
ственном уровне нормативных документов, регламентирующих данную сферу [4–6].

По мнению И.С. арон, основанному на анализе работ л.а. кандыбовича, Н.д. ле-
витова, л.С. Нерсесян, к.к. Платонова, а.И. Пуни, В.Ф. Сахарова, д.Н. Узнадзе, 
а.а. Шибанова и др., психологическая готовность является устойчивой характеристи-
кой личности, формирующейся в течение длительного времени, начиная с дошкольного 
и младшего школьного возраста [1]. Исходя из данного определения, автор в структуре 
психологической готовности к профессиональному самоопределению выделяет: знания 
(о себе, своих способностях, свойствах; об окружающих людях; об окружающем мире 
и мире профессий), умения и навыки, определяющие эффективность самореализации 
(самопонимание и самооценка; саморазвитие; эффективное взаимодействие с окружа-
ющими людьми; планирование профессиональной и личностной карьеры), мотивацию, 
потребность в саморазвитии и самореализации. Формирование готовности к самоопре-
делению обеспечивается такими качествами личности, как целеустремленность, само-
стоятельность, ответственность за события своей жизни, устойчивость и широта жиз-
ненных ценностей. кроме того, для успешного самоопределения и дальнейшей само-
реализации в профессии и в жизни требуется обладать определенными характеристи-
ками здоровья, варьирующимися в зависимости от избираемой профессии. однако та-
кие атрибуты здорового образа жизни, как способность к восстановлению собственной 
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эмоциональной формы, сохранению нормального состояния своего здоровья, наращи-
ванию способности адаптации к повышенным нагрузкам, можно считать универсаль-
ными для всех подростков и юношей, ступивших на путь самоопределения. Соглас-
но [4], готовность к профессиональному самоопределению представляет собой способ-
ность человека быть субъектом своих выборов, самостоятельно формировать и коррек-
тировать свою образовательно-профессиональную траекторию с учетом ее смысловой, 
содержательной и инструментальной сторон, предполагающую формирование и разви-
тие мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и 
деятельностного компонентов.

В соответствии с этим общеобразовательным организациям рекомендовано реа-
лизовать самостоятельно, с опорой на нормативную и методическую базу, а также с 
использованием возможностей сетевого взаимодействия, профориентационный мини-
мум, представляющий собой «единый универсальный минимальный набор профориен-
тационных практик и инструментов для проведения мероприятий по профессиональной 
ориентации обучающихся во всех субъектах РФ, включая отдаленные и труднодоступ-
ные территории» [4]. Реализация профориентационного минимума предполагается на 
одном из трех уровней: базовом (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 ча-
сов в год), основном (не менее 60 часов в год), продвинутом (не менее 80 часов в год) по 
выбору руководства соответствующей образовательной организации.

Таким образом, образовательная организация самостоятельно выбирает уровень 
реализации программ профориентационного минимума в зависимости от приоритетов 
развития и возможностей для каждого из классов, участвующих в профориентационной 
работе. Содержательная часть в наполнении для каждого уровня обеспечивается про-
ектом «билет в будущее», а также может быть дополнена другими практиками. как ви-
дим, немаловажным, если не определяющим, фактором при определении уровня и на-
полнения профориентационного минимума является готовность образовательной орга-
низации к его реализации. 

Согласно концепции непрерывного образования, на каждой предшествующей сту-
пени (уровне) образования должны создаваться условия для подготовки к успешно-
му переходу и обучению на последующей ступени (уровне). Следует отметить, что в 
настоящее время готовность многих выпускников школ к обучению в высших учеб-
ных заведениях является недостаточно высокой. В общеобразовательных организаци-
ях собственно профессиональной деятельности уделяется мало внимания, а практиче-
ские аспекты деятельности профессионалов соответствующей сферы часто не рассма-
триваются совсем. кроме того, обращает на себя внимание и низкая или полностью 
отсутствующая готовность школьных учителей и представителей административно-
управленческого аппарата в сфере общего среднего образования к осуществлению це-
ленаправленной профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки 
своих выпускников к дальнейшей самореализации в той или иной профессиональной 
сфере [4].

Немаловажным обстоятельством является также то, что в процессе профессиональ-
ного самоопределения человек ориентируется на ту или иную профессиональную дея-
тельность, а не на какой-либо вуз, в то время как система профориентационной рабо-
ты зачастую сводится к ориентировке потенциальных абитуриентов в вопросах посту-
пления именно в вузы. Причина подобного явления состоит, по всей вероятности, в 
том, что для профориентационной работы школы, иные учреждения общего и допол-
нительного образования детей прибегают к помощи преимущественно со стороны ву-
зов. Представители же потенциальных работодателей (предприятия, госучреждения, ве-
домства и т. д.) оказываются чаще всего отстраненными от данного процесса. При этом 
именно работодатели являются основными «потребителями» системы профессиональ-
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ной подготовки. И именно от них исходит «запрос» на специалистов, обладающих теми 
или иными профессиональными качествами и характеристиками, вербализированный в 
соответствующих профессиональных стандартах. кроме того, работодатели, как никто 
другой, способны обеспечить школьникам «погружение» в профессиональную среду, 
создать возможности для реализации учащимися профессиональных проб, выполнения 
ими квазипрофессиональной деятельности – через систему наставничества, разнообраз-
ных практик, проектов и т. д.

На наш взгляд, основная проблема в организации полноценной профориентаци-
онной работы и предпрофессиональной подготовки учащихся общеобразовательных 
учреждений состоит в отсутствии устойчивых связей в системе «школа – вуз – рабо-
тодатель». Взаимодействие и координация осуществляется преимущественно в парах 
«школа – вуз», «вуз – работодатель», «школа – работодатель», и крайне редко в этой си-
стеме полноценно задействуются все три звена.

Практика инновационного развития образования в данном направлении показы-
вает, что наиболее эффективным элементом в данной системе, способным оказать на 
нее структурообразующее влияние, является именно школа. Во-первых, как известно 
из исследований в области психологии, прежде всего возрастной, именно на школьные 
годы приходится сензитивный период для формирования новообразований, связанных 
с успешным жизненным и профессиональным самоопределением. Во-вторых, именно 
школа способна к продуктивному взаимодействию как с одними, так и с другими, обе-
спечивая условия для обоснованного жизненного выбора своих учащихся.

кроме того, существенную роль играет уже имеющийся опыт деятельности обра-
зовательных организаций как общего, так и дополнительного образования детей в дан-
ном направлении. анализ инновационной практики показывает, что имеется значитель-
ное число школ и учреждений дополнительного образования, которые на протяжении 
многих лет реализуют целенаправленную профориентационную работу и предпрофес-
сиональную подготовку своих учащихся и воспитанников. одним из наиболее ярких 
примеров таких учреждений может служить лицей № 6 Ворошиловского района Волго-
града, который с 1993 г. осуществляет профильную подготовку своих учащихся в сфе-
ре правоохранительной деятельности. Причем лицей сотрудничает в данном направле-
нии не только с вузом соответствующей направленности – Волгоградской юридической 
академией МВд РФ, – преподаватели которой ведут занятия с лицеистами как в самой 
образовательной организации, так и на базе академии. лицей взаимодействует также 
и с будущими работодателями – отделами полиции Волгограда, судами, районной про-
куратурой, бюро судебно-медицинской экспертизы, где школьники проходят практи-
ки в виде погружения, имея тем самым возможность осуществлять профессиональные 
пробы, и на основе проживания данного опыта формировать собственное отношение к 
возможной своей будущей профессии. В качестве еще одного примера успешной реа-
лизации всестороннего процесса профессиональной ориентации и предпрофессиональ-
ной подготовки учащихся можно привести систему работы с учащимися средней шко-
лы № 96 дзержинского района Волгограда. здесь дети имеют возможность осваивать 
несколько профилей – в разные годы в школе функционировали и гимназические, и ли-
цейские классы. В настоящее время это школа с углубленным изучением отдельных 
предметов, однако традиционным для нее является литературно-художественное твор-
ческое направление. В рамках данного направления в школе на протяжении уже более 
30 лет работает и развивается театральная студия «Вдохновение». Причем работа сту-
дии не сводится только к театральной деятельности, она предполагает и литературно-
творческую деятельность учащихся – дети издают свою газету, творческие альманахи, а 
это уже журналистская, редакторская, корректорская, дизайнерская и т. д. деятельность. 
Таким образом, школьники имеют возможности для широкого спектра профессиональ-
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ных проб в рамках обозначенного выше направления. Многие поколения успешных вы-
пускников, уже реализовавшихся в избранных еще в школьные годы сферах профессио-
нальной деятельности, подтверждают эффективность применяемых в данных образова-
тельных организациях форм и методов профориентационной деятельности и предпро-
фессиональной подготовки.

Из сказанного можно сделать вывод: на настоящий момент уже имеются образова-
тельные организации, готовые к освоению высшего уровня реализации профессиональ-
ного минимума – продвинутого. однако реализацией только подобного формата работы 
существенно сужаются возможности таких организаций, не раскрывается их инноваци-
онный потенциал. Ведь «пропускная способность» таких организаций ограничена кон-
тингентом их обучающихся, в то время как подобные практики могут охватывать значи-
тельно более существенные объемы. Необходимо только несколько изменить формат их 
работы, определив перспективы их развития в инновационном ключе. В данном случае 
мы подразумеваем возможность реализации деятельности таких образовательных орга-
низаций как центров научно-методического обеспечения профориентационной работы 
и предпрофессиональной подготовки в школах и иных организациях общего и допол-
нительного образования детей, обладающих существенно более низким уровнем подго-
товленности к упомянутой работе.

данные выводы подкрепляются инновационной практикой школ Волгоградского 
региона, где, как уж было отмечено выше, на протяжении десятилетий выстраивалась 
практика эффективного партнерства как с вузами, так и с работодателями. концептуаль-
ная идея состоит в создании на базе общеобразовательных организаций, имеющих опыт 
успешного взаимодействия с работодателями по предпрофессиональной подготовке и 
профессиональной ориентации учащихся, научно-методического центра, в котором на-
копленный и систематизированный опыт в данном направлении будет особым образом 
обработан с целью оказания методической, научно-методической и организационно-
педагогической поддержки педагогам муниципальной образовательной сети в реализа-
ции ими на базе своих образовательных организаций полномасштабной работы по про-
фессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовке учащихся как условия 
для формирования у них готовности к профессиональному самоопределению. 

На наш взгляд, научно-методическое обеспечение в образовании в самом общем 
виде представляет собой специально конструируемую систему педагогических средств, 
направленную на создание условий для осознанного и ответственного выбора субъек-
том образовательного процесса альтернатив развития (себя, других участников, самого 
образовательного процесса) [7, с. 99]. 

В работах В.П. беспалько [2] и е.а. корчагина [3] научно-методическое обеспече-
ние понимается как совокупность научного и методического обеспечения. При подоб-
ном понимании к научному обеспечению относят, как правило, разработку образова-
тельных систем и процессов, а к методическому обеспечению – вопросы практической 
реализации образовательного процесса. При наличии соответствующей нормативно-
правовой и материальной базы, отдельные образовательные организации вполне могли 
бы осуществлять обе упомянутые функции.

Таким образом, мы предлагаем создание научно-методических центров, задейству-
ющих ресурсы общеобразовательных организаций, а также квалификацию их педагоги-
ческого коллектива и сетевых партнеров по профессиональной ориентации и предпро-
фессиональной подготовке учащихся с целью создания оптимальных условий для фор-
мирования у последних готовности к профессиональному самоопределению. Создава-
емая в ходе реализации данной идеи сеть участников взаимодействия по проблемам 
профориентации и предпрофессиональной подготовки школьников планируется как об-
разовательная система открытого типа, способная к расширению как своих географиче-
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ских границ, так и функционала. Система субординационных связей позволит обеспе-
чить быструю и гибкую перестройку всей системы взаимодействия участников по из-
бранной проблематике.

Широкий круг привлекаемых сетевых партнеров позволит осуществлять работу од-
новременно на трех уровнях: образовательного учреждения, городского образователь-
ного пространства, образовательного пространства региона. В процессе работы центров 
предполагается выпуск научно-методических материалов, раскрывающих педагогиче-
ские и методические особенности реализации данной модели, создание комплекса ав-
торских образовательных программ и проектов, адресованных педагогам, осуществля-
ющим профессиональную ориентацию и предпрофессиональную подготовку учащихся. 
В зависимости от степени готовности научно-методических центров к реализации сво-
его функционала, возможны различные формы реализации научно-методической под-
держки – от прямых, контактных взаимодействий с отдельными педагогами, с малыми 
и большими группами до различных версий дистанционного взаимодействия – онлайн-
мастер-классов, семинаров и вебинаров, а также создание платформ для асинхронного 
дистанционного взаимодействия.

Реализацию предлагаемой идеи предполагается начать с всестороннего анали-
за имеющейся инновационной практики образовательных организаций Волгограда и 
области по реализации профориентационной работы и предпрофессиональной подго-
товки учащихся среднего и старшего школьного возраста. далее необходимо выде-
лить основные направления, по которым осуществляются успешные практики (сфе-
ры трудовой деятельности, профессиональные области, на которые ориентируют уча-
щихся и т. д.). затем необходимо выстроить (или актуализировать с учетом новых 
целей) взаимодействие таких образовательных организаций с научными центрами и 
определить функционал будущих научно-методических центров с учетом имеющей-
ся нормативно-правовой базы и современных достижений науки. После решения этих 
задач можно будет приступить к выстраиванию сетевого взаимодействия по реализа-
ции основного функционала создаваемых центров. В качестве ожидаемого результа-
та нам видится повышение эффективности работы по профориентации и предпрофес-
сиональной подготовке учащихся во всех звеньях формируемой сети – от отдельных 
общеобразовательных учреждений до муниципальной образовательной сети и образо-
вательного пространства всего региона. критериями эффективности реализации пред-
ложенной концепции могут выступать существенное увеличение доли учащихся с вы-
соким уровнем готовности к профессиональному самоопределению и успешное по-
ступление выпускников школ в соответствующие профильные вузы, учреждения си-
стемы СПо, а также их трудоустройство в изначально намеченной сфере профессио-
нальной деятельности. 

список литературы
1. арон И.С. Психологическая готовность к профессиональному самоопределению // Вест-

ник костромского государственного университета им. Н.а. Некрасова. 2010. № 1. С. 233–237.
2. беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

подготовки специалистов. М., 1990.
3. корчагин е.а. Научно-методическое обеспечение профессиональной подготовки студен-

тов в ССУз. казань, 2000.
4. Письмо Министерства просвещения РФ от 1 июня 2023 г. N аб-2324/05 «о внедрении 

единой модели профессиональной ориентации», включающее «Методические рекомендации по 



5353

проблеМы профессиональной подготовки 
специалистов в систеМе высшего образования

реализации профориентационного минимума для образовательных организаций Российской Фе-
дерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего обра-
зования» [электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406995316/?y
sclid=lp3xgllh9s71500995 (дата обращения: 15.11.2023).

5. Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 N МР-42/02 «о направлении целевой 
модели наставничества и методических рекомендаций», включающее «Методические реко-
мендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, допол-
нительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, 
в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» [элек-
тронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23012020-n-mr-
4202/?ysclid=lp3xtsaueh63207119 (дата обращения: 15.11.2023).

6. Письмо Минпросвещения России от 25.04.2023 N дГ-808/05 «о направлении информа-
ции» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации проекта «билет в будущее» по 
профессиональной ориентации обучающихся 6–11 классов образовательных организаций Рос-
сийской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования», утв. Фондом Гуманитарных Проектов 19.04.2023) [электронный ресурс]. 
URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-25042023-n-dg-80805-o-napravleni
i/?ysclid=lp3y0uqz6f891016127 (дата обращения: 15.11.2023).

7. Саранов а.М., Грачев к.ю., арнаутов В.В. Противоречия как фактор развития инноваци-
онной школы: Учеб. пособие. Волгоград, 2002.

* * *

1. Aron I.S. Psihologicheskaya gotovnost' k professional'nomu samoopredeleniyu // Vestnik 
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova. 2010. № 1. S. 233–237.

2. Bespal'ko V.P. Sistemno-metodicheskoe obespechenie uchebno-vospitatel'nogo processa 
podgotovki specialistov. M., 1990.

3. Korchagin E.A. Nauchno-metodicheskoe obespechenie professional'noj podgotovki studentov v 
SSUZ. Kazan', 2000.

4. Pis'mo Ministerstva prosveshcheniya RF ot 1 iyunya 2023 g. N AB-2324/05 «O vnedrenii Edinoj 
modeli professional'noj orientacii», vklyuchayushchee «Metodicheskie rekomendacii po realizacii 
proforientacionnogo minimuma dlya obrazovatel'nyh organizacij Rossijskoj Federacii, realizuyushchih 
obrazovatel'nye programmy osnovnogo obshchego i srednego obshchego obrazovaniya» [Elektronnyj 
resurs]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406995316/?ysclid=lp3xgllh9s71500995 
(data obrashcheniya: 15.11.2023).

5. Pis'mo Minprosveshcheniya Rossii ot 23.01.2020 N MR-42/02 «O napravlenii celevoj 
modeli nastavnichestva i metodicheskih rekomendacij», vklyuchayushchee «Metodicheskie 
rekomendacii po vnedreniyu metodologii (celevoj modeli) nastavnichestva obuchayushchihsya dlya 
organizacij, osushchestvlyayushchih obrazovatel'nuyu deyatel'nost' po obshcheobrazovatel'nym, 
dopolnitel'nym obshcheobrazovatel'nym i programmam srednego professional'nogo obrazovaniya, 
v tom chisle s primeneniem luchshih praktik obmena opytom mezhdu obuchayushchimisya» 
[Elektronnyj resurs]. URL: https://sudact.ru/law/pismo-minprosveshcheniia-rossii-ot-23012020-n-mr-
4202/?ysclid=lp3xtsaueh63207119 (data obrashcheniya: 15.11.2023).

6. Pis'mo Minprosveshcheniya Rossii ot 25.04.2023 N DG-808/05 «O napravlenii informacii» 
(vmeste s «Metodicheskimi rekomendaciyami po realizacii proekta «Bilet v budushchee» po 
professional'noj orientacii obuchayushchihsya 6–11 klassov obrazovatel'nyh organizacij Rossijskoj 
Federacii, realizuyushchih obrazovatel'nye programmy osnovnogo obshchego i srednego obshchego 
obrazovaniya», utv. Fondom Gumanitarnyh Proektov 19.04.2023) [Elektronnyj resurs]. URL: https://
legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-25042023-n-dg-80805-o-napravlenii/?ysclid=lp3
y0uqz6f891016127 (data obrashcheniya: 15.11.2023).

7. Saranov A.M., Grachev K.Yu., Arnautov V.V. Protivorechiya kak faktor razvitiya innovacionnoj 
shkoly: Ucheb. posobie. Volgograd, 2002.



5454

известия  вгпу 

The conception of the scientific and methodological center of the professional 
orientation and the preprofessional training of the schoolchildren on the basis 

of the institutions of the general education
The article deals with the substantiation of the necessity of the creation on the basis of the institutions 

of the general education with the experience of the successful implementation of the professional 
orientation and the preprofessional training of the schoolchildren, aimed at the successful 
development of their readiness to the professional self-determination. There is identified  

the outline of the scientific and methodological centers of providing the analogic  
activity with the other educational institutions of the municipal area network.

Key words: scientific and methodological support, scientific and methodological center, readiness to 
professional self-determination, professional orientation, preprofessional training, minimum  

of professional orientation, professional tests.
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профессиональное саМоразвитие учителя сельской 
МалокоМплектной школы: к постановке проблеМы

Анализируются педагогические и социокультурные особенности сельских малокомплектных 
школ, их значение в устойчивом развитии сельских территорий. Актуализируется проблема 
расширения профессиональных и социальных функций учителя сельской малокомплектной 

школы и, как следствие, необходимости обеспечения условий  
его профессионального саморазвития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, сельская малокомплектная 
школа, непрерывное образование, профессиональное развитие учителя.

Устойчивое развитие сельских территорий является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики Российской Федерации, что обусловлено растущим зна-
чением потенциала природных и территориальных ресурсов в развитии страны. 

Современное положение сельских территорий характеризуется сложной демогра-
фической ситуацией, сокращением численности сельских поселений, слаборазвитой ин-
фраструктурой, снижением уровня доступности и качества социальных услуг. бедность 
и безработица концентрируются в сельских поселениях, неуклонно расширяется раз-
рыв между сельским и городским уровнем жизни. Вышеперечисленные негативные для 
сельской местности факторы ведут к депопуляции, социально-экономическому упадку 

© куликова е.В., 2024
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и впоследствии к вымиранию сел, что является серьезной геополитической угрозой на-
циональной безопасности. 

В утвержденной Правительством РФ Стратегии устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2030 г. под «устойчивым развити-
ем сельских территорий» понимается «стабильное социально-экономическое разви-
тие сельских территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной про-
дукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занято-
сти сельского населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование  
земель» [13]. 

В рамках действующей государственной программы «комплексное развитие сель-
ских территорий» реализуется ряд федеральных проектов, направленных на повыше-
ние уровня жизни сельского населения страны. ключевая роль отводится формирова-
нию эффективных моделей развития объектов массового социального обслуживания – 
образования, здравоохранения, учреждений социальной помощи, сферы культуры [10]. 

В настоящее время в социальной инфраструктуре сельских территорий можно на-
блюдать продолжение тенденции сокращения числа образовательных организаций. В 
период с 2000 до 2019 гг. число образовательных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по программам начального, основного, среднего образова-
ния, сократилось с 45 475 до 22 337 [5].

Решения о закрытии или реорганизации сельских школ часто исходят из соображе-
ний экономической целесообразности и не учитывают социокультурного значения шко-
лы в жизни села. Такой подход неизбежно приводит к деградации территории и создает 
условия для роста социально-экономической напряженности: оттоку работоспособного 
населения в города, снижению доступности и качества образования. 

В группе риска в первую очередь находится сельская малокомплектная школа 
(МкШ), являющаяся единственным образовательным учреждением, расположенным 
на определенной территории, и в отсутствии иных муниципальных учреждений нефор-
мально выполняющая функции органа местного самоуправления. 

Несмотря на общепризнанность в педагогической науке и практике, понятие «ма-
локомплектная школа» не определено в полной мере. Попытки дать характеристику и 
обоснование МкШ предпринимались рядом ученых: М.П. Гурьяновой, л.В. байборо-
довой, Г.Ф. Суворовой, Р.М. Шерайзиной, з.б. ефловой и др.  большинство исследова-
телей применительно к понятию «малокомплектная школа» затрагивают понятия «ма-
лочисленная школа», «класс-комплект», «учитель малокомплектной школы», «разново-
зрастная группа» и др. 

закон «об образовании в Российской Федерации» уполномочивает органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации самим определять малоком-
плектные сельские школы, исходя из удаленности этих образовательных организаций 
от иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или) численности 
обучающихся [6].

анализ документации и в первую очередь постановлений субъектов РФ, регули-
рующих порядок отнесения образовательных организаций к малокомплектным образо-
вательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы, 
позволяет сделать вывод, что критерии определения малокомплектных школ в разных 
субъектах РФ неодинаковы. 

В Волгоградской области к малокомплектной образовательной организации отно-
сится образовательная организация, отвечающая одному из двух критериев:

• общее число учащихся в организации начального образования – 25 и менее, 
основного образования – 40 и менее, среднего – 100 и менее;
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• удаленность от ближайшей общеобразовательной организации более чем на 
3 километра и изолированное положение образовательной организации по причине на-
личия водных преград и отсутствия постоянно действующей переправы через них, либо 
отсутствия дорог с твердым покрытием, либо наличия только железнодорожного сооб-
щения с другими населенными пунктами [9].

В Саратовской области малокомплектной считается школа без параллельных клас-
сов с общим числом обучающихся: до 50 человек в общеобразовательных учреждени-
ях начального общего образования, до 98 человек в общеобразовательных учреждени-
ях основного общего образования, до 120 человек в общеобразовательных учреждени-
ях среднего общего образования. Удаленность от других образовательных организаций 
не учитывается [4]. 

В некоторых субъектах РФ (Нижегородская область, республика Хакасия), поми-
мо определения малокомплектных школ, определяются еще и так называемые «услов-
но малокомплектные школы», т. е. общеобразовательные учреждения, не являющиеся 
малокомплектными формально, но обладающие их признаками. 

Такой подход не учитывает качественные признаки малокомплектной школы: мно-
гофункциональность работы учителей, совмещение ими учебных занятий с дополни-
тельной административной, воспитательной и социальной нагрузкой. определение ма-
локомплектной школы только по географическому и количественному признаку не при-
нимает во внимание содержание основной ее характеристики – малокомплектности, с 
которой связаны особенности образовательного процесса.

Свободная интерпретация понятия, отсутствие в правовом поле педагогических и 
организационных характеристик малокомплектной школы нередко приводят к игнори-
рованию органами государственной власти и местного самоуправления ее особых соци-
окультурных и педагогических условий и задач.

Удаленность от административных центров и других организаций социального об-
служивания, отсутствие специалистов образования и сферы культуры, тесная связь с 
жизнью сельского социума расширяют зону социальной ответственности школы в об-
щем, и каждого сельского учителя в частности. 

Современные исследователи сельских школ (в том числе малочисленных и мало-
комплектных) и сельского социокультурного пространства отмечают особую роль учи-
теля в жизни села. Р.М. Шерайзина и з.б. ефлова обращают внимание на непростые 
условия работы сельского учителя и «высокую социальную ответственность» его тру-
да [3; 15]. л.В. байбородова описывает учителя как «энтузиаста, патриота школы, одну 
из главных фигур в сельской местности» [1]. Социолог е.а. Попов называет его «пер-
вым защитником села» [8].

общественная роль сельского учителя только растет. чем меньше общеобразова-
тельное учреждение и чем больше его территориальный охват, тем призрачнее границы 
социальной ответственности учителя. 

В ситуации, когда от учителя как от ключевой фигуры в социальной жизни села 
зависит столь многое, необходимо внимательнее присмотреться к условиям, в которых 
он работает. Сложное материальное положение учителя, сокращение числа учащихся и, 
как следствие, комплектация разновозрастных учебных групп, низкий уровень цифро-
вой грамотности и доступности сети Интернет – вот только некоторые факторы, оказы-
вающие прямое влияние на профессиональную деятельность учителя МкШ.

Принимая это во внимание, мы не можем согласиться с распространенным мнени-
ем, будто малокомплектная школа абсолютный синоним школы с низкими образова-
тельными результатами. Многочисленные программы мониторинга, ставящие высокую 
цель выявления учреждений, нуждающихся в адресной помощи, зачастую лишь уве-
личивают и без того большой объем бюрократической нагрузки учителей, снижают их 
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профессиональную самооценку, чем еще больше осложняют положение школы. Нема-
ло учебных заведений годами существует под угрозой реорганизации. Такая неопреде-
ленность выматывает учителей, истощает их личностные и профессиональные ресурсы. 

Практика объединения «отстающих» школ в кластеры и единые маршруты профи-
лактической работы также вызывают опасения [12]. Признавая наличие определенного 
рода закономерностей, можно сказать, что каждая малокомплектная школа «несчастна 
по-своему» и отличается уникальной совокупностью педагогических, административ-
ных, географических, социокультурных особенностей.

Риски учебной неуспешности МкШ гораздо выше, чем в крупных сельских и го-
родских школах, их низкая образовательная эффективность не редкость. Но также вер-
но и то, что выпускники множества малокомплектных школ ежегодно успешно сдают 
еГэ и оГэ, поступают в высшие и средние специальные учебные заведения, становят-
ся победителями и призерами предметных олимпиад разного уровня.

Ряд отечественных и зарубежных ученых (М.а. Пинская, Р.С. звягинцев, W. Barber, 
R. van Oostveen и др. ) определяет такие школы как резильентные, т. е. «способные пока-
зывать высокие академические результаты в сложных условиях». Феномен резильент-
ных школ, их свойства и механизмы формирования еще познаются. большая часть ис-
следователей сходится во мнении, что резильентность образовательной организации 
достигается в результате создания такой школьной среды, которая располагает учаще-
гося к поиску новых стратегий, обращению за помощью к окружающим [7]. В условиях 
сельских МкШ подобную среду могут сформировать только активные, творческие учи-
теля, тесно сотрудничающие с родителями учащихся, способные органично интегриро-
вать школу в социокультурное пространство села. 

Воспитывая в учениках любовь к природе, малой родине, побуждая их заботиться 
о селе, не противопоставляя научные знания сельскому образу жизни, учитель взращи-
вает будущее поколение взрослых, остающихся в сельской местности не от финансовой 
и социально-бытовой безысходности, но осознанно, по зову сердца. 

описание и обобщение положительного опыта работы МкШ, популяризация ре-
зультатов и эффективных методик – еще одно перспективное направление работы по 
развитию малокомплектных школ. 

Мы полагаем, что эффективная деятельность малокомплектной школы во мно-
гом зависит от профессиональных и личностных компетенций учителя: способности 
использовать уникальные преимущества МкШ, организаторских и коммуникативных 
умений, позволяющих рационально организовывать образовательный процесс и сохра-
нять благожелательную атмосферу не только в классе, но и сельской общине.

В условиях реализации обновленных ФГоС, призванных обеспечить равенство 
возможностей получения качественного образования для всех детей, независимо от ме-
ста жительства и дохода семьи, особенно остро стоит проблема отсутствия адекватных 
механизмов преодоления влияния негативных социокультурных и педагогических фак-
торов на профессиональную деятельность учителя МкШ [11]. одним из таких механиз-
мов может стать интегрированная система профессионального саморазвития учителя в 
условиях сельской малокомплектной школы. 

Выявление специфики профессионального саморазвития учителя МкШ является 
перспективным, но пока еще малоизученным направлением исследования педагогиче-
ской науки и практики. определяя МкШ как составную часть совокупности общеоб-
разовательных организаций, находящихся в сельской местности и отличающихся по 
числу обучающихся, территориальному расположению, реализации социокультурных 
и социально-педагогических функций, обратимся к более широкой проблеме непрерыв-
ного образования учителя сельской школы [2]. 
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Сельская школа, особенно в отсутствие иных селообразующих предприятий, явля-
ется не только образовательным, но и административным, социокультурным, информа-
ционным центром прилегающих территорий, эффективная деятельность которого мо-
жет осуществляться лишь в тесном взаимодействии и сотрудничестве педагогических 
коллективов, учащихся и их семей, сети сельских образовательных учреждений, орга-
нов местного самоуправления, организаций дополнительного профессионального обра-
зования, педагогических колледжей, университетов, научно-образовательных центров 
и даже средств массовой информации.

Связующим звеном этой сложной разноуровневой системы является учитель, от 
педагогического мастерства которого во многом зависит, будет ли школа жить и разви-
ваться или прозябать в состоянии стагнации. 

Понимая, что в условиях сельской малокомлектной школы перечень компетенций, 
необходимых учителю, постоянно расширяется, обозначим те из них, которые, на наш 
взгляд, особенно сильно влияют на устойчивость школы и, как следствие, прилегающей 
к ней сельской территории:

• умение адаптироваться в условиях изменяющейся социально-экономической и 
культурной ситуации;

• необходимость проявления высокого уровня ответственности, нравственности, 
общей культуры;

• способность определять свое место в социокультурной жизни села, оставаться 
частью социума и при этом соблюдать необходимую профессиональную дистанцию;

• умение организовывать образовательные и социокультурные процессы, интегри-
ровать временные группы родительской, административной, методической поддержки, 
эффективно взаимодействовать с родителями учащихся, соседними общеобразователь-
ными учреждениями.

Многообразие компетенций сельского учителя объясняется необходимостью по-
стоянного противодействия ряду негативных демографических, экономических и соци-
альных факторов. В отдаленных селах, где образовательное и социальное пространство 
сужается до одной малокомплектной школы, эта неравная борьба приводит ко все боль-
шему расширению функционала учителя.

основными профессиональными чертами сельского учителя являются многопред-
метность и полифункциональность. Профессионально значимыми компетенциями учи-
теля МкШ становятся умения работать в разновозрастных и малочисленных группах, 
быстро адаптироваться в постоянно меняющейся ситуации, интегрировать и рациона-
лизировать все имеющиеся ресурсы и т. д.

Материальные проблемы и постоянная производственная необходимость вынуж-
дают учителя малокомплектной школы осваивать все большее количество предметов и 
преподавать несмежные дисциплины. данное явление, ставшее массовым в МкШ, сви-
детельствует о высоком уровне адаптивности сельского учителя. Совмещение предме-
тов значительно увеличивает количество времени, затрачиваемого на подготовку к за-
нятиям, требует постоянного развития знаний, умений, навыков, формирования над-
предметного и метапредметного мышления. 

С одной стороны, многопредметность значительно ограничивает педагогический 
инструментарий учителя. Стремясь рационализировать образовательный процесс, он 
чаще пользуется универсальными, проверенными методами, сохраняя традиции народ-
ного образования прошлого, следуя примеру л.Н. Толстого и д.И. Ушинского. С другой 
стороны, совмещение дисциплин открывает новые возможности для профессионально-
го творчества, межпредметной интеграции, приближает учебные условия к реальной 
жизни, способствует развитию функциональной грамотности учащихся. 
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еще одним образовательным дефицитом отдаленных населенных пунктов сель-
ской местности является отсутствие организаций дополнительного образования. После-
обеденный досуг учащихся, группы продленного дня, особенно в условиях ежедневно-
го подвоза учащихся – все это ложится на плечи учителей МкШ, увеличивая и без того 
немалую нагрузку.

Полифункциональность учителя МкШ проявляется в разнообразии социальных 
ролей, которые приходится осваивать, чтобы компенсировать недостаток или отсут-
ствие специалистов психолого-педагогического сопровождения, таких как тьютор, пси-
холог, социальный педагог, логопед и др.  

В соответствии с Фз от 24 июня 1999 г. № 120 социальное сопровождение несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, обеспечивают учреж-
дения социального обслуживания, к которым относятся территориальные центры соци-
альной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, 
центры экстренной психологической помощи и др. [14]. 

В условиях отдаленных сел и деревень функция обеспечения социального сопро-
вождения детей и семей, находящихся в социально опасном положении, частично или 
полностью передана образовательным учреждениям. В ведении малокомплектной шко-
лы (как единственного образовательного учреждения) повышается значимость выпол-
нения сложных обязанностей по осуществлению систематического контроля и монито-
ринга семейного благополучия. Такое положение дел не только отвлекает учителей от 
выполнения непосредственных обязанностей, но и зачастую втягивает их в ситуацию 
межличностного конфликта с семьями обучающихся. 

Ситуация осложняется еще и спецификой сельского образа жизни учителя. Тесные 
связи, характерные для сельской общины, обеспечивают постоянный социальный кон-
троль не только его профессиональной деятельности, но и неизбежно личной жизни. 
Сохранение профессиональной дистанции и соблюдение педагогической этики в таких 
обстоятельствах требует высокого уровня владения коммуникативными и психолого-
социальными навыками. 

Выходя за калитку маленькой сельской школы, учитель не становится просто про-
хожим. домой он идет вместе с учениками. В магазине, отделении почты, фельдшер-
ском пункте встречается с их родителями. 

относительно низкая заработная плата вынуждает его заниматься сельским хозяй-
ством. если учитель малокомплектной сельской школы имеет корову, неформально его 
рабочий день начинается в четыре утра. Пока он гонит корову на выпас, его останавли-
вают соседи, спрашивая о школьных успехах и неудачах своих детей. Сельский учитель 
дает психолого-педагогические консультации в очереди за хлебом и на сельских сходах. 

чем меньше населенный пункт – тем значительнее суживается непрофессиональ-
ное пространство учителя. Постоянное напряжение и трудности, которые испытывают 
учителя МкШ в разделении профессионального и личного «Я», являются одной из при-
чин раннего профессионального выгорания учителей отдаленных сел и деревень. 

Средообразующий характер профессиональной деятельности обуславливает важ-
ность развития организаторских и интегративных способностей учителя МкШ. Стара-
ясь разнообразить учебный и воспитательный процесс, учитель малокомплектной шко-
лы сотрудничает с сельской библиотекой и клубом, при их отсутствии – с учреждени-
ями дополнительного образования и сферы культуры, расположенными в соседних на-
селенных пунктах. Именно он вместе с администрацией школы организует выездные 
мастер-классы, осуществляет подготовку и проведение межшкольных мероприятий. 
Такая работа требует большого количества объединенных усилий, высокого уровня мо-
тивации учителя, его способности мотивировать других. 
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анализ законодательных и нормативно-правовых актов, составляющих право-
вую основу устойчивого развития сельских территорий, позволяет сделать вывод о 
значительной роли сельских малокомплектных школ в реализации государственных 
программ сохранения и развития сельских территориальных образований. Природно-
климатическая, экономическая, социально-культурная разнородность сельских терри-
торий не позволяет стандартизировать решения по их развитию. Государственные и 
даже региональные программы развития обеспечивают правовую основу, задают общее 
направление, но их реализация, с учетом местных условий, происходит в сельских му-
ниципальных образованиях, где основным проводником государственной политики и 
одновременно местных обычаев является сельская малокомплектная школа.

При этом повсеместно наблюдается тенденция сведения вопроса МкШ к перечис-
лению негативных факторов, неутешительных образовательных показателей и выво-
дам об экономической нецелесообразности. Преодоление неблагоприятного воздей-
ствия сложной социальной ситуации, превращение части недостатков в преимущества – 
сложная задача, требующая постоянного поддержания высокого уровня педагогическо-
го мастерства. Следует понимать, что овладение необходимыми компетенциями не до-
стигается одними курсами повышения квалификации, но является результатом осознан-
ных процессов формирования и развития педагогических качеств, осуществляемых в 
системе личностных и педагогических условий. 

Приведенный в статье перечень особенностей сельских малокомплектных школ не 
является исчерпывающим, но приближает к пониманию проблемы профессионально-
го саморазвития учителя МкШ и позволяет наметить дальнейшие перспективы иссле-
дования:

• конкретизация понятий «сельская малокомплектная школа», «класс-комплект» с 
позиций современной науки и практики;

• уточнение значимых особенностей, характерных для МкШ;
• определение основных педагогических потребностей в саморазвитии учите-

лей МкШ; 
• выявление педагогических условий формирования и совершенствования компе-

тенций учителя сельской малокомплектной школы.
Такая работа может стать основой для обоснования и разработки жизнеспособной 

модели профессионального саморазвития учителя. 
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The professional self-development of the teacher of the rural ungraded 
school: the statement of the question

The article deals with the analysis of the pedagogical and sociocultural peculiarities of the rural 
ungraded schools, their significance in the sustainable development of the rural territories.  

The author becomes actual the problem of the enlargement of the professional and social functions  
of the teacher of rural ungraded schools and, as consequence, the necessity of providing 

the conditions of his professional self-development.

Key words: sustainable development, rural area, rural ungraded school, continuous education, 
teacher professional development.
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искусствоведческо-культурологический подход к творческой 
подготовке обучающихся в систеМе реклаМного  

и PR-образования

Рассмотрены теоретические аспекты применения искусствоведческо-культурологического 
подхода в профессиональном медиаобразовании. Автором выделены критерии отбора 

дидактического материала для формирования творческих компетенций коммуникатора; 
представлены промежуточные результаты освоения обучающимися искусствоведческо-

культурологического содержания коммуникативных курсов; предложены способы получения 
обратной связи от бакалавров по результатам занятий.

Ключевые слова: рекламное и PR-образование, искусствоведческо-культурологический подход, 
коммуникатор, медиапедагогический материал, творческие компетенции,  

арт-среда, креативная индустрия.

Российский рынок креативной индустрии, в частности, реклама и связи с обще-
ственностью (PR) как социальные коммуникации культурных институций не могут не 
влиять на развитие гуманитарной педагогики рекламного и PR-образования, медиапе-
дагогики креативной индустрии. 

благодаря утвержденной Правительством Российской Федерации «концеп-
ции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их 
государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 
2030 года» [4] наметились положительные тенденции в развитии педагогики рекламно-
го и PR-образования, ориентированной на формирование коммуникатора как «человека 
культуры», готового к профессиональной деятельности в сфере креативной индустрии.

однако на современном этапе российская креативная индустрия представляет со-
бой культурное пространство событийной коммуникации, в которой профессиональный 
коммуникатор становится не просто медиатором, но и режиссером культурных впечат-
лений. данное культурное пространство способствует активной рефлексии обучающе-
гося, осмыслению последним «культурного кода» рекламной и PR-коммуникации, ху-
дожественного контента в продуктах рекламного и PR-творчества. 

цель нашего исследования – выделить особенности практической реализации 
искусствоведческо-культурологический подхода в рекламном и PR-образовании на эта-
пах творческой подготовки профессионального коммуникатора с учетом ресурсов кре-
ативной индустрии [2].

Методологические вопросы профессиональной подготовки коммуникатора в си-
стеме рекламного и PR-образования в русле междисциплинарной интеграции уже давно 
являются объектом научного исследования известных ученых: Ф. И. Шаркова, а. Н. чу-
микова, к.В. киуру, а.д. кривоносова, л.М. Семɺновой [5], л.В. азаровой [6], Н.а. Ни-
колаевой и других российских специалистов. 

Важно, по мнению к.В. антипова и Г.Н. Степанова, в медиакомпетентности вы-
пускника следующее: «Выпускник высшего учебного заведения должен уметь произво-
дить трансдисциплинарный синтез знаний, осуществлять межпрофессиональную ком-
муникацию и добиваться синергетического взаимодействия, проявлять социальное и 
культурное творчество» [1, с. 365].

© Гольдман И.л., 2024
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Вместе с тем искусствоведческо-культурологическому подходу как методологи-
ческой основе творческой подготовки коммуникатора с опорой на мировое культурное 
наследие и интеграцию разных видов искусства, к сожалению, не было в полной мере 
уделено внимание теоретиков и практиков рекламного и PR-образования (э.М. Глин-
терник, о.о. Савельева, е.а. каверина).

В связи с чем нам представляется вполне справедливым высказывание е.э. дро-
бышевой о «принципиальном отставании института высшей школы от темпов разви-
тия креативных культурных практик – как в концептуальном, так институциональном 
аспекте» [3, с. 363].

В свою очередь, применение искусствоведческо-культурологического подхода 
предусматривает активную коммуникацию в системе «преподаватель-обучающиеся», 
«обучающиеся-обучающиеся», «обучающиеся-представители креативной индустрии» с 
учетом художественно-эстетической, социокультурной и культурологической концеп-
ций (а.В. Федоров, И.В. челышева, И.Я. Мурзина, Н.а. Симбирцева и др. ) профессио-
нального медиаобразования.

данный методологический подход способствует включению творческого ком-
понента в содержание медиаобразовательного процесса на всех ступенях обучения; 
позволяет осуществить выбор форм обучения, актуализировать имеющиеся и разра-
ботать новые творческие задания для проведения практических занятий и организа-
ции самостоятельной работы, а также сформировать оценочные средства для текущей 
аттестации и промежуточного контроля знаний; получить обратную связь от обуча-
ющихся, погруженных в интегрированное культурное пространство креативной ин-
дустрии, где функционируют и взаимодействуют художественные и коммуникатив-
ные практики. 

кроме того, творческая подготовка коммуникатора на основе искусствоведческо-
культурологического подхода предполагает отбор медиапедагогического материа-
ла для лекционных и практических занятий с учетом медийной функции современ-
ного искусства, интеграции коммуникативных и художественных практик в арт- и  
медиасреде.

Изучение опыта реализации профессиональными ассоциациями и институциями 
креативной индустрии, учреждениями культуры просветительских, образовательных 
проектов; последовательное наблюдение за развитием разных по направлениям и мас-
штабу проектов, в том числе в цифровой среде, позволяют корректировать, актуали-
зировать, дополнять содержание творческой подготовки профессионального коммуни-
катора, формируя искусствоведческо-культурологический компонент теоретических и 
практических аудиторных и внеаудиторных занятий обучающихся для погружения в 
креативную среду и в художественное пространство; для раскрытия творческих способ-
ностей, вовлечения в творческую деятельность; для освоения творческих компетенций 
в русле интеграции рекламы, PR и искусства.

Следовательно, обращение к проектам, демонстрирующим взаимодействие ком-
муникативных и культурных практик в арт- и медиасреде, в городском, выставочном 
и бизнес-пространствах; результаты партнерства образовательной организации высше-
го образования с институциями креативной индустрии могут выступать ориентирами 
в развитии творческой личности коммуникатора как субъекта культуры в креативной  
индустрии.

каких критериев следует придерживаться при отборе медиапедагогического ма-
териала, необходимого для формирования и развития творческих компетенций комму-
никатора, в частности, критического мышления обучающегося в процессе аудиторных 
и внеаудиторных занятий на основе искусствоведческо-культурологического подхода? 
Выделим, на наш взгляд, основные:
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1. Художественная интенциональность.
2. креативность.
3. Интегративность.
4. Рефлексивность.
5. культурно-образовательная направленность и целесообразность.
6. Практикоориентированность.
7. культуросообразность.
8. Художественно-эстетическое восприятие и своеобразие.
9. Художественно-эстетическая коммуникация.
10. Художественная образность.
дидактический материал, который мы отбираем в соответствии с указанными 

выше критериями, должен не только соприкасаться с содержанием и проблематикой 
преподаваемых коммуникативных дисциплин, но и обеспечивать, что особенно важно, 
междисциплинарные связи между курсами, а также мотивировать обучающихся к осво-
ению художественных практик в медиасреде и диалогу с рекламными и PR-проектами 
в художественном пространстве; формировать интерес к взаимодействию коммуни-
кативных и художественных практик, осознанную потребность в искусствоведческо-
культурологических компетенциях на всех уровнях обучения.

При этом творческая подготовка профессионального коммуникатора с опорой на 
перечисленные выше критерии отбора медиапедагогического материала рассматрива-
ется нами как одно из актуальных и перспективных направлений педагогики рекламно-
го и PR-образования.

Интеграция искусствоведческо-культурологического компонента в программу 
творческой подготовки коммуникатора на Факультете культуры Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов преимущественно носит фрагментарный ха-
рактер как на уровне бакалавриата (с профилем «Реклама и PR в коммерческой сфе-
ре»), так и магистратуры («брендинг и репутационный менеджмент»), что, безу-
словно, затрудняет формирование творческих компетенций обучающегося на основе 
искусствоведческо-культурологического подхода. 

Но ситуация не выглядит, с нашей точки зрения, безнадежной, открывает иные воз-
можности для выстраивания творческого пути и развития индивидуальной культурно-
образовательной траектории коммуникатора и во многом зависит от уровня професси-
онализма искусствоведа-медиапедагога, участвующего в профессионально-творческой 
медиаобразовательной деятельности.

данный компонент можно не только включать в содержание базовых дисциплин 
базовой части, обязательных дисциплин вариативной части, но и предусмотреть его при-
сутствие в программах дисциплин по выбору и даже факультативных курсов (если пред-
усмотрены), что позволит коммуникатору в дальнейшем адаптироваться в креативной 
индустрии, интегрированной арт-и медиасреде, реализовывать функции арт-криейтора, 
арт-медиатора, арт-копирайтора, арт-менеджера, арт-куратора, арт-промоутера, арт-
партнера, арт-тьютора, арт-фасилитатора.

Согласно опросу «Реклама в современной художественной реальности», который 
мы провели среди обучающихся I курса направления 42.03.01 «Реклама и связи с об-
щественностью» в конце первого учебного полугодия 2022/2023 учебного года, 34 сту-
дента (участвовавших в опросе) указали только две дисциплины, в рамках которых ана-
лизируются примеры художественного творчества в рекламе: «основы теории комму-
никации» и «Межкультурные коммуникации в рекламе и связях с общественностью». 
данные курсы являются базовыми и включены в базовую часть программы обучения 
бакалавров рекламы и связей с общественностью.
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кроме того, в рамках упомянутого опроса мы попросили студентов оценить по 
шкале от 1 до 5 свой уровень творческой (искусствоведческо-культурологической) под-
готовки для профессиональной коммуникации в культурных институциях. На 5 баллов 
свой уровень творческой подготовки оценили 8,8% обучающихся, на 4 балла – 20,6%, 
3 балла – 41,2%, на 2 балла – 26,5%.

В конце 2022/2023 учебного года 40 студентов, сдававших экзамен по дисциплине 
«основы теории коммуникации», показали положительные результаты: 21 обучающий-
ся получил оценку «отлично», 19 студентов – «хорошо». 

Важно отметить, что особое внимание при интеграции искусствоведческо-
культурологического компонента в содержание курса «основы теории коммуникаций» 
мы обращаем на анализ рекламной и PR-коммуникации в разных сферах креативной ин-
дустрии и, конечно, художественной коммуникации в музее, выставочном зале, галерее, 
театре, концертном зале, арт-лофте, креативном кластере, арт-коворкинге.

Например, разобрав с обучающимися I курса особенности музейной или театраль-
ной коммуникации на лекционных и практических занятиях по дисциплине «основы те-
ории коммуникации», на III курсе в рамках дисциплин по выбору «коммерческая рекла-
ма на радио и ТВ» и «копирайтинг в рекламе и связях с общественностью» студентам 
можно предложить соответственно: анализ аудиовизуальной рекламы художественных 
петербургских музеев и репертуарных и/или антрепризных театров культурной столи-
цы (рекламных роликов на федеральных и региональных телеканалах, в коммерческих 
аудиовизуальных СМИ) и интерпретацию содержания рекламных и PR-текстов художе-
ственного музея (Музея современного искусства эрарта, Музея аРТМУза и др. ), в том 
числе в цифровой медиаэстетической реальности.

С учетом выше сказанного в 2023/2024 учебном году в рамках занятий по дисци-
плине «копирайтинг» мы планируем предложить обучающимся 3 курса в процессе те-
кущей аттестации в преддверии летней сессии принять участие в опросе «PR как про-
странство художественных коммуникаций» с учетом уже полученных знаний за период 
обучения на бакалавриате 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и освоенного 
материала по указанной дисциплине на основе искусствоведческо-культурологического 
компонента, учитывая интеграцию коммуникативных и художественных практик в арт- 
и медиасреде.

Среди вопросов, которые будут включены в опрос, следующие:
1. как Вы считаете, можно ли PR отнести к сферам креативной индустрии?
2. Нужно ли PR-специалисту ориентироваться в современном художественном процессе?
3. Влияют ли современная художественная культура и креативная индустрия на деятель-

ность PR-специалиста?
4. Может ли современное искусство выполнять функции медиа, а художественные практи-

ки использоваться как PR-инструменты?
5. Способствуют ли PR-специалисты формированию эстетического вкуса потребителей 

продуктов художественного творчества и культурных услуг?
6. Необходима ли PR-специалисту искусствоведческо-культурологическая подготовка?
7. Является ли PR-специалист творческой личностью и субъектом художественной культу-

ры, креативной индустрии?
8. Вступают ли PR-специалисты в культурное взаимодействие с представителями креатив-

ной (творческой) индустрии, арт-бизнеса при продвижение образовательных и арт-проектов?
9. Можно ли PR-специалиста называть культурным посредником в коммуникации предста-

вителей креативной индустрии и творческого предпринимательства в арт- и медиасреде?
10. обращаются ли PR-специалисты к современным формам художественной коммуника-

ции при решении профессиональных задач?

Во многом сами вопросы позволяют обучающимся сориентироваться в простран-
стве активного сближения, взаимодействия и все большего стирания границ между ре-
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кламой, PR и искусством с целью взаимообогащения друг друга контентом, выразитель-
ными средствами и создания новых, интегрированных, культурных продуктов креатив-
ного и художественного медиатворчества.

В то же время для обеспечения обратной связи в конце лекции и/или семинара 
(практикума) обучающимся целесообразно предложить оценить занятие по следующим 
показателям:

1. Форма подачи и доступность изложения материала.
2. Использование интерактивных методов коммуникации.
3. Структурированность и цельность материала.
4. Практикоориентированность занятия.
5. анализ актуальных кейсов из креативной индустрии.
6. обращение к мировому художественному наследию.
7. Творческий подход к организации и проведению занятия.
8. Мотивация обучающихся к развитию художественно-образного, ассоциативно-

го, критического мышления.
9. Создание творческой атмосферы, располагающей к профессиональному погру-

жению в креативную среду и арт-пространство, осмыслению художественного содер-
жания продуктов рекламной и PR-коммуникации.

10. Вариативность в выборе художественного контента для формирования творче-
ской личности коммуникатора и профессиональной адаптации в креативной индустрии.

11. Вовлечение в творческую деятельность на стыке рекламы и искусства, PR и ис-
кусства; раскрытие творческих способностей, необходимых для решения профессио-
нальных задач в креативной индустрии.

12. Интеграция теории и практики в сферу профессиональной коммуникации.
По каждому показателю обучающиеся имеют возможность оценить занятие от 1 

до 5 баллов, дифференциация баллов по результатам оценивания предполагается следу- 
ющая: 12–38 баллов – низкий уровень интеграции искусствоведческо-
культурологического компонента в содержание теоретического/практического занятия, 
39–46 баллов – средний уровень, 47–60 баллов – высокий уровень.

ориентируясь на предложенные критерии отбора медиапедагогического матери-
ала и особенности включения искусствоведческо-культурологического компонента в 
содержание коммуникативных дисциплин для вовлечения обучающихся разных кур-
сов бакалавриата по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в 
профессионально-творческую деятельность в рекламе и PR, обеспечения творческой 
активности, мы сформировали пул актуальных проектов, которые могут служить ресур-
сами педагогики рекламного и PR-творчества. Перечислим основные проекты:

1. Программные мероприятия «Российской креативной недели» (проводятся по 
разным направлениям креативной индустрии с 2020 г.).

2. открытый лекторий «культура 2.0.» – постоянно действующий дискуссионный 
проект Санкт-Петербургского международного культурного форума, регулярно функ-
ционирующий с 2018 г.

3. Стриминговый сервис Leo Classics – видеоплатформа о культуре и искусстве, 
создана и запущена 30 июня 2023 г. Российским фондом культуры.

4. Проект «Вселенная российской рекламы» – серия тематических тестов (образо-
вательных и развлекательных, в том числе по креативу) от контент-платформы ADPASS 
на знание рекламы и маркетинга; запущен 6 июля 2023 г. по случаю 145-летия со дня от-
крытия первого отечественного рекламного агентства («центральная контора объявле-
ний» людвига Метцеля), реализуется при поддержке ассоциации коммуникационных 
агентств России (акаР), отмечающей 30-летие в текущему году.
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5. Подкаст «Истории российской рекламы» – проект запущен ассоциацией ком-
муникационных агентств России (акаР) совместно с контент-платформой ADPASS 
1 июня 2023 г. (в частности, первый выпуск посвящен «Работе любителей и надеждам 
профессионалов», а второй – «Рекламе как отражению искусства»).

6. Мероприятия Недели российской рекламы с 13 по 17 ноября 2023 г. (выставка 
«145 Рекламе. культурное наследие», VII Национальный рекламный форум, XXXIII Мо-
сковский международный фестиваль рекламы Red Apple).

7. Просветительский цифровой проект «культура онлайн» –реализуется ооГо 
«Российский фонд культуры» при сотрудничестве с Санкт-Петербургским междуна-
родным культурным форумом с 2021 г.

8. олнайн-проект EVENT-Терапия TV – просветительский, профессионально ори-
ентированный проект евразийского Ивент Форума, запущен совместно с компаниями 
Event Rocks и AV3.Studio в 2020 г.

9. летняя академия Нкб – проект Национального конгресс-бюро при поддержке 
фонда Росконгресс, реализуется с 2020 г., способствует получению новых знаний и про-
фессиональных компетенций в событийной индустрии.

Таким образом, искусствоведческо-культурологический подход представляет со-
бой методологическую основу формирования и развития творческих компетенций ком-
муникатора; создает необходимые условия для приобретения обучающимися опыта ху-
дожественной коммуникации в арт- и медиасреде. а произведения рекламного и PR-
творчества, которые содержат художественный контент и художественные проекты, 
выполняющие медийную функцию, являются медиапедагогическим материалом для 
освоения творческих компетенций в интегрированной медиаобразовательной среде на 
основе искусствоведческо-культурологического подхода.
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Art history and cultural approach to creative training of students  
in the system of advertisement and PR-education

The article deals with the theoretical aspects of the use of the Art history and cultural approach in the 
professional media education. The author reveals the criteria of the choice of the didactic material 

for the development of the creative competencies of the communicator. There are presented the 
intermediate results of mastering the Art history and cultural content of the communicative courses  

by the students. The author suggests the ways of getting the feedback  
of the activity’s results from the bachelors.
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педагогическая и Методическая подготовка студентов  
к руководству проектной деятельностью учащихся  

в начальной и средней школе

Описаны результаты анкетирования студентов по вопросам организации проектной 
деятельности. Выяснено отношение обучающихся к методу проектов в образовательном 

процессе, уточнены трудности при подготовке проектов. Описаны особенности и типичные 
ошибки студенческих проектов. Сделаны выводы о содержании методических рекомендаций 

для организации самостоятельной проектной деятельности и руководства проектами 
учащихся начальной и средней школы.

Ключевые слова: проектная деятельность, метод проектов, проект, 
начальная и средняя школа, вуз.

Введение. описание проблемы. Педагогическая и методическая подготовка 
студентов педагогических специальностей к руководству проектной деятельностью 
учащихся в начальной и средней школе является важной составляющей современной 
системы образования.

Проектная деятельность человека связана с созданием какого-либо продукта. На-
пример, это могут быть результаты исследования, конструкция или творческое изде-
лие. В соответствии с ФГоС второго поколения в «портрете выпускника школы» в ка-
честве одной из личных характеристик выделена готовность к проектной деятельности 
[12]. В ФГоС третьего поколения в качестве результата обучения на уровне «предмет-
ные» указано получение нового (учебного) знания, в том числе в учебных и социаль-
ных проектах [11].

Предполагается, что на этапе высшего образования студенты хорошо знакомы 
с проектной деятельностью и не испытывают затруднений при подготовке проектов, 
связанных с исследовательской, профессиональной деятельностью. Так, например, во 
ФГоС третьего поколения для педагогического образования указано, что выпускники 
бакалавриата в рамках образовательной программы готовятся к решению проектных 
профессиональных задач [10].

Несмотря на то что студенты выполняли исследовательские проекты на ступени 
общего среднего образования (в школе), при выполнении исследовательских проектов 
на этапе вузовского образования они испытывают затруднения:

1. Трудности в определении и формулировке темы исследования. Студенты бака-
лавриата младших курсов не могут это сделать в силу ограниченности объема профес-
сиональных знаний, а студенты старших курсов могут затрудняться в поиске и поста-
новке, например, педагогической проблемы исследования из-за небольшого практиче-
ского опыта.

2. Трудности в организации собственного исследования (как теоретического, так 
и практического): недостаточно сформированные навыки планирования работы, неуме-
ние искать, выбирать подходящую научную и прикладную литературу, неумение соста-
вить план исследования и его корректировать и т. п.

3. Непонимание способов оценки проекта со стороны независимых слушателей.
4. Незнание основ редактирования, оформления проектов.

© дугина Г.а., 2024
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Изучая отношение студентов педагогических специальностей старших курсов к 
проблеме руководства проектной деятельность учащихся, подчеркнем, что будущие ба-
калавры отмечали несомненную пользу проектов для развития школьников и желание 
предлагать такие задания в рамках своей специализации.

В связи с этим возникает два вопроса: 
1. как студентов подготовить к разработке и реализации собственных проектов 

(например, исследовательских), если они, несмотря на имеющееся школьное обучение, 
испытывают трудности?

2. как осуществлять методическую подготовку студентов к руководству проектной 
деятельностью учащихся школы?

Постановка цели и задач. Решение перечисленных выше вопросов является це-
лью исследования. В качестве задач выделим следующие:

1. Изучить отношение студентов-бакалавров к профессиональным проектам.
2. Выяснить методологические особенности выполнения обучающимися аспектов 

проектной детальности.
3. оценить наличие у студентов-бакалавров педагогических специальностей мето-

дических знаний о способах организации проектной деятельности у школьников. 
Гипотеза исследования – обучающиеся частично готовы к выполнению професси-

ональных проектов и нуждаются в консультировании по вопросам организации проект-
ной деятельности.

Рассмотрим теоретические основы проектной деятельности.
обзор литературы. В истории российского образования были времена, когда об-

учение строилось исключительно на применении метода проектов, например, в 20-е гг. 
XX в., затем произошел возврат к классно-урочной системе. В настоящее время так-
же со стороны общества есть интерес к проектам и проектной деятельности. Неизбеж-
но обучение проектной деятельности вновь вошло в школьную и вузовскую практику.

Разделяем мнение л.к. Веретенниковой относительно того, что «система подготов-
ки бакалавров-педагогов должна отражать современные реалии, готовить будущих учи-
телей к решению насущных психолого-педагогических проблем школы» [2, с. 1594]. В 
связи с этим при обучении студентов важно использовать различные проекты – как свя-
занные с исследованиями, так и с решением практических проблем [4].

Согласно педагогическому словарю: «метод проектов – система обучения, при ко-
торой обучающиеся приобретают знания и умения в процессе планированияи выполне-
ния постепенно усложняющихся практических учебных заданий – проектов» [8, с. 97]. 
Сам проект предполагает наличие следующих компонентов: «определение цели и про-
блемы, исследование, выбор способа решения проблемы, формулирование задач и ожи-
даемых результатов, определение ресурсов, составление плана действий, выполнение 
плана, подведение итогов, оценивание полученных результатов (соотнесение их с ожи-
даемыми), рефлексия (анализ действий в ходе проектной работы)» [1].

Результатом работы над проектом является создание продукта; в ходе такой дея-
тельности обучающиеся приобретают опыт и формируют метакомпетенции [5]. При вы-
полнении проекта происходит практическая реализация усвоенного знания и понима-
ние его нужности [7]. В эпоху постмодернизма такой подход предполагает, что «студен-
ты, выстраивая повествование по теме исследования (проекта), осознанно приобретают 
новые знания, т. е. развивают познавательные способности, а бессознательно – группо-
вую нарративную идентичность (коммуникативные навыки)» [9, с. 128]. благоприят-
ным фоном для реализации проектов может стать самостоятельная творческая деятель-
ность обучающихся [6].

Методы и методология. Проводимое исследование предполагает несколько этапов. 
Первый этап направлен на проведение диагностических процедур и разработку методи-
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ческих материалов для студентов по организации собственной проектной деятельности 
и по применению метода проектов в школе в рамках педагогической практики. В рам-
ках этого этапа применялись методы: обобщение педагогического опыта, анализ лите-
ратуры, анкетирование, изучение продуктов исследовательской деятельности студен-
тов, эксперимент.

Второй этап предполагает анализ результатов по внедрению авторских методиче-
ских материалов, выявление позитивных сдвигов, проблем, формулирование выводов 
и рекомендаций.

Исследование проводилось в 2022–2023 гг. в двух группах студентов – обучаю-
щихся по педагогической (20 человек) и филологической (20 человек) специальностям. 
В качестве метода было выбрано анкетирование. цель – выяснение отношения студен-
тов к проектной деятельности и наличия знаний об этом. Использовалась анкета № 1, 
состоящая из вопросов о сути проектной деятельности, об опыте выполнения проект-
ных заданий, о трудностях и т. п.:

1. что такое проект в Вашем понимании?
2. Приходилось ли Вам выполнять проекты?
3. На каком этапе обучения Вы готовили проект?
4. Сложно ли было определить тему проекта?
5. какая помощь Вам потребовалась при работе над проектом?
6. Считаете ли Вы, что имеющийся у Вас опыт проектной деятельности достаточный, что-

бы самостоятельно выполнить проект в соответствии с необходимыми требованиями?
7. Считаете ли Вы, что имеющийся у Вас опыт проектной деятельности достаточный, что-

бы научить этому других людей (школьников, студентов)?
8. какие знания нужно углубить для самостоятельного выполнения исследовательского 

проекта по вашей специализации?
9. Нужны ли Вам методические рекомендации по организации Вашей проектной деятель-

ности?
10. Считаете ли Вы полезным для профессионального становления в рамках Вашей специ-

ализации выполнение исследовательских проектов?
11. По каким критериям нужно оценивать проекты студентов?
12. По каким критериям нужно оценивать проекты школьников?
13. Пригодятся ли в профессиональной или бытовой жизни навыки по организации проект-

ной деятельности?
Вторая группа студентов (с педагогической специальностью) не только имела опыт 

проектной деятельности в школе и вузе, но и изучала теоретические и методические 
основы по организации такой деятельности. В связи с этим сведений анкеты № 1 недо-
статочно, чтобы оценить знания студентов по методике руководства проектной деятель-
ностью. была разработана еще одна анкета, цель которой – выяснение объема методи-
ческих знаний по применению метода проектов в ходе предметного обучения школьни-
ков. анкета № 2 включала вопросы:

1. С какой целью можно использовать метод проектов во внеурочной деятельности по ан-
глийскому языку?

2. Перечислите преимущества и недостатки метода проектов во внеурочной деятельности 
по английскому языку?

3. какие темы проектов по английскому языку будут интересны детям и подросткам?
4. как помочь ребенку или подростку выбрать тему для проекта по английскому языку?
5. Нужны ли учащимся шаблоны, памятки, планы для организации работы над проектом по 

английскому языку? если да, перечислите тематику шаблонов и памяток.
6. о каких этапах в работе над проектом должен помнить преподаватель иностранного  

языка?
7. как учителю преодолеть стереотип мышления о том, что проектная деятельность не для 

всех и вряд ли возможна по иностранным языкам?
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8. У каких учеников могут возникнуть затруднения при работе над проектом и как ему по-
мочь их преодолеть?

9. как детям и подросткам объяснить правила презентации проекта?
10. что будет в чек-листе ошибок в проекте по английскому языку?
11. что нужно для того, чтобы проект по английскому языку школьника был успешным?
12. какие интернет-ресурсы, источники информации помогут школьнику в его работе над 

проектом по английскому языку?
13. какова роль преподавателя английского языка в работе школьников над своими проек-

тами?
14. будете ли вы поощрять и организовывать проектную деятельность учащихся на заня-

тиях по английскому языку во внеурочной деятельности? если да, то как вы это собираетесь  
делать?

рис. 1. Показатель «Полное определение проектной деятельности»

рис. 2. Показатель «Готовность к самостоятельной проектной деятельности»
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Также были проанализированы результаты проектной деятельности – сами проек-
ты, выступления студентов. Проекты оценивались по следующим критериям:

1. Наличие необходимых структурных элементов проекта и их оформление.
2. Наличие пояснительной записки и ее оформление.
3. Степень изученности темы и проблемы, оригинальность.
4. Глубина выводов проекта.
были представлены проекты как предметной (филологической), так и методиче-

ской направленности, выполненные в рамках изучаемых дисциплин.
Результаты. анализ количественных результатов анкетирования показал следу-

ющее. большинство студентов (58%) затрудняются выделить существенные признаки 

рис. 3. Показатель «Готовность научить другого проектной деятельности»

рис. 4. Показатель «Присутствуют ли проекты в вашей профессии?»
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проектной деятельности (см. рис. 1). Все обучающиеся подтвердили, что выполняли 
проекты, учась в школе.

Приблизительно поровну голоса студентов распределились при ответе на вопрос 
относительно сложности выполнения проектов в целом. было отмечено, что половина 
студентов испытывала трудности, а половина относительно спокойно их преодолела.

большинство студентов (59%) указали, что частично готовы к самостоятельной 
проектной деятельности (см. рис. 2). 55% обучающихся частично уверены в том, что 
смогут научить другого, как выполнять проект (см. рис. 3).

большинство студентов (68%) признаются, что в их профессиональной деятельно-
сти есть место проектам (см. рис. 4). 63% респондентов убеждены, что полученные зна-
ния о проектной деятельности частично пригодятся после обучения (см. рис. 5).

качественный анализ показал, что студентам было сложно:
• определить интересную (актуальную) тему;
• сформулировать цель, задачи, проблему;
• найти подходящую теоретическую, методическую литературу;
• разработать структуру проекта;
• предположить, как будет выглядеть финальный продукт;
• найти ошибки и неточности;
• выполнить работу, которая соответствует критериям и требованиям к проектам.
Причем чаще всего отмечалось, что именно поиск литературы и разработка струк-

туры проекта сложны. Студенты указали, что для самостоятельной проектной деятель-
ности важны знания:

• о методике организации проектной деятельности;
• о требованиях к проектам;
• об исследуемом предмете;
• о методах поиска актуальных литературных источников.
Студенты предлагают такие критерии для оценки своих проектов:
• оригинальность;
• доступность и понятность;

рис. 5. Показатель «Пригодятся ли знания о проектной деятельности?»



7676

известия  вгпу 

• актуальность, новизна;
• структурированность;
• наличие практического решения (продукта);
• соответствие требованиям;
• визуализация и др. 
оценить проекты школьников предложено по тем же критериям с акцентом на 

глубину раскрытия темы, достоверность полученных выводов и качество выполненной  
работы.

Результаты второго анкетирования показали, что студентам нужны углубленные 
педагогические и методические знания по алгоритмам организации проектной деятель-
ности, подтвердив ответы первого анкетирования.

анализ проектов подтвердил предположение о том, что студенты допускают  
ошибки:

• в оформлении проекта (неправильное оформление разделов, списка литературы, 
несоблюдение принципов технического форматирования текста);

• излишние отступления в визуализации (обилие иллюстративного материала, ме-
мов, цитирования без указания источника);

• банальные формулировки тем, не позволяющие увидеть ее актуальность;
• недостаточная глубина изучения темы, поверхность выводов;
• отсутствие продукта по результатам исследования (сведение к реферативному 

изложению) и др. 
обсуждение. Полученные результаты убедительно показывают, что студенты в 

целом понимают, что значит «выполнить проект», понимают значимость этого процес-
са для профессионального развития и предполагают, что смогут обучить алгоритму про-
ектной деятельности других. При этом студенты указали, что сам процесс организации 
проекта вызывает определенные трудности. 

Так, например, обучающиеся – будущие педагоги – затрудняются обосновать ак-
туальность и методику организации лингвострановедческих проектов по иностранно-
му языку. Студенты не понимают сущность лингвокультурологического подхода, его 
значение для обучения языку [3]. они признаются, что боятся допустить ошибки, свя-
занные с оформлением текста проекта. часто в студенческом письменном дискурсе на-
блюдаются ошибки, связанные с несоблюдением грамматических, стилистических тре-
бований к текстам [13].

В связи с этим обучающиеся нуждаются в методических рекомендациях и регуляр-
ном консультировании по возникающим вопросам, что подтверждает выдвинутую ра-
нее гипотезу.

На основании полученных данных внесены изменения в содержание педагогиче-
ских, методических и филологических дисциплин с целью сформировать собственные 
исследовательские компетенции студентов и их педагогические умения по организации 
проектной деятельности школьников.

Так, например, были разработаны методические рекомендации в вопросно-
ответной форме, содержащие информацию:

• о том, что такое проект и какая у него структура;
• кто выбирает тему проекта и как ее сформулировать;
• с какой целью выполняются проекты;
• как связана подготовка проектов с изучением конкретной дисциплины;
• какой график работы над проектом;
• как найти источники;
• как будет оцениваться выполнение проекта и др. 
Методические рекомендации по организации самостоятельной проектной деятель-

ности должны давать исчерпывающую информацию в сжатой форме, разделенной на 
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блоки. Интересным является вариант флипбука (текста, представленного в виде книги, 
которую можно листать).

Методические рекомендации по руководству проектной деятельностью учащих-
ся студенты могут сформулировать сами, опираясь на свой личный и профессиональ-
ный опыт преподавания предмета в начальных, средних классах. Преподаватель может 
предложить, например, тематику алгоритмов по работе с проектом (сами алгоритмы в 
виде памяток разрабатываются будущими учителями на занятиях по методическим дис-
циплинам с учетом возрастных особенностей учащихся и требований ФГоС):

• как выбрать тему проекта;
• как спланировать работу над проектом;
• что включить в чек-лист ошибок в проекте;
• как и где искать литературу для проекта;
• как создать продукт в рамках проекта и др. 
заключение. В данной статье отражены промежуточные результаты теоретиче-

ского и практического исследования первого этапа. Выяснено:
1) студенты положительно относятся к выполнению проектов при обучении в вузе;
2) возможности студентов при организации собственной исследовательской про-

ектной деятельности ограничены опытом, полученным на этапе обучения в школе;
3) студенты могут выполнять проекты, связанные с профессиональной детально-

стью, но нуждаются в сопровождении преподавателя.
Практическая ценность проведенного исследования заключается в получении ин-

формации о направлениях подготовки студентов к собственной проектной деятельно-
сти, а также о направлениях их методической подготовки к руководству проектами, вы-
полняемыми школьниками.

Вопросы, которые затронуты в ходе исследования, но нуждаются в дальнейшем из-
учении, связаны с поиском и отбором алгоритмов организации проектной деятельности 
и кратких инструкций по ней.
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The pedagogical and methodological training of students to the guidance of 
the project activities of the school students at primary and secondary school
The article deals with the description of the results of the students’ questionnaire, concerning the 

organization of the project activities. There is revealed the school students’ attitude to the project’s 
method in the educational process, there are specified the difficulties in the process of preparing the 
projects. The author describes the specific features and the typical mistakes of the students’ projects. 
There is concluded about the content of the methodological recommendations for the organization  

of the independent project activity and the lead of the projects of the school students  
at the primary and secondary school.
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уМные классы в университетах в цифровую эпоху

Умный класс – новая тенденция развития образования в цифровую эпоху. Применение этой 
формы образования в современных университетах может повысить эффективность 

преподавания и удовлетворить индивидуальные потребности студентов. Представлено 
авторское понимание понятия «умный класс», проанализированы его характеристики и 
преимущества в цифровую эпоху, а также обоснованы важные аспекты его применения 

в современном обучении. Результаты исследования могут быть использованы с целью его 
дальнейшего развития в теоретической и практической областях для реформы  

преподавания в университетах.

Ключевые слова: умный класс, цифровизация образования, высшее образование, цифровые 
технологии, интеллектуальные технологии.

Развитие и применение новых технологий в цифровую эпоху оказало значительное 
влияние на образование и преподавание в высших учебных заведениях. В связи с раз-
витием цифровых технологий китайское государство стало уделять все больше внима-
ния интеграции технологий и образования, был выпущен ряд соответствующих доку-
ментов. В таких документах, как «Модернизация образования в китае до 2035 г.», чет-
ко сформулировано, что вузы должны основываться на всех видах интеллектуальных 
устройств и сетей, способствовать применению новых технологий в сфере образования, 
активно проводить исследования в области образовательных инноваций, также способ-
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ствовать преобразованию и развитию преподавания и обучения [2]. это уже показыва-
ет, какое значение государство придает развитию образовательных технологий. С углу-
блением реформы модернизации образования и ростом потребности общества в разви-
тии молодых все более очевидными становятся проблемы нехватки учебных ресурсов, 
единообразной формы оценки обучения, отсутствия индивидуального подхода к препо-
даванию и неспособности удовлетворить потребности в развитии студентов в традици-
онных классах. Поэтому многие университеты начали оптимизировать форму обучения 
с помощью использования средств информационных технологий, в том числе это при-
вело к появлению умного класса в цифровую эпоху.

Профессор чжу чжитин определил понятие «умное образование» следующим об-
разом: суть умного образования заключается в создании экологичной учебной среды, 
интегрирующей технологии и в развитии совместного человеко-машинного, педагоги-
ческого и культурного интеллекта, чтобы преподаватели могли применять высокоэф-
фективные методы обучения, студенты могли получать соответствующие персонализи-
рованные услуги обучения и хороший опыт личного развития [8]. как важная составля-
ющая умного образования умный класс можно определить как класс нового типа, целью 
которого является воспитание высокоинтеллектуальных и творческих кадров. образо-
вательный процесс в «умном классе» опирается на большие данные (Big Data), аналити-
ку обучения и другие технологии для осуществления диагностического анализа обуче-
ния и интеллектуального управления ресурсами и учебной деятельностью. кроме того, 
предусматривается оказание вспомогательных услуг, запись процесса обучения и мно-
жественных интеллектуальных оценок. 

Слово «ум» включает в себя множество значений, например, сообразительность, 
проницательность и тактичность в психологическом смысле, интеллектуальность в тех-
ническом смысле. Исходя из понимания сути ума, полагаем, что понимание «умного 
класса» можно трактовать с двух позиций. С одной стороны, он основан на педагогиче-
ской и психологической перспективах, где целью обучения является развитие интеллек-
туальности студентов и повышение качества обучения. В этом случае преподаватели не 
просто передают студентам знания и навыки, но и ориентируются на требование време-
ни и выращивание высокоинтеллектуальных и творческих человеческих ресурсов, тем 
самым обеспечивают потребность в специалистах для социального развития. С другой 
стороны, он основан на перспективе информационных и цифровых технологий, привно-
сящих передовые достижения науки и техники в классную аудиторию для создания ин-
теллектуальной, интерактивной и умной классной среды [3]. эти две позиции умного 
класса не являются отдельными и противоположными. Напротив, они дополняют друг 
друга. Использование передовых технологий позволяет преобразовать традиционный 
процесс обучения в классе, чтобы достичь персонализированного обучения [1].

Под руководством соответствующей политики и при поддержке образовательных 
теорий, таких как конструктивистская теория, умный класс интегрирует искусственный 
интеллект и другие информационные технологии в процесс обучения, расширяет широ-
ту и глубину традиционного класса, реализует весь процесс обучения до занятия, во вре-
мя и после занятия, является новой формой обучения, которая способствует формиро-
ванию интеллектуальных способностей учащихся. Причины, по которым умные клас-
сы стали новой тенденцией в образовании: прежде всего, умные классы реализуют ин-
тегрированную структуру умной среды, единого управления, интерактивного обучения 
и других аспектов. Умный класс, созданный благодаря интеграции ресурсов, обеспечит 
скачок в повышении качества всестороннего образования. кроме того, умные классы 
изменяют способ преподавания, интеллектуальное оборудование позволило изменить 
традиционные лекции, что привело к появлению студентоцентричного способа обуче-
ния. Также умные классы изменяют среду в классе, опыт и ощущение становятся все 
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более важными в обучении, а хорошая учебная среда напрямую влияет на уровень вла-
дения знаниями. Наконец, умные классы меняют планировку класса, степень участия и 
заинтересованности студентов, определяют эффект обучения. В целом появление и при-
менение умных классов как устойчивых организационных компонентов учебного про-
цесса, по сравнению с традиционной формой класса, не только помогают расширить но-
вые педагогические концепции и идеи преподавателей, освободить их от учебников и 
создать более яркий класс; они также помогают повысить интерес и эффективность об-
учения студентов, стимулируют чувство ответственности студентов в классе, воспиты-
вают у них чувство коллективной работы и способности. Таким образом, как новая фор-
ма обучения также становится новой тенденцией в развитии современного образования, 
удовлетворяет потребностям развития образования в новую эпоху. В настоящее время 
почти все студенты оснащены смартфонами или ноутбуками, некоторые университеты 
также создали современные интеллектуальные аудитории, которые обеспечивают базо-
вую гарантию для развития и реализации формы «умный класс».

кампусы вуза являются основным пространством в процессе выращивания буду-
щих специалистов. однако если использовать только один подход – традиционное ау-
диторное обучение, то уже не в состоянии удовлетворить современные образователь-
ные потребности. как использовать новые средства для изменения учебного процесса, а 
затем создать цифровую среду, способствующую созданию условий интеллектуального 
развития студентов, обогатить методы обучения – этот вопрос сильно волнует нас. Поэ-
тому определение характеристик умного класса и изучение стратегии построения умно-
го класса в университетах в условиях информатизации и цифровизации имеют большое 
значение для содействия модернизации и развитию высшего образования, а также для 
содействия инновационному и интеллектуальному развитию студентов. Исходя из кон-
текста цифровой трансформации в образовании, мы проанализировали понятие «умный 
класс» и пришли к выводу, что он обладает следующими характеристиками.

Во-первых, персонализированной характеристикой. целью образования в китае 
является всестороннее и индивидуальное развитие каждого человека. каждый чело-
век – это индивидуальное человеческое существо, и каждый студент имеет свои осо-
бенности обучения. В традиционном классе больше внимания уделяется постоянству 
содержания и темпа, что затрудняет учет потребностей индивидуального обучения каж-
дых студентов. При обучении в умном классе преподаватели предоставляют учебные 
ресурсы через облачные платформы, студенты сами определяют темп обучения и целе-
направленно выбирают подходящий учебный контент; преподаватели используют ана-
лиз данных и статистические методы для анализа и понимания учебной ситуации каж-
дого студента, целенаправленно предлагают домашние задания и упражнения, что по-
зволяет решить проблему отсутствия целенаправленных домашних заданий в традици-
онном учебном классе. Умный класс – это самонаправляемый и персонализированный 
способ обучения для студентов в условиях разнообразного учебного контента.

Во-вторых, ситуационной характеристикой. Традиционное обучение в классе в 
основном организовано на передаче знаний. Умный класс с использованием техноло-
гии виртуальной реальности и других интеллектуальных инструментов создает ситуа-
тивную учебную среду, может вызвать связь между новыми и старыми знаниями, что-
бы студенты в конкретной среде анализировали и понимали содержание обучения, что-
бы студенты были глубоко задействованы во всем учебном процессе.

В-третьих, интеллектуальной и цифровой характеристиками. Умный класс – это 
результат интеграции информационных технологий и образования, также продукт ин-
теграции и поддержки сетевых технологий. В процессе обучения преподаватели могут 
использовать новые технологии, такие как умные мобильные терминалы, облачное вы-
числение, большие данные и искусственный интеллект для анализа обучения студентов. 
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Глубина интеграции новых технологий и классного обучения повышает интеллектуали-
зацию и цифровизацию обучения.

Умный класс обладает характеристиками, с которыми не может сравниться тра-
диционный класс. эти уникальные характеристики также открывают возможности для 
внедрения новшеств в цели обучения, организационные структуры и методические при-
емы обучения.

Во-первых, «умный класс» может быть нацелен на развитие высокоинтеллектуаль-
ных и творческих людей. он может объединять контекстуально-экспериментальный, 
совместно-генеративный, совместно-исследовательский и проблемно-обратный сти-
ли обучения. Помимо приобретения объективных знаний и навыков, больше внимания 
уделяется развитию у учащихся мышления более высокого уровня, такого как крити-
ческое мышление, коммуникативные навыки, навыки сотрудничества и креативность. 
Развитие этих компетенций более высокого уровня будет способствовать индивидуаль-
ному развитию учащихся.

Во-вторых, «умный класс» может использовать информационные технологии для 
глубокой реорганизации процесса обучения в классе. если представить себе процесс 
преподавания и обучения как путешествие, то студенты сами ведут свои автомобили к 
финишу. Умный класс позволяет преподавателю перед выездом студента настраивать 
различные варианты вождения для каждого автомобиля, опираясь на данные датчиков, 
установленных в каждом автомобиле, которые собирают информацию о работе авто-
мобиля и привычках студента в вождении. каждый автомобиль может добраться до ко-
нечной точки, но проедет по совершенно разному пути. Применение новых интеллек-
туальных технологий, таких как большие данные и аналитика обучения, может помочь 
преподавателям понять учебную ситуацию каждого студента, с тем чтобы адаптировать 
учебные программы для каждого из них, воссоздать процесс обучения в классе и реали-
зовать персонализированное обучение [6]. 

В-третьих, весь процесс обучения в «умном классе» может быть записан, т. е. осу-
ществлена его множественная интеллектуальная оценка. Умный класс может внедрить 
в учебную среду умные APP и новые мобильные смарт-устройства, интеллектуальные 
системы обнаружения. эффективный анализ анкет, интеллектуальное использование 
учебных ресурсов, хранение и запись траекторий обучения и т. д. позволяют постоян-
но отслеживать состояние и динамику обучения студентов, регистрировать поведенче-
ские данные учащихся в процессе обучения, что дает возможность и способ объединить 
оценку на процессе и оценку на результат [9]. это позволяет использовать несколько 
предметов оценки, многомерное содержание оценки и разнообразные методы оценки 
для всестороннего отражения обучения учащихся.

Вышеперечисленные преимущества и функции умного класса предоставляют пре-
подавателям инновации в реальном учебном проектировании. Проектирование процес-
са обучения в «умном классе» руководствуется концепцией умного образования и про-
цессом систематического проектирования учебных ресурсов, учебной деятельности и 
оценки обучения в соответствии с целями и потребностями обучения [7]. Мы долж-
ны рационально подходить к проектированию обучения, ориентируясь на особенности 
умного класса в разработке и реализации учебного процесса. Поэтому при проектирова-
нии умного класса следует не только руководствоваться общими правилами и метода-
ми учебного проектирования, но и уделять больше внимания применению инструктив-
ных технологий в обучении с учетом его особенностей. чтобы ответить на вопрос «как 
лучше использовать технологические стратегии в умном классе?», на основе характе-
ристик и преимуществ умного класса мы проанализировали и обобщили их, исходя из 
следующих четырех аспектов: интеллектуальная диагностика уровня обучения, интел-
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лектуальное распределение ресурсов, разработка учебных мероприятий и многократное 
интеллектуальное оценивание.

Первый аспект: интеллектуальная диагностика уровня обучения. диагностика об-
учения является отправной точкой для проектирования «умного класса» и основой для 
других аспектов проектирования. основываясь на поддержке среды обучения в «умном 
классе», диагностика обучения подчеркивает его интеллектуальные особенности. Ин-
теллектуальная диагностика обучения – это использование технологий и анализ дан-
ных для понимания начальных способностей учащихся, стилей обучения, мотивации, 
информационной грамотности, процессов и проблем обучения, а также для разработки 
практических и персонализированных программ обучения на основе индивидуальных 
различий учащихся [5]. Преподаватели должны научиться использовать интеллектуаль-
ную диагностику в современном учебном процессе. Например, преподаватели могут за-
ранее получить информацию о мотивации и стилях обучения студентов с помощью ан-
кетирования и инструментов анализа исходных данных, могут использовать платфор-
му онлайн-обучения для размещения предварительных тестов перед занятиями, после 
того как студенты выполнили предварительные тесты и отправили результаты на плат-
форму, с помощью интеллектуальных статистических функций платформы преподава-
тели могут проанализировать ситуацию студентов перед занятиями, а также обеспечить 
основу для принятия решений о методах и содержаниях преподавания в классе. кро-
ме того, преподаватели могут опубликовать на платформе вопросы для практики по-
сле занятия, чтобы понять, насколько учащиеся усвоили соответствующие знания, по-
лученные в процессе обучения. Учебная платформа может обобщать ответы каждого 
ученика, интеллектуально подсчитывать количество ошибок в каждом вопросе и ото-
бражать рейтинг количества ошибок в вопросах. эти данные и визуальные диаграм-
мы могут стать важной основой для целенаправленного объяснения и индивидуально-
го обучения преподавателей. С помощью использования аналитических технологиче-
ских инструментов преподаватели могут повысить эффективность и результативность  
преподавания.

Второй аспект: интеллектуальное распределение ресурсов. было обнаружено, что 
персонализированное и многоуровневое обучение в традиционных больших классах за-
нимает много времени и реализуется неэффективно [4]. Использование различных учеб-
ных ресурсов, подходящих для разных студентов, может эффективно решить пробле-
мы большого количества ресурсов, трудностей с поиском и различных учебных потреб-
ностей студентов. Поэтому преподаватели должны в полной мере использовать техно-
логические возможности онлайн-платформы, которая позволяет интеллектуально под-
бирать ресурсы для студентов, находящихся на разных уровнях обучения. Преподава-
тели должны заранее подготовить различные типы учебных материалов разного уровня 
сложности. когда студенты входят в пространство для обучения, платформа регистри-
рует и анализирует данные о поведении студентов, соответственно собирает ресурсы, 
соответствующие их потребностям в обучении, затем продвигает эти ресурсы в личное 
пространство студентов. Студенты приобретают ресурсы, рекомендованные системой, 
и этот цикл является итеративным. С помощью этого процесса мы можем добиться бо-
лее точного, персонализированного, динамичного использования ресурсов.

Ресурсы имеют большую ценность и значение для обучения учащихся. Разумеет-
ся, прежде чем приступить к использованию этой функции, необходимо получить ре-
сурсы. Мы можем в полной мере использовать Национальную общественную платфор-
му образовательных ресурсов (http://www.eduyun.cn/), чтобы получить учебные мате-
риалы, банки вопросов, контрольные работы, имитационные эксперименты, микроуро-
ки и другие ресурсы. кроме того, на сайте китайского конкурса микроуроков, на сайте 
издательства «Народное образование» и т. д. можно найти множество ресурсов по раз-
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личным предметам. Также с ростом популярности мобильных смарт-терминалов поя-
вилось большое количество образовательных приложений, которые поддерживают кон-
кретные виды учебной деятельности. В то же время преподаватели могут, в соответ-
ствии с собственными учебными потребностями, самостоятельно разработать учебные 
ресурсы, анализируя характеристики учащихся, сочетая собственную информационную 
грамотность и уровень технологий, таким образом достигается разумное использование 
ресурсов. Например, могут создавать микроуроки, интерактивные курсы, обучающее 
программное обеспечение и т. д.

Третий аспект: разработка учебных мероприятий. Учебная деятельность – это со-
вокупность соответствующих учебных процедур, выполняемых учащимися и учебны-
ми сообществами на основе конкретных целей обучения и правил в учебном сообще-
стве с использованием эффективных и практичных средств обучения. кроме того, при 
проектировании учебной деятельности в умном классе необходимо полностью и раци-
онально использовать учебную облачную платформу, интеллектуальные учебные тер-
миналы, предметные учебные инструменты и цифровые учебные ресурсы для поддерж-
ки учащихся во всех аспектах их учебной деятельности, что поможет им выполнить по-
ставленные задачи и достичь целей деятельности [3]. Например, богатые медиаресурсы 
используются для создания контекстов деятельности, киберпространство используется 
для углубления взаимодействия и общения, когнитивные инструменты используются 
для поддержки создания работы, мониторинг в реальном времени используется для за-
писи процесса деятельности и т. д.

четвертый аспект: множественная интеллектуальная оценка. для того чтобы ди-
агностировать учебные ситуации, стимулировать учебную мотивацию и регулировать 
поведение учащихся, преподаватели должны активно использовать соответствующие 
информационные технологии для проведения множественной интеллектуальной оцен-
ки. Множественная оценка включает в себя оценку нескольких субъектов, оценку не-
скольких содержаний и оценку нескольких методов. В умном классном обучении сле-
дует усилить динамический и сопутствующий характеры оценки обучения, т. е. дина-
мическая диагностика и оценка обучения должны проводиться в течение всего процес-
са обучения и включать в себя: предварительное тестирование перед курсом и обрат-
ную связь, оценку тестирования в классе в реальном времени и немедленную обратную 
связь, оценку домашнего задания после курса и последующую обратную связь, таким 
образом достигаются немедленный и динамический диагностический анализ и обратная 
связь информации об оценке.

В цифровую эпоху требуется всестороннее углубление реформы образования. По 
мере роста внимания к углубленному классу тенденция будет заключаться в преобра-
зовании класса, чтобы направить его на развитие основных навыков грамотности уча-
щихся. Преподаватели могут использовать различные интеллектуальные технологии 
для создания углубленных классов с предметными особенностями для развития основ-
ной грамотности и компетенций учащихся, чтобы эффективно реагировать на потреб-
ности социального развития для подготовки талантов.
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Smart classrooms in universities in digital era
Smart classroom is a new tendency of the development of education in the digital era. The use of 

this form of education in modern universities can improve the efficiency of teaching and satisfy the 
individual requirements of the students. There is presented the author’s comprehension of the concept 

“smart classroom”, there are analyzed its characteristics and advantages in the digital era. The 
author substantiates the significant aspects of its usage in modern education. The results of the study 

can be used with the purpose of further development in the theoretical and practical fields for the 
teaching reform in universities. 

Key words: smart classroom, digitalization of education, higher education, digital technologies, 
intellectual technologies.
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особенности социально-педагогической реабилитации 
подростков, склонных к правонарушенияМ, в условиях 

общеобразовательной школы

Выявлены особенности социально-педагогической реабилитации подростков, склонных к 
правонарушениям, в условиях общеобразовательной школы, к которым авторы относят: 
специфичность целевой группы, целенаправленность реабилитационной деятельности, 

многообразие ее содержания, взаимодействие всех субъектов школы в реабилитационном 
процессе, использование традиционных и инновационных форм и методов, поэтапное 

осуществление реабилитационного процесса.

Ключевые слова: склонные к правонарушениям подростки, отклоняющееся от социальных 
норм поведение, сущность, содержание и этапы социально-педагогической реабилитации, 

общеобразовательная школа.

за время существования луганской Народной Республики как самостоятельного 
государства особо остро перед обществом в целом, и перед системой образования в 
частности встала проблема роста численности подростков с поведением, выходящим за 
пределы моральных и правовых норм, что свидетельствует об ухудшении криминоген-
ной ситуации в республике. На протяжении восьми лет, начиная с 2014 г., в период сво-
его становления общество лНР постоянно находилось в условиях регионального граж-
данского конфликта, сопровождавшегося ведением боевых действий на территории ре-
спублики, различными социальными трансформациями – сменой идеологических ори-
ентиров, политического курса, спадом экономического развития, падением уровня жиз-
ни и миграцией населения, распадом семей, ростом асоциальных явлений в подростко-
вой среде. Все эти факторы не лучшим образом сказывались на моральном состоянии 
граждан, но более всего их негативное влияние испытывали на себе современные под-
ростки, которые не всегда могли противостоять трудностям, оказываясь в социально 
опасном положении, и зачастую вступали на отклоняющийся от норм путь социально-
го развития.

В такой кризисной ситуации актуализируется противоречие между ростом количе-
ства несовершеннолетних, имеющих выраженную личностную предрасположенность к 
антиобщественному поведению, нарушению норм морали и правил поведения, и недо-
статочной эффективностью выполняемых школой социально-педагогических функций, 
объединяющих коррекционную, профилактическую, реабилитационную работу с обу-
чающимися в процессе их социализации, в особенности с такой категорией детей, как 
подростки, склонные к правонарушениям.

Полагаем, что социально-педагогическая реабилитация подростков, склонных 
к правонарушениям, должна проводиться не только в специализированных учебно-
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воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа. Необходимо настойчиво 
вовлекать проблемных подростков в образовательный процесс обычных общеобразо-
вательных учреждений, используя реабилитационный потенциал школьной среды для 
восстановления физического, психического и социального здоровья несовершеннолет-
них и осуществления последовательной социальной интеграции подростков в общество 
сверстников.

Не вызывает сомнений тот факт, что сегодня проблема организации социально-
педагогической реабилитации подростков, склонных к правонарушениям, в школах лу-
ганской Народной Республики имеет особую актуальность и требует глубокого научно-
педагогического изучения.

Соглашаемся с теми учеными, которые считают, что исправить отклоняющееся от 
социально-правовых норм поведение подростка единичными мерами за короткий срок 
невозможно. И как показывает анализ научной литературы, коррекция и преобразова-
ние такого поведения – это длительный процесс реабилитации, состоящий из совокуп-
ности разнообразных мероприятий: психологических, социальных, педагогических, а 
порой и медицинских. 

Не удивительно, что осуществление реабилитационной деятельности специали-
стами различных отраслей знаний – педагогики (а.В. Гордеева [4], з.И. лаврентьева 
[7], М.э. Паатова [10] и др. ), социологии и психологии (о.Г. белых [2], С.а. беличе-
ва [1], Р.В. овчарова [9] и др. ), привело в отечественной науке к значительному рас-
ширению понимания сущности понятия «реабилитация». Так, ученые выделяют не-
сколько видов реабилитации (социальная, психологическая, педагогическая, право-
вая, морально-этическая, трудовая и др. ), применяемых к несовершеннолетним, в 
том числе и к подросткам, склонным к правонарушениям. одновременно следует от-
метить, что более широкий аспект реабилитационной деятельности охватывают по-
нятия, включающие термин «социальный» (от лат. socialis – общественный), к кото-
рым относится и социально-педагогическая реабилитация, совмещающая два вида ре-
абилитационной деятельности – социальную и педагогическую. объединяющим эле-
ментом в этом понятии выступает категория «реабилитация», анализ которой позво-
лил выявить, что в самом общем виде большинство исследователей понимают ее как 
процесс, либо как систему, или же как комплекс мер, которые направлены на «восста-
новление», «активизацию», «компенсацию» нарушенных функций организма, соци-
альных отклонений человека, возвращение его к жизнедеятельности, укрепление его 
личностного и общественного статуса. 

В современном научном знании реабилитация, по мнению з.И. лаврентьевой, 
предстает как качественно новый феномен, ибо способствует признанию равного права 
человека с нарушениями (в том числе и социальными) на полноценное участие в жизне-
деятельности общества, обеспечению социальной, культурной и духовной реализации 
реабилитируемых, повышению качества их жизни [7, с. 14].

Педагогический аспект реабилитационной деятельности в общеобразовательных 
учреждениях, как утверждают ученые (а.В. Гордеева, з.И. лаврентьева, е.а. обу-
хова), заключается в осуществлении таких мер педагогического воздействия, кото-
рые бы обеспечивали запуск у подростка, склонного к правонарушениям, внутрен-
них механизмов, направленных на самореабилитацию, саморазвитие через изменение 
его ценностных ориентаций, мотивов, жизненных смыслов и установок, «вовлечение 
его в качестве активного субъекта в процесс возрождения и дальнейшего “самостро-
ительства”» [4, с. 7].

В свою очередь, социальный аспект реабилитации предполагает включение ком-
плекса социальных мер воздействия (воспитательного и обучающего характера), на-
правленных на восстановление социальных функций несовершеннолетней личности, 
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имеющей отклонения в поведении, развитие у нее способности сопротивления социаль-
ным рискам, ее адаптацию и полную интеграцию в общество.

И как показал анализ [4; 7], наиболее успешно восстановление социальных функ-
ций подростков происходит тогда, когда педагогическая реабилитация осуществля-
ется в максимально открытом реабилитационном пространстве, создателем которого 
выступает педагог, что вполне возможно обеспечить в условиях общеобразователь-
ной школы.

Продолжая анализ особенностей социально-педагогической реабилитации под-
ростков, склонных к правонарушениям, в условиях общеобразовательной школы, 
остановимся на содержательных структурных характеристиках данного процесса, ко-
торые традиционно включают в себя такие компоненты, как цель, задачи, содержа-
ние, этапы.

безусловно, одной из содержательных характеристик любой реабилитационной де-
ятельности является ее целенаправленность, проявляющаяся в том, что процесс реаби-
литации, в том числе и социально-педагогической (а также социальной и педагогиче-
ской как ее составляющих), осуществляется с учетом четко понимаемой цели, иными 
словами, необходимо ясное предвидение того, какими личностными качествами на за-
вершающем этапе должен обладать подросток [2].

Изучение сущности социально-педагогической реабилитации подростков, склон-
ных к правонарушениям, позволило выявить цели этого процесса и отобрать наиболее 
адекватные для достижения в условиях общеобразовательной школы. В конечном ито-
ге этот процесс нацелен на изменение ценностных ориентаций, мотивов, жизненных 
установок, способствующих запуску внутренних механизмов саморазвития (а.В. Гор-
деева); на восстановление и формирование у подростков: социальных качеств, умений, 
отношений, нормативного состояния социальной среды (о.б. белых); на качествен-
ные изменения подростка, способствующие его социальному развитию, утверждению 
себя как человека во взаимодействии с другими людьми (з.И. лаврентьева); на восста-
новление утраченных или разрушенных межличностных связей подростка, его макси-
мально возможную социальную адаптацию и интеграцию в различные сферы общества 
(М.а. Жданова); на изменение ценностно-смысловой сферы личности несовершенно-
летнего, обеспечивающей возобновление функционирования его в социуме и дальней-
шую успешную социализацию (М.э. Паатова).

Соглашаемся с а.В. Гордеевой, что результатом социально-педагогической реаби-
литации должно быть не только преодоление подростком, склонным к правонарушени-
ям, социальной дезадаптации, но и изменение его представлений о себе, четкое осозна-
ние собственного «Я» [4]. 

В таком случае целью социально-педагогической реабилитации подростков, склон-
ных к правонарушениям, в условиях общеобразовательной школы является возвраще-
ние личности к обучению, общественно полезному труду, позитивной коммуникации с 
окружающими его взрослыми и ровесниками, формирование позитивного отношения к 
себе, жизни.

определение цели социально-педагогической реабилитации подростков, склонных 
к правонарушениям, позволяет очертить круг задач, которые решаются в ходе данного 
процесса [9, с. 226]. 

адаптируя эти задачи к условиям общеобразовательной школы, выделим  
следующие:

• выявление первопричин асоциальных проявлений подростка, поиск адекватных 
мер, форм, методов и средств, обеспечивающих их устранение;

• усовершенствование педагогического процесса, способствующего развитию 
личности подростка, склонного к правонарушению;
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• целенаправленное воздействие на эмоционально-ценностную сферу подростка, 
склонного к правонарушениям, помощь в преодолении им психологического кризиса;

• организация и реализация различных специальных коррекционных, профилак-
тических, реабилитационных, развивающих программ.

Следующим структурным компонентом, подлежащим рассмотрению, является со-
держание процесса социально-педагогической реабилитации подростков, склонных к 
правонарушениям, в условиях общеобразовательной школы, направленное на освоение 
несовершеннолетними системы знаний, умений, навыков, соответствующих понятий, 
опыта самостоятельных социальных действий, эмоционально-ценностного отношения 
к окружающему миру, овладение которыми обеспечивает восстановление утраченной 
личностью способности к социально приемлемому поведению.

Содержательную основу реабилитационной деятельности с подростками, склон-
ными к правонарушениям, в общеобразовательной школе составляют традиционные 
направления воспитательной работы: нравственное, правовое, трудовое, физическое, 
художественно-эстетическое воспитание. При этом в процессе реабилитации задей-
ствованы не только социальные педагоги, но и классные руководители и учителя-
предметники, которые могут воздействовать на воспитание подростка, склонного к 
правонарушению, как непосредственно с помощью педагогических средств, мето-
дов и приемов, так и опосредованно: через преподаваемый учебный предмет, кол-
лектив класса.

отказ от административно-карательного подхода к подросткам с отклоняющим-
ся поведением и переход к охранно-защитной превенции [1] требует обновления форм, 
методов, педагогических приемов и средств в процессе реабилитационной деятельно-
сти. Так, восстановление, коррекция, компенсация утраченных либо нарушенных соци-
альных функций подростков, склонных к правонарушениям, достигаются посредством 
инновационных форм, обеспечивающих формирование социально приемлемого пове-
дения. Среди таких инновационных форм мы выделяем прежде всего те, которые мо-
гут применяться в условиях общеобразовательной школы. это социальное проектиро-
вание, волонтерское движение, которые, по мнению з.И. лаврентьевой, способствуют 
формированию интегральных ценностей, а также трудовые бригады, творческие кон-
курсы и фестивали, которые приобщают подростков к коллективной творческой дея-
тельности [7].

Среди педагогических средств, предлагаемых исследователями в процессе прове-
дения социально-педагогической реабилитации подростков, склонных к правонаруше-
ниям, мы отмечаем наставничество, тьюторскую службу и социальный патронаж, отказ 
от навешивания ярлыков, смену у подростка позиции с объекта воздействия («особый 
подросток») на позицию субъекта взаимодействия («равноправный партнер») в процес-
се реабилитационной деятельности [2; 6; 7].

Восстановление утраченных социальных функций подростков, склонных к право-
нарушениям, нормализация их всестороннего развития должны осуществляться в по-
этапно организованном реабилитационном процессе с участием заинтересованных 
специалистов общеобразовательного учреждения, семьи и самих несовершеннолет-
них [6; 9]. 

деятельность педагогов в общеобразовательном учреждении в работе с подрост-
ками при этом имеет три аспекта: педагогический, социальный, психологический [3].

Ведущую роль в осуществлении комплексной социально-педагогической реаби-
литации подростков, склонных к правонарушениям, в условиях общеобразователь-
ной школы играют классные руководители, социальный педагог, психолог, учителя-
предметники. основными направлениями их деятельности являются: диагностическое, 
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коррекционно-профилактическое, реабилитационное. эти направления соответствуют 
определенным этапам либо уровням процесса реабилитации [5; 9].

Итак, отмечая особенности социально-педагогической реабилитации подростков, 
склонных к правонарушениям, в условиях общеобразовательной школы, прежде всего 
следует указать на комплексный характер данного феномена, отличительными чертами 
которого являются: 

• специфичность целевой группы – подростки с отклоняющимся от социальных и 
нравственных норм поведением, имеющие склонность к правонарушениям;

• целенаправленность процесса реабилитации, взаимосвязанность мер социально-
го и педагогического воздействия на подростков в условиях школы; 

• многообразие содержания реабилитационной деятельности (нравственное, пра-
вовое, трудовое, физическое, художественно-эстетическое воспитание);

• взаимодействие всех субъектов общеобразовательного учреждения в реабили-
тационном процессе (классные руководители, социальный педагог, психолог, учителя-
предметники);

• использование как традиционных, так и инновационных технологий, средств, 
форм и методов работы;

• поэтапное осуществление реабилитационного процесса (этап диагностики, кор-
рекционный и профилактический этапы, собственно реабилитационный этап).
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Specific features of social and pedagogic rehabilitation of teenagers, inclined 
to violation of law, in the conditions of the comprehensive school

The article deals with the specific features of the social and pedagogic rehabilitation of the teenagers, 
inclined to violation of law, in the conditions of comprehensive school. The authors consider the 
specificity of the target group, the purposefulness of the rehabilitation activity, the variety of its 
content, the cooperation of all the subjects of the school in the rehabilitation process, the use of 

the traditional and innovative forms and methods, the gradual implementation of the rehabilitation 
process as these peculiarities.

Key words: teenagers, inclined to violation of law; deviant behavior; essence, content 
and stages of social and pedagogic rehabilitation, comprehensive school.
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вовлечение родителей в процесс форМирования познавательной 
Мотивации детей средстваМи авторской Мультипликации*

Посвящена разработке нового подхода к организации сотрудничества родителей, детей  
и учителей, основанного на совместной деятельности по разработке и созданию авторских 

мультфильмов образовательного и научно-популярного характера.

Ключевые слова: вовлеченность родителей, познавательная мотивация, родительская 
компетентность, образовательный процесс, педагогический потенциал мультипликации.

о важности общественного договора между государством, обществом и семьей в 
деле реализации обновленных стандартов общего образования можно сказать слова-
ми В.а. Сухомлинского: «Мы вступаем сегодня в такой период развития нашего обще-
ства, когда общая педагогическая культуравсего населения, особенно родителей, явля-
ется одной из предпосылок выполнения каждым гражданином своего долга перед об-
ществом, а этот долг заключается прежде всего в воспитании молодого поколения» 
[15, с. 65].

Взаимодействие школы и семьи лежит в основе формирования личности ребенка. 
от отношения родителей к сотрудничеству со школой, их вовлеченности в процесс об-
учения и воспитания детей значительно зависят благополучие ребенка, его душевный 
комфорт, успехи в познавательной деятельности. Школа готова к такому сотрудниче-
ству. Школа приглашает родителей стать активными субъектами образовательного про-
цесса. Семья, не рассматривающая школу в качестве партнера в силу тех или иных при-
чин, на самом важном этапе становления личности упускает много возможностей:

• лучше узнать индивидуальные особенности своего ребенка;
• эффективнее способствовать развитию его способностей;
• вовремя повлиять на формирование ценных жизненных установок;
• оказать необходимую помощь в преодолении негативных поступков и проявле-

ний в характере и др. 
целью настоящего исследования является разработка механизма вовлечения роди-

телей в активное сотрудничество с учителями, со школой по вопросам повышения об-
разовательных результатов детей путем повышения их познавательной мотивации с ис-
пользованием дидактических возможностей авторских мультфильмов. 

Ранее мы обращались к проблеме оценки готовности учителей к использованию 
мультипликационных фильмов, как уже разработанных, так и собственных, в образо-
вательном процессе [11]. Нами было показано, что ключевой фактор такой готовно-
сти – потребность в реализации педагогического потенциала мультипликации, совер-
шенствование своей профессиональной деятельности на основе IT-компетенций. дан-
ная статья – органичное продолжение этой проблемы в контексте вовлечения и родите-
лей обучающихся в творческую деятельность по проектированию и созданию образо-
вательных мультфильмов.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов в рамках проекта «Школа 
развития и успеха: Седьмой кадр» (2023 г.).

© Насипов а.Ж., Мамиева з.ю., 2024
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В исследованиях М.е. Гошина, Т.а. Мерцаловой, И.а. Груздева всесторонне изу-
чался вопрос участия родителей в процессе учебы своих детей. По утверждению авто-
ров, вовлеченность родителей характеризуется сильной дифференцируемостью, однако 
условно можно выделить пять уровней, в соответствии с которыми родители выполня-
ют ту или иную доминирующую роль. Условные названия этих ролей: опекун, фасили-
татор, спонсор, контролер, невидимка [4; 5].

были опрошены 3887 представителей семей, дети из которых обучаются в органи-
зациях системы общего образования. «опекуны» среди них составляют самую распро-
страненную категорию родителей (41%). эти родители характеризуются проявлением 
максимального состава активностей, связанных с обучением своих детей. они готовы 
выполнять следующие действия: материально обеспечивать учебный процесс; контро-
лировать поведение и успеваемость ребенка; непосредственно помогать готовиться к 
занятиям по предметам. 

доля «фасилитаторов» в рассматриваемой совокупности респондентов составляет 
примерно пятую часть (21%). для них также важно осуществлять материальное обеспе-
чение ребенка, заниматься контролем посещаемости и поведения, проявлять интерес к 
его проблемам и достижениям в школе. 

На третьем месте по количеству участников (16%) исследуемой совокупности – 
«Спонсоры». Свою задачу они в основном видят в том, чтобы оказать материальную 
поддержку, т. е. приобрести для ребенка все необходимое для учебного процесса. 

На долю двух последних категорий – «контролеров» и «Невидимок» – приходит-
ся меньше всего представителей (12% и 10% соответственно). «контролеры» поддер-
живают такие виды вовлеченности в учебный процесс, как приобретение необходимых 
для занятий средств, а также контроль посещаемости, поведения и успеваемости. «Не-
видимки» не проявляют никакого интереса к учебной деятельности детей, и их участие 
сводится практически к нулю.

 С другой стороны, родительское участие различных категорий в учебном процес-
се детей меняется при переходе ребенка от начальной ступени (1–4 классы) к старшей 
школе (10–11 классы). В частности, доля «Фасилитаторов» существенно менялась от 
ступени к ступени: 5% (1–4 классы), 24% (5–9 классы) и 42% (10–11 классы).

основной вывод, к которому пришли авторы, вполне логичен: в семьях, где де-
тям оказывается не только материальная поддержка, но и проявляется высокая заин-
тересованность к их учебе, показатели успеваемости детей наиболее высокие. здесь 
родители являются непосредственными субъектами образовательного процесса; ока-
зывают помощь в выполнении домашнего задания; помогают в поиске материалов к 
урокам; участвуют в разборе непонятных тем; в курсе текущих проблем и достиже-
ний ребенка. Соответственно, если родители не принимают участия или участие сво-
дится только к материальной поддержке, наблюдается снижение образовательных ре-
зультатов детей.

Исследования и других авторов подтверждают этот вывод. Проявление искренне-
го интереса к жизни школы со стороны родителей всегда приводит к повышению моти-
вации детей к учебе. оставаясь в позиции «зрителя», а не активного участника процес-
са, трудно добиться гармоничного взаимодействия семьи и школы, что необходимо для 
выполнения требований обновленных ФГоС [1].

Родители особенных детей должны помнить, что нельзя быть в позиции «наблюда-
теля». Только при наличии родительской поддержки дети с оВз могут поверить в свои 
силы, проявлять настойчивость и самостоятельность в работе. без правильного подхода 
к таким детям как со стороны школы, так и со стороны родителей нельзя рассчитывать 
на их эффективное обучение, на формирование умения полноценно жить в социуме [6].
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е.а. Молодцова в своем исследовании дает авторскую трактовку понятиям «моти-
вация ребенка» и «вовлеченность родителей в образовательный процесс». Предложе-
на классификация трех типов родительской вовлеченности и дана их характеристика: 
«вовлеченные», «сопричастные», «нейтральные». к первому типу относятся родители, 
принимающие максимальное участие в образовательном процессе детей, при этом до-
стижения ребенка склонны присваивать себе. категория родителей второго типа харак-
теризуется также достаточной вовлеченностью, при этом предоставляя детям большую 
свободу. Родители из третьей группы не принимают участия, или их причастность к об-
учению детей остается незначительной [13].

Формы сотрудничества родителей, в более широком аспекте семьи, с образователь-
ными организациями могут быть различными и определяются многими факторами, в 
том числе региональными особенностями. В общем случае школьно-родительское пар-
тнерство предполагает сотрудничество и действия, обеспечивающие разделенную от-
ветственность между ними в рамках обучения и воспитания детей.

Первые теоретические исследования возможных форм сотрудничества школ и ро-
дителей были проведены в контексте изучения участия граждан в деятельности офици-
альных учреждений еще в 1960-х гг. зарубежные специалисты, изучавшие проблему 
взаимодействия образовательного и семейного институтов, также отмечали, что про-
явление интереса со стороны родителей к учебе детей оказывает позитивное влияние 
на уровень школьных достижений, в частности, на успеваемость и степень участия в 
школьных мероприятиях.

Школа и семья в современных условиях еще не вышли на необходимый уровень 
взаимопонимания. На пути к их сближению немало препятствий, но два из них можно 
считать основными барьерами. Первый – закрытость школьной системы для родителей, 
второй – отсутствие понимания обоими субъектами ответственности за воспитание об-
учающихся как главного условия успешности обучения детей. для того чтобы преодо-
леть эти барьеры, школы должны видеть в родителях «хорошо осведомленных помощ-
ников», а родители – проникнуться необходимостью поддержки школы не только мате-
риальными средствами, но и заинтересованным участием в ее жизни [2].

Мы согласны с точкой зрения д.к. карьяновой о необходимости методического 
сопровождения участия родителей в процессе мотивации детей в сфере познаватель-
ной деятельности. Познавательная мотивация не ограничивается только мыслями и чув-
ствами, но также связана с действиями, активным поиском оптимальных путей решения 
познавательных, а часто и практических задач. особого внимания заслуживает вопрос 
участия родителей в выполнении ребенком домашний заданий. дети, которым помог-
ли выработать привычку неукоснительно выполнять домашние задания, переносят это 
отношение и к урокам, являющимся для них самым важным и серьезным делом школь-
ной жизни [7].

отметим, что родители, как правило, нуждаются в психолого-педагогических зна-
ниях, касающихся вопросов обучения и воспитания, раскрытия и сопровождения спо-
собностей детей. другими словами, необходимость повышения родительской компе-
тентности становится весьма актуальной и значимой проблемой в наши дни. Поэтому 
школе нужно заниматься также поиском форм и методов взаимодействия, нацеленных 
не только на повышение родительской компетентности, но и стимулирование их моти-
вации к активному участию в делах детей, созданию гармоничных отношений в систе-
ме «семья-школа». Такое доверительное отношение между субъектами образовательно-
го процесса будет способствовать ряду благоприятных изменений: 

• образовательный процесс можно оптимизировать;
• наладить позитивную психологическую обстановку в семье и школе;
• укреплять здоровье детей;
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рис. 1. Распределение родителей по степени их вовлеченности в учебную деятельность детей

рис. 2. Распределение частоты совместного обсуждения материалов 
образовательного характера родителями и детьми

• раскрыть таланты и способствовать их развитию [9].
Специалистами исследованы и другие аспекты рассматриваемой проблемы: влия-

ние семейных факторов на академическую успеваемость школьников и студентов [8]; 
модели родительской вовлеченности в процесс формирования образовательной среды 



9696

известия  вгпу 

[10]; связь успеваемости и детско-родительских отношений [12]; проблемы реализации 
родительской вовлеченности на этапе начальной школы [14].

В рамках настоящего исследования мы провели анкетирование 266 родителей, чьи 
дети обучаются в 6–8 классах, с целью выявления позиции респондентов относительно 
их вовлеченности в образовательный процесс. 

ответы на вопрос «Поддерживаете ли Вы своего ребенка в учебной деятельности?» 
распределились следующим образом (рис. 1). 

Взяв за основу классификацию е.а. Молодцовой [13], можно предположить, что 
по трем типам родительской вовлеченности распределение следующее: «вовлечен-
ные» – 54,5%; «сопричастные» – 40,2%; «нейтральные» – 5,3%. 

одним из параметров, характеризующих степень вовлеченности родителей в учеб-
ную деятельность своих детей, может служить периодичность, с которой они вместе об-
суждают содержание прочитанных книг, статьей, просмотренных телепередач. Распре-
деление ответов на вопрос «обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги, статьи, 
просмотренные телепередачи?» приведено на рис. 2.

На основе сравнения данных диаграмм (рис. 1 и рис. 2) мы пришли к выводу, что 
в рассмотренной нами выборочной совокупности родителей только чуть больше поло-
вины респондентов (54%) являются вовлеченными, т. е. принимающими активное уча-
стие в учебном процессе. Следовательно, необходимо найти способы и приемы увели-
чения количества родителей, принимающих активное участие в повышении мотивации 
детей к учебе с целью повышения образовательных результатов.

одним из действенных способов организации такого сотрудничества детей, роди-
телей и учителей является совместная деятельность. Главную задачу родителей здесь 
мы видим в развитии у ребенка внутренних мотивов. другими словами, чем силь-
нее будет вызван интерес к знаниям, тем легче и интереснее школьнику учиться. Та-
ким эффективным инструментом повышения мотивации детей и организации вовле-
ченности родителей в учебный процесс, на наш взгляд, является образовательная  
мультипликация. 

Впервые на педагогический потенциал анимации обратили внимание в ходе иссле-
дования проблемы использования аудиовизуальных материалов в учебном процессе. В 
общем случае речь идет о материалах, где в визуальную информацию включают анима-
ционные элементы наряду с аудиопояснением. В случае когда дошкольникам показыва-
ли на экране видеоряд, им легче было вспоминать разнообразные детали истории, чем 
когда они ее только слышали от рассказчика. 

более поздние исследования также свидетельствуют о том, что мультфильмы, в 
зависимости от возрастных особенностей детей, обладают высоким образовательным 
потенциалом. благодаря их использованию в образовательном пространстве предме-
ты и явления окружающего мира получают образное представление, развиваются твор-
ческие способности детей, легче усваиваются нравственные ценности и нормы поведе-
ния. Возможны следующие основные формы использования мультипликации в учеб-
ном процессе:

• просмотр готовых анимационных фильмов;
• анимация в целях учебного и учебно-коррекционного процесса;
• мультипликационная деятельность (создание авторских мультфильмов 

детьми) [3].
В рамках проекта «Школа развития и успеха: Седьмой кадр», поддержанного Фон-

дом Президентских грантов в 2023 г., нами предложена концепция вовлечения родите-
лей в стимулирование учебной мотивации детей в процессе специально организованной 
деятельности по проектированию и созданию образовательных и научно-популярных 
мультфильмов.
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 В ходе предварительного исследования было выявлено, что отсутствие внутрен-
ней познавательной мотивации у детей вызвано следующими основными причинами:

• школьники не всегда понимают, в чем смысл изучения того или иного предмета;
• несложившимися отношениями с учителями;
• чрезмерной опекой или полным отсутствием контроля учебных достижений ре-

бенка со стороны родителей;
• недостаточным пониманием и поддержкой со стороны учителей и родителей;
• неадекватной самооценкой самих школьников.
На основании проведенного анализа цитируемых работ и собственных исследова-

ний по рассматриваемой теме можно сделать несколько выводов.
1. Несмотря на заинтересованность коллективов в более активном участии родите-

лей в жизни школ, нет разработанных моделей организации их вовлеченности в учеб-
ную деятельность детей с целью повышения их познавательной мотивации.

2. Результаты анкетного опроса свидетельствуют о понимании в целом родителя-
ми важности сотрудничества с учителями, однако родительские сообщества не облада-
ют достаточным уровнем самоорганизации для эффективного влияния на образователь-
ные результаты детей и принятие важных решений образовательными организациями.

3. Форма партнерства школ и родителей определяется, как правило, учебными за-
ведениями. Несмотря на активное участие родителей во внеучебных мероприятиях, 
инициатива их проведения остается за учителями, а их целевая направленность ориен-
тирована на воспитательную работу. 

4. Влияние семьи на учебную мотивацию ребенка зависит от характера взаимоот-
ношений между родителями и детьми и может претерпевать качественные изменения 
со временем. С взрослением детей круг вопросов, по которым родителей воспринимают 
способными делиться своими знаниями и компетенциями, сужается. 

5. одной из эффективных форм организации вовлеченности родителей в форми-
рование познавательной мотивации является организация совместной деятельности 
в системе «ученик-родитель-учитель». Такая деятельность может быть осуществле-
на в рамках проектной деятельности по проектированию и созданию образовательных  
мультфильмов. 
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The parents’ involvement in the process of the development of the cognitive 
motivation of the children by the means of the author’s animated cartoons
The article deals with the development of the new approach to the organization of the cooperation  

of the parents, children and teachers, based on the joint working, aimed at the formation and creation 
of the author’s cartoons of the educational and popular scientific nature.

Key words: parents involvement, cognitive motivation, parents competence, educational process, 
pedagogical potential of animated cartoons.
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ситуационная Модель воспитания ответственности  
у подростков-спортсМенов

Посвящена актуальной теме нравственного воспитания подростков, занимающихся в 
спортивных учреждениях дополнительного образования. Для их адаптации к социальной среде 

возрастает необходимость в формировании нравственного качества – ответственности. 
Для оптимизации процесса воспитания данного качества было предпринято педагогическое 
исследование в виде эксперимента в ДЮСШ олимпийского резерва «Алмаз» г. Челябинска.

Ключевые слова: ответственность, личностно-развивающее образование, ситуационная 
модель воспитания, педагогические диагностика и эксперимент, физическая  

и спортивная культура.

Среди многих нравственных качеств, на формирование которых направлены про-
цесс воспитания и, шире, социализация подростков, ответственность занимает особое 
место. будучи органичным порождением человеческой свободы, выбора и принятия ре-
шения, ответственность представляет собой не только необходимое следствие свобод-
ной воли, но и меру этой свободы: «кому больше дано, с того больше и спрашивается» 
(известная народная поговорка). Не отвечает за свои поступки только несвободный ин-
дивид, с невменяемостью житейского и юридического плана. ответственность – свое- 
образная «стволовая клетка» нравственного организма, из которой «произрастают» важ-
нейшие регулятивы жизнедеятельности личности: совесть, чувство долга, достоинство, 
честь и т. д. ответственность – это способность постоянно думать о последствиях своих 
действий для других людей, заботиться о них во всех жизненных ситуациях. В.П. Пря-
деин и о.В. Мухлынина понимают под «ответственностью» «гарантирование субъек-
© Насыров М.Р., 2024



100100

известия  вгпу 

том достижения результата собственными силами на основе самостоятельно принятого 
решения, осознанного долга и совести» [5, с. 10; 6].

Предметом нашего исследования было воспитание ответственности подростков в 
спортивной деятельности. Спорт занимает важное место в современной общественной 
жизни. он органически связан с экономикой, политикой, со здоровьесбережением. а 
т. к. спорт – это всегда состязание, соперничество, борьба, то по понятным причинам 
здесь возникает и немало этических проблем. Привлечение подростков к спорту пред-
полагает внимание не только к их физической, но и к социально-психологической – 
коммуникативной – культуре, к развитию их нравственно-волевых, духовных качеств. 
И сама атмосфера спортивной деятельности создает благоприятные условия для этого. 
Тренировки, соревнования, общение с партнерами, тренерами, с соперниками, зрителя-
ми – все это составляет среду, востребующую проявление ответственности: перед ко-
мандой, спортивным обществом, перед друзьями и родителями, перед самим собой, а в 
случае если юному спортсмену откроется дорога в большой спорт, то появится ответ-
ственность и перед всей страной!

ответственность – важнейшая характеристика социально-нравственной зрелости 
личности, в которой интегрированы индивидуальные и общественные, физические и 
моральные начала, интеллектуальная, эмоциональная и волевая сферы личности.

В связи с этим спортивная подготовка подростков должна включать в себя нрав-
ственное, духовное развитие личности, особенно, если речь идет о спортивных едино-
борствах, конкретно, о боксе.

бокс требует совмещения противоположных нравственно-волевых установок: с 
одной стороны, жесткости и спортивной злости, а с другой – сохранения достоинства, 
благородства по отношению к противнику.

ответственность как интегральное нравственное качество позволяет, на наш 
взгляд, разрешить данное противоречие.

Процесс воспитания ответственности у подростков потребовал от нас разработки 
сначала диагностической, а затем формирующей модели для проведения эксперимента, 
в котором исследовался начальный уровень сформированности качества «ответствен-
ность» и задавались условия для повышения его уровня.

В качестве средства формирования этого качества (а воспитание – это целенаправ-
ленное формирование с помощью педагогических средств) были применены так назы-
ваемые педагогические ситуации, в которые включались подростки, получая информа-
цию, а главное испытывая переживания, связанные с их выбором, решениями и послед-
ствиями тех или иных поступков.

Таким образом, в основе модели формирования установок ответственности лежал 
ситуационно-событийный механизм (е.М. Сафронова, В.В. Сериков, Н.В. Ходякова).

Педагогическая ситуация представляет собой некоторую совокупность обстоя-
тельств, определяемых педагогом или возникающих спонтанно, по ходу жизни, в кото-
рых воспитанник проявляет моделируемое качество, а педагог (тренер) имеет возмож-
ность корректировать, регулировать процесс его воспитания.

были использованы следующие ситуации с условно обозначенными смыслами:
• «открытия самого себя», где подросток не просто идентифицирует себя со спор-

тивным обществом, командой, но и постигает ценность включения в них, познает себя, 
свои возможности, амбиции и т. д.;

• «принятия нового смысла», где старые и новые смыслы системно интегрируют-
ся, порождая новое качество. Подросток расширяет зону своей ответственности, расста-
ется с узколичностными или агрессивными установками и начинает ориентироваться на 
образцы ответственного отношения значимых для него взрослых людей;
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• в ситуации «самопреоделения» подросток постигает взаимообусловленность фи-
зического, нравственного и волевого компонентов человеческого развития, учится пре-
одолевать негативные стереотипы и отвергать путь самооправдания в случаях непра-
вильного выбора поступка;

• ситуация «переживания и преодоления собственных ошибок» разворачивается в 
эмоциональном поле ответственности, где подросток испытывает удовольствие «от по-
беды над собой», либо, напротив, чувствует вину, угрызения совести, готов понести на-
казание и т. д.;

• ситуация «планирования будущего» связана с прогностической функцией вос-
питания ответственности: не в ретро-, а в перспективном плане. здесь формируется це-
лостный, не лишенный некоторых идеальных черт, образ спортсмена, с которым подро-
сток соотносит себя, планирует спортивную карьеру как основное дело жизни либо ви-
дит свои перспективы в другой жизненной сфере и профессии.

Гипотеза, лежащая в основе эксперимента, предполагала возможность целенаправ-
ленного формирования ответственности у подростков как развивающейся личностной 
установки с помощью вышеназванных педагогических ситуаций в их систематическом 
применении.

Главным признаком системы является возникновение, благодаря особому взаимо-
действию элементов, нового интегрального качества, которого не было у отдельно взя-
тых элементов. Так, например, появляется личностно-развивающий эффект педагоги-
ческого процесса.

В нашем опыте системность состояла, во-первых, в детальной проработке педаго-
гических ситуаций с нахождением их места в общем ситуационно-событийном меха-
низме; во-вторых, в последовательности и передаче смысловой «эстафеты» от одной 
ситуации к другой; в-третьих, в решении диалектической задачи совмещения их осо-
бых целей с общей целью использования их воспитательного потенциала для духовно-
нравственного развития подростков.

Мы сознавали, что ответственность в отношениях с людьми, в поведении, в оцен-
ке его последствий формируется как целенаправленно применяемыми педагогически-
ми средствами, так и самой жизнью, ее спонтанными, непредвидимыми событиями. для 
проверки воспитательной эффективности предложенных нами педагогических ситуа-
ций нами была проведена опытная работа, цель которой состояла в апробации ситуаци-
онной модели. С этой целью были выделены экспериментальная и контрольная груп-
пы подростков.

На первом этапе исследования изучались личные дела воспитанников, проводи-
лись анкетирование и собеседование с ними; шло включенное наблюдение (по а.В. Му-
дрику) за их личностным ростом. В обеих группах подростки имели практически одина-
ковые физические данные, социальное положение, общие нравственные установки. При 
этом, согласно предложенной нами оценочной шкале, подростки в экспериментальной 
и контрольной группах были отнесены к одному их 3-х уровней сформированности от-
ветственности: к низкому, или «бессознательно-интуитивному»; среднему, («интуи-
тивно-некритическому»); высокому, или «осмысленно-критическому».

это данные входной диагностики, где за основу были приняты следующие 
критерии:

1) восприятие нравственного феномена «ответственность» как общезначимой 
индивидуально-социальной ценности и отношение к нему;

2) понимание места и роли взаимной ответственности людей как фактора оптими-
зации их жизненной эффективности;

3) способность к волевым усилиям для достижения цели и к самопреодолению;
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4) инициативность и контроль за своим поведением, организованность как устой-
чивая привычка;

5) критичность в оценке своего поведения, его рефлексия, умение признавать 
ошибки и отвечать за свои поступки.

Выбор критериев диагностики ответственности обусловлен структурой данного 
феномена, наличием таких его компонентов (по П.В. беспалову), как: аксиологический 
(см. критерий 1), когнитивный (критерий 2), волевой (3), поведенческий (4) и рефлек-
сивный (5) [1].

Тестирование аксиологического компонента осуществлялось с помощью теста 
М. Рокича; когнитивного – с помощью анкеты и экспертных оценок; волевого – мето-
дикой определения волевых качеств личности П.е. Стамбуловой; поведенческого – ме-
тодом экспертных оценок и методикой по выявлению коммуникативных и организатор-
ских умений коС-2; тестирование рефлексивного компонента – с помощью методики 
а.В. карпова «диагностика рефлексии».

В результате измерения были получены следующие данные. По контрольной груп-
пе: низкий уровень – 41%, средний – 42%, высокий уровень – 17%. экспериментальная 
группа показала следующие результаты соответственно: 47%, 40% и 13%.

Формирующая опытно-экспериментальная работа проводилось в 3 этапа на 
базе детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу «алмаз»  
г. челябинска.

опыт показал, что на начальном этапе было необходимо обеспечить условия для 
повышения эффективности системы воспитания ответственности, зависящей:

• от организации такой учебно-спортивной деятельности, которая прямо строится 
на отношениях сотрудничества и неформальной взаимопомощи;

• от глубины содержания занятий и личного общения с тренером как источником 
морально-нравственных чувств и положительного опыта ответственного поведения;

• от готовности педагогов-тренеров создать систему педагогически целесообраз-
ных методов и приемов, стимулирующих личностное развитие воспитанников, форми-
рование установок ответственного отношения к жизни.

В центре внимания были не только спортивные достижения, но и мотивы подрост-
ков, их мировоззрение и социальная позиция.

В ходе опытной работы мы отслеживали динамику развития трех типологических 
групп подростков, обозначенных условно: 1) «потенциальные лидеры» 2) «социально 
пассивные» и 3) «потенциально агрессивные».

В соответствии с нашей моделью, для каждой из этих групп была разработана осо-
бая стратегия воспитательного воздействия: в первой группе акцентировалась значи-
мость произвольно управляемого поведения, «победы над собой» как залога спортив-
ных и социальных успехов; работа с «социально пассивными» состояла в генерации их 
спортивной успешности, в распространении ее на учебу и социальные отношения по 
принципу: раз ты успешен в спорте, значит, ты можешь побеждать в учебе, стать гармо-
нически развитой личностью и т. д.; стратегия взаимодействия с третьей группой («по-
тенциально агрессивные») состояла в трансформации мотива демонстрировать свою 
силу сверстникам в сторону этической выдержанности, благородного отношения к бо-
лее слабым. Хорошим подспорьем здесь стало знакомство подростков с биографиями 
известных спортсменов (боксеров), для которых был характерен агрессивный стиль по-
ведения и не только на ринге. Негативные последствия такого стиля и таких жизненных 
установок вполне очевидны и побуждают подростков задуматься о необходимости са-
моконтроля, саморегуляции.

Тренеру, создающему педагогические ситуации целенаправленно, приходится мо-
делировать нравственно-значимые обстоятельства или привлекать естественно возни-
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кающие события. В принципе, все может стать средством воспитательного воздействия, 
однако системность этого процесса, как мы уже отмечали, определяет общую логику и 
смысловые связки между педситуациями.

В поиске инструментария для создания педагогических ситуаций мы опирались 
как на технологии, разработанные в рамках концепции личностно-развивающего об-
разования (е.В. бондаревская, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков, И.а. Якиманская  
и др.), так и на имеющиеся в теории и передовом опыте подходы к созданию педагоги-
ческих ситуаций: «авансирование доверием» (а.С. Макаренко), «свободного выбора» 
(М.С. бейтуганова, о.С. богданова, л.И. катаева), «непринужденной принудительно-
сти» (Т.е. конникова), «эмоционального заражения» (а.Н. лутошкин), «успеха и твор-
чества» (В.а. караковский), «диалог с воспитанником и воспитанника с самим собой» 
(С.В. белова, о.а. Степанчук), «вхождение в контекст проблем подростка» (В.И. Сло-
бодчиков), «побуждение к свободно избираемому поступку» (В.В. зайцев), «событие 
как встреча с личностью» (е.В. бондаревская, Н.В. Ходякова) и др. 

В модели с нашими педагогическими ситуациями акцент делался на проблемных 
вопросах совмещения физического и нравственного развития, на способах мобилиза-
ции личностных ресурсов для решения жизненных коллизий; использовались примеры 
из спортивной жизни, сюжетно-ролевые игры, будящие в подростке интерес к самому 
себе и своим возможностям стать полноценным социальным актором с многосферной 
зоной ответственности.

В практическом плане воспитаннику доверялся акт выбора в процессе какой-либо 
нравственно-волевой дилеммы, типа участия или неучастия в ближайших соревнова-
ниях в зависимости от степени подготовки физического или психологического плана…

Содержанием педагогической ситуации могли быть не только какие-то торже-
ственные или исключительные события, но, напротив, буднично трудовые, уводящие 
воспитанников от ориентации на сплошные удовольствия и развлечения. Так, опираясь 
на опыт японских школ бусидо, мы для новичков систематически устраивали суббот-
ники на прилегающей к зданию дюСШ территории. благодаря этому удавалось сфор-
мировать у подростков понимание необходимости коллективного труда, значение вы-
носливости к любого рода физическим нагрузкам. Тренер подводил воспитанников к 
мысли, что победа на ринге начинается с рутинных обязанностей, скучных повседнев-
ных нагрузок.

добровольные усилия над собой, самопреодоление вели к изменению стереотипов, 
привычного образа жизни с различными формами «приятного времяпровождения». Со-
знание долга, понимание, а главное, принятие должного не как внешней обузы, а как 
своей задачи, как способа своей реализации в качестве спортсмена и личности и были 
конечной целью всех педагогических ситуаций, направленных на формирование ответ-
ственности.

особым нравственным императивом воспитательного процесса стало требование 
неприменения силы и полученных спортивных навыков за пределами ринга. здесь были 
полезны «случаи из жизни», материалы СМИ, встречи с работниками правоохранитель-
ных органов.

к наиболее сложным в психолого-педагогическом отношении ситуациям относит-
ся та, что связана с рефлексивным компонентом феномена «ответственность». клю-
чевыми событиями здесь выступают переживание удовольствия от победы над собой 
и, наоборот, переживание вины, страх перед наказанием. Взаимодействие педагога-
тренера и подростка, анализирующего собственные поступки, требует осторожности и 
конфиденциальности, т. к. здесь включаются такие нравственные регуляторы, как со-
весть, вина, раскаяние, и очень важны доверительные отношения с подростком, а также 
возможность совместного поиска ответственных решений.
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диагностика ответственности подростка выполняла в нашем исследовании следу-
ющие функции:

• функция обратной связи, т. е. выявление возможности управления процессом 
формирования данного качества;

• оценка результативности педагогической деятельности на основе ее сравнения с 
эталонными значениями по критерию;

• воспитательная функция, связанная с тем, что диагностические мероприятия по-
буждают подростка к самоопределению и рефлексии;

• коммуникативная и конструктивная функции, которые оптимизируют в 
нравственно-психологическом отношении атмосферу деятельности и общения в кол-
лективе;

• информационная, предполагающая ознакомление всех участников педагогиче-
ского процесса с результатами диагностики;

• прогностическая, связанная с определением перспектив и горизонта развития 
личности диагностируемого подростка [3, с. 56–58].

В ходе исследования были рассмотрены различные модели педагогической диагно-
стики: 1) определение качеств личности в виде набора параметров, типа «собранный-
рассеянный»; 2) комплексный профиль личности, обусловленный анализом ее пове-
дения в разных ситуациях; 3) постройка иерархии диагностируемых качеств личности  
и т. д. Можно упомянуть и континуально-иерархическую модель личностных черт, от-
ражающую их взаимопереход при функциональной перестройке индивида на новый тип 
и класс ситуаций [4, с. 72]. 

В контексте наших задач продуктивной выглядит методика б. битинаса, где оцен-
ка воспитанности того или иного качества является результатом включенного наблюде-
ния за поведением подростков в естественных условиях. В итоге, по битинасу, диагно-
стика завершается «диагнозом» об уровне воспитанности [2].

анализ личностно-развивающих ситуаций выявил два вида условий, необходимых 
для их актуализации: 1) организационный, связанный с подготовкой всех участников 
эксперимента и, прежде всего, педагогов-тренеров; 2) психолого-педагогический, на-
целенный на воспитанников, на индивидуализацию работы с ними, на стимулирование 
самостоятельности, без которой выбор решений не сопровождается ответственным от-
ношением и поведением. По мнению В.В. Серикова, личностно-творческий потенциал 
раскрывается в следующих качествах:

• в критичном отношении к ценностям и нормам, предлагаемым «извне», т. е. не 
пережитых самой личностью;

• в коллизийности, или умении выявлять и сравнивать скрытые противоречия;
• в рефлексии и осмыслении образа своего «я» в контексте переживаемых 

событий;
• в «переводе» внешних стимулов во внутренние личностные смыслы;
• во внутренней мотивации деятельности;
• в сознательно принятых и «опробованных» ценностных ориентациях;
• в самоактуализации как переходе из состояния возможности в состояние дей-

ствительного достижения;
• в смыслотворчестве как проектировании системы жизненных смыслов и 

ценностей;
• в творческом отношении и преобразовании жизненных обстоятельств;
• в автономном принципе поведения, независимого от внешних воздействий;
• в духовности жизнедеятельности, ориентации на нравственные, внеутилитарные 

смыслы [7, с. 37–39].
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Итоговая диагностика уровней сформированности у подростков-спортсменов ка-
чества «ответственность» показана в табл. ниже.

результаты итоговой диагностики уровней сформированности у подростков-спортсменов 
качества «ответственность»

Уровни ответственности контрольная группа экспериментальная группа

Начало 
эксперимента

конец 
эксперимента

Начало 
эксперимента

конец 
эксперимента

1) бессознательно-индивидуальный 
(низкий) 41% 37% 47% 29%

2) Интуитивно-некритический 
(средний) 42% 41% 40% 33%

3) осмысленно-критический 
(высокий) 17% 22% 13% 38%

Таблица показывает тенденцию роста ответственности в экспериментальной груп-
пе и незначительную положительную динамику в контрольной группе.

При решении задач нашего исследования подтвердилась гипотеза о возможности 
существенной педагогической поддержки нравственного формирования личности под-
ростка, установки на ответственное отношение к жизни, людям и самому себе. Спор-
тивная деятельность здесь выступает и в качестве «заказчика», и как арена для обнару-
жения и формирования этих качеств.

Успехи в спорте – важный показатель эффективной социализации подростка; 
они повышают его авторитет среди сверстников, а владение боевыми навыками тре-
бует серьезного самоконтроля и ответственного поведения. конечной практической 
целью поэтому является формирование ответственности у подростков, занимающих-
ся боксом, а также вооружение педагогов-тренеров спортивных учреждений эффектив-
ной методикой нравственного воспитания и в целом личностного развития подростков-
спортсменов.
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The situational model of educating the responsibility  
of the sportsmen teenagers

The article deals with the current themes of the moral education of the teenagers, who attend the 
sports supplementary education establishments. For their adaptation to the social environment 
there is increased the necessity in the development of the moral quality – responsibility. For the 
optimization of the process of the quality’s formation the pedagogical study in the form of the 

experiment on the basis of the Sports school of olympic reserve boxing “Almaz”  
of the city of Chelyabinsk was conducted.

Key words: responsibility, personality developing education, situational pattern of education, 
pedagogical diagnostics and experiment, physical and sports culture.
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феноМен стереотипа в детскоМ изобразительноМ творчестве  
и педагогические условия его преодоления

Рассматривается понятие «стереотип» в контексте детской изобразительной 
деятельности; приводится классификация стереотипов, выделяются уровни 

стереотипизации детской изобразительной деятельности, выявляются педагогические 
условия преодоления стереотипов в творческой деятельности подростков.

Ключевые слова: стереотип, классификация стереотипов, детская художественная 
деятельность, творческое мышление, воображение, графический символ, рисунок, подростки, 

педагогические условия преодоления стереотипов.

Вопросы о стереотипном мышлении приобретают все большее значение в худо-
жественном образовании и повседневной жизни. Необходимость приспосабливаться к 
обществу порождает стандартизацию поведения и мышления [1]. данные процессы в 
настоящее время распространяются на все сферы человеческого существования: куль-
туру, науку, искусство, образование. однако именно наличие развитого воображения 
и творческого мышления обуславливают будущий профессиональный и личностный 
успех обучающегося. Вне творческого подхода невозможно решать сложные научные, 
технические, экологические и духовные проблемы современного общества. Поэтому 
творческая личность, способная мыслить оригинально и находить нестандартные реше-
ния задач, становится особенно востребованной обществом.

Проблема поиска педагогических условий, способствующих самостоятельной 
творческой активности обучающихся, становится особенно актуальной в наши дни, ког-
да современная информационная среда глобального мира агрессивно диктует готовые 
шаблоны изображения, поведения, мышления. 

Феномен художественного образа в детском творчестве рассматривается в рабо-
тах таких ученых, как а.а. Мелик-Пашаев, з.а. богатеева, Т.д. Петрова, а.С. Гала-
нов, В.Г. Хан-Магометова и др. большой вклад в исследование природы формирования 
творческого мышления и воображения внесли труды таких педагогов и психологов, как 
B.C. кузин, H.H. Волков, б.М. Неменский, Т.С. комарова, H.H. Ростовцев и др. одна-
ко в данных исследованиях недостаточно затрагиваются аспекты формирования ком-
позиционного мышления у детей, хотя именно способность вести композиционный по-
иск в наибольшей степени определяет оригинальность творческого решения [1]. Поэ-
тому в своем исследовании мы предполагаем рассмотрение явления стереотипа имен-
но в этой плоскости.

Проблема «стереотипного образа» рассматривается нами как с позиции психолого-
педагогических исследований, так и с позиции художественно-творческой деятельности.

Феномен стереотипности, в принципе, присущ любой деятельности, поэтому рас-
сматривается в аспекте различных сфер человеческой жизни, получая соответству-
ющую интерпретацию. чаще всего понятие стереотипа воспринимается как негативно 
окрашенное явление, однако такая оценка представляется нам односторонней. 

В первую очередь стереотипы выполняют важную функцию классификации и си-
стематизации визуального материала, а также облегчают процесс восприятия устояв-
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шейся структуры окружающего нас мира. Поэтому роль стереотипа двояка: с одной сто-
роны, стереотип может способствовать формированию рабочих алгоритмов, но с дру-
гой – выступает барьером для творчества, который требует преодоления [1]. Несмо-
тря на весьма частые обращения различных авторов к проблеме стереотипа в изобра-
зительной деятельности, какого-то исчерпывающего и конкретного определения этого 
понятия в данном контексте все еще не сложилось. В научной литературе разнятся как 
терминологические определения интересующего нас явления («пиктографический сим-
вол» у л.С. Выготского; «графическая формула» у е.а. Флериной, «штамп» у С.д. ле-
вина, «шаблоны» у В.С. Мухиной), так и принципиальные оценки его роли, вплоть до 
абсолютного противоречия. В то время как одни исследователи напрямую или опосре-
дованно отрицают положительную роль подражания в детском творчестве (о.С. Уша-
кова, М.М. Рыбакова), другие, напротив, полагают, что стереотипность может вклю-
чать в себя некоторые элементы творчества (а.Г. Просецкий, а.М. агальцев, а.Г. ко-
валев). Ряд авторов, рассматривающих творчество и подражание как связанные явле-
ния, отмечают противоречивую сущность подражания в творческих видах деятельности 
(е.а. Флерина, Н.а. Ветлугина). В исследованиях Т.И. Горбатенко, В.а. Просецкого и 
а.В. запорожца отмечается, что характер и выраженность подражания в детском рисун-
ке зависят от уровня сформированности изобразительных умений и навыков. Т.С. ко-
марова утверждает, что индивидуальность в изобразительном творчестве начинает ак-
тивно проявляться по мере овладения начинающими авторами техническими навыками 
и «формообразующими движениями» [2].

С нашей точки зрения, наиболее конкретное определение стереотипа в контексте 
его необходимости в детском изобразительном творчестве было предложено б.П. юсо-
вым: «Под стереотипами мы понимаем использование ребенком навязчивых форм для 
создания художественного образа» [5].

Но какое бы не давали определение, «очевидно, что мышление стереотипами – это 
мышление, ограниченное тесным пространством чужой мысли, при котором утрачива-
ются связи и разрушается целостное истолкование мира» [4].

В процессе рисования обучающийся самостоятельно создает образ и как раз пере-
носит в это образ свое представление о мире. По мере овладения выразительными сред-
ствами рисунка, накапливания знаний об объекте изобразительная деятельность приоб-
ретает художественно-творческий характер, тем самым переходя на новый уровень по-
знания. однако со временем формирование умения наблюдать, создавать выразитель-
ный образ в своем рисунке не осуществляется в достаточной степени, что приводит 
к угасанию творческого начала и появлению стереотипных суждений об образе, ребе-
нок застревает на рисовании узкого числа объектов и на рисовании найденных графиче-
ских форм, «...а в тех многочисленных случаях, когда с самого раннего детства не воз-
буждается особенно сильного стремления к образовательным искусствам, этого веро-
ятно совсем не бывает. В таком случае рисунки ребенка остаются простыми схематиче-
скими картинами памяти, к которым фантазия переработки и оживления действитель-
ности, в узком смысле, не имеет почти никакого отношения» [3].

Рисунки дошкольников наполнены распространенными стереотипами: изображе-
ниями «домиков», «елочек», «цветочков», «проволочных человечков», «машинок» и 
т. д. как правило, это однообразное содержание дети заимствуют у взрослых, которые 
предлагают давно привычные и упрощенные графические образцы в тот период, ког-
да ребенок начинает исследовать карандаши, фломастеры и увлеченно рисует караку-
ли. Такие шаблоны отличаются потрясающей живучестью – десятилетиями они переда-
ются из поколения в поколение. Парадоксально, но зачастую такие штампы даже пере-
живают изображаемое. Ярким примером является изображение избушек с трубой и ды-
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мом в рисунках современных детей, никогда не видевших подобные дома с дровяной 
печью. 

ближе к школьному возрасту рисунки становятся сюжетными, не только заимство-
ванными у взрослых, но и с элементами фантазии, однако дети, чья наблюдательность и 
свобода творчества не поощрялись должным образом, так и продолжают изображать ис-
ключительно привычное: дома, цветы, деревья и людей в самом элементарном исполне-
нии. эти сюжеты и схемы их построения в целом не меняются до подросткового возрас-
та. Такая тематическая узость обусловлена не столько общим развитием ребенка, сколь-
ко теми графическими шаблонами, которые закрепились при отсутствии педагогиче-
ских условий, способствующих познавательному интересу к окружающему миру [2].

Тем не менее нельзя безапелляционно назвать все стереотипы негативными. закре-
пление алгоритмов графического построения и превращение их в изобразительные сте-
реотипы имеет двоякое значение в процессе развития детской изобразительной деятель-
ности. Стереотипизация графических образов создает устойчивую основу изобрази-
тельной деятельности: ребенок таким образом сравнивает реальный объект и его возни-
кающий образ с уже известной ему графической схемой. Так, а.В. запорожец утверж-
дает, что сознательное подражание ребенка является одним из способов овладения об-
щественным опытом, в том числе – художественным [3].

Стереотипы детского рисунка, в том числе и подросткового возраста, можно услов-
но разделить на опорные и акреативные. акреативные стереотипы определяют как се-
мантически устойчивые графические структуры, которые кочуют из одной работы в 
другую с минимальными изменениями. они отличаются крайне упрощенным характе-
ром или формальным сведением до пиктографического знака, который не разрабаты-
вается автором самостоятельно, а заимствуется им уже в готовом виде. Под опорными 
стереотипами подразумеваются «индивидуальные детские стереотипы», т. е. сформиро-
ванные автором рисунка самостоятельно [4].

Н.В. Шайдурова приводит следующую классификацию стереотипов детского  
рисунка:

1. Младенческие (традиционные) стереотипы – графические формулы раннего 
детства, приобретаемые в самом начале изобразительной деятельности и не получа-
ющие достойной замены в будущем (например – «солнышко с глазами», «проволочный 
человечек», «квадратный домик с треугольной крышей и трубой» и пр.). При этом тра-
диционность таких стереотипов следует понимать именно как обозначение устойчиво-
сти этих схем в контексте смены целых поколений [2].

2. Контактные стереотипы представляют собой заимствования непосредствен-
но из увиденных автором рисунков в своем окружении, которые не предлагаются в ка-
честве образца, а просто «подсматриваются» ребенком. Вероятность закрепления таких 
приемов и образов чаще всего зависит от авторитета рисовальщика, у которого они за-
имствуются [2].

3. Идеологические (исторические) стереотипы – отражение в детских рисунках те-
кущих политических и социальных установок общества, формирующего современный 
тип человека. к таким стереотипам относятся образы, презентуемые в средствах массо-
вой информации, рекламе или пропаганде. Подобные стереотипы не слишком устойчи-
вы, поскольку каждый исторический период транслирует свои характерные образы, по 
которым весьма просто атрибутировать и детские рисунки [2].

4. Стереотипы печатной и видеопродукции – одни из наиболее привлекатель-
ных для детей шаблонов, поскольку они, как правило, характеризуются динамично-
стью, эмоциональностью, яркостью и интересным сюжетом, тесно связанным с самим  
образом [2].
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С художественной точки зрения нами была составлена собственная классификация 
стереотипов в детском рисунке. она видится нам более наглядной и простой в примене-
нии в процессе обучения изобразительному искусству:

1. Шаблоны по форме и ракурсу (изображение предмета через простейшие формы, 
воплощающее в себе характерные, ярко выраженные особенности какого-либо типа, 
сводящее художественный образ к пиктографическому знаку).

2. Шаблоны по цвету (формируется, как правило, в детском рисунке из утверж-
дения взрослого о том, как «правильно» и в каких цветах стоит изображать небо, зем-
лю, крышу дома и т. д. Таким образом, формируются наиболее устойчивые стереоти-
пы, которые будут сохраняться практически на протяжении всей жизни конкретного  
человека).

3. Шаблоны по образу (эксплуатация типичных тем: деревянные избушки с тру-
бой на крыше и дымом, солнышко в углу листа, обязательное дупло в стволе дерева с  
сидящей в нем совой, ежик с яблоком/грибом на спине, т. е. образы и явления, которые 
ребенок, скорее всего, не видел в реальной жизни). 

4. Шаблон масс-медиа (по сути, это шаблон по образу, но мы его выделили в от-
дельную категорию в силу его особой навязчивости и даже популярности. Источника-

 Уровни 
Показатели Низкий Средний Высокий

Художествен-
ный образ в 
композиции

отсутствует 
образ и не 
раскрыта 
тема.
отсутствие по-
иска

Тема 
композиции 
раскрыта.
ограниченное количе-
ство приемов при ре-
шении задач

композиция обладает целостностью 
и образностью. 
Техника и материалы использованы 
в соответствии с идеей.
Наблюдается поиск новых прие-
мов и решений, самостоятельность 
и инициативность в их использо-
вании, обнаружение оригинальных 
решений творческих задач

оригиналь-
ное авторское 
решение, но-
визна 

Срисовывание 
чужих изобра-
жений.
копирование.
отсутствует по-
пытка поиска 
образа

Наличие 
отдельных 
элементов 
композиции,
созданных на основе 
преобразования зри-
тельных впечатлений, 
затруднения с поиском

Видоизменение объектов и предме-
тов действительности в оригиналь-
ной композиции.
Наблюдаются изменения и вариа-
ции уже знакомого материала, при-
меняемого в новом контексте.
Самостоятельный поиск

детальная 
продуман-
ность идеи

Низкий уровень 
изобразитель-
ной 
грамотности: 
грубые 
систематиче-
ские ошибки

Трудности в выполне-
нии изображений 
по памяти

Работа
разнообразными материалами и тех-
никами, изображение объектов 
реального мира и по представлению 
ребенка, детализация

колорит Грубые 
ошибки в цвето-
передаче,
исключительно 
цветовые клише

Некоторые
затруднения в пере-
даче 
светотени, среды и 
цвета

Выразительное 
колористическое решение на основе 
применения
изобразительно-выразительных 
возможностей материала и техники.
Высокая степень вариативности

уровни преодоления стереотипизации в детской изобразительной деятельности
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ми подобных стереотипов становятся мультипликация, кинематограф, телевидение, Ин-
тернет). 

На основе обобщения выводов исследований в рамках выбранной проблематики и 
эмпирических данных нами были выделены следующие уровни преодоления стереоти-
пизации в детской изобразительной деятельности (см. табл. на с. 110).

В качестве диагностического инструментария для определения уровня давления 
стереотипов в детском художественном творчестве нами использовались следующее 
методы: наблюдение, анализ, тестирование, включающее в себя методику «дорисовы-
вание фигур» о.М. дьяченко, тест креативности Торренса и методику «Исследование 
индивидуальных особенностей воображения».

При определении педагогических условий преодоления стереотипности в детском 
изобразительном творчестве мы опирались на труды таких ученых, как: В.И. загвязин-
ского, а.В. Москвина, а.П. Тряпициной и др.  В результате обобщения выводов данных 
исследований, а также данных эмпирического исследования нами были выделены сле-
дующие педагогические условия преодоления стереотипности в детской изобразитель-
ной деятельности:

1. Положительная мотивация, разнообразие методов организации усвоения мате-
риала с опорой на индивидуальные способности учащихся.

2. Специально организованная среда, не только включающая в себя комфортное 
для детского творчества помещение и вдохновляющий интерьер, но и способствующая 
эффективному взаимодействию всех участников образовательного процесса.

3. Учет возрастных особенностей детского восприятия в сочетании с изобразитель-
ными возможностями используемых художественных материалов.

4. Приоритет самостоятельной работы учащихся в процессе решения определен-
ных творческих задач.

5. демонстрация собственного творческого потенциала педагога.
Помимо этого, необходимо выстраивать процесс обучения с учетом внешних фак-

торов, отрицательно влияющих на творческую деятельность: ограниченности во вре-
мени, стресса, низкой мотивации, нетерпения, неуверенности в собственных силах, 
привычки, цензуры, конформности, эмоционального состояния, механизмов личной  
защиты и др. 

Вышеперечисленные условия были реализованы с учетом указанных внешних фак-
торов в процессе обучения младших подростков основам композиции в МбУ до «Но-
ворогачинская детская школа искусств» авторами исследования. эта модель продемон-
стрировала свою эффективность и на данный момент внедрена в образовательный про-
цесс школы искусств.
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The phenomenon of the stereotype in the children’s Art and the pedagogical 
conditions of its overcoming

The article deals with the concept “stereotype” in the context of the children’s Art activities. There 
is given the classification of these stereotypes, there are revealed the levels of the stereotypization 
of the children’s Art activities. The authors identify the pedagogical conditions of overcoming the 

stereotypes in the creative activities of the teenagers.

Key words: stereotype, classification of stereotypes, children’s artistic activities, creative way 
of thinking, imagination, graphic symbol, drawing, teenagers, pedagogical conditions  

of overcoming stereotypes.

(Статья поступила в редакцию 12.01.2024)

д.м. пиСаный
Луганск

возМожности актуализации духовно-нравственных 
начал в эконоМической культуре учащихся средстваМи 

обществоведческого образования

Поднимается проблема духовно-нравственной составляющей экономического компонента 
школьного курса обществознания. Проанализировано соотношение целей, содержания, 
методов и средств обучения обществознанию, способствующих актуализации духовно-
нравственных начал при формировании экономической культуры школьников. Показано 

влияние успешной работы в этом направлении на формирование  
социокультурной идентичности учеников.

Ключевые слова: обществознание, экономика, школа, экономическая культура, духовно-
нравственные начала, средства обучения, социокультурная идентичность.

Наш мир стремительно меняется. каждые несколько лет появляются новые отрас-
ли промышленности, новые области сферы услуг. Жизнь современных людей немысли-
ма без регулярного обмена информацией, глобальность этого процесса обеспечивается 
сетью Интернет. основу благополучного функционирования любого общества состав-
ляет сфера экономики. Спустя полтора века после публикации сохраняет актуальность 

© Писаный д.М., 2024
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тезис карла Маркса: «люди должны в первую очередь есть, пить, иметь жилище и оде-
ваться, а уж потом заниматься политикой, наукой, искусством» [16, c. 352].

динамично развивающимся сектором экономики является финансовая сфера. Со-
временные банки и другие финансовые учреждения предоставляют населению широ-
чайший спектр услуг, о которых еще 10–15 лет назад обыватели не имели представ-
ления. чтобы не запутаться в этом «море» возможностей, нужно формировать эконо-
мическую культуру будущих граждан еще в детстве. Учитывая, что высокий уровень 
финансово-экономической культуры сформирован далеко не во всех семьях, эта ответ-
ственная миссия возлагается на школьное гуманитарное образование.

В научной среде уже несколько лет продолжаются дискуссии: должны ли быть у 
такой чисто «практической», «утилитарной» отрасли знаний, как экономика, духовно-
нравственные ориентиры? если да, какими средствами их лучше всего формировать? 
Учитывая изложенное выше, тема нашего исследования имеет как научную, так и прак-
тическую актуальность.

обзор научной литературы показывает, что духовно-нравственные компоненты в 
повседневной хозяйственно-экономической практике, а также в экономической мысли 
попадают в поле зрения ученых сравнительно редко. Тем не менее в информационном 
поле зарубежных и отечественных гуманитарных исследований есть ряд работ, анализ 
которых был полезен для уточнения теоретико-методологических подходов, а также 
фактологического наполнения нашего исследования.

Так, духовно-нравственные (а точнее – эмоционально-оценочные) компоненты в 
экономической деятельности усматривает лауреат Нобелевской премии дж. акерлоф. 
В его книге «экономика идентичности…» сделана попытка проследить функциональ-
ную зависимость между уровнем дохода обывателей и чувством счастья [1]. Москов-
ский ученый, доц. Н.Н. литвинов разрабатывает методические рекомендации, способ-
ствующие повышению «доходности» культурных символов региона, составляющих его 
«бренды» [3].

академик РаеН а.П. Шихвердиев (г. Сыктывкар) изучает и популяризирует про-
блемы повышения экономической культуры студентов [15]. луганский экономист, 
доц. И.П. заика анализирует проблемы формирования экономического кругозора и 
компетентности будущих учителей истории и обществознания в учебных планах вузов 
(компаративный анализ) [2].

однако в отечественном научно-педагогическом пространстве по-прежнему очень 
мало публикаций, прослеживающих наполнение экономического сегмента общество-
ведческого образования – от целей до ожидаемых результатов, и еще меньше работ, 
соотносящих экономические знания и духовно-нравственное воспитание ученической  
молодежи.

цель настоящей статьи – проанализировать потенциальные возможности школь-
ного курса обществознания по актуализации духовно-нравственных начал личности 
школьника при формировании экономической культуры обучающихся. особое вни-
мание уделено подбору дидактических средств, дополняющих материал учебников 
и повышающих эффективность преподавания экономических аспектов курса обще-
ствознания.

Вначале целесообразно обратиться к основному понятию данной статьи. эконо-
мическая культура – это «часть общей культуры общества и личности, проявляющаяся 
как в процессе хозяйствования (в рамках фирмы, региона, страны), так и в экономиче-
ских отношениях между людьми и в экономическом мышлении. экономическая куль-
тура личности выступает качественной характеристикой, показывающей уровень эко-
номических знаний, умений и навыков хозяйствования, степень реализации способно-
стей и возможностей человека в экономической сфере общества» [15, с. 5].
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каждый из множества современных экономических «инструментов», доступных 
обывателям (кредиты, кредитные и накопительные карты, кешбэк, электронные ко-
шельки, международные денежные переводы, безналичный расчет, всевозможные ак-
ции на товары и т. д.), может сыграть в их повседневной жизни как позитивную, так 
и негативную роль. И то, как эффективно люди применяют эти инструменты, зависит 
от их осведомленности, готовности к самостоятельному хозяйствованию, в общем, от 
уровня экономической культуры.

о повышенном внимании государства к экономической грамотности подраста-
ющего поколения свидетельствует недавнее введение в начальных классах общеобра-
зовательной школы «основ финансовой грамотности» (в рамках внеурочной деятель-
ности) [11]. а в 5–9 кл. в рамках вариативной части учебного плана вводится курс «Фи-
нансовая культура» [9]. отметим, что в 1–4 кл. (т. е. в начальной школе) многие вопро-
сы новой дисциплины рассматриваются в игровой форме. По мере взросления школь-
ников усиливается внедрение принципа научности в содержание адаптированных основ 
экономических знаний.

В основной школе (5–9 кл.) вопросы формирования экономической культуры со-
ставляют «прерогативу» учителей обществознания [4]. Перед рассмотрением содер-
жания, методов и средств, с помощью которых формируется экономическая культура, 
нужно остановиться на общих требованиях к результатам обучения.

кл авторы учебников параграфы учебников, новые темы
(по сравнению с предыдущими годами)

кол-во 
часов

6

л.Н. боголюбов,
Н.Ф. Виноградова,
Н.И. Городецкая,
л.Ф. Иванова
и др. 

§ 4 – Потребности человека.
§ 7 – деятельность человека.
§ 8 – Труд – основа жизни.
Прим. В тексте учебника понятие «экономика» практически не 
встречается. Тем не менее авторы призывают поразмышлять, от 
чего зависит успех задуманного дела (в том числе хозяйственно-
го) и о выборе профессии

3

7
л.Н. боголюбов,
л.Ф. Иванова,
Н.И. Городецкая,
е.л. Рутковская и др.  

§ 3 – основные участники экономики.
§ 4 – Производственная деятельность.
§ 5 – обмен, торговля, реклама.
§ 6 – домашнее хозяйство.
§ 7 – бедность и богатство.
§ 8 – Труд и социальная лестница

12

8

л.Н. боголюбов,
Н.И. Городецкая,
л.Ф. Иванова,
а.Т. кинкулькин,
о.а. котова и др. 

§§ 18–20 – Главные вопросы экономики; собственность; рыноч-
ная экономика.
§§ 22–23 – бизнес, роль государства в экономике.
§§ 24–25 – Распределение доходов; потребление.
§§ 26–28 – Инфляция, безработица, мировое хозяйство

10

11

л.Н. боголюбов,
Н.И. Городецкая,
а.ю. лазебникова,
е.ю. Жильцова и др. 

§§ 1–11 большинство вопросов, изученных в 8 классе, цикличе-
ски повторяются, но на более высоком теоретическом уровне:
§ 2 – экономика: наука и хозяйство.
§ 3 – экономический рост.
§ 5–6 – Фирмы в экономике, финансовый рынок.
§ 8 – Финансовая политика государства.
§ 11 – экономическая культура

14

Таблица 1
экономические темы в школьных учебниках обществознания
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Так, в тексте Федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования (ФГоС ооо) указывается, что одним из важных результа-
тов освоения данного курса является «приобретение опыта использования полученных 
знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической… деятельности, в 
повседневной жизни для реализации и защиты… прав потребителя (в том числе по-
требителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 
плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной  
сфере» [13].

В старшей школе (10–11 кл.), согласно ФГоС Соо, указанный комплекс качеств 
дополняется следующими: «готовность применять знания о финансах и бюджетном ре-
гулировании при пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать 
финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, обеспечивать 
финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность 
гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государ-
ства» [14]. Содержание экономического блока курса обществознания в разных классах 
отражено в табл. 1.

к числу достоинств отображения основ экономической науки и экономической 
деятельности в учебниках под редакцией акад. л.Н. боголюбова относятся отбор и си-
стематизация фактических и теоретических материалов, применение графической на-
глядности (схемы, диаграммы), наличие проблемных заданий (например, рубрика 
«Мысли мудрых»). однако есть в данном пласте курса обществознания и определен-
ные недостатки: 

• сухость в изложении материала (который никак не апеллирует к эмоциональной 
сфере учащихся); 

• несоответствие текста возрастным особенностям школьников; 
• крайне малое количество практических заданий (в среднем по одной задаче на 

класс); 
• главное же (на наш взгляд) – за «практической» стороной экономической дея-

тельности теряется ее глубинный смысл. если же и делаются попытки их объяснить, то 
с отсылкой к наследию западных ученых (например, адама Смита) [8, с. 181].

Выходит, что для успешного прохождения курса учащимся достаточно разбирать-
ся в поднимаемых хозяйственных и финансовых вопросах на уровне потребителя. Та-
кое понимание экономических и других аспектов действительности с 90-х гг. ХХ в. на-
саждалось среди российской молодежи инструментами «мягкой силы» (например, с по-
мощью грантов фонда дж. Сороса). 

Но и на современном этапе (исходя из текстов учебников) наполнение экономиче-
ского «сегмента» курса обществознания не способствует преодолению насаждавшихся 
нашему социуму ложных ценностей «общества потребления» (с его эгоизмом, перехо-
дящим в «солипсизм», гедонизмом, желанием «жить сегодняшним днем» и т. д. и т. п.).

а между тем на западе еще с позднего Средневековья под экономическую дея-
тельность подводилась прочная «идеологическая база», опиравшаяся на важнейшие со-
циальные институты. Так, будущий «прорыв» западной цивилизации с ее возвышени-
ем над остальными регионами мира был подготовлен лидерами Реформации. И Мартин 
лютер, и Жан кальвин продвигали идеи новой западной (буржуазной) морали в религи-
озных трактатах и проповедях. Вскоре новая система ценностей стала «транслировать-
ся» через произведения литературы и искусства, настраивая обывателей на конкретные 
практические действия в интересах правящего класса (буржуазии).

Поскольку обществознание (как и курс истории) выступает мощным средством 
формирования социокультурной идентичности учащихся (т. е. чувства сопричастности 
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личности к важнейшим социальным группам и духовным ценностям общества), уроки 
по рассмотренным нами темам отлично подходят для приобщения к положительным 
чертам отечественной хозяйственной культуры (экономического менталитета), кото-
рые складывались веками:

• трудолюбие;
• рачительность;
• ответственность;
• творческое отношение к труду;
• постоянное совершенствование профессионального мастерства;
• коллективизм и взаимопомощь;
• заимствование передового опыта и его адаптация к национальным традициям 

(«и чужому научайтесь, и своего не чурайтесь»);
• уважение к процессу труда и его продуктам;
• перераспределение материальных благ в пользу обездоленных (в частности, 

меценатство).
В раскрытии указанных «мегатрендов» содержания образования учителям помо-

гают методы и приемы преподавания – словесные, наглядные и практические, а также 
соответствующие основным этапам урока (актуализации, мотивации, изложения ново-
го материала, закрепления и рефлексии). Методам как путям достижения цели соответ-
ствуют «орудия» достижения цели – дидактические средства. 

Наиболее подходящей для их дальнейшего анализа является классификация в за-
висимости от компонентов содержания образования. Согласно проф. о.Ф. Турян-
ской, выделяются информационный, операционный, творчески-поисковый, ценностно-
смысловой и интерактивный (коммуникативный) компоненты содержания школьного 
социально-гуманитарного образования [12, с. 104–105].

далее мы приведем примеры органически дополняющих материалы учебника 
средств обучения согласно данной классификации, применяющейся в педагогической 
практике автора (по совместительству работает в лоУСШ № 1 им. проф. л.М. лопов-
ка) и др. практикующих учителей обществознания в луганской Народной Республике.

к средствам организации познавательной деятельности (соответствуют инфор-
мационному компоненту) относятся:

• памятники фольклора, народная мудрость в области хозяйства (пословицы, по-
говорки, сказки, легенды);

• материалы по истории трудовых подвигов наших предков (например, к. Гаской-
на, а.Г. Стаханова);

• факты о добрых традициях меценатства в России;
• педагогически адаптированное наследие выдающихся отечественных экономи-

стов (Василия Васильевича леонтьева, Николая дмитриевича кондратьева и др.);
• материалы об истоках системы отечественного среднего профессионального об-

разования, нужного для кадрового обеспечения промышленности (в частности, опыт 
антона Семеновича Макаренко).

обо всем этом сняты научно-популярные передачи и другие видеосюжеты.
В числе средств организации практической деятельности (соответствуют опера-

ционному компоненту) можно выделить:
• моделирование элементов реальной хозяйственной деятельности (например, слу-

чаи в магазине, банке, на бирже, в рекламном агентстве, в туристической фирме и др.);
• решение задач – с правилами, законами и формулами. Например, на инфляцию, 

уровень безработицы, простые и сложные проценты по вкладам, изменения зарплаты по 
мере карьерного роста; соотношение денежной массы и объема, подсчет оплаты комму-
нальных услуг и др. 
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для организации творчески-поисковой деятельности обучающихся могут приме-
няться следующие средства:

• темы сообщений, рефератов;
• темы для составления коллажей и мультимедийных презентаций;
• индивидуальные и групповые проекты. Например, «Мир профессий», «бюд-

жет моей семьи», «Трудовые традиции моей семьи», «оптимальные формы сбереже-
ний» и др. 

к средствам организации ценностно-смысловой (эмоционально-оценочной) дея-
тельности относятся:

• стихотворения на хозяйственно-экономические темы; 
• фрагменты художественных фильмов и телесериалов («В погоне за счастьем», 

«день рождения буржуя»); 
• мультфильмы («Простоквашино», «кем быть?», «остров сокровищ»);
• социальная реклама, реалити-шоу (например, «Скептик», «кризисный менед-

жер» или «Рублево-бирюлево»);
• тематические видеоклипы (например, спор дж.М. кейнса и Ф.а. фон Хайека в 

формате RAP-дуэли);
• сюжеты из юмористических передач (например, «Уральские пельмени: офис», 

«камеди клаб: как повесить табличку?» и др. ).
эта группа средств обучения весьма эффективно применяется на этапе закрепле-

ния. Усвоить материал урока помогают многоуровневые вопросы для обсуждения ука-
занных выше произведений: от репродуктивных до проблемных (в том числе с модели-
рованием ролевых ситуаций и ситуаций выбора).

Наконец, в нашем «арсенале» средств организации коммуникативной (интерак-
тивной) деятельности состоят:

• темы дискуссий и дебатов (например, «какая экономическая политика лучше: 
протекционизм или фритредерство?»; «Государство – ночной сторож или активный 
участник экономических отношений?»; «какая модель больше подходит современным 
реалиям: неолиберализм или неоконсерватизм?»);

• викторины, предполагающие формирование и совершенствование навыков ко-
мандной работы. автором разработаны викторины по темам: «Введение в экономи-
ку», «Роль труда в нашей жизни», «Реклама», «зарплата», «Роль государства в эконо-
мике» и др. 

Провести результативный, эмоционально насыщенный урок позволяет такая «ком-
позиция» викторины: формирование команд по рядам; решение блиц-кроссворда (по-
зволяющее установить очередность последующих выступлений); сбор (из слов) и ана-
лиз экономических афоризмов; инсценировка анекдотов на хозяйственную тематику; 
построение рассуждения по проблемному вопросу (капитанский конкурс) [10, c. 185].

Усилить познавательный интерес, закрепить пройденный на уроках материал, до-
биться еще большего повышения экономической культуры детей помогает внеклассная 
работа. В рамках предметных недель социально-гуманитарного цикла можно прово-
дить экономические квесты, брейн-ринги, кВН, тематические выставки (например, кон-
курс стенгазет «династия моей семьи»), фестивали, встречи с представителями бизнеса 
и государственных органов, курирующих предпринимательство.

значительным воспитательным потенциалом обладают и тренинги, проводимые 
классными руководителями при участии социально-педагогической службы. Тренинги 
носят целевой характер и призваны способствовать формированию ряда положитель-
ных хозяйственных качеств (усердия, готовности к командной работе, критическому от-
ношению к рекламе и различным проявлениям «агрессивного маркетинга»). 
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Подводя итоги, отметим, что духовно-нравственные начала в экономической куль-
туре школьников можно успешно актуализировать, если учителя учитывают эту важ-
ную задачу на всех этапах процесса обучения – от целеполагания до результата, что от-
ражено в табл. 2.

Таблица 2
духовно-нравственные начала в освоении экономических  

тем школьного курса обществознания (от цели до результата)
компоненты 

процесса  
обучения

сущность, важнейшие тенденции

цель
Формирование личности экономически грамотной с готовностью к производительно-
му труду и экономической самодостаточности во взрослой жизни, хозяйственная дея-
тельность которой основывается на системе духовных ценностей нашей цивилизации

содержание
основные понятия и подсистемы сферы экономики, принципы и закономерности их 
функционирования. Положительный отечественный опыт хозяйствования и социаль-
ной ответственности участников экономических отношений

Методы
Прежде всего, важно применять методы, способствующие организации активной и 
интерактивной работы школьников на уроках, а также стимулирующие творчество 
учащихся

средства
Средства организации познавательной, практической, творчески-поисковой, 
ценностно-смысловой и интерактивной деятельности. дидактические средства, до-
полняющие материал учебника, имеющие органическую связь как с реальной жиз-
нью, так и с историческим опытом в сфере хозяйствования

результаты

Формирование устойчивого познавательного интереса. активизация критического 
мышления. Рассмотрение экономических процессов и явлений с учетом традицион-
ных духовно-нравственных ценностей российского общества, а следовательно, пере-
живание чувства сопричастности к этим ценностям в хозяйственном наследии народа 
и государства. Постижение личностного смысла изучаемых экономических вопросов

эффекты от успешного выполнения этих и других подобных действий в практике 
учителей обществознания могут рассматриваться в двух основных плоскостях. Так, ког-
нитивные эффекты заключаются в приобщении к традициям отечественных трудовых 
достижений, имевших мировое признание, выяснении весомого вклада отечественных 
ученых в экономическую науку, опыт построения «капитализма с человеческим лицом» 
и «социально ответственного бизнеса» (меценатство).

Психолого-педагогические эффекты также важны. это переживание опыта 
эмоционально-ценностных отношений к важнейшим экономическим понятиям, апроба-
ция «взрослых» социальных ролей, актуализация позитивных личностных качеств, ука-
занных нами при характеристике хозяйственного менталитета нашего народа. Все это 
помогает формировать важный сегмент социокультурной идентичности школьников.

Таким образом, анализ поднятой нами проблемы позволяет констатировать на-
личие в школьном курсе обществознания широких возможностей для актуализации 
духовно-нравственных начал ученической личности при формировании экономической 
культуры обучающихся. анализ научной литературы, а также опыта практикующих пе-
дагогов позволяет утверждать, что решению этой важной задачи благоприятствуют все 
компоненты процесса обучения – от целей и содержания до средств и форм работы. Т. е. 
экономический материал школьной программы (при методически правильном его пре-
поднесении) способствует формированию высокодуховной личности, в которой будут 
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органически сочетаться успешный субъект хозяйствования и достойный гражданин, ре-
зультаты экономической деятельности которого пойдут на благо отечества. В последу-
ющих публикациях мы стремимся охарактеризовать научно-методическое сопровожде-
ние усилий практикующих учителей в этом направлении.
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The potential of the actualization of the spiritual and moral foundation in the 
economic culture of the students by the means of Social Science education 

The article deals with the issue of the spiritual and moral element of the economic component of the 
school course of Social Science. There is analyzed the correlation of the aims, content, methods and 

means of teaching Social Science, supporting the actualization of the spiritual and moral foundations 
in the process of the development of the economic culture of the schoolchildren. The author shows the 

influence of the successful work in this direction on the development of the sociocultural identity  
of the schoolchildren.

Key words: social studies, economics, school, economic culture, spiritual and moral foundation, 
educational means, sociocultural identity.
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реализация совреМенных педагогических технологий  
в процессе обучения будущих преподавателей  

иностранных языков

Рассматриваются основные этапы личностно-профессионального обучения будущих 
преподавателей иностранных языков в условиях магистерской подготовки. Раскрывается 
содержание современных педагогических технологий в процессе самосовершенствования 

учителей иностранной филологии на различных этапах их становления.

Ключевые слова: личностно-профессиональное становление, преподаватели иностранного 
языка, педагогические технологии, самосовершенствование учителя.

основополагающее направление стратегии подготовки новой генерации педаго-
гических кадров, повышение их профессионального и общекультурного уровня отра-
жены в общегосударственных документах, составляющих нормативно-правовую базу 
высшего образования. В них подчеркнуты важность и необходимость подготовки но-
вой генерации педагогических кадров, повышение их профессионального и общекуль-
турного уровня, постоянного духовного самосовершенствования личности, формиро-
вания интеллектуального и культурного потенциала как высшей ценности народа. ана-
лиз научной литературы позволяет выявить значительный ресурс исследований в обла-
сти индивидуально-творческого и личностно-профессионального самосовершенствова-
ния будущих преподавателей иностранного языка, связывающих свою дальнейшую де-
ятельность со средними и высшими образовательными организациями.

Проблема совершенствования подготовки учителей и преподавателей иностран-
ных языков дискутируется и обсуждается на протяжении многих лет. Участники дис-
куссий акцентируют внимание на том факте, что в процессе профессиональной подго-
товки обучающихся важным моментом является не только улучшение теоретической 
и практической подготовки, но и реализация образовательных технологий личностно-
профессионального развития будущих преподавателей иностранного языка, которые 
должны занять доминирующее место в педагогическом процессе [2].

Цель статьи состоит в описании структуры и содержания подготовки магистран-
тов – будущих преподавателей иностранного языка – в процессе овладения современ-
ными педагогическими технологиями.

Идея совершенствования подготовки будущих преподавателей иностранного язы-
ка в условиях магистерского уровня обучения легла в основу предположения о том, что 
овладение современными педагогическими технологиями повысит уровень профессио-
нальной компетентности и позволит использовать их в дальнейшей педагогической де-
ятельности.

В процессе опытно-экспериментальной работы, которая проводилась в 2019–2023 гг. 
на базе Гуманитарно-педагогической академии (филиала) ФГаоУ Во «крымский феде-
ральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, было обосновано и условно выде-
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лено пять основных этапов личностно-профессионального самосовершенствования под-
готовки специалистов – преподавателей и учителей иностранного языка [3].

Первым из этапов подготовки педагога в области иностранной филологии являет-
ся самопознание, включающее осознание личностью собственных свойств, интеллекту-
альных особенностей, черт характера, отношений и социальных связей с другими инди-
видами, в целом своей индивидуальности и уникальности. для преподавателя иностран-
ных языков элементами самопознания являются наличие внешних и внутренних моти-
вов, которые позволяют разобраться в своих сильных и слабых качествах как професси-
онала, расширить общекультурный и профессиональный кругозор; развитие интересов 
и потребностей в профессиональной деятельности в качестве преподавателя иностран-
ного языка; осмысление внутренних и внешних противоречий между результатами сво-
его труда и личностно-профессиональными стратегическими целями, разрешение ко-
торых стимулирует процесс познания себя и совершенствование жизнедеятельности.

цели и задачи первого этапа опытной работы обусловили обращение к биографи-
ческой технологии, направленной на сбор первичной информации о себе как субъек-
те педагогического процесса. С целью идентификации полученной информации маги-
странтам предлагались следующие блоки вопросов, связанных с будущей деятельно-
стью в качестве преподавателя иностранного языка: 1) направленность личности, моти-
вы, цели, интересы, потребности, причины выбора конкретной специальности и специ-
ализации; 2) способности и возможности в реализации личностных и профессиональ-
ных целей, представления о своем профессиональном будущем; 3) характер и личност-
ные качества, способствующие достижению поставленных целей, профессионально-
му и личностному росту; 4) саморегуляция и рефлексия, позволяющие планировать, 
организовывать, контролировать, корригировать и оценивать результаты деятельно-
сти, определять степень осознания своих действий, собственного «Я». данная техно-
логия предоставила возможность обучающимся констатировать уровень «мотиваци-
онного поля», установить существующие противоречия в образовательном процессе, 
определить специфику мотивационного обеспечения подготовки преподавателей ино-
странного языка, а также сформулировать первоочередные задачи, связанные с обо-
снованием индивидуально-творческой траектории каждого магистранта. Реализация 
данной технологии была направлена на приобретение будущим специалистом широ-
кой ориентированности в области иностранной филологии, формирование личностно-
профессиональной направленности, совершенствование компетентности в выбранной 
специальности, формирование системы устойчивых личных качеств, создающих воз-
можность успешного выполнения деятельности на основе знаний о себе.

Вторым этапом формирования и развития личностно-профессионального само-
совершенствования преподавателей иностранного языка являлось самоутверждение, 
включающее принятие себя и опору на самого себя, демонстрацию своих достоинств и 
подкрепление их реальными достижениями в иноязычной деятельности. Феномен само-
утверждения рассматривался как явление социально-психологическое, обусловленное, 
с одной стороны, характеристиками образовательной среды и учебной деятельности, а 
с другой – индивидуальными личностными особенностями человека.

На данном этапе оптимальным вариантом являлось применение в педагогическом 
процессе проектной технологии, позволяющей интегрировать учебную информацию из 
различных видов иноязычной деятельности, направленной на выполнение полифункци-
ональной практической работы и получение системного результата, который был пред-
ставлен в виде научного доклада, посвященного методикам обучения студентов в зару-
бежных странах, статьи по одной из актуальных проблем преподавания иностранного 
языка в высшей школе Российской Федерации, презентации авторской модели интенси-
фикации изучения иностранного языка в общеобразовательной школе.
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Третий этап повышения уровня подготовки педагога в области иностранной фи-
лологии включал саморазвитие, которое рассматривалось как творческое освоение и 
функционирование полифункциональных компетенций специалиста в сфере иностран-
ной филологии, включающих систему обобщенных и межпредметных знаний и спосо-
бов действий, личностных качеств и способностей.

На данном этапе успешно использовалась технология развивающейся кооперации, 
которая связана с конструированием каждым магистрантом совместной деятельности. 
В данной технологии постановка проблемы и рефлексивно-оценочные действия прово-
дились самими обучающимися, т. е. они являлись субъектами собственной учебной дея-
тельности. Технология включала обоснование проблемы и модели ее решения, коллеги-
альное обсуждение возможностей оптимального достижения результатов с учетом раз-
личных мнений магистрантов и внесения дополнительных изменений с целью достиже-
ния консенсуса. Преимущество технологии развивающейся кооперации в процессе под-
готовки преподавателей иностранного языка заключалось в том, что обучающиеся по-
лучали опыт совместных действий при организации и планировании самостоятельной 
познавательной деятельности, формулировании и решении проблемных задач, модели-
ровании методов приобретения и переработки учебной информации.

Четвертый этап включал трансформирование профессионального призвания и 
смысла жизни, обретение личностью самой себя, выяснение сути и цели ее жизнедея-
тельности. Сущностью профессионального призвания являлась внутренняя склонность 
к профессиональной деятельности, соответствующей индивидуальным мотивам, инте-
ресам, способностям и потребностям, темпераменту и характеру личности, определя-
ющим стиль и условия жизни, а также возможность работать в сфере среднего и выс-
шего образования. Смыслы жизни будущего преподавателя иностранного языка опре-
деляли основу внутреннего мира личности (обдумывание, конструирование, моделиро-
вание, проектирование), отражающего динамику ее интеллектуального и эмоциональ-
ного развития.

На данном этапе личностно-профессионального становления преподавателей ино-
странного языка была реализована кейс-технология, включающая элементы моделиро-
вания и разрешения проблемных ситуаций в процессе освоения учебного материала по 
теоретической и практической грамматике, формирование интегративных знаний через 
мысленное преобразование информации по фонетике, лексикологии, стилистике; обо-
снования ситуаций в процессе изучения курса «Страноведение», использование игро-
вых методов, направленных на описание вариантов выполнения заданий, связанных с 
теорией и практикой перевода, обмен мнениями и генерирование идей в ходе практики 
устной и письменной речи, а также способов преподавания иностранного языка. Резуль-
татами реализации данной технологии явились обоснование собственных действий, вы-
явление истоков затруднений в процессе обучения, коррекция целей, средств, способов 
дальнейшего осуществления поставленных целей.

Пятый этап формирования и развития будущего преподавателя иностранного языка 
включал самореализацию, сущность которой заключалась в осознании собственных спо-
собностей и возможностей, направленных на проявление значимых мотивов, интересов, 
потребностей, связанных с активной и плодотворной жизнедеятельностью. Известно, что 
самореализация, по а. Маслоу, в «иерархии потребностей» представляет собой наивыс-
шую потребность личности, является воплощением субъектом индивидуального потен-
циала в различных видах деятельности и основой для создания стратегической системы 
ориентирования личности на протяжении профессиональной деятельности.

На данном этапе применялась технология социально-эмоционального обучения 
(SEL), направленного на формирование компетенций и опыта управления эмоциями, 
развития сопереживания в отношении освоения новой информации, принятия ответ-
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ственных решений, установления позитивных отношений с субъектами образователь-
ной деятельности и эффективного решения возникающих сложных учебных, профес-
сиональных и жизненных ситуаций. Практический опыт внедрения технологии SEL в 
процесс освоения знаний, умений и способов действий включал применение комплек-
са интенсивных методов обучения иностранному языку [1]. Так, например, реализация 
метода активизации возможностей личности и коллектива [4] включала многократное 
применение полилогов – записанных бесед 2–3 обучающихся, сопровождающихся му-
зыкальными фрагментами. Применение суггестопедической методики [5] и суггесто-
кибернетического интегрального метода [6] было направлено на интенсивное изучение 
иностранного языка с учетом благоприятных условий для раскрытия возможностей об-
учающихся, их веры в свои способности и возможности. В педагогический процесс вне-
дрялись различные информационно-коммуникативные средства, игровые ситуации и 
музыкальные произведения, используемые для восприятия иноязычного материала. Ис-
пользование эмоционально-смысловой технологии [8] включало овладение иностран-
ным языком как родным на основе создания организационно-содержательных условий, 
при которых обучающиеся ощущали себя субъектом предлагаемых событий. этот ме-
тод способствовал активизации интеллектуально-эмоциональной памяти магистрантов 
и повышению их интереса к иностранному языку. Важным элементом технологии SEL 
был метод погружения [7], основная идея которого заключалась в включении обуча-
ющихся в языковую среду, где у них была возможность воспринимать и осваивать ино-
странные слова и общаться только на иностранном языке.

Реализация технологии социально-эмоционального обучения (SEL) во взаимо-
действии с элементами информационно-коммуникативных технологий обеспечивала 
осмысление будущими специалистами в области иностранной филологии жизненного 
и профессионального пути, оценивание собственных возможностей и ресурсов, способ-
ности к сопоставлению стратегических целей и задач, выбранных условий и средств их 
достижения. Использование данных технологий в педагогическом процессе включало 
формирование идеального плана будущей жизнедеятельности, которое связано с пер-
спективными личностно-профессиональными целями и задачами, решаемыми лично-
стью в ходе саморазвития и самосовершенствования.

Таким образом, основными этапами личностно-профессионального самосовершен-
ствования педагога в области иностранной филологии являются самопознание, само-
утверждение, саморазвитие, поиски профессионального призвания и смысла жизни, са-
мореализация, определяющие суть, структуру и функции личностно-профессиональной 
деятельности специалиста на протяжении всей жизнедеятельности.

На протяжении всего периода обучения магистров – будущих преподавателей ино-
странного языка – происходило внедрение информационно-коммуникативных техно-
логий, которые способствовали формированию умений воспринимать, анализировать и 
синтезировать научно обоснованную иноязычную информацию, решать поставленные 
учебные задачи.

Исследования в области современных образовательных технологий показывают, 
что именно они интенсифицируют педагогический процесс в высшей школе и соответ-
ствуют уровню подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специ-
алистов в области преподавания иностранного языка.
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The realization of the modern pedagogical technologies in the process  
of training the future teachers of foreign languages

The article deals with the consideration of the basic stages of the personal and professional education 
of the future teachers of the foreign languages in the context of the Master’s degree training.  

There is revealed the content of the modern pedagogical technologies in the process of the self-
development of the teachers of the foreign Philology at the different stages of their establishment.
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речевая теМа «поступление в университет» на занятиях  
по русскоМу языку как иностранноМу

В ходе изучения русского языка как иностранного формируется коммуникативная 
компетенция, которая подразумевает умение общаться в различных ситуациях. Речевая 

тема «Поступление в университет» является важной для иностранных слушателей, 
планирующих дальнейшее получение образования, при этом она остается нераскрытой в 
существующих учебно-методических изданиях. Освоение данной речевой темы возможно 

при помощи различных приемов и видов деятельности, среди которых экскурсия, знакомство 
с документами для поступления и способами их оформления, работа с адаптированными 

текстами, сайтами, ситуационные задачи, ролевая игра и др. 

Ключевые слова: речевая тема, коммуникативная компетенция, ситуационная задача, 
ролевая игра, адаптированный текст, профориентационная работа.

Согласно государственному стандарту по русскому языку как иностранному глав-
ная задача обучения – формирование и развитие коммуникативной компетенции. зна-
ние фонетики, грамматики и синтаксиса не самоценно, оно должно обеспечивать ком-
муникативный успех. В этом же документе перечислены ситуации общения, в кото-
рых иностранец должен ориентироваться и реализовывать коммуникативные намере-
ния. Первая из них – ситуация «общения в административной службе (деканат, дирек-
ция, офис и т. д.)» [1, с. 7].

Современные учебники РкИ предлагают различные упражнения, выполнение ко-
торых призвано помочь в успешной коммуникации с преподавателем, директором, ад-
министрацией и т. п. однако вниманием незаслуженно обходится речевая тема посту-
пления для дальнейшего обучения в университете, при том что получение профессио-
нального образования – основная цель слушателей подготовительных отделений.

Начинать работу над речевой ситуацией поступления в университет можно с мо-
мента приезда и включения иностранных обучающихся в образовательный процесс. 
В общей практике используется проведение обзорных экскурсий по университету как 
одной из форм адаптации. В нее нужно включить и посещение приемной комиссии.

далее представитель администрации, деканата или преподаватель должен познако-
мить иностранных обучающихся с теми документами, которые ему необходимо офор-
мить (перевод паспорта, медицинское освидетельствование и т. д.). Среди них обозна-
чаются и документы, необходимые для дальнейшего поступления (перевод паспорта и 
документа об образовании, признание образования (при необходимости), справка фор-
мы 086-у (при необходимости), фото), с комментариями и разъяснениями. Иностранцы 
должны знать названия этих документов (слова паспорт, копия, фото им обычно зна-
комы, а вот на объяснение терминов легализация и признание образования стоит обра-
тить внимание).

Слушатель должен знать следующую лексику: поступающий, абитуриент, прием-
ная комиссия, вступительное испытание, уникальный код, зачисление, стоимость об-
учения, названия документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, 
экзаменационный лист, конкурсные списки, приказ о зачислении, договор об оплате за 
обучение), остальные наименования, приведенные выше (паспорт, документ об образо-
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вании и т. п.), наименования направлений подготовки/специальностей, образовательные 
уровни (среднее профессиональное образование (СПО), бакалавриат, магистратура, 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (аспирантура)), 
формы обучения (очная, очно-заочная, заочная). Не лишними будут знания о структуре 
университета: название институтов и факультетов, в которых реализуются выбранные 
для дальнейшего обучения специальности/направления, управлений, в чьем ведомстве 
находится контроль за иностранными обучающимися и оформление их документов.

Слушатели подготовительного факультета, как правило, уже выбрали свою бу-
дущую профессию (зачисление на обучение ведется, исходя из заявленных ими профи-
лей). однако целесообразно в рамках профориентационной работы познакомить их со 
всем перечнем реализуемых вузом специальностей и направлений подготовки (неред-
ко обучающиеся по разным причинам меняют свой профессиональный выбор). На за-
нятиях по русскому языку нужно изучать не только название профессий (врач, инже-
нер, программист и т. д.), но и специальностей, направлений подготовки. это позволит 
иностранцам в дальнейшем правильно соотносить их. Ср., например: если сопоставить 
Юриспруденция – юрист, Экономика – экономист, Менеджмент – менеджер, Дизайн – 
дизайнер и т. д. легко, то в случае с Лечебное дело – врач, Педагогическое образование – 
учитель, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и тех-
нологии, Информационная безопасность – специалисты в области IT и т. д. все не так 
однозначно. Профессию инженера можно получить, обучаясь на разных направлениях 
подготовки (ср.: агроинженерия, автоматизация технологических процессов и произ-
водств, Машиностроение и т. д.).

знакомить со стоимостью обучения можно в рамках изучения темы количествен-
ных числительных, сочетаемости существительных с числительными. В качестве учеб-
ного материала целесообразно использовать копию действующего приказа об утверж-
дении стоимости обучения в образовательном учреждении. Так студенты закрепляют 
полученные навыки не на абстрактном материале и получают нужные им сведения для 
дальнейшего продолжения обучения.

Преподаватель может предлагать для работы на занятии адаптированные тексты, в 
которых будут представлены истории обучающихся на разных направлениях подготов-
ки/специальностях, абитуриентов, вопросы, задания к этим текстам.

Например:
здравствуйте! Меня зовут юсеф. Я приехал из египта. В этом году я поступил на направ-

ление подготовки лечебное дело, потому что хочу быть врачом. это было непросто. Нужно под-
готовить документы и успеть их подать в приемную комиссию. Я сделал фото, получил пере-
вод паспорта и диплома, прошел медицинскую комиссию для получения справки. С признанием 
образования у меня были трудности, но мои друзья помогли мне отправить заявление на сайте  
«Главэкспертцентра». когда документы были готовы, я подал заявление на поступление в при-
емную комиссию. это нужно было сделать до 12 июля. Хорошо, что я не опоздал. Потом я сда-
вал экзамены. Мне нравится биология, ее я сдал легко. а за химию я очень волновался, но у меня 
получилось набрать нужное количество баллов. Я знаю, что врач должен знать очень много. Сей-
час я усердно учусь и не пропускаю занятия.

При работе с таким текстом иностранные обучающиеся не только отрабатывают 
языковые навыки, но и черпают необходимую им для поступления информацию, отме-
чают проблемы, с которыми могут столкнуться на этом этапе.

При обучении говорению эффективным себя показывает решение ситуационных 
задач [3, с. 137]. В работе над речевой темой «Поступление в университет» практико-
ориентированный характер данного приема позволяет ускорить усвоение значительно-
го по объему материала, стимулирует к коммуникации.

Можно предложить решить следующую ситуационную задачу:
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Тема «Поступление в университет»
Описание ситуации: Вы хотите поступить в РГСУ, но не знаете, какие направления обу-

чения есть в этом университете, когда нужно подать документы, какие экзамены нужно сда-
вать, сколько стоит обучение.

Задания:
1. Задайте сотруднику приемной комиссии вопросы, которые вас интересуют.
2. Найдите на сайте университета (используйте русскую версию) информацию о направ-

лениях подготовки, стоимости обучения, сроках приемной кампании, времени и месте проведе-
ния экзаменов.

3. Вы студент университета. Расскажите своему другу, на какие направления подготов-
ки можно поступить в ваш вуз, какие документы нужно подготовить для этого, какие экзаме-
ны надо сдать, сколько стоит обучение.

Ситуацию общения в приемной комиссии возможно отрабатывать и с использо-
ванием ролевых игр. Игра позволяет формировать положительную мотивацию к обу-
чению, максимально активизировать лингвострановедческую заинтересованность ино-
странных студентов [2, с. 21], вне стрессовой ситуации они отрабатывают коммуника-
тивные навыки на материале, который пригодится им в ближайшем будущем.

В качестве сотрудника приемной комиссии может выступать как сам преподава-
тель (этап апробации), так и студенты при отработке разговорных навыков.

Приведем примерные вопросы и просьбы, на которые придется отвечать при по-
даче документов, и вопросы, которые может задавать абитуриент (выборка сделана на 
основе записей диалогов сотрудников приемной комиссии и иностранных абитуриен-
тов в ходе приемной кампании 2023 г.):

– Куда вы хотите подать документы? Какое направление/специальность вы выбрали? На 
какой форме вы будете обучаться? Назовите ваш электронный адрес. Вам известная стои-
мость обучения? Вы знакомы со сроками проведениями приемной кампании/вступительных ис-
пытаний (экзаменов)? Вы предоставляете полный пакет документов?

– Когда начнется и закончится прием документов на СПО / бакалавриат / специалитет / 
магистратуру / в аспирантуру? Какие экзамены мне нужно сдать? Где и когда будут прохо-
дить экзамены? Сколько баллов мне нужно набрать? Я сдал экзамен? Как узнать мой уникаль-
ный код? Можно ли сдавать экзамены в дистанционном формате? Я сдал экзамены, что мне 
еще нужно сделать, чтобы меня зачислили? Когда будет издан приказ о зачислении? Где и ког-
да состоится зачисление? Что делать, если я пропустил экзамен из-за болезни? Как и где мне 
продлить визу? Когда будет готов договор об оплате обучения?

По итогам ролевой игры можно предложить самостоятельно заполнить заявление о 
поступлении, проверить заполненное заявление на наличие ошибок и опечаток, позна-
комить студентов с сопутствующими документами, которые им также предстоит под-
писывать при очной подаче заявления на обучение.

Полезным будет научить иностранных обучающихся самостоятельно ориентиро-
ваться на сайте вуза, отслеживать информацию по приему и поступлению. На занятии 
можно предложить сформировать электронное заявление для участия в конкурсе на по-
ступление, подать документ для признания образования через сайт «Главэкспертцен-
тра». Такого рода задания обучающиеся выполняют самостоятельно, но при затрудне-
ниях могут обращаться к преподавателю.

Работа над освоением речевой темы «Поступление в университет» позволяет ре-
шить сразу две задачи: обучающую (развитие коммуникативных навыков) и профори-
ентационную (сопровождение абитуриента для дальнейшего поступления в универси-
тет). Иностранные слушатели приходят подготовленными к этапу поступления, они по-
нимают, что от них требуется, как им действовать. это минимизирует проблемы ино-
странцев на этапе поступления (не подготовил нужные документы, не подал докумен-
ты в приемную комиссию в установленные сроки, пропустил экзамен) и потери кон-



129

проблеМы языкового образования российских  
и иностранных студентов: Методология и технологии

тингента иностранных обучающихся для вуза. отработка данной речевой темы может 
быть рекомендована для включения в учебно-методические труды по русскому языку 
как иностранному.
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The speech situation “Admission to university” at the classes of Russian 
language as a foreign language

During the study of Russian as a foreign language, a communicative competence is formed, which 
implies the ability to communicate in various situations. The speech topic “Admission to university” 

is important for foreign students, who plan the further education, while it remains undisclosed in 
existing educational and methodological publications. Mastering this speech topic is possible with 
the help of various techniques and types of activities, including an excursion, acquaintance with 

admission documents and ways of their registration, work with adapted texts,  
websites, situational tasks, role-playing, etc.

Key words: speech topic, communicative competence, situational task, role-playing game, adapted 
text, career guidance work.
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обзор Методических работ по обучению аудированию  
на русскоМ языке китайских студентов  

на основе базы данных CNKI*

Целью исследования являются описание ситуации и истории обучения аудированию на 
русском языке в Китае, анализ опубликованных научных статей за более чем пятьдесят 

лет для выявления направлений и тенденций в данной области. В результате исследования 
раскрывается динамика обучения аудированию на русском языке в Китае, выявлены области, 

которые: 1) требуют более глубокого исследования; 2) становятся все более важными; 
3) необходимо усилить; а также изложены проблемы в исследовании данной области и 

предложены рекомендации для их решения, указаны наиболее перспективные направления 
дальнейших исследований.

Ключевые слова: обучение аудированию, русский язык как иностранный, китайские студенты, 
база данных, CNKI (Сеть знаний Китая).

Введение. Актуальность темы обусловлена растущим интересом к изучению 
русского языка в китае и необходимостью усовершенствования методов обучения ау-
дированию, чтобы обеспечить более эффективное освоение языка обучающимися. ана-
лиз данных источников поможет проследить динамику изменения исследования обу-
чения аудированию на русском языке, узнать широко изученные и малоизученные на-
правления, выявить наиболее эффективные имеющиеся методы и средства обучения ау-
дированию на русском языке в китае, что является необходимым для обеспечения ка-
чественного образования студентов, повышения интереса к изучению русского языка в 
китае и дальнейшего развития культурных и образовательных связей между Россией и 
китаем.

для достижения указанной цели исследования необходимо решить следующие за-
дачи: собрать публикации об обучении аудированию на русском языке; провести ста-
тистический анализ литературы по указанной теме; разделить публикации на основные 
направления исследований и проанализировать литературу; выявить основные методи-
ческие подходы и тенденции в обучении русскому языку; определить области, которые 
недостаточно изучены или требуют дальнейшего изучения; выявить новые тенденции 
развития обучения аудированию на русском языке.

В статье применяются следующие методы исследования: анализ, сравнение и син-
тез данных, статистический анализ полученных результатов, текстуальный анализ ис-
следований.

Теоретической базой исследования послужили работы, посвященные методике об-
учения аудированию, а также работы по обучению русскому языку как иностранному. 
кроме того, для анализа использовались статистические данные о важных исследовани-
ях обучения аудированию на русском языке.

Практическая значимость обзора заключается в том, что он будет полезен препо-
давателям русского языка в китае для определения наиболее эффективных методов об-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Проекта развития философии и социальных наук 
Синьцзянского университета кНР 2022 года. (Проект № 22CPY111 «Сравнительное исследование интернет-
ресурсов, используемых при обучении русскому языку как иностранному на китайско-российских образователь-
ных платформах онлайн-обучения»).
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учения аудированию, а также с целью выявления недостатков обучения аудированию на 
русском языке для поддержки последующих исследований в данной области. знание су-
ществующих методических подходов и наиболее эффективных методов обучения ауди-
рованию позволит повысить качество преподавания и, следовательно, улучшить резуль-
таты обучения студентов. кроме того, результаты обзора могут быть использованы для 
проведения дальнейших исследований в области обучения аудированию в китае. Таким 
образом, исследование имеет практическую применимость и может представлять инте-
рес для специалистов, работающих в области обучения русскому языку.

основная часть. обучение аудированию на русском языке как иностранном ки-
тайских студентов – одно из важнейших направлений в обучении русскому языку в ки-
тае. Настоящее исследование осуществляется на основе 200 статей, опубликованных 
в китайской национальной сети знаний CNKI, которая является крупнейшей в китае 
базой данных в научно-технической сфере. CNKI основано на системе под названи-
ем “China Integrated Knowledge Resources System”, включающей журналы, докторские, 
кандидатские и магистерские диссертации, труды, газеты, ежегодники, статистические 
ежегодники, электронные книги, патенты и стандарты.

В базе данных CNKI при установлении условий поиска ключевого слова «аудиро-
вание на русском языке» было найдено 123 результата, по ключевому слову «обучение 
аудированию на русском языке» было найдено 111 результатов. Поиск словосочетания 
«русский язык + аудиовизуальный» показал 74 результата. Вручную устранено 108 по-
вторяющихся и менее релевантных статей, оставлено 200 актуальных источников, кото-
рые были подробно прочитаны, классифицированы и проанализированы.

1. Метрологический анализ визуализации CNKI
анализ данных, представленных на соответствующем графике (рис. 1), показал, 

что среди 200 эффективных исследований было обнаружено общее количество ссы-
лок – 116, общее количество цитирований – 260, общее количество загрузок – 15 889, 
среднее число ссылок на каждую статью – 0,58; среднее количество цитирований – 1,3; 
среднее количество скачиваний – 79,45 на каждую статью; загруженный процент цити-
рований – 0,02. 

Согласно обобщенной диаграмме анализа тренда (рис. 2.), количество публикаций 
по обучению аудированию на русском языке равняется 58 для периода с 1965 по 1999 гг. 
и 142 – с 2000 г. по настоящее время. это свидетельствует о том, что количество статей, 
опубликованных за последние 20 лет, примерно в три раза больше, чем за предыдущие 
30 лет. это явление коррелирует с развитием информационных технологий и их приме-
нением в обучении языкам, вследствие чего произошло дополнительное исследование 
в области аудиовизуального обучения, использования мультимедийных, сетевых и дру-
гих технологий. однако, начиная с 2017 г., происходит снижение темпа исследований в 
области обучения русскому аудированию. это указывает на то, что интерес у китайских 
ученых к исследованиям в области аудирования на русском языке уменьшился. кроме 
того, не было проведено исследований, основанных на новых технологиях в области об-
учения аудированию в период онлайн-обучения, вызванный пандемией.

рис. 1. График индикаторного анализа эффективной литературы
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как показано на диаграмме (рис. 3), главных узлов большого количества ссылок 
всего 7. На рисунке изображено 7 основных источников с большим количеством ссы-
лок. более 1000 раз упоминаются следующие источники: «Новая психолингвистика», 
автор – ду Шичунь, издательство – «Шанхайское издательство по иностранным язы-

рис. 2. диаграмма общего анализа тенденций

рис. 3. диаграмма сети взаимного цитирования литературы
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кам», 2000 г., упоминание – 3701 раз; «Тестирование языка и его методы», авторы – лю 
Рунцин и Хань баочэн, издательство – «Издательство исследований и преподавания 
иностранных языков», 2000 г., упоминание – 2381 раз; «Современный метод обучения 
иностранным языкам», авторы – Шу дингфан и чжуань чжисян, издательство – «Шан-
хайское издательство по иностранным языкам», 2008 г., упоминание – 2380 раз; «Мето-
дология языкового образования», авторы – ду Шичунь и Нин чуньянь, издательство – 
«Издательство исследований и преподавания иностранных языков», 1997 г., упомина-
ние – 1820 раз; «основные направления методов преподавания иностранных языков за 
рубежом», автор – чжан цзианьчун, издательство – Восточно-китайский педагогиче-
ский университет, 1983 г., упоминание – 1374 раза.

На основе проведенного исследования, в котором была проанализирована частот-
ность появления ключевых слов, полученная из сети взаимосвязей между ними, были 
определены основные критерии отбора источников. Установлены пороговые значения, 
которые находятся на уровне от 25 до 50. Среди отобранных ключевых слов наиболь-
шее количество раз (46) встретилось для специальности «русский язык», на втором ме-
сте по количеству упоминаний (41 раз) было обучение русскому языку, на третьем ме-
сте – умение слушать и говорить (40 раз). далее по числу упоминаний следовали мате-
риалы для аудирования (37 раз), аудиовизуальный курс (30 раз), обучение иностранным 
языкам (28 раз), русский язык в вузах (28 раз), изучение русского языка (28 раз) и уме-
ние аудирования (27 раз). Исходя из данных о высокочастотных упоминаниях ключе-
вых слов, можно сделать вывод о том, что учебное направление в области аудирования 

рис. 4. Сетевая диаграмма совместного возникновения ключевых слов



134

известия  вгпу

рис. 5. Распределение направлений литературы по научным сферам

рис. 6. Распределение видов документальных ресурсов

рис. 7. Распределение журнальных источников
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на русском языке в основном сосредоточено на изучении материалов и методов обуче-
ния аудированию студентов по специальности «Русский язык и литература» в вузах, на 
развитии их аудитивных умений и навыков.

С учетом распределения направлений литературы по научным сферам исследова-
ния по обучению аудированию в основном сфокусированы на специальностях «Ино-
странные языки и литература» в вузах. В средних учебных заведениях данная сфера ис-
следований представлена лишь 7,5%, что свидетельствует о том, что китайские ученые 
в основном занимаются исследованиями по обучению аудированию именно в высших 
учебных заведениях.

Согласно распределению видов документальных ресурсов (рис. 6), 95% работ по 
обучению аудированию публикуются в периодических изданиях, причем основными 
источниками являются журналы «Русский язык в китае» и «обучение иностранным 
языкам с помощью технологий», которые в совокупности представляют 7,5% и 6% со-
ответственно (рис. 7).

2. классификация основных направлений исследования
В соответствии с распределением содержания литературы, 156 научных статей, по-

священных обучению аудированию на русском языке китайских студентов, были разде-
лены на 13 основных направлений исследования (см. табл. ниже).

основные направления исследований

направление исследований кол-во статей
Стратегии и дизайн обучения аудированию на русском языке 48

Учебные материалы и методы обучения 26

Практика обучения на занятиях 25

качество, эффект обучения и рефлексия обучения 22

Формирование и развитие навыков аудирования 16

оценка и тестирование 15

Реформа информатизации обучения (обучение с помощью мультимедиа, Ин-
тернета и других информационных технологий)

13

Факторы формирования и развития аудирования; исследование препятствий и 
трудностей в восприятии слушания

12

Модели обучения 10

Упражнения на аудирование 5

Теоретические исследования 4

Самостоятельное обучение аудированию студентов 3

Сравнительный анализ обучения аудированию в китае и России 1

При обзоре литературы было установлено, что исследования обучения аудиро-
ванию на русском языке проводятся в высших профессиональных колледжах, вузах и 
средних школах, а также для студентов по специальности «английский язык и литера-
тура», изучающих русский язык как второй иностранный язык. В центре внимания дан-
ного исследования находится преподавание аудирования на русском языке в вузах.
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1. Стратегии и дизайн обучения аудированию на русском языке.
В результате анализа исследований наиболее эффективными стратегиями явля-

ются усиление фонетического обучения, увеличение упражнений на звукоразличение, 
освоение русской интонации и увеличение скорости речи, диктовки и чтения вслух, 
расширение словарного запаса, многократная имитационная тренировка, развитие на-
выков аудирования, создание языковой среды, стимулирование учебного интереса, ис-
пользование современных методов обучения, внедрение знаний о языке и националь-
ных условиях.

ли Яцзюнь подчеркивает значение мобилизации знаний схемы у обучающихся, 
развития способности к накоплению знаний схемы и использования когнитивной схе-
мы для лучшего понимания на слух [9, с. 38].

2. Учебные материалы и методы обучения.
В 1980-х гг. китайские университеты начали использовать аудиовизуальные учеб-

ные материалы после открытия аудиовизуальных курсов. На тот момент существовали 
учебники «Русский язык. Смотрим… Слушаем… Говорим…» (тома 1–8) под редакци-
ей Второго Пекинского института иностранных языков и «аудиовизуальный курс рус-
ского языка» (том 1 (1–3) и том 2 (1–8)) под редакцией Пекинского университета ино-
странных языков, а также дополнительные учебники, издаваемые каждым универси-
тетом самостоятельно, в том числе готовые импортные оригинальные учебники, такие 
как «Русский язык для всех», «Начнем говорить по-русски», «Интенсивный курс рус-
ского языка» и т. д. 

При составлении учебников внимание стали обращать на интеграцию знаний о 
страноведении Советского Союза, добавляя знания о традициях и особенностях обще-
ния. Также стали уделять внимание составлению аудиовизуальных учебников, чтобы 
степень внимания к ним была такой, как к бумажным дидактическим материалам. Мно-
гие фильмы и сериалы были отредактированы с учетом китайской аудитории [19].

цуй Вэй разработал и представил принципы и практику составления серий учеб-
ников на русском языке нового поколения, таких как «аудиовизуальный курс русского 
языка» и «аудирование. Интенсивный курс» (том 1 и том 2) [4, с. 16].

цэн Хуйфэнь и цзи юаньлун осуществили специальный анализ учебных материа-
лов, отобранных на основании новостных источников, а также конкретных методов пре-
подавания слушания на уроках [2]. В то время эффективные стратегии прослушивания и 
говорения были самым распространенным подходом к обучению аудированию, что до-
кументируется в работе чун Ши [3].

3. Практика обучения на занятиях.
В рамках практики обучения аудированию на русском языке Вэнь юйся и дру-

гие исследователи представили совокупность особенностей, характерных для различ-
ных периодов обучения, и поделились опытом обучения студентов на разных уровнях – 
начальном, среднем и продвинутом.

лю Тинминь предоставил описание метода обучения аудированию на русском язы-
ке для студентов четвертого курса, используя новости советского телевидения в каче-
стве учебных материалов. В своих рекомендациях он также акцентировал внимание на 
распределении веса между аудированием, говорением, чтением и письмом, а также на 
различии между навыками и умениями аудирования с фокусом на достижении интен-
сивного и обширного слушания. Такую же концепцию выдвинул чжао Шусянь. Соглас-
но данной авторской группе, использование новостей советского телевидения в каче-
стве учебного материала может сделать методику обучения аудированию на русском 
языке эффективной. 

Также в практике обучения активно используются мультимедийные методы, 
включая обучение распознаванию звуков, коррекцию произношения и интонации у 
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студентов-филологов, а также тренировку навыков аудирования. Идея совместного об-
учения устной и письменной речи также широко распространена.

4. качество, эффект обучения и рефлексия обучения.
китайские преподаватели в рамках практического обучения развитию навыков ау-

дирования выразили ряд мыслей, взглядов и рекомендаций, связанных с повышением 
эффективности обучения.

В данном контексте статья «к некоторым проблемам в обучении аудиовизуально-
му курсу русского языка на базовом этапе» предлагает анализировать особенности кур-
сов аудирования и аудиовизуальных курсов, в то время как в «Методике обучения ау-
дированию русского языка» рассматриваются использование учебных материалов и вы-
бор учебных пособий, а также дизайн и методы занятий аудирования. 

основное внимание уделяется поиску закономерностей в обучении слушанию, ко-
торые соответствовали бы особенностям китайских студентов. Статья «об улучшении 
качества обучения аудированию на русском языке» исследует этот аспект. кроме того, 
«о повышении качества обучения аудированию на русском языке в колледже» обсуж-
дает вопросы улучшения учебного процесса в области русского аудирования с учетом 
разнообразных факторов, влияющих на него. 

Работа «о взаимосвязи между количеством и качеством в преподавании иностран-
ных языков» исследует проблемы, связанные с обучением русскому языку на слух, с 
учетом «практической работоспособности» выпускников вуза по специальностям «Рус-
ский язык» после их трудоустройства. В рамках данного исследования также рассма-
триваются педагогические рекомендации и принципы, связанные с взаимосвязью «ко-
личества и качества» и «входа и вывода» в контексте обучения иностранному языку. 

авторы Гао юньци и Шэнь Нин предлагают использовать преимущества совре-
менных образовательных информационных технологий для обучения аудированию 
русской речи. В своей работе Фань чжуцин уделяет особое внимание преподаванию 
грамматики и организации практических занятий, а также развитию навыков аудирова-
ния, говорения, чтения и письма.

В исследовании, проведенном Гао Гоцуй и чен Сыци, была произведена аналитиче-
ская оценка урока по аудиовизуальному курсу русского языка в дистанционном онлайн-
классе с помощью усовершенствованной системы анализа взаимодействия Фландер-
са (iFIAS). Методика исследования основывается на наблюдении за записью в классе 
и комбинирует интерактивную модель поведения, статистику соотношения индексов и 
кривую динамических характеристик. эти аспекты метода позволяют проверить эффек-
тивность системы iFIAS в роли инструмента для оценки взаимодействия в классе. iFIAS 
количественно отображает стиль преподавания, эмоциональную атмосферу, интерак-
тивную структуру, информацию о вопросах и ответах преподавателей и студентов. Та-
кой подход помогает преподавателю получить объективные данные об оценке взаимо-
действия в классе. описанный метод обобщает характеристики поведения преподава-
теля и студентов в дистанционной онлайн-среде и предлагает идеи и рекомендации по 
оптимизации аудиовизуального обучения русскому языку в период постэпидемиологи-
ческой ситуации [6].

5. Формирование и развитие навыков аудирования.
В своей работе лю дунмэй отмечает, что на первом курсе обучения русскому язы-

ку уделяется внимание тренировке фонетического восприятия, а на втором курсе – фо-
нетического когнитивного мышления. В дополнение к этому важно развивать комму-
никативные навыки, навыки понимания на слух, а также навыки аудирования и разго-
ворной речи [10]. детальное описание данных навыков и методов их развития требует-
ся для дальнейшего исследования. 

6. оценка и тестирование.



138

известия  вгпу

Статья чжан Сюэюня, Сюань чжииня и чжан цзюнсяна посвящена анализу типов 
тестовых вопросов, используемых в процессе тестирования по русскому языку на уров-
не VIII (ТРЯ–8). В ходе исследования был выявлен обратный эффект воздействия теста 
на результативность обучения аудированию на русском языке [16–18].

В работе Ван ке была проведена оценка принципов, заложенных в ТРЯ–4, и изу-
чены взаимосвязи между процессами тестирования и обучения. кроме того, были рас-
смотрены преимущества и недостатки данных принципов и предложены соответству-
ющие изменения.

В своей работе Ши Тецян и дин Шуцин обсудили ведущую роль, которую играет 
тестирование в процессе обучения русскому языку, особенно в контексте формирова-
ния навыков аудирования речи на русском.

Статья ли Шаньшань представляет подробный анализ изменений, произошедших 
в области тестирования по русскому языку на уровне IV в китае после реформы. В ра-
боте подробно рассматриваются особенности старой и новой программ и анализируют-
ся причины данных изменений.

В своей работе чжан Яньжун детально описывает особенности психологической 
подготовки перед процессом аудирования в рамках тестирования CET–4 и предлагает 
стратегии ответов на тестовые вопросы.

чжан дунмэй, юй чуньфан и Ван Сяоцзюань провели тщательный анализ каждой 
части теста по русскому языку, включая лексику, грамматику, чтение, письмо, диктов-
ки и восприятие на слух. В своих исследованиях авторы выделяют особенности устного 
выражения и взаимодействия человека с компьютером в рамках тестирования.

7. Реформа информатизации и моделей обучения.
Использование информационных технологий для обучения русскому языку стано-

вится все более популярным, оно остается в центре внимания китайских ученых. 
В 1980-х гг. вузы китая начали внедрять аудиовизуальные курсы обучения русско-

му языку с использованием информационно-коммуникационных технологий. В связи с 
этим были проведены обширные исследования, нацеленные на определение целей, за-
дач и принципов преподавания данного курса [1; 12].

В работах Хань Фэн, дай чжэннань и других ученых проанализировано аудиовизу-
альное обучение русскому языку на разных этапах (включая нулевой и базовый этапы) 
[8, с. 9–10]. кроме того, исследуется новая модель аудиовизуального обучения аудиро-
ванию русской речи, основанная на развитии интереса к изучению, а также особенно-
сти применения фильма в процессе аудиовизуального обучения русскому языку и свя-
занных с этим проблемах [13]. 

другие направления исследований включают разработку и использование про-
граммного обеспечения для аудиовизуального курса русской речи, применение вспо-
могательных средств (таких как мультимедиа и интернет) для улучшения обучения 
русскому языку на слух и реформы обучения [7; 11], а также изучение практики ау-
диовизуального обучения русскому языку с применением виртуальной реальности 
(3D-технологии) и когнитивного режима обучения [14]. Также проводится исследова-
ние «смешанного» режима обучения аудированию на русском языке на основе метода, 
ориентированного на теоретическую систему «продукт-ориентированного обучения», 
созданную Вэнь цюфан [5].

8. Факторы, мешающие формированию и развитию аудирования; исследование 
препятствий и трудностей в восприятии слушания.

что касается факторов влияния, то исследователи приходят к выводу, что на уро-
вень и понимание аудирования существенное влияние оказывают различные факторы, 
включая фонетику, произношение, словарный запас, грамматику, скорость речи, куль-
турный контекст, психологические аспекты, как кратковременная, так и долговремен-
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ная память, мышление, способность к всестороннему пониманию, сложность аудирова-
ния материалов, вмешательство внешней среды, помехи на родном языке, а также не-
интеллектуальные факторы (интерес, эмоции, воля, личностные качества и привычка к 
обучению) являются основными факторами, влияющими на уровень и понимание ау-
дирования.

В статье Сюй Вэньлин проводится количественный и качественный анализ оши-
бок аудирования, допущенных студентами в новостных диктантах, а также описывают-
ся языковые факторы, влияющие на данный процесс.

9. другие исследования.
другие области исследований сосредотачиваются на теориях обучения аудирова-

нию, включая теорию контекста, теорию схем, теорию стандартизированных тестов и 
теорию «продукт-ориентированного обучения» [15]. Также изучается самостоятельное 
обучение аудированию студентами, анализ упражнений на аудирование, а также срав-
нительный анализ обучения аудированию на русском языке в китае и России. 

В общем, вышеупомянутые направления исследований включают 200 статей по 
аудированию на русском языке, каждая из которых обладает определенной теоретиче-
ской и практической ценностью. Их исследовательские области и методы являются раз-
нообразными.

3. анализ результатов
Среди 200 работ по обучению аудированию русской речи на основе CNKI обнару-

живается, что обучение аудированию на русском языке в китае за последние пятьде-
сят лет было сосредоточено на первых 4–5 направлениях (в соответствии с таблицей). 
В то же время внимание исследователей также привлекли оценка и обратный эффект 
тестирования и обучения, обучение аудированию с помощью мультимедиа, Интернета  
и т. д. С точки зрения результатов исследования, несмотря на то что первые 4 направ-
ления были широко изучены, все еще существует много проблем в области овладения 
обучающимися вторым языком, создания ресурсов, применения информационных тех-
нологий, таких как мультимедиа и Интернет. С точки зрения развития обучения ауди-
рованию в 50-х и 60-х гг. 20 в. использование изобразительных материалов в качестве 
средства обучения аудированию русской речи на начальном и основном этапах по спе-
циальности «Русский язык» в китайских университетах было редким. С увеличением 
научно-технического прогресса и расширением коммуникативных возможностей в об-
ществе появляются новые аудиовизуальные материалы в виде фильмов, телевидения и 
видео, подходящих для обучения языку и культуре.

В конце 70-х гг. некоторые университеты и институты иностранных языков нача-
ли использовать новые наглядные и визуальные материалы, чтобы организовать виде-
оуроки на третьем курсе. В университетах отдельно предлагаются уроки аудирования, 
уроки разговорной речи и видеоуроки. занятия, на которых тренируется только один на-
вык, малоэффективны и не способствуют быстрому прогрессу.

В связи с этим вузы иностранных языков предлагали курсы русского языка с ис-
пользованием метода «наглядного слушания и говорения», начиная с 80-х гг. Посто-
янное исследование и обобщение опыта привели к постепенному совершенствованию 
этих аудиовизуальных курсов. На этих занятиях используются практические материа-
лы для всестороннего развития у студентов навыков аудирования, зрительной нагляд-
ности и речи, повышается практичность учебной деятельности обучающихся и эффек-
тивность работы на занятиях. В то же время была достигнута цель быстрого улучшения 
способности к устному общению.

В 90-е гг., когда информационно-коммуникационные технологии стали широко 
распространенными, использование компьютерных технологий в преподавании ино-
странных языков сместило акцент с локальных ресурсов на возможности, предостав-
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ляемые Интернетом и сетевыми инструментами. бурное развитие Интернета в 90-е гг. 
имело значительное влияние на возможности обучения и приобретения знаний в кон-
тексте иноязычной компетентности. С 1998 по 2017 гг. исследования в области обуче-
ния аудированию на русском языке находились в развитии, по сравнению с предыдущи-
ми десятилетиями исследований результаты работ значительно увеличились.

С 2018 г. результаты исследований в данной области значительно снизились, на 
данный момент в китае исследования по обучению аудированию на русском языке на-
ходятся в тупике. Исследовательские работы по проблеме обучения аудированию на 
русском языке в 90-х и раньше китайскими лингвистами и методистами были основаны 
на опыте обучения аудированию в СССР, большинство статей были методическими ре-
комендациями или предложениями по обобщению и описанию собственного опыта пе-
дагогической деятельности.

В XXI в. ученые производят исследования в области обучения аудированию, опи-
раясь на психологическую теорию (бихевиористскую и когнитивную психологию) и 
лингвистическую теорию (когнитивную и психологическую лингвистику, теорию схе-
мы, теорию контекста и теорию сравнительной лингвистики). было обнаружено, что ра-
боты и статьи уже не только ограничиваются практическими исследованиями в области 
стратегий обучения аудированию, проблем, трудностей, влияющих факторов, учебных 
материалов и других аспектов, а также обобщением и подведением личного опыта обу-
чения. основное внимание ученых сосредоточено на повышении эффективности учеб-
ного процесса в рамках ограниченного количества учебных часов. В связи с этим фор-
мируются ожидания от обучения аудированию с применением информационных тех-
нологий, предлагаются реформы и инновации в методах обучения, а также появляет-
ся опыт внедрения результативно-ориентированного подхода к обучению иностранно-
му языку.

В последние годы обучение аудированию на русском языке развивалось на осно-
ве опыта преподавания английского языка. Стоит упомянуть, что метод «продукт-
ориентированного обучения», предложенный китайским ученым Вэнь цюфаном, внес 
некоторый вклад в обучение аудированию русской речи. Теория производственно-
ориентированного подхода (POA) представляет собой локализованную теорию образо-
вания и обучения для решения проблем обучения, связанных с трудоемкостью, низкой 
эффективностью и разделением обучения и применения.

Выводы. В целом, изучение стратегий и методов обучения, учебных пособий, 
практики преподавания на занятиях, качества и эффекта обучения является направле-
ниями обширных исследований в области обучения аудированию на русском языке; из-
учению формирования и развития навыков аудирования, оценки тестирования, исполь-
зования компьютера как вспомогательного средства обучения, противоречивых факто-
ров, препятствий и трудностей в восприятии аудирования, реформы моделей обучения 
на основе информатизации уделялось внимание в исследованиях. В то же время мы ви-
дим, что исследования по системе упражнений на аудирование, теоретические исследо-
вания, исследования самостоятельного обучения, сравнительного анализа, а также соз-
дания и применения ресурсов по-прежнему нуждаются в развитии.

Извлечение уроков из опыта ориентированного на результат метода обучения ан-
глийскому языку стало новой чертой обучения русскому языку на основе аудирова-
ния. Проблемы в исследованиях обучения аудированию на русском языке заключают-
ся в том, что существует несбалансированность результатов исследований и направле-
ний научных исследований, количество опубликованных работ по обучению аудирова-
нию на русском языке в китае относительно мало, исследования недостаточно глубоки 
и что наиболее характерной чертой является крайне малое количество результатов на-
учных исследований, формируемых преподавателями в процессе непрерывной педаго-
гической практики.
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Хотя исследования в области преподавания аудирования на русском языке в 
китае имеют широкую направленность и охватывают многие области, недостаток 
в исследованиях все же присутствует. очевидно, что результаты каждого направ-
ления исследований недостаточно углублены и требуют дальнейших более глу-
боких и продолжительных исследований, поэтому исследование данной пробле-
мы необходимо расширить. более того, перед нами стоит задача провести рефор-
му традиционной модели обучения в соответствии с изменениями исторического 
контекста и текущей ситуации. для достижения этой цели необходимо разрабо-
тать динамичную систему обучения, адаптирующуюся к потребностям современ-
ных студентов.

Перспективы мы видим в том, что необходимо провести дополнительные ис-
следования, чтобы определить оптимальный подход к обучению аудированию на 
русском языке китайских студентов. В частности, рекомендуется изучить вопро-
сы, связанные с использованием современных педагогических технологий и мето-
дов обучения для повышения эффективности процесса обучения аудированию, а 
также сравнить результаты обучения при использовании различных методов. кро-
ме того, важным аспектом дальнейшего исследования является изучение мотива-
ции и уровня интереса китайских студентов к изучению русского языка в целом и 
аудирования в частности. это позволит более точно определить причины успехов 
и неуспехов в процессе изучения языка и разработать более эффективные страте-
гии обучения.
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The review of the methodological works of teaching the Chinese students  
of listening at the Russian language based on the CNKI database

The purpose of the study is to describe the situation and history of teaching Russian listening in 
China, to analyze the published scientific articles for more than fifty years to identify the directions 
and trends in this area. The research reveals the dynamics of teaching Russian listening in China. 
There are revealed the areas 1) that require deeper research; 2) that are becoming increasingly 

important; and 3) that need to be strengthened. As well as the problems are outlined in the research  
of this area, there are offered the recommendations for their solution, the most promising directions 

are indicated for further research.

Key words: listening training, Russian as a foreign language, Chinese students, database, 
CNKI (China Knowledge Network).
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поэтика роМана ксении букши «чуров и чурбанов»: 
двойничество или парность?

Цель статьи – рассмотрение двух вариантов интерсубъективности – двойничества и 
парности. Композиционное построение романа акцентирует внимание на взаимодействии 

двух героев: каждая глава посвящена либо Чурову, либо Чурбанову. В романе Чуров и Чурбанов 
могут быть восприняты как двойники. Но их жизни и ценности существенно отличаются, 

они не оспаривают онтологический статус друг друга. Сложность взаимодействия 
персонажей объясняется тем, что парность в романе присутствует как нарративная 
стратегия, которая вплоть до самого финала не затрагивает жизненный мир героя, 

оставаясь на уровне авторского и читательского видения.

Ключевые слова: Ксения Букша, «Чуров и Чурбанов», двойничество, парность, 
интерсубъективность.

Тема двойственности, будь то удвоение самого мира или удвоение героя, возник-
ла в литературоведческой рефлексии гораздо позднее, чем само явление. По мнению 
о.М. Фрейденберг, истоки двойничества восходят к мифу: «делить мир на два проти-
вопоставленных явления, между собой общих, – жизнь и смерть, тепло и холод, свет 
и мрак и т. д. они персонифицировались в двух “подобных” одно другому существах. 
одно из них (положительное начало) представляло собой “свойство”, а другое существо 
(отрицательное начало) – лишь его конкретное “подобие”, внешний вид без “свойства”» 
[16, с. 235]. кроме того, следует отметить, что интерес к изучению двойников в лите-
ратуре возник в связи с вниманием к немецкому романтизму. Термин «доппельгангер» 
(нем. Doppelgänger – «двойник») появился именно в немецком романтизме и использу-
ется для обозначения героя-двойника в художественном произведении.

Проблема изучения вопроса усложняется тем, что двойственность тяготеет к мо-
дусам трагического и комического как след «былого единства мима комического и 
мима серьезного» [16, с. 298]. Трагическая версия двойничества затрагивается в статье 
В.И. Тюпы для словаря «Поэтика»: «Неустранимая двойственность я-в-мире <…> яв-
ляется не только архитектонической формой трагического (см. Архитектоника), но и 
определяет организацию текста (поэтику), манифестирующую эстетический объект 
трагической модальности» [14, с. 271]. Трагическая двойственность связана с антагони-
стическим типом двойничества, а комическая – с карнавальной парностью. если анта-
гонистический тип двойничества опирается на индивидуализм, то карнавальная пара, 
напротив, не позволяет ни одному из членов двойниковой пары играть в сюжете доми-
нирующую роль.

а.а. Фаустов определяет двойников как «двух персонажей, обладающих абсолют-
ным (или почти абсолютным) сходством, которое они взаимно удостоверяют (и кото-
рое признают другие)» [15, с. 75]. Именно сходство внутреннего мира заставляет геро-
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ев или одного из них сомневаться в своем онтологическом статусе. Сходство внешности 
может быть ориентировано на комический аспект (карнавальная пара).

е.М. Мелетинский рассматривает двойничество как архетип [10, с. 39]. С.з. агра-
нович и И.В. Саморукова, опираясь на исследование о. Фрейденберг, прослеживают 
разные варианты воплощения двойничества в мировой литературе, начиная с самых 
ранних эпох. Исследователи предлагают следующую типологию двойников: двойники-
антагонисты, карнавальные пары и близнецы [1]. Согласно этой концепции, к двой-
никам относятся в том числе непохожие герои (дон кихот и Санчо Панса, лир и шут, 
Фауст и Мефистофель, Петруша Гринɺв и Савельич), находящиеся в иерархичных от-
ношениях и действующие сообща. другие рассматривают двойничество как художе-
ственный прием (л.В. чернец) или акцентируют связь двойничества с «сюжетным 
принципом» (В.В. Малащенко), «сюжетообразующим мотивом» (а.л. калашникова,  
д.В. козлова).

В монографии «Поэтика романа» Н.Т. Рымарь рассматривает двойничество как 
один из способов сюжетно-композиционного развертывания образа героя: «образ раз-
рабатывается при помощи введения персонажей, которые выступают как его отраже-
ния, ведущие самостоятельную жизнь, – в них получают осуществление, акцентуацию 
и свободное развертывание стороны его личности» [12, с. 86]. 

Разнообразие видов изображения двойничества, по словам Н.Т. Рымаря, отражает 
развитие и сложность структуры художественного произведения: «В целом двойниче-
ство как способ сюжетно-композиционной разработки образа героя <...> может как за-
вершать, так и развоплощать героя, развенчивать и увенчивать его, освещать его то ко-
мическим, то серьезно-трагическим светом одновременно, т. к. эта система отношений 
существует не столько во времени, сколько в “пространстве” художественного произ-
ведения, если рассматривать его в плане “вертикального” развертывания композиции. 
Так возникает сложное единство отношений контакта и дистанции, в котором строит-
ся образ. В постепенном развертывании этой системы диалогических отношений героя 
с миром образ получает большую свободу саморазвития, самоопределения, герой учит-
ся познавать и преодолевать свою ограниченность, творческий субъект позволяет ему  
выйти за свои собственные пределы, стать субъектом, в этом и заключается основное 
содержание <...> романа как жанра» [12, с. 95]. На наш взгляд, все это вполне имеет от-
ношение и к роману ксении букши.

Т.д. комова, так же как и а.а. Фаустов, дает определение двойникам – это «персо-
нажи, объединенные на основании внешнего и/или внутреннего сходства, в основе “со-
юза” которых лежит сущностное подобие или душевное сродство» [8, с. 5]. для нас та-
кого рода очевидных констатаций сходства, которые предложены комовой и Фаусто-
вым, недостаточно. Гораздо более важным здесь будет наблюдение Т.д. комовой, где 
фигурируют два основных типа двойничества: удвоение и раздвоение. Различие меж-
ду этими типами определяется так: «Первый основан на удвоении индивида, при кото-
ром изображенное явление (целое) представлено с помощью двух героев, повторяющих 
идополняющих друг друга (два Менехма у Плавта, Розенкранц и Гильденстерн из тра-
гедии Шекспира, бобчинский и добчинский в «Ревизоре» Гоголя, два генерала из из-
вестной сказки Щедрина и пр.). Второй вид – раздвоение целого: два одноименных пер-
сонажа из рассказа э. По “Вильям Вильсон”» [8, с. 6].

еще одно существенное в отношении поставленной в статье проблемы положение 
нам видится в работе Н.М. Савченковой, которая рассматривает двойничество и пар-
ность как две версии интерсубъективности: «Мир двойника отчетлив и наделен галлю-
цинаторной ясностью, это конфликтная реальность, где ведется последняя война за ста-
тус субъекта. Мир пары не предполагает соперничества, он даже не определяется собы-
тием встречи» [13, с. 15–16]. В паре индивидуальность героев не подвергается сомне-
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нию, они не одинаковы, соответственно, ни один из них не может вытеснить или под-
менить собой другого. Представляется, что разделение понятий «парность» и «двойни-
чество» будет более продуктивным при осмыслении романа к. букши.

ксения букша является одним из современных авторов, развивающих принципы 
постреализма (определение Н.л. лейдермана и М.Н. липовецкого). литература постре-
ализма предполагает дополнение реалистической эстетики модернистскими и пост-
модернистскими элементами. как показывает а.л. калашникова на примере романа 
а. Иванова «золото бунта», отклонения от реалистической линии играют значимую 
роль: сюжетообразующую или миромоделирующую [7, с. 149]. Мы предполагаем, что 
в постреалистическом романе «чуров и чурбанов» миромоделирующую функцию вы-
полняет возможное двойничество героев, уже отмеченное исследователями [5, с. 348]. 
однако до сих пор не был осмыслен тот факт, что в романе букши двойничество пере-
осмысляется и трансформируется, смыкаясь с другой версией интерсубъективности – 
парностью. 

Симметричная композиция романа обусловлена тем, что каждая глава посвяще-
на либо чурову, либо чурбанову и эти главы последовательно чередуются. У читателя 
создается ощущение, что между героями возникает своеобразный диалог, на котором и 
держится художественное целое романа (см. «построение образа мира как диалога» [9, 
с. 51]). Но этот диалог представляет собой обмен не репликами, а поступками или реше-
ниями, причем ни один из героев при этом не знает, что делает или думает второй. ли-
нии чурова и чурбанова развиваются параллельно, что заставляет поставить проблему 
их сходства, поскольку именно сходство в обоих случаях создает целостность романа, 
который, на первый взгляд, производит впечатление «вороха новелл» [11] или «мелко-
нарошенных кусочков реальности» [2].

В первую очередь следует отметить похожие фамилии, вынесенные в заглавие ро-
мана, причем одна восходит к слову «чур», а другая – к «чурбан». если чур – предок, 
оберегающий границы, дающий защиту, то чурбан (обрубок дерева), как правило, упо-
требляется с прилагательными «бесчувственный», «нетесанный» и подчеркивает как 
глупость, невежество, так и отсутствие души. У чурова в романе есть имя и отчество 
(Иван александрович), а у чурбанова – нет. Н.В. Васильева указывает, что «разный спо-
соб интродукции персонажей антиципирует их последующую асимметрию, а участие 
оценочной точки зрения чурова при введении в текст второго персонажа определяет на-
чало развертывания “двойнического текста”» [5, с. 346]. двойником, следовательно, яв-
ляется чурбанов, в образе которого, наряду с отсутствием имени, следует отметить его 
неопределенный социальный статус (отсутствие образования, профессии, постоянной 
работы). Также в романе присутствуют эпизоды соперничества за любовь, которое от-
носится к биографическим атрибутам топоса двойничества [6]. 

Гипотеза о том, что чуров и чурбанов являются оригиналом и копией, подкре-
пляется в конце романа, когда школьные учителя называют чурова «настоящим», хотя 
это отличает его не столько и не только от чурбанова, но и от всех остальных учени-
ков класса. Также чуров появляется в одном эпизоде романа к. букши «адвент», где 
снова подчеркивается его подлинность: «Вот такие и должны быть люди как Иван Са-
ныч… Все у него как надо, все на месте» [3, с. 156]. Переход героя из романа «чуров 
и чурбанов» в роман «адвент», где его фамилия не названа, но совпадают имя и отче-
ство, медицинская специальность, манера говорить и другие детали, можно также ин-
терпретировать как свидетельство подлинности и, вероятно, как знак наличия реального  
прототипа.

Сам чуров еще в школе знает, что он настоящий, но не считает это достоинством, 
а завидует своему однокласснику: «лучше уж, ненастоящим, как чурбанов, быть» [4, 
с. 277]. Но и чурбанов завидует чурову: «если хочешь знать, я и на медицинский по-
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шел, потому что чуров… Но в каком-то смысле мне таким чуваком никогда не стать… 
не то чтобы я хотел… завидую, короче» [4, с. 44]. эта взаимная зависть усиливает связь 
между героями, заставляя каждого из них самоопределяться с опорой на образ другого. 
Тем не менее, начиная с четвертой главы, которая хронологически относится к перио-
ду окончания института, чуров и чурбанов не взаимодействуют и почти ничего не зна-
ют друг о друге. Проводить параллели между событиями двух сюжетных линий пред-
лагается читателю.

Представляется, что наиболее важным событием в жизни каждого из героев явля-
ется начало интуитивных прозрений: у чурова это связано с постановкой диагнозов, а у 
чурбанова с пониманием мира как такового. В первом случае перед нами усвоение опы-
та более старшего коллеги, во втором – мистическая встреча с хозяином несуществу-
ющего магазина, который объясняет чурбанову, что нужно «читать в сердцах». При яв-
ном совпадении можно отметить принципиальный момент отличия между ними: каж-
дый отвечает за разные аспекты миропорядка, ориентирован на разные уровни миропо-
нимания. эта разница заставляет подвергнуть сомнению концепцию двойничества и по-
зволяет говорить о парности заявленных в заглавии романа персонажей.

о двойничестве чурова и чурбанова говорить проблематично еще и потому, по-
скольку они абсолютно не сходны, напротив, каждый из них желал бы быть похожим на 
другого. В данном случае перед нами не угроза идентичности, о которой пишет а. Фа-
устов, а диаметрально противоположная ситуация. единственный случай, когда героев 
перепутали, связан с учительницей, которая попадает в больницу к чурову через много 
лет после того, как он окончил школу. она верно называет его имя, но ошибается в фа-
милии, что едва ли позволяет говорить об угрозе идентичности чурова.

Наряду с перекличками между образами двух главных героев, в романе «чуров и 
чурбанов» постоянно работает принцип удвоения в эпизодических моментах: у геогра-
фички Валентины авдеевны есть дочь Валентина авдеевна с такой же фамилией и тоже 
учительница. черное бумажное сердечко – это валентинка, и 12 глава, посвященная до-
чери Валентине авдеевне-младшей, называется «Валентинка». В детстве героев и в на-
стоящем времени романа появляются два одинаковых тяжелобольных мальчика Федо-
ра. чурбанов пародирует профессора ендрикова, становясь его двойником; пародийная 
лекция чурбанова, в свою очередь, посвящена анатомии двуглавого орла и завершается 
предположением, что вторая голова орла мнимая: «быть может, голова только одна, и 
орлу кажется – и он внушает свою галлюцинацию нам, – что голов две» [4, с. 33]. Нако-
нец, удвоение связано с ключевым для романа фантастическим допущением, будто бы 
синхронное сердцебиение двух разных людей обладает целительной силой.

Многочисленные образы сердец в романе в сюжетных линиях чурова и чурбанова 
проявляются по-разному. «Сердечные» мотивы в жизни чурова по большей части свя-
заны с его врачебной специальностью, он кардиолог. В жизни чурбанова они возника-
ют немотивированно: в репликах окружающих, причем часто в переносном смысле. Раз-
деление прямого и переносного смысла в судьбе героев продиктовано их расположени-
ем на разном уровне смысловой организации художественного целого. Можно сказать, 
что чуров – это «настоящая», т. е. инкарнированная версия чубранова. В образе чуро-
ва сбывается и облекается в реальную (осязаемую) плоть (как, например, сердце в кар-
диологии) все то, что в образе чурбанова лишь «проговаривается», существует на уров-
не словесном и умозрительном. Все это, скорее, свидетельствует об их взаимодополни-
тельности, но не двойничестве.

однако с учетом того, что герои-двойники, как правило, реализуют противопо-
ложные системы ценностей, необходимо отметить, что чуров и чурбанов проживают 
совершенно разные в ценностном плане жизни. Жизнь чурова связана с семьей, деть-
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ми (своими и чужими), состраданием и самопожертвованием, этот герой находится в 
пространстве дома, дачи, детской больницы. он связан с полюсом сентиментального 
(в определении л.ю. Фуксона) «слезного» мира, в котором «сентиментальные архе-
типы как основные элементы слезного семантического комплекса: оппозиция “серд-
ца” и “ума”, природы и города; пафос тождества, открывающий “вещество человече-
ское”; событие воскресения (прощения, примирения) раскаявшегося грешника; прио-
ритет пространства дома над пространством пути; нормативность образа детства и дет-
скости» [17, с. 5].

чурбанов же подчеркивает свое безразличие к людям, он показан в ситуациях ри-
ска, борьбы, угрозы. Представляется, что ключевыми для характеристики героев глава-
ми являются «чуров блюз» и «чурбанов блюз». В главе «чуров блюз» герой собирает-
ся продать дачу, но затем отказывается продавать, сохраняя пространство, связанное с 
памятью о матери. чурбанов в главе «чурбанов блюз» безрассудно ввязывается в дра-
ку, получает тяжелые травмы и злится на девушку, которую пытался и не смог защи-
тить. описанные события и мироощущение героев создают яркий контраст, однако гла-
вы оказываются связанными не только благодаря параллелизму в названиях, но и на сю-
жетном уровне: чурбанов спасает будущую жену чурова, которая через несколько лет 
будет ездить на ту самую дачу. 

Именно эпизоды спасения выстраивают сюжетную линию чурбанова, и можно 
утверждать, что спасение – это общая миссия Чурова и Чурбанова при всей их непо-
хожести. они, не зная друг о друге, спасают одних и тех же людей: девушку-подростка 
по фамилии корзинкина, бабу Валю, байю и ее ребенка. Также они пытаются спасти 
старика и в финале должны спасти всех неизлечимо больных детей, синхронизируя с 
ними сердечные ритмы. И хотя только в последнем случае они действуют сознательно, 
на протяжении всего романа видно «напряженное со-присутствие» этих парных персо-
нажей [13, с. 15]. для финального спасения неизлечимых детей необходимо именно два 
синхрона, что совершенно нивелирует семантику двойничества и усиливает парность. 

Таким образом, в строгом смысле в романе к. букши двойников нет, поскольку 
нет угрозы идентичности и ценности, которыми руководствуются герои, в конце кон-
цов, оказываются общими. Но есть потенциал двойничества, который при отсутствии 
портретного сходства сближает героев. Мы приходим к заключению, что их изображе-
ние в романе характеризуется нарративной стратегией парности, поскольку свою зада-
чу в романе они могут решить только вместе. однако и категория парности не является 
частью сознательного со-присутствия героев, а сохраняется, вплоть до самого финала, 
на уровне нарративной стратегии. Важнейший акцент в решении этого вопроса возни-
кает в финале, где парность, присутствовавшая только на уровне повествования, прони-
кает в сюжет, становится результатом совместного осознанного решения персонажей.
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The poetics of the novel “Churov and Churbanov”  
by Kseniya Buksha: duplicity or paired relationship?

The purpose of the article is to consider two variants of intersubjectivity – duality and pairing. The 
compositional structure of the novel focuses on the interaction of the two characters: each chapter 
is dedicated to either Churov or Churbanov. In the novel, Churov and Churbanov can be perceived 

as doppelgangers. But their lives and values differ significantly, they do not dispute each other’s 
ontological status. The complexity of the characters’ interaction is explained by the fact that pairing 

in the novel is present as a narrative strategy, which does not affect the hero’s life world until the very 
end, remaining at the level of the author’s and reader’s vision.

Key words: Kseniya Buksha, “Churov and Churbanov”, duality, pairing, intersubjectivity.

(Статья поступила в редакцию 17.01.2024)
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