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Методологические основы и тенденции развития  
образовательного процесса в россии и за рубежоМ

© Корепанова М.В., Черезова Л.Б., 2024

М.В. КорепаноВа
Л.Б. ЧерезоВа

Волгоград

интерактивные технологии как средство повышения 
профессиональной коМпетентности педагогов

Рассматриваются результаты исследования, проведенного с педагогами региональной 
инновационной площадки для повышения уровня их профессиональной компетентности 
с приоритетом в области экологического образования дошкольников. Анализируются 

подходы к классификации интерактивных технологий, обосновывается их роль в повышении 
профессиональной компетентности педагогов. Предлагается система работы по 

использованию интерактивных технологий, описывается результативность их применения в 
методической работе с педагогами дошкольного образования.

Ключевые слова: интерактивные технологии, профессиональная компетентность, 
экологическое образование дошкольников, нормативно-правовая, методико-дидактическая и 

управленческая компетентность педагогов.

Современные тенденции развития дошкольного образования характеризуются его 
переходом на новый уровень организации работы с детьми, что требует пересмотра 
сложившихся образовательных традиций. В складывающихся педагогических реалиях 
актуальной становится инициатива педагога, трансформируемая в профессиональную 
компетентность, сопряженную с самоанализом и рефлексией.

актуализация личностных качеств и способностей, составляющих основу профес-
сиональной компетентности, нашли отражение в современных нормативных докумен-
тах, которые устанавливают необходимый уровень владения основными компетенция-
ми для осуществления педагогической деятельности. так, профессиональный стан-
дарт педагога дошкольного образования предполагает педагогическую деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в дошкольном учреждении, 
включающую в себя владение различными компетенциями, являющимися необходи-
мыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной рабо-
ты с детьми раннего и дошкольного возраста. Педагог должен также знать и реализовы-
вать виды и приемы современных педагогических технологий, обеспечивающих высо-
кий уровень образовательных результатов дошкольников [14].

В соответствии с этими требованиями большое внимание уделяется методической 
работе с педагогами и проблеме повышения их профессиональной компетентности с 
помощью интерактивных технологий. К их числу можно отнести работы е.Н. Благи-
ревой, а.о. Блинова и о.С. Рудаковой, В.В. Гузеева, С.С. Кашлева, М.В. Корепановой, 
В.Н. Кругликова, М.В. оленниковой, М.П. Нечаева, В.а. Кальней, а.П. Панфиловой, 
Г.К. Селевко, И.Ю. Селиванова, Л.Б. Черезовой, а.а. шехонина и других [1; 3; 6; 7-10; 
12; 13; 15;16; 19].
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Интерактивные методы нашли свое широкое применение в различных направле-
ниях подготовки специалистов, связанных как с обучением персонала, студентов в ву-
зах [2; 18], так и с повышением квалификации педагогов [9; 17]. В данной статье приво-
дится краткий обзор основных положений использования интерактивных технологий, 
их теоретические и практические аспекты.

основное качество интерактивных технологий, как определяют его авторы публи-
каций, заключается в тесном и активном взаимодействии при обучении всех участни-
ков образовательного процесса. так, К.Г. Селевко называет интерактивными техноло-
гиями такие, в которых обучающийся выступает в постоянно колеблющихся субъектно-
объектных отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь ее 
самостоятельным активным элементом. Наиболее известными интерактивными тех-
нологиями, по мнению автора, являются беседа или консультация [15]. По мнению 
В.В. Гузеева, интерактивные технологии – это вид информационного обмена учащихся 
с окружающей их информационной средой [3]. Необходимо согласиться с И.Ю. Сели-
вановым, считающим ошибочной точку зрения, которая заключается в идентификации 
интерактивных технологий с компьютерными, полагая, что в интерактивных техноло-
гиях обязательно использование компьютера. однако интерактивные технологии отли-
чаются от компьютерных тем, что в процессе обучения человек взаимодействует с дру-
гими участниками процесса. Иными словами, термин интерактивное обучение приме-
ним к командной, групповой работе или же к работе с учебной программой в режиме 
онлайн. В этом случае имеется ввиду взаимодействие обучающегося с программой че-
рез сеть. Но в случае, если человек работает с учебной программой на своем компью-
тере один, такой вид работы не будет относиться к интерактивным технологиям [16].

И.Ю. Селиванов в работе выделяет ряд признаков, характерных для интерактив-
ных технологий:

1. Интерактивные технологии обучения подразумевают использование персональ-
ного компьютера. Сюда относятся локальные интерактивные технологии обучения: 
компьютеры, учебное программное обеспечение и различные гаджеты, которые можно 
использовать в аудиториях, где взаимодействие между участниками образовательного 
процесса происходит через внутреннюю сеть Интранет.

2. Интерактивные технологии подразумевают использование учебного програм-
много обеспечения. Сюда относятся внеаудиторные или дистанционные интерактивные 
технологии, в которых обучение происходит через внешнюю сеть Интернет.

3. Процесс обучения происходит через сеть Интернет или внутреннюю частную 
сеть Интернет [там же].

Важнейшей целью использования интерактивных технологий в учебном процессе 
является создание условий для становления и развития личности, обладающей необхо-
димыми профессиональными качествами и деятельностью: умением критически мыс-
лить и анализировать проблемы, принимать решение, рассматривая возможные альтер-
нативы и на основе творческого поиска, способностью к культурной и деловой комму-
никации [1].

В работах М.П. Нечаева, В.а. Кальней, а.П. Панфиловой отмечается, что интерак-
тивные технологии представляют собой целостную систему, охватывающую конкрет-
ную часть образовательного процесса. Интерактивные технологии, по мнению авторов, 
включают в себя игры и упражнения, которые формируют личностные качества педа-
гогов и обеспечивают их самореализацию в соответствии с интересами и возможностя-
ми [12; 13].

анализ имеющихся работ показал, что в науке представлены различные виды  
интерактивных технологий, которые применяются для работы со студентами в вузе: 
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известия  вгпу 

дискуссия, компьютерные симуляции, деловая игра, кейс-технология, лекция с ошибка-
ми, мозговой штурм, видеоконференция, вебинар, тренинг, проект, дебаты и др. [10; 6].

Неоспоримый вклад в научное обоснование и разработку интерактивных техноло-
гий в обучении внес С.С. Кашлев [7; 8]. Именно он в своих работах четко и подробно 
разработал классификацию интерактивных методов обучения, в том числе предложил 
интересные методики для работы в педагогических коллективах.

С.С. Кашлев предложил классифицировать интерактивные технологии в соответ-
ствии с ведущими методами.

1. Методы смыслотворчества. Важным моментом являются создание участниками 
своего индивидуального мнения об изучаемых проблемах, вопросах, обмен мнениями 
среди участников образовательного процесса, а также разработка участниками педаго-
гического взаимодействия нового содержания педагогического процесса.

2. Методы рефлексивной деятельности. Направлены на фиксирование участника-
ми педагогического процесса состояния своего развития, причин этого состояния, оцен-
ку эффективности состоявшего взаимодействия.

3. Интегративные методы. объединяют в себе все ведущие функции других педа-
гогических методов.

Раскроем наиболее продуктивные, на наш взгляд, интерактивные технологии, спо-
собствующие повышению профессиональной компетентности педагогов дошкольного 
образования.

Классическим примером может являться интерактивный педсовет, основанный 
на использовании метода смыслотворчества с опорой на опыт педагогов, который ана-
лизируется и оценивается участниками с целью возможности его применения в мас-
совой педагогической практике. Сюда относятся ролевые игры, педагогические ситуа-
ции, коммуникативные тренинги, рефлексивные упражнения.

К методам рефлексивной деятельности относится анализ ситуаций (case-study). 
цель метода – научить педагогов анализировать информацию, выявлять ключевые про-
блемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить нужный вари-
ант и формулировать программу своих действий. Главная задача работы в рамках этого 
метода – применение знаний в конкретных ситуациях, связанных с повседневной про-
фессиональной деятельностью.

Работа по методу анализа ситуаций состоит из четырех этапов.
Подготовительный этап связан с работой организатора по конкретизации целей ра-

боты с педагогами, подборке и разработке соответствующих цели ситуаций, написанию 
сценария занятия.

ознакомительный этап связан с презентацией практической ситуации организато-
ром, ее первичным обсуждением, выявлением уровня компетентности педагога в обла-
сти соответствующих проблем.

аналитический этап состоит из выявления группой сути проблемы, поиска путей 
решения проблемы, формулировки микрогруппами или отдельными участниками ва-
риантов решения, анализа группой представленных решений, выявления их сильных и 
слабых позиций.

Итоговый этап – выбор единого варианта решения, анализа хода и содержания про-
деланной работы, рефлексия.

Игровое обучение является классическим примером интегративного метода, объ-
единяющего в себе все ведущие функции различных педагогических методов и пред-
ставляющего собой форму обучения в условных ситуациях, направленную на воссозда-
ние и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях: знаниях, навыках, уме-
ниях, эмоционально-оценочной деятельности. Игра при этом выступает как форма обу-
чения и выполняет ряд функций, характеризуется наличием прямых и косвенных пра-
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вил, ей присущи ограниченность рамок пространства и времени; в ходе игры моделиру-
ется профессиональная или общественная среда жизни человека.

Мы предположили, что интерактивные технологии могут стать эффективным сред-
ством для повышения уровня профессиональной компетентности дошкольных педаго-
гов. Работа осуществлялась на базе Новоаннинского детского сада № 5 Волгоградской 
области, который готовился стать региональной инновационной площадкой по эколо-
гическому образованию.

Нами была разработана модель, включающая три этапа.
На первом этапе была проведена диагностика уровня профессиональной компе-

тентности педагогов на основе трех основных составляющих профессиональных ком-
петенций: нормативно-правовой, методико-дидактической и управленческой, которые 
выделены нами согласно исследованиям е.Ю. зиминой, о.а. Кузнецовой, т.В. хасия, 
С.а. Юн-хай и др. [5; 11; 18; 20].

Диагностика выявила, что педагоги обладают различными уровнями сформиро-
ванности нормативно-правовой компетенции. К низкому (базовому) уровню относятся 
32% педагогов. они испытывают затруднения в реализации образовательной програм-
мы, не в полной мере ориентируются в требованиях, предъявляемых к осуществлению 
образовательной деятельности. 45% респондентов отнесены нами к среднему (доста-
точному) уровню: педагоги испытывают незначительные трудности, выполняя требо-
вания, предъявляемые к организации образовательной деятельности. 23% педагогов со-
ответствуют высокому (оптимальному) уровню. Для них характерно качественное вы-
страивание работы в соответствии с совокупностью обязательных требований, предъ-
являемых к дошкольному образованию.

Дидактико-методический уровень компетентности педагогов был исследован по 
характеру экологических установок личности, проявляющихся в отношении к миру 
природы, и осведомленности педагогов в области экологического образования до-
школьников.

Изучение экологических установок педагогов по отношению к миру природы осу-
ществлялось по методике «эзоП» С.Д. Дерябо [4]. Результаты показали, что у 23% пе-
дагогов отмечено преобладание эстетической установки, у 18% респондентов – когни-
тивной, у 41% участников – этической и у 32% педагогов зафиксировано преоблада-
ние прагматической установки, потребительского отношения к природе (антропоцен-
тризм). В то же время, по мнению автора методики, для успешной работы с обуча- 
ющимися нужно руководствоваться экоцентрической парадигмой, для педагогов необ-
ходим и высокий уровень когнитивной установки, т.е. наличие познавательного интере-
са к миру природы, желания получать информацию и применять ее в работе.

Диагностика управленческой компетентности (мы включили сюда и ИКт-
компетентность) предполагала, что педагоги умеют эффективно управлять своим вре-
менем, грамотно выстраивая свой рабочий день (основы самоменеджмента), свободно 
владеют навыками работы с компьютером. Диагностика показала, что высокий уровень 
отмечен всего у 14% педагогов.

Проанализировав все полученные результаты, мы выявили основные затруднения, 
которые испытывали педагоги, и составили план-модель формирующего эксперимента 
с использованием интерактивных технологий.

Для повышения уровня нормативно-правовой компетентности педагогов были ис-
пользованы методы, определяемые, как смыслотворчество. Участникам предлагалось 
обсуждение актуальных нормативных документов, регулирующих деятельность орга-
низаций дошкольного образования, в рамках следующих тем: «По страницам ФГоС До 
и Профессионального стандарта», «По страницам “Конвенции о правах ребенка” и “Де-
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кларации прав человека”», с последующим обменом мнениями. Далее предлагалась ин-
терактивная игра «Метаплан» по теме «трудовое законодательство».

В качестве форм работы с педагогами, направленных на повышение их дидактико-
методической компетентности, мы обратились к развивающему потенциалу интегра-
тивных методов, объединяющих в себе ведущие функции различных педагогических 
методов: игра-квест «экологическое образование дошкольников», интерактивная игра 
«алфавит». Использование этих интерактивных технологий заключалось в обогащении 
знаний педагогов по вопросам экологического образования дошкольников. Семинар-
практикум в виде интерактивного педсовета «анализ педагогических ситуаций» и кейс-
метод «Реши сам», куда вошли различные проблемные ситуации, актуализировали ана-
литическую деятельность педагогов по выявлению ключевых проблем экологического 
образования, выбору альтернативных путей решения, достижению единой цели.

организовав работу, направленную на повышение управленческой компетентно-
сти педагогов, мы обратились к таким интерактивным формам работы, как интеллекту-
альные мастер-классы: «Как оформить статью», «Путешествие по электронным библио-
текам», на которых стремились повысить ИКт-компетентность педагогов. Интерактив-
ная игра «Жизненные цели» после выполнения домашнего задания помогла педагогам 
правильно выстраивать свое время. Проведенный семинар-практикум «Совершенство-
вание языковой и речевой компетентности педагогов» и семинары «Самоменеджмент. 
Как бороться с ленью?», «Что такое прокрастинация?» способствовали овладению пе-
дагогами методами самоанализа и самоуправления в ситуациях бытовой и профессио-
нальной деятельности.

Контрольный этап позволил подвести итоги апробации разработанной нами моде-
ли повышения профессиональной компетентности педагогов Доо, включающей в себя 
интерактивные технологии, и выявить эффективность проведенной работы.

Мы сравнили результаты, полученные в ходе проведения констатирующего экспе-
римента и контрольного, проанализировали их, а также определили, появилась ли ди-
намика повышения профессиональной компетентности педагогов Доо. Повторная ди-
агностика проводилась по тем же диагностическим материалам, что и первичная. Мы 
получили следующие данные.

По нормативно-правовой компетентности высокий уровень педагогов повысился с 
9 до 41%, а низкого на контрольном этапе не отмечено, что, на наш взгляд, является до-
статочно хорошим результатом.

Проведение контрольной диагностики уровня сформированности дидактико-
методической компетентности педагогов Доо обнаружило, что высокий уровень от-
мечен у 86% педагогов, доминирующей стала когнитивная установка по отношению к 
миру природы, а прагматическая, наоборот, снизилась до 18%.

Управленческая компетентность педагогов также возросла – высокий уровень под-
нялся с 15 до 68% на контрольном этапе эксперимента.

таким образом, в ходе исследования была доказана эффективность применения ин-
терактивных технологий в работе с педагогами дошкольного образования; было выяв-
лено, что интерактивные технологии благотворно влияют на повышение нормативно-
правовой, дидактико-методической и управленческой компетентностей педагогов.
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Interactive technologies as the means of development of professional 
competence of teachers

The article deals with the results of the study, conducted with the teachers of the regional innovative 
platform for the development of the level of their professional competence with the priority in the 
sphere of the ecological education of the preschool children. The approaches to the classification 

of the interactive technologies are analyzed, their role in the development of the professional 
competence of teachers is substantiated. The authors suggest the system of the work  
of the use of the interactive technologies and describe the effectiveness of their usage  

in the methodological work with the teachers of the preschool education.
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основные этапы разработки онлайн-курса на приМере курса 
«создание нативных Мобильных приложений  

на платфорМе Android»

Проводится теоретический обзор методической литературы по проектированию онлайн-
курсов. Обосновывается востребованность модели ADDIE при создании онлайн-курса. 

Исследуется модель GROW для разработки этапа «путь пользователя». Предлагается карта 
курса на примере курса «Создание нативных мобильных приложений на платформе Android». 

Обосновывается значимость онлайн-курса как образовательной единицы  
и его востребованность как инновационной формы обучения.

Ключевые слова: онлайн-курс, цифровая среда, модель ADDIE, модель GROW, 
информационные технологии, педагогический дизайн.

В современном стремительно меняющемся мире образование становится важным 
стратегическим ресурсом, крепким фундаментом успешного, самостоятельного, неза-
висимого развития общества, государства, страны. Высокотехнологичный мир, в кото-
ром развивается робототехника, искусственный интеллект, активно создаются нейрон-
ные сети, зарождаются неизвестные ранее информационные технологии, требует от си-
стемы образования подготовки специалистов новой формации. Молодому поколению 
профессионалов необходимо иметь высокий интеллектуальный и творческий потенци-
ал, обладать нестандартным мышлением, умением быстро обрабатывать большой объ-
ем информации, находить проблемы и эффективные пути их разрешения. традицион-
ная система образования не имеет соответствующих ресурсов и возможностей для под-
готовки профессиональных кадров нового поколения, поэтому необходимо целенаправ-
ленное изыскание новаторских, прогрессивных методов обучения, которые будут соот-
ветствовать современной парадигме отечественного образования. Новые информацион-
ные технологии меняют организацию, содержание, цели и задачи педагогической дея-
тельности, способствуют активному поиску нетрадиционных форматов обучения. По-
строение образовательного процесса на основе новейших технологий, введение цифро-
вых методов обучения в педагогическую практику требуют тщательного изучения, ана-
лиза, академического обсуждения, разработки научно-теоретической и методологиче-
ской базы. В результате этого вопросы и проблемы цифровой трансформации класси-
ческой образовательной системы представляют перспективные направления исследова-
ний, которые будут актуальны на протяжении длительного времени.

Самый востребованный структурный элемент цифровой образовательной среды 
представлен обучающими программами в формате онлайн-курсов. онлайн-курс вы-
ступает как электронный вид дистанционного формата обучения; уникальный образо-
вательный ресурс; самостоятельная, четко структурированная, окончательно сформи-
рованная учебная единица. Н.В. Гречушкина утверждает, что «онлайн-курсы позволя-
ют решать задачи построения индивидуальной образовательной траектории и дополни-
тельной профессиональной подготовки обучающегося, формирования у него способ-
ности к самоорганизации и самообразованию – ключевой компетенции, необходимой 
для реализации концепции непрерывного образования» [2]. Разработка онлайн-курса 

© Маньшин М.е., Верхолетов е.К., 2024
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базируется на теоретических и методологических воззрениях, принципах и закономер-
ностях. онлайн-курс должен конструироваться на основе действующих федеральных 
государственных образовательных стандартах. Разработка курса представляет много-
уровневый и многозадачный процесс, который включает изучение и анализ ряда про-
блем: определение новизны и актуальности курса; изучение трудностей, ограничений 
и противоречий при составлении программы курса; разработка эффективных методов 
контроля качества знаний; тщательная проработка образовательного контента и плани-
руемых результатов обучения; четкое представление прикладного значения пройден-
ного курса [4].

Известно, что важную составляющую часть разработки онлайн-курса представля-
ет педагогический дизайн. Педагогический дизайн (Instructional design, ID) применяет-
ся для построения инновационных образовательных программ в онлайн-среде с учетом 
современных методологий и технологий обучения. Понятие «педагогический дизайн» 
синонимичен таким понятиям, как «форматирование учебного материала», «структу-
рирование учебной среды», «проектирование учебных процессов и учебной деятельно-
сти». Педагогический дизайн можно определить как инновационную технологию об-
разования; как инструмент формирования эффективной, психологически безопасной, 
комфортной среды обучения в онлайн-пространстве. образовательная концепция педа-
гогического дизайна рассматривает два подхода к разработке обучающих программ и 
описывает результативную и процессную модель построения курса. основные парамет-
ры результативной модели включают жесткое структурирование учебной программы, 
четкое указание целей, задач курса и методов их достижения, разработку строгих спосо-
бов контроля качества полученных компетенций. такой подход ориентирован на полу-
чение результата, и применяется он для конструирования курсов по техническим дисци-
плинам. Процессная модель актуальна для гуманитарных дисциплин, где важен не ре-
зультат, а именно процесс обучения, его творческое осмысление [8].

теория педагогического дизайна представляет несколько моделей проектирования 
образовательных программ:

• ADDIE – классическая модель, которая применяется для разработки программ обу-
чения в онлайн пространстве;

• ASSURE – модель, основанная на стандартах и применении новых технологий;
• SAM – модель, предназначенная для быстрой разработки образовательного про-

дукта малого объема без учета строгих профессиональных требований среды;
• ALD – модель на основе Agile-подхода, которая позволяет в короткие сроки обу-

чить конкретному навыку;
• 4C/ID – эффективная модель проектирования образовательных программ, осно-

ванная на принципах проблемно-ориентированного обучения [9].
При разработке онлайн-курсов наиболее востребована такая классическая модель, 

как ADDIE. Данную модель можно рассматривать как фреймворк, как основную кон-
струкцию, с помощью которой происходит построение учебной программы онлайн-
курса. Иными словами, модель ADDIE выступает как методология оптимального струк-
турирования учебных материалов для создания эффективных онлайн-курсов с уникаль-
ной содержательной образовательной программой.

Ключевые положения классической модели ADDIE систематизированы и пред-
ставлены в таблице 1 (таб. 1).

В исследовании полагаем, что при разработке онлайн-курсов следует опираться на 
результативный подход и классическую ADDIE модель. также для правильного опре-
деления иерархии заявленных педагогических целей необходимо использовать таксо-
номию американского психолога и педагога Бенджамина Блума (показано ниже на при-
мере разработки онлайн-курса).
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теория (пирамида) Б. Блума базируется на последовательности определенных мыс-
лительных процессов: запоминание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. 
Данная последовательность обеспечивает принцип построения учебной программы: по-
степенное движение вперед, от простого уровня к более сложному уровню освоения 
знаний. В основании пирамиды Б. Блума лежит процесс запоминания, каждый новый 
уровень базируется на предыдущем. Независимая оценка как мыслительный процесс и 
как конечная цель обучения завершает пирамиду. Последователи и ученики Б. Блума 
(Anderson и Krathwohl) в 2001 году разработали адаптированную модель, дополнив ее 
элементом «создание». Данный элемент представляет мыслительный процесс высоко-
го уровня, который позволяет планировать, разрабатывать, создавать новые программы 
и проекты; выдвигать нестандартные идеи, гипотезы, теории. При разработке онлайн-
курса отметим также значение методики американского психолога Роберта Ганье, кото-
рая описывает девять ступеней приобретения знаний, умений, навыков, движение впе-
ред, академический прогресс обучения. Данная методика позволяет учащимся оценить 
качество своих знаний, увидеть определенные параллели между теоретическими знани-
ями и их практическим применением [8].

На сегодняшний день к результатам онлайн-курсов предъявляются определенные 
требования. они должны позволять обучающимся не только овладеть определенными 
знаниями, навыками и умением, но и получать в процессе обучения самостоятельно раз-
работанный готовый прикладной проект.

отметим еще одну особенность разработки онлайн-курсов. основная задача пе-
дагогического состава учебного учреждения – сформировать у своих учеников навы-
ки, умения самостоятельно организовывать и управлять личным образовательным про-

Таблица 1
этапы классической модели AddiE

этапы классической модели 
AddiE характеристика этапов

«анализ»
(Analyze)

Интеллектуальный анализ целевой аудитории, определение 
стартового уровня знаний слушателей курса. определение 
препятствий и противоречий. определение целей и задач курса.

«Проектирование»
(Design)

Проработка программы курса. Структурирование контента. Выбор 
средств обучения, методов контроля качества содержания учебного 
материала. Формирование карты приобретенных компетенций и 
результатов обучения.

«Разработка»
(Development)

Наполнение контента курса: качественные, логически 
завершенные учебные материалы. Неординарные упражнения в 
необычном формате. Нестандартные проверочные задания, тесты. 
Видеоматериалы, аудиозаписи, слайды, инфографика. эстетическое 
оформление контента.

«Внедрение»
(реализация Implementation)

Размещение онлайн-курса на выбранную платформу. Проведение 
β – тестирования. запуск пилотной версии курса.

«оценка»
(Evaluation)

анализ разработанного курса. Составление карты эффективности 
образовательного курса. Доработка, создание оптимальной версии 
курса.
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странством, отвечать за свои решения и результаты обучения. Данная задача реализу-
ется на основе модели ГРоУ (GROW), которая используется на этапе разработки «пути 
пользователя» (рис.) [11].

анализ методических рекомендаций по разработке онлайн-курсов выявил ряд об-
щих положений, которые требуют:

• обосновать актуальность онлайн-курса;
• сформулировать цель курса (целеполагание должно быть ясным, конкретным; за-

явленные цели должны быть понятны слушателям курса, достижимы и проверяемы);
• сформулировать задачи (задачи ставятся конкретно, формулируются четко, опи-

сываются подробно);
• описать целевую аудиторию; выявить возможные противоречия и препятствия; 

предположить наличие объективных трудностей: недостаточная технологическая база, 
отсутствие необходимого временного ресурса; учесть субъективные затруднения: раз-
личные психологические барьеры, низкий уровень знаний и компетенций, невозмож-
ность организовать личное учебное пространство;

• определить структуру, формат курса, платформу для размещения; выработать це-
ленаправленный системный подход к архитектуре курса, пониманию структуры курса 
как единого целого;

• разработать содержание, контент курса на основе современных технологий: ви-
зуализировать учебную информацию, использовать презентации, слайды, электронные 
таблицы, графическое и звуковое представление материала, анимацию, обучающие ло-
гические игры, кроссворды, разработать контрольные тесты;

• оформить ожидаемые результаты обучения, провести тестирование и анализ 
онлайн-курса.

рис. Модель GROW (цель, реальность, варианты, путь)
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На примере курса «Создание нативного мобильного приложения на платформе  
Android» покажем, как может выглядеть карта курса. онлайн-курс представляет учеб-
ную тему, которая структурируется по отдельным модулям, урокам, шагам. алгоритм 
построения онлайн-курса базируется на теории графов. Учебная программа разрабаты-
ваемого курса распределена по четырем модулям, каждый из которых распределен на 

название курса «Создание нативного мобильного приложения на платформе 
Android».

тип курса асинхронный тип курса, рассчитанный на группу 12–15 человек.

цель курса
Научить разрабатывать нативное мобильное приложение на 
платформе Android, сформировать системный подход к процессу 
программирования.

ограничения и противоречия
Недостаточное количество учебных часов и большой объем 
материала по школьной информатике; недостаточный уровень 
компьютерной грамотности учащихся; низкий уровень 
технического оснащения школы.

целевая аудитория
Учащиеся общеобразовательных школ, проявляющие интерес 
к информатике и программированию, желающие освоить 
разработку мобильных приложений (возраст 12–15 лет).

Мотивация
Простой и наглядный формат изложения, получение знаний и 
умений доступным методом, повышение успеваемости, наличие 
собственного программного продукта (созданного мобильного 
приложения).

взаимодействие С учебным контентом, педагогом, сверстниками, самостоятельно 
в индивидуальном порядке.

форматы контента
Использование видеозаписей, аудиозаписей; применение 
текстов, инфографики; создание слайдов, разработка заданий, 
тестирование, практические задачи и проекты.

интерфейс
Google-формы для тестовых заданий, Geogebra для 2D- и 
3D-рисунков; PowerPoint для презентаций; платформа для 
размещения «Мирознай».

дополнительные возможности (бонус) Возможность самостоятельно создать и представить мобильное 
приложение на школьной конференции, конкурсе или олимпиаде.

оценка эффективности Промежуточный контроль: выполнение практического задания. 
Итоговый контроль: проведение тестирования.

Таблица 2
карта курса
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три урока. В каждом уроке содержится не менее пяти шагов. Карта курса была состав-
лена на базе положений, предложенных и описанных в методических рекомендациях.

Приведем рабочий вариант карты курса (таб. 2 на стр. 15).
С помощью проектирования онлайн-курс таким образом повышается его значи-

мость как самостоятельной образовательной единицы, как востребованной инноваци-
онной формы обучения. онлайн-курс открывает широкий доступ к отечественным и за-
рубежным образовательным ресурсам, отвечает инновационным тенденциям развития 
современного образования. однако обратим внимание, что внедрение онлайн-курсов в 
образовательный процесс значительно опережает формирование научно-теоретической 
и методологической базы изучения данного феномена. Следовательно, для дальнейше-
го успешного развития и совершенствования новейших форматов обучения в цифровом 
пространстве необходимо создание научных теорий, методологических разработок, по-
собий, рекомендаций для успешного применения новых форм обучения, в том числе и 
онлайн-курсов, в образовательном процессе и педагогической деятельности.
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The basic stages of the development of online-course at the example of the 
course “The creation of native mobile applications at the Android platform”
The article deals with the theoretical review of the methodological literature of designing the online 

courses. There is substantiated the relevance of the ADDIE model in the process of the creation of the 
online course. The authors study the GROW model for the development of the stage “the user’s way”. 

The map of the course at the example of the course “The creation of native mobile applications at 
the Android platform” is suggested. There is substantiated the significance of the online course as an 

educational unit and its relevance as an innovative form of education.
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буллинг и кибербуллинг среди подростков  
в образовательной среде

Отмечается, что характерной чертой многих подростков является их агрессивность. 
Физиологические изменения, внутренние конфликты, стресс рассматриваются как причина 

проявления агрессии, которая часто выражается в виде школьного буллинга и кибербуллинга. 
Обнаруживается, что жертва этих явлений испытывает негативное воздействие, которое 

может приводить к травматизации личности. 

Ключевые слова: агрессивность подростков, агрессия в школе, буллинг и кибербуллинг 
подростков, буллинг и кибербуллинг в школе, буллинг и кибербуллинг в образовательной среде.

Проблема агрессивного поведения в подростковом возрасте в современном мире 
становится все более значимой и актуальной. Увеличение интеллектуальной и эмоцио-
нальной нагрузки на подростков в образовательном процессе, влияние интернета и ком-
пьютерных игр, высокий уровень социальной агрессии и повышенной тревожности вы-
ступают факторами неадекватного решения подростками собственных проблем.

Подростковый возраст играет значимую роль в развитии и становлении личности, 
при этом является непростым периодом в жизни человека [5]. Подростковый возраст 
представляет собой сензитивный период формирования ценностных ориентаций, отно-
шения подростка к окружающему миру и другим людям, время поиска своего места в 
мире и новой роли в социуме. Помимо этого, в подростковом возрасте происходит мно-
жество изменений на физиологическом уровне, в частности, гормональная перестройка.

Для периода подросткового возраста свойственно существенное расширение объе-
ма деятельности ребенка, физиологические изменения, личностные изменения, связан-
ные с переформированием уже существующих структур и возникновением новых обра-
зований, а также активное формирование основ сознательного поведения, обозначе-
ние общей направленности в формировании нравственных представлений и установок. 
Подростковый возраст представляет собой период развития интереса ребенка к своей 
личности, своим поступкам и чувствам, возникающее стремление к самовоспитанию и 
сравнению самого себя с другими людьми. В подростковом возрасте происходит физи-
ологическое созревание, психическое развитие и духовное становление, именно поэто-
му данный период обозначается как переходный, трудный, критический, сложный [там 
же]. Все эти факторы могут приводить к повышенной агрессивности подростков.

остановимся на определении понятий «агрессия» и «агрессивность». Ученые в рам-
ках психологии разводят такие понятия, как «агрессия» и «агрессивность». а.а. Реан 
определяет агрессию как любые действия, совершенные намеренно и направленные на 
причинение ущерба другим людям, различного рода группам людей, а также живот-
ным [7; 8]. В свою очередь, агрессивность – это устойчивая личностная черта, т.е. агрес-
сивность представляет собой склонность человека действовать враждебно и агрессив-
но [9]. агрессивность понимается как некоторое свойство личности, которое выражает-
ся в готовности к агрессии [16].

если говорить о подростках, то агрессивность свойственна им в связи с существен-
ными физиологическими и психологическими изменениями. В современных исследо-
ваниях отмечается устойчивый рост агрессивности подростков. У каждого пятого под-
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ростка наблюдаются повышенные показатели агрессивности. если распределить виды 
агрессивного поведения подростков по частоте встречаемости, то на первом месте бу-
дет вербальная агрессия, на втором – косвенная, на третьем – физическая.

опасность рассматриваемой тенденции состоит в том, что высокий уровень агрес-
сивности может привести к предпочтению неконструктивных стратегий реагирования в 
конфликтных ситуациях. Стоит отметить, что эти неконструктивные стратегии поведе-
ния в конфликте могут закрепиться и наблюдаться уже и во взрослом возрасте, что бу-
дет существенно мешать человеку выстраивать коммуникацию.

особую роль в подростковом возрасте играют проявления агрессии, выражающие-
ся в форме буллинга и кибербуллинга [4]. Буллинг, который происходит в школе, явля-
ется широко распространенным явлением как в России, так и зарубежом. Буллинг пред-
ставляет собой целенаправленное агрессивное поведение индивида, целью которого яв-
ляется нанесение ущерба некоторому другому индивиду [13]. Причинами буллинга мо-
гут выступать следующие факторы: виктимное поведение жертвы, личностные особен-
ности агрессора, поведение окружающих, обстановка, сложившаяся в коллективе.

Существуют разные виды буллинга: вербальный буллинг (оскорбления, словесные 
издевательства и т.д.), физический буллинг (удары, толчки и т.д.), социальный буллинг 
(например, социальная изоляция), кибербуллинг (буллинг в онлайн-пространстве) [17].

школьный буллинг представляет собой определенное явление, в рамках которого 
происходит нарушение права ребенка на образование. Стоит отметить, что данное пра-
во выступает одним из основополагающих для человека.

Как правило, агрессор в буллинге является невротичным и неприветливым, маль-
чики чаще экстровертированы. В свою очередь, жертвой буллинга чаще всего выступа-
ет слабый и застенчивый ребенок, который не в состоянии постоять за себя [10]. Бул-
линг может привести к развитию тревожности и депрессии, развитию посттравматиче-
ского синдрома и суицидальных наклонностей.

а.а. Реан, М.а. Новикова и И.а. Коновалов провели исследование, в котором уда-
лось показать, что количество жертв и агрессоров в школе приблизительно одинаковое; 
жертвы лишь незначительно превосходят агрессоров по своей численности. обратим 
внимание, что жертвы и агрессоры также часто меняются ролями [6].

Наиболее распространенным буллинг является в 7-х и 8-х классах общеобразова-
тельной школы. Для мальчиков свойственно более частое инициирование агрессивно-
го поведения, для девочек – скорее периодическое [8]. Мальчики попадают в ситуации 
буллинга чаще, чем девочки. также мальчики чаще проявляют физическую и вербаль-
ную агрессию, а девочки становятся жертвами и инициаторами социального буллин-
га [там же]. 

обратим внимание, что проявления агрессии разнятся по половому признаку, у 
юношей и девушек оно отличается. В целом можно утверждать, что агрессивность у 
юношей выше, чем у девушек. это обусловливается особенностями их гормональной 
системы. Девушки больше склонны к вербальной агрессии, а юноши к раздражению. 
Самыми агрессивными можно назвать мальчиков 12–15 лет, у которых наблюдается 
всплеск физической агрессивности, уровень которой со временем снижается. В период 
с 15 до 18 лет у юношей преобладает вербальная агрессия и косвенная. При этом силь-
ный негативизм свойственен мальчикам всех возрастов [5].

таким образом, школьный буллинг является распространенным явлением в подрост-
ковом возрасте. зачастую школьный буллинг, происходящий в офлайн-коммуникации, 
перетекает в онлайн-коммуникацию и превращается в кибербуллинг. С активным раз-
витием информационных технологий наблюдается рост проявлений кибербуллинга в 
подростковой среде.
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агрессивность подростков в современном мире растет. На сегодняшний день это 
объясняется не только различными физиологическими и психологическими измене-
ниями, но и сложной социальной средой современного динамичного мира. При этом 
онлайн-коммуникация открывает для подростков еще больше возможностей для прояв-
ления агрессии, потому что онлайн-пространство в меньшей степени регламентировано 
определенными нормами, которые существуют в офлайн-среде и препятствуют прояв-
лениям агрессии [11; 13]. Подростки только учатся адекватно справляться с агрессией 
и разрешать конфликтные ситуации конструктивно, поэтому помощь педагога, школь-
ного психолога и родителей была бы для подростков крайне актуальна. В свою очередь, 
педагогам, психологам и родителям тоже важно иметь необходимый инструментарий 
для взаимодействия с агрессивностью подростков и обучения последних адекватной ра-
боте с собственной агрессией, поэтому разработка технологии профилактики агрессии у 
подростков в онлайн-пространстве представляется нам крайне значимой.

Подростки в современном мире существуют в специфической ситуации развития, 
которая постоянно меняется в связи с непрерывным технологическим прогрессом и ка-
сается различных областей жизни. Для подростков цифровые технологии, овладение 
ими и их понимание можно охарактеризовать не только как инструментарий, но и как 
имеющие ценность сфера и образ жизни, так как современные дети рождаются в техно-
логическом мире и с раннего возраста постоянно взаимодействуют с различного рода 
гаджетами. Формируется отдельная форма социализации, которая называется цифро-
вой, в ее контексте технологии определяют развитие разнообразных сфер человеческой 
деятельности. особенно это касается такой важной для молодых людей сферы, как ком-
муникативная [12]. Контекст цифровой социализации на данный момент имеет опреде-
ленное свойство: дети гораздо быстрее родителей осваивают цифровую среду; это вли-
яет и на специфику формирования культурных норм в Интернете [там же]. таким обра-
зом, цифровая среда в виде социальной ситуации развития ребенка характеризуется не-
ординарным механизмом передачи культурного опыта (обыкновенно это происходит 
от старшего поколения к младшим, а в Интернете – иначе), что также имеет влияние на 
особенности агрессивного поведения в Интернете [там же].

онлайн-агрессию можно определить как вред, который имеет целенаправленный 
и повторяющийся характер, осуществляемый при помощи компьютерных коммуника-
ционных технологий и устройств [14]. В.С. Собкину и а.В. Федотовой удалось пока-
зать, что подростки воспринимают Интернет как пространство, в котором существу-
ет угроза их безопасности [10]. Необходимо отметить, что сами особенности онлайн-
пространства, такие как анонимность, отсутствие пространственных и временных огра-
ничений коммуникации, искажение обратной связи, снижение самоконтроля, безнака-
занность и т.д., предоставляют повод подросткам для проявления агрессии. Дефицит 
самоконтроля самого подростка дополняется дефицитом контроля со стороны взрос-
лых [1]. И если офлайн-среда более регламентирована правилами и нормами поведе-
ния, то в онлайн-пространстве человек обретает большую свободу, в частности, и для 
негативных проявлений.

Ученые провели опрос и пришли к выводам, что 97% подростков испытывали ки-
берагрессию на себе, из них более половины (56%) отвечали интернет-травлей на агрес-
сию других пользователей [3]. травле в Интернете более всего подвержены дети школь-
ного возраста периода от 8 до 17 лет. 27% подростков сталкивались с киберагрессией 
каждый день, 20% говорили об издевательствах и враждебном отношении к себе [15]. 
При этом исследование показало, что вероятность встать на сторону агрессора равна 
16%, а на сторону жертвы – 72% [11].

В.С. Собкиным и а.В. Федотовой было показано, что у подростков по мере взрос-
ления происходит своеобразная адаптация к киберагрессии. При этом реальные отно-
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шения подростков с одноклассниками нередко перетекают в проявления агрессии в Ин-
тернете, где существующие в реальной жизни конфликты находят свое продолжение. 
таким образом, агрессия продолжается в онлайн-коммуникации [10].

агрессия в онлайн-коммуникации может проявляться в разных формах, одной из 
распространенных является кибербуллинг.

Кибербуллинг представляет собой умышленное, повторяющееся, агрессивное по-
ведение, направленное на другое лицо с целью его оскорбления, травли, издеватель-
ства над ним с помощью информационных технологий [2]. Ученые считают, что кибер-
буллинг приобретает все большее распространение именно в мегаполисах, поскольку в 
крупных городах наблюдается более динамичная жизнь, в которой подростки сталкива-
ются с большим количеством стрессоров, и высокий уровень напряженности [8]. Кибер-
буллинг приводит к крайне негативным последствиям для жертвы в виде низкой само-
оценки, депрессивной симптоматики, психических расстройств, нервных срывов, соци-
альной изоляции, суицидальных мыслей и проявлений.

а.а. Реан, М.а. Новикова и И.а. Коновалов в рамках изучения проблемы кибер-
буллинга пришли к интересному выводу о том, что кибербуллинг распространен в сре-
де подростков в меньшей степени, чем обычный буллинг, физическая, вербальная и со-
циальная агрессия [6]. При этом буллинг из офлайн-коммуникации часто переносит-
ся подростками в онлайн-взаимодействие со сверстниками и превращается в кибербул-
линг [10].

таким образом, в результате анализа существующих исследований мы пришли к 
выводу, что буллинг и кибербуллинг в подростковой среде являются распространенным 
явлением, чаще всего встречающимся в школе. При этом обратим внимание на то, что 
субъекты образования на сегодняшний день не готовы к решению проблем буллинга и 
кибербуллинга, поскольку в педагогической науке наблюдается недостаточная разрабо-
танность стратегий решения таких проблем и создания в школе благоприятного психо-
логического климата, отвечающего критериям психологического и физического благо-
получия в процессе обучения.

На данный момент образовательные учреждения (например, школы) являются той 
средой, в которой с наибольшей вероятностью можно проводить эффективные методы 
психолого-педагогической профилактики агрессивного поведения детей подростково-
го возраста, в частности, буллинга и кибербуллинга.

Профилактика агрессивного поведения у подростков включает в себя три этапа:
• диагностика агрессивных проявлений в поведении детей подросткового возрас-

та и реализация дифференцированного подхода в определении методов профилактики, 
выполненная в надлежащее время;

• обнаружение отрицательных факторов и влияний, приводящих к десоциализации 
и исходящих от близкого круга людей, ликвидация подобных воздействий;

• применение различных методов и форм профилактики агрессивного поведения 
для обучения подростков работе с собственной агрессивностью.

Деятельность образовательного учреждения в контексте проблематики буллинга и 
кибербуллинга в среде подростков заключается в общности трех компонентов:

• предотвращение буллинга и кибербуллинга с помощью педагогического просве-
щения и актуализация проблемы для каждой из сторон процесса образования;

• сопровождение пары жертвы и агрессора, являющееся обязательным для того, 
чтобы локализовать и ликвидировать ситуацию буллинга / кибербуллинга;

• социально-педагогическое конструирование среды, являющейся необходимой 
для самореализации подростков, что также служит для предотвращения и коррекции 
агрессивного поведения, в частности, создание безопасной образовательной среды с 
благоприятным психологическим климатом в коллективе.
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В качестве методов и форм профилактики буллинга и кибербуллинга в подростко-
вой среде могут применяться следующие:

• просветительская беседа, дискуссия;
• тренинг по профилактике буллинга и кибербуллинга;
• тренинг по формированию коммуникативных навыков и разрешению конфликт-

ных ситуаций;
• игровые практики для снятия напряжения, раздражения, агрессии у подростков.

таким образом, мы можем заключить, что в школе у подростков достаточно ча-
сто наблюдаются агрессивные проявления в виде буллинга и кибербуллинга. Конфликт 
может начаться в офлайн-пространстве, а затем перейти в онлайн-коммуникацию под-
ростков. Сами особенности онлайн-пространства, такие как анонимность, отсутствие 
пространственных и временных ограничений коммуникации, искажение обратной свя-
зи, снижение самоконтроля, безнаказанность и т.д., дают повод подросткам для про-
явления агрессии. Дефицит самоконтроля самого подростка дополняется дефицитом 
контроля со стороны взрослых, что приводит к агрессивным проявлениям в онлайн-
коммуникации в виде кибербуллинга. Жертва школьного буллинга и кибербуллинга ис-
пытывает на себе крайне негативное воздействие, которое может приводить к травма-
тизации личности. В данном контексте представляется особенно важным изучение осо-
бенностей школьного буллинга и кибербуллинга, а также разработка рекомендаций для 
подростков, учителей, школьных психологов и родителей по предотвращению и кор-
рекции данного поведения с помощью специальных программ. Помимо этого важно 
информировать подростков о том, какую ответственность они несут за травлю, направ-
ленную на других людей, к каким последствиям это может приводить. также необходи-
мо привлекать подростков к совместной деятельности, помогать им в развитии навыков 
сотрудничества, эффективной коммуникации и взаимопомощи и проводить обучения в 
совладении с собственной агрессией.
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Bullying and cyberbullying among teenagers in educational environment
The specific feature of many teenagers is their aggressiveness. The physiological changes, internal 
conflicts and stress are considered as the reason of demonstration of aggressiveness that is often 
expressed in the form of school bullying and cyberbullying. It is found out that the victim of these 
manifestations is under the negative influence that can come to the traumatization of personality.

Key words: teenagers’ aggressiveness, aggression at school, bullying and cyberbullying of teenagers, 
bullying and cyberbullying at school, bullying and cyberbullying in educational environment.
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инновационно-деятельностный подход к профессиональной 
подготовке будущих специалистов сферы государственного  

и Муниципального управления 

Обосновывается комплекс методологических подходов, являющихся основой для построения 
процесса подготовки будущих специалистов сферы государственного и муниципального 

управления. Особое внимание уделяется инновационно-деятельностному подходу  
как методологическому обоснованию модели формирования профессиональной  

готовности к инновационной деятельности.

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, инновационная деятельность, 
методологические подходы, профессиональная готовность, 

инновационно-деятельностный подход

Профессиональная деятельность специалиста сферы государственного и муници-
пального управления в новых условиях требует готовности к инновационной деятель-
ности. отметим, что эффективность такой деятельности зависит не только от образо-
вания, квалификации, профессиональных умений государственного служащего, но и 
от его личностных особенностей и способностей, определяющих стратегию и тактику 
успешной реализации своих профессиональных функций, успешного государственно-
го управления в целом. 

В этой связи нами определена целевая направленность профессиональной подго-
товки будущих специалистов государственного и муниципального управления – это 
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формирование профессиональной готовности специалиста к инновационной деятель-
ности. Профессиональная готовность к инновационной деятельности специалиста дан-
ной сферы понимается как целостное состояние личности, выражающееся в сформиро-
ванности мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного 
компонентов готовности, которые позволяют принимать и внедрять в управленческую 
практику интеллектуальные решения и нести за них ответственность, адаптироваться к 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и стимулировать профессио-
нальное развитие специалиста.

Мотивационно-ценностный компонент профессиональной готовности специали-
ста государственного и муниципального управления к инновационной деятельности 
включает в себя совокупность мотивов, ценностных ориентаций и установок будущего 
государственного служащего, что в итоге позволяет реализовать осознанное отношение 
специалиста к инновационной деятельности, понимание ее роли в решении актуальных 
проблем системы государственной службы.

Когнитивный компонент профессиональной готовности к инновационной деятель-
ности отражает степень овладения обучающимися профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками, а также уровень овладения навыками инновационной деятельности 
в профессии.

Деятельностный компонент определяется спецификой видов профессиональной 
деятельности будущего государственного служащего и необходимостью выполнения 
работы в государственном управлении, а также уровнем овладения технологиями при-
нятия рациональных решений, умением адаптироваться к различным изменениям, про-
гнозировать ход развития той или иной рабочей ситуации, используя инновационные 
подходы, методы и приемы. 

Рефлексивный компонент отражает уровень осознания будущими специалистами в 
сфере государственного и муниципального управления профессиональной ответствен-
ности, собственной способности к самосовершенствованию, профессиональному росту 

отметим, что инновационная деятельность имеет особую специфику, поскольку 
имеет направление на выбор наиболее перспективных, эффективных и актуальных про-
ектов инноваций (продуктов, которых еще не было в реальной практике) и может про-
дуцировать как технологические, так социально-культурные прорывы в развитии об-
щества [8].

В этом контексте специалисты считают, что процесс профессионального обучения 
необходимо строить по принципу «опережающего обогащения, давать знания с запа-
сом, впрок», то есть подготавливать специалистов к тем требованиям, которые профес-
сия предъявит через несколько лет [2].

В связи с этим современные исследователи акцентируют внимание на необходимо-
сти переосмысления как методологической, так и технологической составляющих под-
готовки специалистов в области государственного и муниципального управления в со-
ответствии с требованиями времени [11].

Профессиональная подготовка будущих специалистов сферы государственного и 
муниципального управления понимается нами как целостная система со свойственны-
ми ей составляющими и структурно-функциональными связями, построенная на осно-
ве соответствующих методологических подходов:

• традиционных для системы высшего профессионального образования: системно-
го, аксиологического, акмеологического, модульного;

• актуализированного для подготовки государственных и муниципальных служа-
щих в современных социально-политических условиях культурно-исторического под-
хода, в рамках реализации которого деятельность специалистов сферы государственно-
го и муниципального управления рассматривается в контексте сложившейся историче-
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ски управленческой культуры, учитывающей традиции и особенности, но ориентиро-
ванной на решение актуальных задач развития российского общества и государствен-
ности;

• введенного нами – инновационно-деятельностного подхода как методологическо-
го обоснования модели подготовки будущих специалистов ГМУ к инновационной дея-
тельности, имеющей свои специфические черты.

Базовым для нашего исследования выступает системный подход. Мы рассматри-
ваем подготовку будущих специалистов в сфере государственного и муниципального 
управлению как педагогическую систему, представляющую собой совокупность взаимо- 
связанных компонентов, имеющих общую цель функционирования, направленную на 
развитие субъектов педагогического процесса [4].

Для развития педагогических систем используется такой метод теоретического 
исследования, как моделирование [10]. Именно с его помощью педагогические систе-
мы могут рассматриваться как развивающиеся. Модульный подход определяет процесс 
конструирования содержания подготовки будущих государственных служащих в соот-
ветствии с интересами и потребностями субъектов образовательной деятельности [17]. 
Реализация модульного подхода позволяет выделить законченные блоки информации 
о направлениях инновационных изменений в публичном управлении, технологиях их 
внедрения и привлечения к реализации и качеству использования широкого круга обще-
ственности. такой подход обеспечивает последовательное и междисциплинарное осво-
ение теории и технологии инновационного менеджмента в государственном и муници-
пальном управлении как на теоретическом уровне (через аудиторные занятия), так и на 
практическом (учебная практика, формы внеаудиторной работы).

особое внимание на теоретическом [12] и практическом уровнях [15] в послед-
ние годы уделено переосмыслению ценностно-смысловой основы подготовки будущих 
чиновников в условиях новой геополитической и социально-экономической ситуации. 
Для России наблюдается возвращение к идеалам служения отечеству как совокупность 
таких исторически сложившихся ценностей, как государственность, духовность, патри-
отизм.

В нашем исследовании аксиологический подход акцентирует направленность мо-
делирования подготовки будущих специалистов ГМУ на реализацию норм и ценностей, 
принятых в современном российском обществе, приоритетов и требований образова-
тельной парадигмы, системы наличных ценностей у самих обучающихся [19].

Для нашего исследования неоспорима важность культурно-исторического под-
хода, определяющегося тем, что профессиональная деятельность специалистов сферы 
государственного и муниципального управления является феноменом отечественной 
культуры, в основе которой лежат традиции нравственного отношения к управлению, 
обществу, народу страны [1].

Культурно-исторический подход в образовании предполагает целевую направлен-
ность образовательного процесса на осознание студентами социальной и профессио-
нальной значимости профессии госслужащего для современной России и готовности к 
выполнению социокультурных и профессиональных функций, являющихся важными 
для развития государства и общества.

В современном образовании большое внимание стало уделяться поиску акмеоло-
гических технологий развития специалистов в области государственного и муниципаль-
ного управления [14]. Именно данный подход позволяет акцентировать внимание на бу-
дущем специалисте сферы ГМУ как на субъекте профессиональной деятельности. это 
происходит от постепенного освоения нормированной деятельности с адекватной реф-
лексией к полной рефлексивной самоорганизации. В дальнейшем рефлексивные умения 
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должны, по мнению специалистов, стимулировать еще и развитие рефлексивности в де-
ятельности государственной службы [13].

Формирование деятельностного компонента профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности специалиста ГМУ, на наш взгляд, должно строиться с точки 
зрения нового подхода – инновационно-деятельностного.

освоение профессиональной деятельности традиционно связывают с реализацией 
положений деятельностного подхода в образовании. Как подчеркивают специалисты, 
деятельностный подход в образовании направлен на то, чтобы в учебном процессе обу- 
чающийся осваивал содержание обобщенных образцов научного знания и других об-
разцов, являющихся уже известными человеческой культуре [9]. В целом мы понимаем, 
что в основе инновационной деятельности находится процесс освоения системы знаний 
и способов действия, полученных человечеством в ходе его развития. В рамках деятель-
ностного подхода в образовании этот процесс организуется.

Но психологи подчеркивают, что сам деятельностный подход создает условия для 
развития обучающегося как субъекта деятельности, развивая в большей степени соци-
альные, а не индивидуально-личностные качества [18].

Специалистами подчеркивается, что такой личностный ресурс, как инновацион-
ный потенциал работников, в основном и определяет успешность инновационной дея-
тельности [6]. Н.Г. Бухарцева отмечает, что при развитии интеллектуального потенциа-
ла необходимо учитывать три его важнейшие составляющие:

• когнитивную, включающую теоретические знания, практический опыт, профес-
сиональные компетенции;

• креативную, включающую способности осуществлять работы по созданию инно-
ваций, решать сложные проблемы;

• личностную, включающую свойства личности, психофизические и профес-
сиональные личные качества [3, с. 31–32].

Инновационный потенциал личности в целом представляет собой совокупность 
теоретических знаний, практического опыта и индивидуальных способностей работни-
ка, которые могут быть сформированы в рамках специально организованного образова-
тельного процесса [7].

отметим особенности инновационного процесса, в рамках которого осуществляет-
ся инновационная деятельность.

Джеральд Гринберг представляет несколько этапов этого процесса [18].
Первый этап предполагает формирование общей стратегии, направления развития 

организации; особая роль на этом этапе отводится осознанию мотивов инновационной 
деятельности. Следующая стадия является подготовительной, которая включает опре-
деление конкретных тактических целей и оценку ресурсов. На третьем этапе происхо-
дит рождение новых идей для дальнейшего развития. На четвертом этапе эти идеи про-
ходят аналитический отбор и согласуются с имеющимися ресурсами. На пятом этапе 
окончательно прорабатываются те идеи, которые были отобраны.

таким образом, инновационная деятельность имеет особую специфику, посколь-
ку направлена на выбор наиболее перспективных, эффективных и актуальных проек-
тов инноваций (продуктов, которых еще не было в реальной практике), и может проду-
цировать как технологические, так и социально-культурные прорывы в развитии обще-
ства [5].

Для того чтобы учесть специфичность такого вида деятельности, как инновацион-
ная, требуется разработка соответствующих принципов и методов проектирования и ор-
ганизации образовательного процесса. В целом эта методологическая база должна стать 
основой образовательной системы, обеспечивающей освоение будущими специалиста-
ми ГМУ инновационной деятельности.
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Инновационную деятельность будущего специалиста в сфере ГМУ мы рассматри-
ваем как составляющую профессионального взаимодействия государственных и му-
ниципальных служащих, направленную на внедрение в практику управленческих ин-
новаций в целях социально-экономического развития государства и общества, но при 
этом осуществляющуюся в рамках действующих должностных регламентов и полно-
мочий. Четкая регламентация инновационной деятельности государственного служа-
щего – специфическая особенность этой деятельности, которую необходимо учитывать 
как в теоретической модели подготовки государственных служащих, так и в практиче-
ской ее реализации.

Вышеизложенные позиции позволяют нам говорить о том, что инновационно-
деятельностный подход как методологическая база будет способствовать формиро-
ванию готовности будущего специалиста ГМУ к инновационной деятельности с точ-
ки зрения развития деятельностного компонента этого целостного состояния лично-
сти. это позволяет принимать и внедрять в управленческую практику интеллектуаль-
ные решения и нести за них ответственность, адаптироваться к меняющимся услови-
ям профессиональной деятельности и стимулировать профессиональное развитие спе-
циалиста.

Инновационно-деятельностный подход формулируется нами как методологиче-
ское обоснование модели формирования профессиональной готовности к инновацион-
ной деятельности, включающей в себя набор принципов и методов проектирования и 
реализации подготовки будущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности, 
имеющей свои специфические черты.
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Innovative and activity approach to professional readiness of future specialists 
of state and municipal management

The article deals with the substantiation of the complex of the methodological approaches that 
are the basis for the training process of the future specialists of the sphere of state and municipal 

management. There is emphasized the innovative and activity approach as the methodological 
substantiation of the model of the development of the professional readiness to the innovative activity.

Key words: state and municipal management, innovative activities, methodological approaches, 
professional readiness, innovative and activity approach.
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специфика преодоления коММуникативного барьера  
при обучении иностранноМу языку студентов неязыковых 

направлений подготовки

Рассматривается один из подходов к решению проблемы преодоления коммуникативного 
барьера в процессе обучения устной коммуникации на занятиях по иностранному языку. 

Анализируется опыт применения на занятиях со студентами первых курсов  
как психологических, так и лингводидактических приемов, которые  

позволяют успешно справиться с данной проблемой.

Ключевые слова: коммуникативный барьер, игровые технологии, обучение иностранному 
языку в вузе, студенты неязыковых направлений подготовки.

Система высшего образования в России является одной из самых динамично раз-
вивающихся систем. Именно постоянная систематизация, творческое переосмысление 
и переработка накопленного опыта позволяют соответствовать актуальным запросам 
времени.

Реформа образования в 2023 году в России стала одним из самых заметных и ожи-
даемых событий. Суть реформы заключается в улучшении подготовки кадров, а так-
же в повышении доступности высшего образования. законодатель утвердил поправ-
ки, призванные повысить качество и конкурентоспособность отечественных специали-

© Кульнина е.а., 2024
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стов [6]. Нововведения будут устанавливаться постепенно. Президент В.В. Путин в мае 
2023 года подписал Указ «о некоторых вопросах совершенствования системы высшего 
образования», где он обозначил цели, сроки данного пилотного проекта и назвал вузы-
участники [8]. Пока нововведения будут распространяться не на все высшие учебные 
заведения страны, а лишь на пилотные вузы. однако основная идея ясна: это качествен-
ная и доступная подготовка высококвалифицированных специалистов.

Согласно статье 69 Федерального закона «об образовании в Российской Федера-
ции», подготовка кадров должна осуществляться по всем основным направлениям об-
щественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и госу-
дарства, а также должна удовлетворять потребности личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-
педагогической квалификации [7].

На наш взгляд, важнейшими характеристиками профессионализма выпускника 
вуза является высококвалифицированная специальная подготовка и качественное ино-
язычное образование. Соответственно и «главной целью изучения иностранного языка 
как учебной дисциплины в вузе следует считать формирование не разрозненных языко-
вых и речевых знаний, навыков и умений, а иноязычной коммуникативной компетен-
ции, т.е. способности и готовности участвовать в иноязычной устной и письменной ком-
муникации» [3, с. 2].

Иностранный язык как объект изучения представляет собой сложное комплекс-
ное явление, цель которого заключается в формировании речемыслительной деятель-
ности, в овладении навыками общения как устного, так и письменного. Следователь-
но, получаемые в процессе обучения такие языковые знания, как фонетика, лексика, 
грамматика, стилистика изучаемого языка и др., важны не сами по себе, а как основа 
для формирования коммуникативных умений и навыков. Процесс обучения опирает-
ся на психологические и личностные возможности, которыми располагают сам препо-
даватель и те, кто его изучает, в нашем случае – студенты. Несмотря на разнообразие 
используемых современных методик по обучению языкам, первокурсники, зная грам-
матические структуры и имея хороший словарный запас, достигнув определенного 
уровня речевых навыков, сталкиваются с трудностями в спонтанном общении, испы-
тывают коммуникативный барьер. Причины возникновения коммуникативных пре-
пятствий в процессе иноязычной коммуникации разнообразны. они могут быть обу-
словлены как индивидуально-психологическими особенностями обучающихся, так и 
социокультурной спецификой изучаемого языка. Их анализ и поиск способов преодо-
ления являются необходимым условием для обучения успешной иноязычной комму-
никации.

Важность и актуальность проблемы преодоления коммуникативного барье-
ра в современной лингводидактике связана с тем, что в новых программах обуче-
ния иностранному языку в вузе основное внимание уделяется не чтению и переводу 
профессионально-ориентированных текстов, как это было ранее, а обучению комму-
никативным навыкам.

Коммуникативный барьер как одна из основных трудностей в процессе обуче-
ния иностранному языку рассматривается и исследуется в специальной литерату-
ре довольно активно. Данный аспект рассматривается в работах таких исследовате-
лей, как о.В. абрамова, Г.М. андреева, И.Ю. Богатырева, Л.И. Божович, о.Н. Годо-
ваная, И.е. Городецкая, е.В. залюбовская, И.В. зубкова, а.а. Каскевич, Л.а. Козубов-
ская, е.Ю. Котельникова, Н.В. Кузьмина, а.а. Леонтьев, т.а. Маркевич, е.И. Пассов, 
Л.о. Полякова, Л.С. Славина, И.В. Фирсова, Л.М. царева, Н.В. яковлева и др. В дан-
ных работах представлены интересные разносторонние исследования проблемы от ви-



3232

известия  вгпу 

дов коммуникативных барьеров и причин их возникновения до возможных способов их 
диагностики и преодоления. Все авторы едины в одном: в необходимости выявления и 
устранения причин возникновения коммуникативного барьера на самых ранних этапах 
обучения иностранному языку.

цель данного исследования – познакомить с одним из подходов в решении про-
блемы коммуникативного барьера в процессе обучения устной коммуникации на заня-
тиях по иностранному языку. Разработки, лежащие в основе исследования, активно ис-
пользуются на занятиях по иностранному языку со студентами первого курса неязыко-
вых направлений подготовки Национально-исследовательского Мордовского государ-
ственного университета им. Н.П. огарева.

Понятие «коммуникативный барьер» довольно широко используется в современ-
ной лингводидактике. Существуют разные подходы к исследованию данного явления и 
различные его трактовки, однако четкого определения нет. это связано с функциониро-
ванием в специальной литературе ряда смежных понятий: «языковой барьер», «лингви-
стический барьер» и др.

В данном исследовании за основу взято определение коммуникативного барье-
ра е.В. залюбовской, которая рассматривает его как «абсолютное или относительное 
препятствие эффективному общению, субъективно переживаемое или реально при-
сутствующее в ситуациях общения, причинами которого являются мотивационно-
операциональные, индивидуально-психологические, социально-психологические осо-
бенности общающихся» [2, с. 11–12]. На наш взгляд, данное определение максимально 
четко определяет круг причин возникновения данного явления, а, следовательно, и про-
гнозирует возможные способы решения проблемы.

актуальные вопросы преодоления коммуникативного барьера при обучении 
иностранному языку в вузе рассмотрены в работах о.В. абрамовой, М.П. Бекрене-
вой, а.а. Каскевич, И.а. Короленко, о.М. Локша, Н.а. Николаенко, Л.о. Поляковой, 
И.а. шпортько и др. Все исследователи справедливо отмечают, что решение данной 
проблемы целесообразно искать в преодолении как лингвистических, так и психологи-
ческих трудностей обучающихся. особенно актуален этот вопрос при рассмотрении обу- 
чения иностранному языку на неязыковых направлениях подготовки, где в большинстве 
случаев нет возможности формирования групп по уровню владения языком и мотива-
ция недостаточно высока, поскольку данная дисциплина не относится к специальным, 
профессионально ориентированным.

Для студентов-первокурсников первые занятия по иностранному языку могут по-
служить истинным поводом для возникновения коммуникативного барьера или его под-
тверждения, если он уже сформирован в школе. В одной группе оказываются обуча-
ющиеся из сельских, городских школ, а также гимназий и школ с углубленным изучени-
ем. объединяет ребят только общий рейтинг-план, с которым преподаватель знакомит 
их на первом занятии. Разный уровень знаний обучающихся, иной темп речи препода-
вателя, новые виды работы на занятии, а также такие индивидуально-психологические 
особенности, как скромность, замкнутость, которые часто граничат с боязнью сде-
лать ошибку, вызвать смех у одногруппников, – это и есть первопричины возникнове-
ния коммуникативного барьера. И они абсолютно понятны и оправданны. Студентам-
первокурсникам сложно быстро и корректно реагировать на реплики собеседника, не 
зависимо от того, преподаватель это или одногруппник. «они должны одновременно и 
в равной степени хорошо владеть всеми разделами языка: и лексикой, и грамматикой, и 
фонетикой. Поскольку на практике это не всегда возможно, такая ситуация может при-
вести к повышенной фрустрации обучающихся, то есть к возникновению психологиче-
ских барьеров. Неуверенность, сниженная самооценка, нервное напряжение, повышен-
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ная тревожность провоцируют страх допустить ошибку» [9, с. 167]. обучающиеся бо-
ятся попасть в неловкое положение, вызвать смех, следствием чего является отсутствие 
интереса, активности, нежелание отвечать на занятии, и как результат – пробелы в зна-
ниях, несформированные навыки, плохая успеваемость.

Предвосхитить подобный ход событий не сложно, труднее найти способы избе-
жать подобных последствий. На наш взгляд, начинать нужно с самых первых занятий. 
Имея многолетний опыт работы со сборными учебными группами, т.е. группами, где 
на занятиях по иностранному языку занимаются представители разных групп и / или 
направлений подготовки, мы уже давно используем на первом занятии знакомую всем 
игру «Снежный ком», но только на иностранном языке. 

Использование игр на занятиях по иностранному языку помогает снять напря-
жение, создать доброжелательную атмосферу в группе, преодолеть психологический 
барьер, повысить мотивацию к изучению языка. В нашем случае такая игра помогает 
обучающимся познакомиться друг с другом, запомнить минимальную необходимую 
информацию друг о друге. При этом мы избегаем ситуации, когда студенту необхо-
димо стоять перед группой, волноваться, вспоминать школьный материал, пережи-
вать о возможных ошибках. Студенты сидят на своих местах, развернувшись так, что-
бы могли видеть друг друга. По очереди они называют свое имя и минимальную ин-
формацию о себе. Каждый последующий называет все услышанное о предыдущем(их) 
одногруппнике(ах), добавляя информацию о себе. заключительным «игроком», как 
правило, выступает преподаватель, который повторяет информацию обо всех присут-
ствующих студентах, что также способствует созданию доверительных отношений 
между ним и обучающимися. таким образом на занятии создается доброжелатель-
ная атмосфера, позволяющая справиться с возможными психологическими трудно-
стями студентов. однако не следует забывать о лингвистических трудностях, заклю-
чающихся в том, что в группе могут быть студенты с разным уровнем знаний. Для ре-
шения такой проблемы мы предлагаем использовать опорные клише, которые можно 
написать на доске. Например:

1. Ich heiβe …/ Sie heiβt … / Er heiβt …
2. Ich komme aus … / Sie kommt aus … / Er kommt aus …
3. Ich wurde im … geboren. / Sie wurde im … geboren. / Er wurde im … geboren. (здесь можно 

ограничиться называнием сезона: Winter / Frühling / Sommer / Herbst).
4. Mein Hobby ist … / Ihr Hobby ist … / Sein Hobby ist …

Возможно, кто-то из обучающихся с легкостью справится и без подобных клише, а 
кто-то будет использовать их, чтобы вспомнить и более уверено ответить, но будут, без-
условно, и те, кто без них не сможет принять участие в игре. Подобные подсказки помо-
гут группам с разноуровневым составом обучающихся работать активно, отвечать уве-
ренно, а созданная таким образом теплая дружеская атмосфера позволит избежать воз-
никновения коммуникативных барьеров или преодолеть уже имеющиеся.

Не меньшим потенциалом для решения поставленной задачи, на наш взгляд, обла-
дают и ролевые игры. Их главное преимущество заключается в том, что преподаватель 
«может смоделировать реальную ситуацию для общения» [5, с. 5]. однако для исполь-
зования таких игр на занятии необходимо, чтобы студенты не только имели достаточ-
ный вокабуляр, но и были знакомы с социокультурными особенностями страны изуча-
емого языка, имели представление об особенностях устной межкультурной коммуни-
кации [4]. Правильно подобранная игра с учетом «личностных качеств обучающихся и 
верным распределением ролей» [1, с. 76] будет не только способствовать достижению 
поставленных образовательных целей, но и улучшать отношения между обучающими-
ся, добавлять мотивации к изучению иностранного языка.
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В заключении следует добавить, что при обучении иностранному языку не следу-
ет пренебрегать такими психологическими приемами, как «имя собственное», «зерка-
ло отношений», «золотые слова», которые также способствуют преодолению коммуни-
кативного барьера. так, например, обращение по имени к обучающемуся сигнализиру-
ет о проявлении уважения к нему, вызывает положительные эмоции и формирует дове-
рительное расположение к собеседнику, преподавателю или одногруппнику. Улыбка и 
слова одобрения также способствуют повышению эффективности коммуникации и по-
могают справиться с возможными трудностями и барьерами в общении.

Многолетний опыт преподавания данной дисциплины в вузе позволяет сделать вы-
вод об эффективности описанных выше приемов и технологий. Доказательством это-
го служат хорошая посещаемость студентов, так как они не боятся отвечать, не скуча-
ют на занятии, принимают активное участие при выполнении заданий, в том числе и 
коммуникативных. Следствием этого служит хорошая успеваемость, а также многочис-
ленные победы на студенческих олимпиадах разных уровней, где устный тур (говоре-
ние) является одним из обязательных заданий. Длительная практика работы со студен-
тами первых курсов показывает, что нивелировать и преодолевать коммуникативные 
барьеры при обучении иностранному языку в вузе возможно, однако гораздо проще и 
эффективнее их предвосхищать. Для этого преподавателю необходимо слышать сту-
дента, стараться понимать его потребности, учитывать его интересы и индивидуально-
психологические особенности, используя при этом как психологические, так и лингво-
дидактические приемы и технологии.
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The specific features of overcoming the communicative barrier  
in the process of foreign language teaching of the students  

of non-linguistic training programs

The article deals with one of the approaches to solving the issues of overcoming the communicative 
barrier in the process of oral communication teaching at the classes of the foreign language. There 
is analyzed the experience of the use of both the psychological and linguodidactic techniques at the 

classes with the first year students, allowing to cope successfully with this issue. 

Key words: communicative barrier, playing technologies, foreign language teaching in university, 
students of non-linguistic training programs.
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форМирование исторической паМяти учащихся  
в образовательноМ процессе советской школы (1921–1941 гг.)

Рассмотрение отказа от предметной организации учебного процесса в средней школе 
и перехода к комплексным программам в 1920-е гг. как отрицательного последствия, 
сказавшегося на историческом сознании школьников. Анализ данных мер, которые не 

блокировали процесс формирования исторической памяти учащихся, поскольку создавали у 
них канонизированный властями образ минувшей социальной реальности, подтверждавший 

закономерность свершившегося в стране социального переворота.

Ключевые слова: историческая память, политика памяти, обществоведение, школьный 
учебник, единая трудовая школа.

Всякая социокультурная общность воспроизводится во времени и пространстве до 
тех пор, пока ее представители могут ясно и недвусмысленно дать ответ на вопрос: «кто 
мы?». Формулируя же его, индивиды фактически исходят из признания у них обще-
го прошлого, общего исторического пути с поколениями, жившими столетия назад. В 
частности, современные нам русские люди считают себя русскими в значительной мере 
потому, что воспринимают себя потомками героев Куликова поля, Полтавской битвы 
и Бородинского сражения, первопроходцев Сибири и Дальнего Востока. И такому вос-
приятию не мешает ни то, что за минувшие века серьезно изменился язык народа, ни то, 
что картина мира и идеологические пристрастия современников Дмитрия Донского, Пе-
тра I и М.И. Кутузова, с одной стороны, и «россиян-миллениалов», с другой, не являют-
ся тождественными. Получается, русских людей объединяет не некая «общность кро-
ви», верифицируемая в генетических лабораториях, а символы, которые являются по-
нятными и значимыми для них, вызывающими одинаковые эмоции. эти символы, до-
ставшиеся от прошлого (исторические фигуры, материальные объекты, памятные ме-
ста), становятся выражением «смысловых магнитов» (ценностей), стягивающих рус-
ских в единый этнокультурный организм. таким образом, именно общая историческая 
память оказывается тем феноменом, который позволяет им отличить «своих» от «чу-
жих», аргументировать собственную инаковость.

Интерес к роли исторической памяти в культурной идентификации, к средствам 
ее формирования резко вырос в научной среде на рубеже XX–XXI вв. Данный факт 
в значительной мере обусловлен глобализацией, а точнее, той формой, которую при-
обрел процесс интеграции и унификации различных сфер жизни народов мира. Гло-
бализация обернулась всевластием «глобальных игроков» (транснациональных кор-
пораций, надгосударственных военно-политических и экономических структур), име-
ющих свои «штаб-квартиры» в странах запада. эти акторы, финансиализируя все сфе-
ры жизни («от производства до образования» [3, с. 62]), осуществляют политику тоталь-
ного подчинения интересам наднациональной олигархии «человеческих качеств (в том 
числе – творческого потенциала)» [2, с. 644]. агрессивная пропаганда ценностей кон-
сьюмеризма, экспортирование «духовной жвачки» угрожают стереть с карты планеты, 
словно ластиком, социокультурные общности незападного мира, чему невольно спо-
собствует и рецепция последними системы образования, выросшей на иной культурной 
почве. те же последствия имеет евроцентристское изложение исторического процесса 
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учеными, представление ими западных культурных образцов и норм общежития в ка-
честве универсальных.

В создавшейся ситуации обращение к исторической памяти, акцентирование 
школьного учебно-воспитательного процесса на ее формировании у детей и подрост-
ков может быть одним из важных средств сохранения социокультурной идентичности 
российского общества. В этой связи представляет не только научный, но и вполне прак-
тический интерес опыт отечественной системы школьного образования по выращива-
нию «советских людей». он начал приобретаться педагогическим сообществом уже 
в тот хронологический отрезок ее функционирования в хх в., когда, хотя и сохраня-
лась относительно мирная внешнеполитическая обстановка, страна все же оставалась в 
социально-психологическом состоянии, которое можно охарактеризовать строчкой из 
известной песни («…если завтра война, если завтра в поход…») [11]. однако, несмотря 
на то, что названный опыт актуален для наших современников, он изучен далеко не в 
неполной мере. Чаще всего исследователи сосредотачивали свой взгляд на генезисе и 
становлении исторического образования в РСФСР и СССР, содержании советской учеб-
ной литературы и в меньшей мере уделяли внимание ментальным процессам, проте- 
кавшим в сознании школьников.

цель статьи заключается в представлении в концентрированном виде описания 
и концептуального осмысления того, как осуществлялось формирование исторической 
памяти у школьников в образовательном процессе отечественной школы в 1921–1941 гг.

осуществить заявленное намерение было бы невозможно без применения конструк-
тов, объясняющих логику развития советского исторического образования (Н.а. Багро-
ва, Л.П. Бущик, о.В. Гришаев, И.С. огоновская, а.Н. Фукс); концепций исторической 
памяти (я. ассман, а. Мегилл, Л.П. Репина, М. хальбвакс); концепций, обнаружива-
ющих природу советской социокультурной структуры (Ю.И. Семенов, а.И. Фурсов, 
о.И. шкаратан, а.В. шубин). Указанный исследовательский инструментарий открыва-
ет нашему взору всю констелляцию проблем и устремлений субъектов образования пе-
риода форсированной модернизации России / СССР. Конфигурирование разнопредмет-
ных знаний и представлений о процессе формирования исторической памяти у совет-
ских детей школьного возраста позволило получить следующие результаты.

Как отмечают ученые, ошибкой является отождествление феноменов, фиксиру-
емых терминами «историческое сознание» и «историческая память» [12]. Первый из 
них, по выражению Л.П. Репиной, является «срезом» общественного сознания, обра-
щающим его к прошлому, сопряженному с настоящим в интересах предвидения буду-
щего [16, с. 26]. Данный феномен охватывает собой как «научно-историографические 
представления о прошлом», так и идеи, взгляды и представления, чувства и настрое-
ния, отражающие «восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии», при- 
сущие не только обществу в целом, но и различным его группам и индивидам [19, с. 148]. 
«Историческая память» представляет собой «массовое знание», «обыденные представ-
ления о прошлом» (Курсив наш. – С.Н.), включающие когнитивный, образный и эмо-
циональный аспекты [17, с. 69]. Данное знание сознательно конструируется специаль-
ными акторами, без усилий которых «коллективная память не существовала бы» [13, 
с. 132–133]. Иными словами, историческая память общности «всегда скорее учрежда-
ется, чем возникает само собой» (Курсив наш. – С.Н.), затем она дополняется, высту-
пая в виде «обосновывающего воспоминания» [1, с. 54].

одним из важнейших акторов, «учреждающих историю» общности, пишущих ее 
«биографию», является школа. Именно она играет ключевую роль в формировании 
культурной идентичности вступающих в жизнь новых поколений, рассказывая им о 
прошлом «родной» социокультурной структуры, отсылая к нему [23, с. 204]. заметим, 
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что каждый раз школа (и советское образование тут не исключение) исходит «из по-
требностей настоящего в соответствующей актуальной перспективе» [18, с. 82].

Большевики, взяв власть в 1917 г., сделали, подобно всякому правительству эпо-
хи Модерна, образовательные учреждения важнейшим инструментом политики памя-
ти, «подразумевающей сознательную стратегию проектирования образов прошлого» 
согласно собственному видению будущего [22, с. 357]. Впрочем, их отношение к «исто-
рии» как учебному предмету было неоднозначным. так, нарком просвещения а.В. Лу-
начарский в 1918 г., выступая перед педагогами, предложил обсудить вопрос о том, 
«надо ли вообще преподавать историю в правильно поставленной школе» [8, с. 437]. он 
пояснял, что обучение данному предмету ранее реализовывалось так, что человек ста-
новился «рабом прошлого», консерватором. Критически отозвался а.В. Луначарский 
и о позиции, высказанной педагогами на съезде Всероссийского учительского союза: 
о необходимости придавать «изучению истории национальный характер, воспитывать 
в учениках “здоровую любовь к родине”». Нарком увидел в такой постановке вопроса 
потворство интересам эксплуататорских классов, которые желали «посредством это-
го приема создать военную мощь для такой России, при помощи которой можно было 
бы защищаться от нападения других разбойничьих единиц и нападать на них» [там же, 
с. 437–439]. Да и любовь к родине, полагал а.В. Луначарский, формируется не в школе. 
С легким раздражением он продолжал: «Мне не нужно вдалбливать, что я должен лю-
бить свои родные пейзажи. это глупость, это все равно, что учить блондина быть блон-
дином» [там же, с. 440]. Видя в традиционном патриотическом воспитании средство 
формирования шовинистически настроенной личности, а.В. Луначарский противопо-
ставлял ему воспитание интернационалистическое. Нарком восклицал: «Воспитывать 
нужно человека, которому ничто человеческое не было бы чуждо, для которого каждый 
человек, к какой бы он нации ни принадлежал, есть брат, который абсолютно одинако-
во любит каждую сажень нашего общего земного шара…» (Курсив наш. – С.Н.) [там 
же, с. 441]. а.В. Луначарский предлагал изучать в школе всемирную «историю труда», 
из которой «выяснится вся история человеческих отношений». Благодаря этому, по-
лагал он, субъектами образования будет освоена «коммунистическая идея», раскрыва- 
ющая исторический процесс как «стремление низов <…> взять в свои руки земной 
шар и сделать из него то употребление, которое даст подлинное счастье всем» [там же, 
с. 448]. Нарком подчеркивал, что подобное преподавание истории будет иметь и мо-
ральный эффект. оно покажет, «что я индивидуально ничто, но мы, пролетарское мы, 
это есть громадная сила, коллективный Мессия, который должен изменить мир. И тог-
да, само собой разумеется, зарождается целое море солидарных чувств и это мы на-
столько начинает доминировать над я, что судьба этого мы становится более интерес-
ной, чем своя собственная судьба» (Курсив наш. – С.Н.) [там же, с. 449]. а.В. Луначар-
ский уверенно заявлял: «История должна именно эти чувства развивать, или, вернее, эти 
чувства захватить и осветить в душе ребенка» [там же, с. 450]. завершал же свою лек-
цию нарком призывом к учителям воспитывать «солидарность между людьми, как бы 
далеко они друг от друга ни отстояли и какими бы пограничными столбами они друг от 
друга ни отделялись», «внушить ученику историчность» (то есть преподавать историю 
так, чтобы школьник мог увидеть себя как «звено истории, которое продолжает даль-
нейший рост и которое ответственно за то, чтобы этот рост не направлен был в сторо-
ну») [там же, с. 439–455].

Как видим, нарком просвещения РСФСР предлагал представлять советским школь-
никам такую интерпретацию истории, которая бы изображала социально-исторический 
процесс как развертывание во времени законов общественного развития, делающих неиз- 
бежным коммунистическую революцию и коммунистическое общество. Иными сло-
вами, в «историческую память» учеников должны были быть инкорпорированы «вос-
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поминания», доказывающие общность интересов трудящихся всех национальностей и 
подтверждающие тезис о классовой борьбе как двигателе истории.

Исходя из того, что подобную историческую память невозможно было формиро-
вать, опираясь на существовавшие школьные учебники и традиционные школьные кур-
сы, отдел реформы школы Наркомпроса РСФСР счел необходимым отказаться от изу-
чения предмета «История» в пользу «обществоведения». заметим, что данная пози-
ция не получила полной поддержки среди педагогов и методистов, разделявших марк-
систские взгляды. так, гуманитарная комиссия Комиссариата просвещения Коммун Се-
верной области (региона, охватывавшего восемь губерний РСФСР, с центром в Петро-
граде) высказалась в 1918 г. за сохранение в учебном плане единой трудовой школы 
(етш) исторических дисциплин. Согласно учебному плану, подготовленному комис-
сией, в школе I ступени (1–5 классы) на изучение элементарного курса русской исто-
рии выделялось в сумме 10 недельных часов (в 3, 4 и 5 «группах», т.е. классах). В шко-
лах II ступени (6–9 классы) предполагалось освоение, наряду с отечественной истори-
ей, всеобщей истории, истории труда и истории государственного строя [10]. Историче-
скую память школьников (как об этом можно судить из разработанной примерной про-
граммы и содержания «Учебника истории всеобщей и русской», написанного в 1918 г. 
Н.а. Рожковым) планировалось формировать на основе классового подхода и формаци-
онного видения исторического процесса. Впрочем, о серьезной и систематической рабо-
те по конструированию образа прошлого, отвечавшего стратегии большевизма, приме-
нительно к 1917–1920 гг. говорить не приходится. таковой работе мешали гражданская 
война, использование в школьной практике учебных пособий, написанных до револю-
ции, отсутствие методической базы и пр.

таким образом, лишь с изгнанием войск «классового врага» за пределы Советской 
республики и со стабилизацией правящего режима стало возможно заняться предло-
жением учащимся аргументов, находимых в историческом прошлом, в пользу верно-
сти стратегии большевизма и марксистского прогноза будущего человечества. В начале 
1920–1921 учебного года были опубликованы новые учебные планы етш обеих ступе-
ней, содержавшие общественно-исторические дисциплины. На их изучение отводилось 
суммарно 11 недельных часов для школы I ступени (для 2-й – 5-й «групп», т.е. классов) 
и 20 суммарных часов во всех «группах» школы II ступени. Данный объем часов превы-
шал в 1,5 раза учебное время, приходившееся на историю в дореволюционных гимна-
зиях и реальных училищах, и в 2 раза – в прежних коммерческих училищах [20, с. 235].

однако в июле 1921 г. научно-педагогическими институтами Главного управления 
социального воспитания и политехнического образования детей (Главсоцвоса) были 
разработаны, а в августе того же года утверждены Государственным ученым советом 
(ГУС) Наркомпроса РСФСР, новые примерные программы, заменившие аналогичные 
документы 1920 г. (последние временно оставались действующими для 8 и 9 классов 
етш). В процессе разработки программы по обществоведению (синтезировавшей со-
держание отдельных курсов «экономика», «Право» и «История») проводились конфе-
ренции со «школьными работниками первой и второй ступени», организовывавшиеся 
центральным гуманитарно-педагогическим институтом. При этом работники данного 
учреждения учитывали опыт показательных школ Наркомпроса [14, с. 89]. целью дис-
циплины было заявлено формирование у учащихся научного представления о «зако-
номерности процесса развития общества», навыков «научной работы в пределах ее до-
стижимости для различных возрастов школы в области осознания окружающей совре-
менной жизни» в интересах выращивания сознательных, активных членов социума [14, 
с. 88]. авторы программы выделили в историческом развитии четыре главных этапа, ру-
ководствуясь историко-экономическим критерием: 1) «первобытное общество и древ-
нейшие общественные организации на Востоке и в европе»; 2) «жизнь общества в ев-
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ропе и странах к ней прилегающих в эпоху натурального хозяйства, феодализма и сре-
диземноморской торговли»; 3) «жизнь общества в эпоху океанической торговли, зарож-
дения мировых рынков и капитализма»; 4) «жизнь общества в эпоху новейшей мировой 
торговли, капиталистической промышленности и развития социализма» [14, с. 90]. Пер-
вые полтора года изучения «обществоведения» трактовались как «подготовительный 
курс», который должен был сформировать у школьников «основные понятия о техни-
ке и хозяйстве», представления об эволюции общественной жизни. характерно, что при 
описании социально-исторической динамики уделялось внимание первобытной куль-
туре, хозяйству и социальной структуре Руси в период от образования государственно-
сти до возникновения самодержавия; генезису и сущностным чертам крепостничества 
и самодержавной монархии; рассмотрению процесса становления капитализма в Рос-
сии с синхронизацией его с западноевропейским социальным развитием; Первой ми-
ровой войне и революции 1917–1920 гг. в России. Нельзя не заметить, что в историче-
скую память школьника в качестве ключевых событий и процессов отечественной и за-
рубежной истории должны были быть инкорпорированы, с одной стороны, феномены, 
связанные с эксплуатацией человека человеком (крепостное право, помещичий строй), 
социополитическая конструкция, подавлявшая трудящихся (самодержавие), и, с дру-
гой стороны, феномены, в которых проявлялась «многовековая борьба» эксплуатиру-
емых за свое освобождение (пугачевщина, Великая Французская революция и револю-
ция 1848 г., Интернационал, Парижская коммуна, революция 1905 г. и др.).

основной курс «обществоведения» планировалось осваивать с середины третье-
го года обучения в етш. По сути, он представлял собой изложение всемирной исто-
рии, которое подытоживалось политэкономическим и социологическим материалами, 
соединенными дуальной оппозицией: «капитализм и социализм» (именно так называл-
ся последний раздел программы). Историческая память школьников к концу седьмого 
класса, судя по этому документу, должна была быть заполнена фактическим материа-
лом, структурированным марксистским пониманием истории (т.е. как процесса, дви-
жимого материальными факторами), содержащим многочисленные факты борьбы тру-
дящихся за социальную справедливость. Все эти «воспоминания» оказывались аргу-
ментом в пользу неизбежности уничтожения классовых различий, отмирания государ-
ства, прекращения войн и «мирового объединения» народов, грядущего раскрепощения 
творческих сил [14, с. 104].

Впрочем, историческая память школьников продолжала формироваться и на уро-
ках истории, которые нередко де-факто проводились учителями, либо не понимавшими 
специфики обществоведения как ученой дисциплины, либо негласно саботировавши-
ми его введение в школьную практику [20, с. 243–244]. В результате этого ГУС Нар-
компроса РСФСР был вынужден в 1923 г. допустить к использованию «Учебник исто-
рии» е. замысловской (для школ I ступени) и «Русскую историю» М.Н Коваленского 
(для школ II ступени). Первая из названных книг представляла собой популярное изло-
жение отечественной истории до 1917 г., написанное доступным для детей языком. В 
концептуально-терминологическом отношении учебник е. замысловской сочетал при-
вычные для дореволюционной историографии понятия («призвание князей», «очеред-
ной порядок княжения», «удельное время») с новым «классовым подходом». так, по-
следние параграфы книги (42–49) содержательно были центрированы революционной 
проблематикой и проводили четкую преемственность от декабристов к народовольцам 
и далее к рабочему движению и революциям 1905 и 1917 гг. [5, с. 102–135]. характер-
но, что в «Указаниях для учителей», завершавших названное издание, обращалось осо-
бое внимание преподавателей на необходимость освоения учащимися проблематики 
эксплуатации трудящихся в дореволюционной России и классовой борьбы. так, е. за-
мысловская отмечала, что в прежних учебниках смута (нач. XVII вв.) объяснялась про-
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сто: пресеклась династия Рюриковичей, объявился самозванец. а это, утверждал автор 
учебника, «совершенно не научный подход, ничего не объясняющий. <…> Смута долж-
на была неизбежно возникнуть, потому что крестьянам стало невмоготу от усилившей-
ся эксплуатации» (Курсив наш. – С.Н.) [5, с. 145]. Кроме того, учителям рекомендова-
лось увязывать классовую борьбу российских рабочих с борьбой международного про-
летариата [5, с. 149].

Что касается содержания второго и третьего изданий учебника М.Н. Коваленско-
го для школы II степени (1922 и 1923 гг.), то оно было развитием идей, присутство- 
вавших еще в первом издании, вышедшем до революции 1917 г. автор переиздания 
1923 г. выражал надежду на то, что переработанная версия книги «будет не беспо-
лезна для новой, Красной России» и благодарил М.Н. Покровского за ценные советы 
(историка-марксиста, замнаркома просвещения РСФСР) [7, c. 5]. Но М.Н. Коваленский 
не был приспособленцем и следовал своему научному кредо – материалистическому 
видению исторического процесса, которое рисовалось обучающимся уже в дореволю-
ционных изданиях его учебника. Ученик В.о. Ключевского (выдающегося исследова-
теля генезиса и становления российского социокультурного организма) и В.И. Герье 
(крупнейшего специалиста в области прошлого западной цивилизации) излагал россий-
скую историю в контексте зарубежной истории. тем самым у школьников, обучавших-
ся по данному учебнику, формировалось целостное представление о всемирном исто-
рическом процессе, не дробившееся на «две» истории: «отечественную» и «всеобщую».

однако в 1923–1924 учебном году решением ГУСа была проведена реорганизация 
школьного учебного процесса, отразившаяся на его содержании. Научно-педагогическая 
секция ГУСа разработала «комплексные программы», которые вводились сначала в 
младших, а потом и старших классах етш. Согласно им учебный материал выстраивал-
ся вокруг трудовой деятельности, что вело, по сути, к ликвидации предметной системы 
обучения. знания из разных предметных областей объединялись в три группы (в школе 
I ступени – «Природа и человек», «труд», «общество», а в школе II ступени – «Приро-
да, ее богатство и силы», «Использование этих богатств человеком /трудовая деятель-
ность людей/», «общественная жизнь»). При этом на освоение обществоведения (ко-
торое также называлось «элементарным курсом истории») в школе I ступени отводи-
лось 6 часов (по 2 урока с 3-го по 5-й класс) [15, с. 45–49]. В школе II ступени на обще-
ствоведческий материал выделялось 18 часов (3, 4, 6, 5 уроков на 1–4 годах обучения 
соответственно) [15, с. 117]. По сути, программа школы II ступени включала в себя пе-
дагогически адаптированные основы социальных знаний. На этой ступени школьного 
образования на протяжении всех четырех лет обучения учащимися осваивалась исто-
рия человечества от первобытного общества до возникновения учения К. Маркса. Для 
углубления исторического материала в рамках курса обществоведения предполагалось 
изучение в 3 и 4 классах истории социализма, истории труда (политической экономии) 
и политической грамоты [15, с. 117–139]. Как видим, проблема формирования исто-
рической памяти школьников не принималась строителями «новой школы» как при-
оритетная задача. Для них важнее было идеологически индоктринировать детей. Кро-
ме того, построение учебных программ должно было подготовить школьников к вклю-
чению в социальную жизнь, обеспечить освоение ими практикоориентированного зна-
ния. На это обращал внимание своих слушателей и нарком просвещения на Первой Все-
российской конференции школ II ступени (июль 1925 г.). он говорил о необходимо-
сти «дать общее миросозерцание» школьникам, «познакомить ребенка или подростка с 
применением научных данных к практике во всей их широте» [9, с. 7]. Участники дан-
ной конференции поддержали идею комплексных программ, но предлагали скорректи-
ровать их в обществоведческом блоке. они высказались за отмену политграмоты как 
отдельной дисциплины, поскольку задачи политического образования школьников ре-
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шались другими частями обществоведения. В целом же была поддержана идея научно-
педагогической секции ГУСа по концентрированию содержания обществоведения во-
круг актуальных политических проблем (в т.ч. «переживаемый исторический момент», 
«политика советской власти»).

Вместе с тем нельзя не заметить, что учительское сообщество было отнюдь не 
единодушно в вопросе «растворения» истории в обществоведении. озабоченность 
высказала и Н.К. Крупская. На совещании, организованном в марте 1926 г. научно-
педагогической секцией ГУСа по вопросу об историзме в применении к обществовед-
ческим дисциплинам II ступени, она неожиданно для многих негативно оценила то, что 
на первом концентре школы II ступени «истории, как таковой, нет, есть лишь экскурсы 
в историю, имеющие целью углубить понимание современности» [6, с. 60]. та же ситуа-
ция, констатировала она, наблюдается и на втором концентре (т.е. в 8–9 классах): «исто-
рии нет, а есть лишь социологический обзор исторических эпох» [там же, с. 61]. Руко-
водитель Главполитпросвета и член цКК ВКП(б) полагала, что для того, чтобы истори-
ческий материал обеспечивал глубокое понимание современных тенденций обществен-
ного развития, «необходимо поставить изучение» истории «отдельно от изучения со-
временности» (Курсив наш. – С.Н.) [там же]. Иначе, делала вывод Н.К. Крупская, «не 
получится ни настоящего изучения действительности, ни знания истории, которое мог-
ло бы действительно освещать, углублять понимание современности» [там же]. Как ви-
дим, видная большевичка формально не поднимала вопроса о важности формирования 
исторической памяти у школьников. Но ошибкой было бы утверждать, что Н.К. Круп-
скую эта проблема не волновала. Да, она не использовала соответствующего терми-
на, но, по сути, говорила о формировании «правильных воспоминаний» о прошлом – 
таких, которые бы «проясняли» задачи «текущего политического момента» и «игра-
ли» бы на принятие детьми и подростками коммунистической перспективы. то есть 
Н.К.Крупская выступала за инкорпорирование в сознании учащихся целенаправленно 
отобранных представлений о минувших событиях в качестве основы для их советской 
социально-политической самоидентификации.

И хотя позиция Н.К. Крупской, очевидно, показалась «консервативной» и не полу-
чила поддержки в 1926 г., в 1927 г. была принята новая ГУСовская программа по обще-
ствоведению, которая содержала отдельный исторический курс для 8–9 классов. Кро-
ме него на формирование исторической памяти был нацелен и другой раздел обще-
ствоведения: «История и современность». это говорит о том, что руководящие струк-
туры в области образования фактически признали справедливость критики имевших-
ся программ по обществоведению, прозвучавшей из уст ветерана партии. однако «вос-
становления в правах» школьного курса истории так и не произошло (как не произошло 
и возвращения предметных программ на место комплексных). На тот момент состоя-
лась только определенная «стабилизация» содержания учебных программ по общество-
ведению в связи с необходимостью подготовки соответствующих учебных пособий.

Принятые программы 1927 г. оставляли за рамками рассмотрения огромные пла-
сты мировой истории (первобытность и античность вовсе выпадали из школьного кур-
са). однако и такая усеченная версия всемирного исторического процесса позволяла пе-
дагогам формировать у учащихся историческую память. Как мы помним, она являет со-
бой не столько знание о прошедших событиях, сколько конструируемое прошлое, ме-
няющее «форму в дискурсе настоящего» [22, с. 42]. Иными словами, советским школь-
никам предлагался не просто «образ прошлого из сохранившихся воспоминаний», а вос-
создаваемое минувшее «в соответствии с текущими потребностями» (Курсив наш. – 
С.Н.) [там же]. Большевистские акторы образования шли по проторенной еще до них до-
роге и использовали «историю как легитиматор и цемент групповой сплоченности» [24, 
с. 12]. они поддерживали те индивидуальные образы прошлого, которые отвечали инте-
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ресам «социалистического строительства» и «мировой революции». Достигали же боль-
шевики такого эффекта посредством встраивания этих образов в свою концепцию со-
циального универсума и его будущего. тем самым индивидуальные образы (получа-
емые детьми и от своих родителей, и от педагогов) объединялись в «стереотипные обра-
зы» [22, с. 44]. Ими были «буржуи-кровопийцы», «проклятый царский режим», «буржу-
азное ярмо» и пр. Формируемые таким образом «воспоминания о прошлом» образовы-
вали собой «социальные рамки», в которых размещались индивидуальные воспомина-
ния старших родственников, задавая школьникам видение настоящего и будущего [21]. 
характерны в этом отношении факты, отложившиеся в исторической памяти школьни-
ков, о положении рабочих до революции 1917 г.: «работали круглые сутки», «работали 
дни и ночи», «работали все 24 часа», «эксплуатировали на каждом шагу» [4, с. 26], а ка-
питалисты относились к трудящимся «как к рабочему скоту» [там же, с. 40]. «Воспоми-
ная о прошлом» формируемые у детей, позволяли им делать такие выводы о современ-
ности: «теперь мы не рабы», «теперь где хошь – все доступно», «теперь им, рабочим, 
свободно, они ходят со знаменами и с революционными песнями, теперь хорошо и сво-
бодно» [там же, с. 57–58]. заметим, что такая память вполне могла расходиться с исто-
рическими фактами. Причем в исторической памяти школьников происходила не толь-
ко гиперболизация трудностей социальных низов в прошлом, но и наблюдалось соеди-
нение нескольких событий в одно: «Советская власть раскрепостила рабочих и крестьян 
от крепостного права», революция «освободила от “крепостных прав”» [там же, с. 59].

Подведем промежуточные итоги. отказ от предметной организации учебного про-
цесса в средней школе и переход к комплексным программам в 1920-е гг. отрицатель-
но сказались на историческом сознании школьников. Вместе с тем данные меры вовсе 
не блокировали процесс формирования исторической памяти учащихся, т.к. последняя 
представляет собой канонизированный властями предержащими образ минувшей соци-
альной реальности, который во многом строится в направлении от настоящего к минув-
шему (от «идеологически выверенных» оценок современности и «научных прогнозов» 
дня грядущего к прошедшим событиям, как бы верифицирующим правоту этих оценок 
и прогнозов). Иными словами, школьники при изучении обществоведческого учебно-
го материала обретали историческую память, подтверждавшую закономерность свер-
шившегося в стране социального переворота и включавшую в себя те факты, процессы, 
личности, которые составляли собой «нужное прошлое» и позволяли контролировать 
партии-государству социальную память граждан СССР.
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The development of historical memory of students in the educational process 
of the Soviet school (1921–1941)

The article deals with the refusal of the subject organization of the educational process at secondary 
school and the move towards the complex programs of the 1920s as the negative effects, having an 
impact on the historical consciousness of the schoolchildren. The analysis of these measures, that 

didn’t block the process of the development of the students’ historical memory, because they created 
the canonized image of the past social reality by the authorities, confirmed the regularities  

of the accomplished cataclysm in the country.

Key words: historical memory, politics of memory, social studies, school textbook, 
united work-based learning pedagogy.
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исследование путей сотрудничества Между китаеМ  
и кыргызстаноМ в области высшего образования** 

Используются идеи модели высшего образования Glonacal Agency Heuristic (глобально-
национально-локальное эвристическое агентство). Рассматривается основная тема 

«Стратегия продвижения углубления сотрудничества между КНР и КР в области высшего 
образования», исходя из двух более контролируемых точек зрения как «с национальной (agency) 

и локальной (agency)». Проводится визуальный анализ посредством  
диаграммы «рыбьей кости» контрмерного типа.

Ключевые слова: сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном в области высшего 
образования, модель высшего образования Glonacal Agency Heuristic (глобально-национально-

локальное эвристическое агентство), диаграмма «рыбья кость».

Кыргызстан является важным соседом Китая и одним из значимых участников ини-
циативы «одного пояса и одного пути». По мере того как отношения между двумя стра-
нами продолжают сближаться, китайско-кыргызское сотрудничество в области высше-
го образования углубляется. В рамках Университета шоС взаимоотношения Китая и 
Кыргызстана в сфере высшего образования ориентированы на региональное сотруд-
ничество, где главная задача – это научно-исследовательское сотрудничество в обла-
сти сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и других отраслей в ре-
гионе, которые обладают своими особенностями и преимуществами. Механизмы со-
трудничества между Китаем и Кыргызстаном в области обмена студентами, стажиров-
ки педагогов и подготовки магистров постоянно совершенствуются, а также постоянно 
распространяются и другие различные мероприятия в педагогическом процессе. Созда-
ние крупных исследовательских центров (институтов) и других платформ как анали-
тического центра для проведения исследований стран, расположенных вдоль «Пояса и 
пути», и альянс образовательных обменов «Пояса и пути» способствуют углублению 
развития сотрудничества в области высшего образования между двумя странами. Пер-
спективы китайско-кыргызского сотрудничества в области высшего образования ши-
роки. однако экономическая мощь и общий национальный потенциал Кыргызстана все 
еще находятся на среднем уровне, наблюдается недостаточное финансирование высше-
го образования, модель международной торговли между двумя странами относительно 
однообразна, что и приводит к однотипным направлениям сотрудничества между Кита-
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** Данная работа представляет собой промежуточный результат общего исследовательского проекта 

социально-гуманитарных наук «Исследование устойчивого развития международного сотрудничества в сфере 
высшего образования между Китаем и странами центральной азии в рамках инициативы «Пояс и путь» (номер 
ратификации проекта: 20XJJC880002).

проблеМы подготовки специалистов  
в систеМе профессионального образования

© Чжао ханьцин, Ван Сюемэй, тянь айся, 2024



4747

проблеМы подготовки специалистов  
в систеМе профессионального образования

ем и Кыргызстаном, а также к слабой системе контроля качества. Помимо этого, также 
отсутствует эффективный механизм сотрудничества и обмена в области образования. 
Масштаб образования за рубежом в обеих странах нуждается в расширении, необходи-
мо увеличивать долю иностранных учащихся.

цели и проблемы, с которыми сталкиваются глобальное, национальное и локаль-
ное управление, различны, но они имеют глубокую связь с теоретическим содержани-
ем. Китай должен понимать и решать внутренние и международные проблемы с точ-
ки зрения общего взаимодействия на глобальном, национальном и локальном уров-
нях [7]. Концепция мышления связана с моделью высшего образования «глобально-
национально-локальное эвристическое агентство», предложенной Саймоном Маргин-
соном и Гэри Роудсом в начале XXI века [2]. В ней подчеркивается, что на каждом уров-
не (на глобальном, национальном и локальном) есть соответствующие институты и кол-
лективные человеческие агентности (humanagency), которые лежат в основе понимания 
этой модели. Модель подчеркивает пересечение, взаимодействие, взаимные решения 
этих уровней (глобальных, национальных и локальных).

Данное исследование опирается на идеи модели высшего образования Glonacal 
Agency Heuristic (глобально-национально-локальное эвристическое агентство). В каче-
стве основной темы выбрана «Стратегия продвижения углубления сотрудничества меж-
ду Китаем и Кыргызстаном в области высшего образования». Исходя из двух более кон-
тролируемых точек зрения («с национальной (agency) и локальной (agency)»), в рам-
ках «глобальной перспективы» и «глобальной концепции» предлагается осуществимое 
предложение: с национального уровня укреплять «Проектирование верхнего уровня» и 
создавать международную платформу; с локального уровня использовать свои отличи-
тельные преимущества и достигать больших успехов в развитии. В качестве примера 
взят Синьцзян: посредством диаграммы «рыбьей кости» контрмерного типа проводит-
ся визуальный анализ стратегии углубления сотрудничества в области высшего образо-
вания между Китаем и Кыргызстаном с целью предоставления новых идей для усиления 
сотрудничества в сфере высшего образования между двумя странами.

Исследование состоит из трех этапов. На первом этапе анализируется текущая си-
туация сотрудничества в области высшего образования между Китаем и Кыргызстаном.

Сотрудничество в области высшего образования между Китаем и Кыргызстаном 
имеет давнюю историю. еще в прошлом веке после установления дипломатических отно-
шений между Китаем и Кыргызстаном сотрудничество двух стран в области высшего 
образования становилось все более тесным. В 2006 году Китай и Кыргызстан подписали 
двустороннее соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых 
степенях; в 2013 году между двумя странами было установлено отношение стратегиче-
ского партнерства; в 2019 году сделано Совместное заявление КНР и КР о дальнейшем 
углублении всеобъемлющего стратегического партнерства [1]. Во время саммита Китай –  
центральная азия в 2023 году главы двух стран подписали Совместную декларацию об 
установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. В ней под-
черкивается, что обе стороны будут продолжать укреплять научно-техническое сотруд-
ничество, выступать за создание совместных научно-исследовательских институтов, со-
вместно проводить научные исследования, активно содействовать гуманитарным обме-
нам, расширять и укреплять сотрудничество в области образования. По мере того как 
отношения между двумя странами продолжают сближаться, китайско-кыргызское со-
трудничество в области высшего образования также углубляется, и перспективы взаимо- 
действия становятся относительно широкими.

углубление развития сотрудничества в сфере высшего образования между Ки-
таем и Кыргызстаном в рамках университета шоС. Университет шоС – это сеть 
сотрудничества между университетами государств-членов шоС. цель заключается в 
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содействии процессу интеграции в области образования, научных исследований и тех-
нологий, а также в расширении доступа молодежи к качественному и современному 
высшему образованию. В настоящее время 74 вуза из пяти стран, включая Ланьчжоу-
ский университет, хэйлунцзянский университет, Синьцзянский университет со сторо-
ны Китая и БГУ, КНУ со стороны Кыргызстана, осуществляют совместные обмены. В 
дополнение к таким ключевым направлениям подготовки кадров, как регионоведение, 
экология, энергетика и нанотехнологии, определенным в рамках Университета шоС, 
Китай и Кыргызстан постоянно расширяют каналы сотрудничества. Главная задача – 
это научно-исследовательское сотрудничество в области сельского хозяйства, горно-
добывающей промышленности и других отраслей в регионе, которые обладают свои-
ми особенностями и преимуществами, а также углубление сотрудничества в области 
высшего образования между двумя странами. В декабре 2022 года состоялся первый 
Форум ректоров сельскохозяйственных университетов стран шоС и Форум научно-
технического и инновационного развития, в которых приняли участие ректоры более  
20 сельскохозяйственных университетов и руководители научно-исследовательских ин-
ститутов из Китая, России, Кыргызстана и других стран шоС. Руководители 17 сельско- 
хозяйственных вузов и научно-исследовательских институтов стран шоС провели углу-
бленный обмен по таким темам, как инновационная будущая модель подготовки ка-
дров в области сельского хозяйства и региональное сотрудничество в области сельско- 
хозяйственной науки и техники.

Китай и Кыргызстан подписали соглашение о взаимном признании, эквива-
лентности документов об образовании и ученых степеней и взаимном обмене сту-
дентов. общая схема открытости международного сотрудничества в области образова-
ния в Китае постоянно оптимизируется, а также расширяется «круг друзей» в высшем 
образовании. На сегодняшний день Китай осуществляет сотрудничество и обмены в 
области образования со 181 страной, установившей дипломатические отношения. Уже 
подписано соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об обра-
зовании и ученых степеней с 58 странами, включая Кыргызстан. Соглашение о взаим-
ном признании и эквивалентности документов об образовании между Китаем и Кыргыз-
станом может обеспечить беспрепятственный доступ к росту и развитию студентов на 
всех уровнях посредством накопления, преобразования и признания результатов обуче-
ния, создать условия более легкого трансграничного перемещения людей, повысить вза-
имное доверие и содействовать более глубокому сотрудничеству между Китаем и Кыр-
гызстаном в различных областях. Сотрудничество в области подготовки кадров обе-
спечивается тем, что Китай и Кыргызстан направляют своих студентов друг другу. В  
2020 году общее число студентов из Кыргызстана, обучающихся за рубежом в Китае, 
превысило 10 000 человек, что довольно впечатляет. В 2022–2023 учебном году число 
китайских студентов, обучающихся за рубежом в Кыргызстане, увеличилось с 216 че-
ловек в 2021–2022 учебном году до 399, что на 84,7% больше, чем в предыдущем году. 
Модель взаимного направления студентов друг другу постоянно расширяется. Меха-
низмы Китая и Кыргызстана в области обмена студентами, стажировки педагогов и под-
готовки магистров постоянно совершенствуются, а также продвигаются и другие раз-
личные мероприятия в педагогическом процессе.

Создание крупных аналитических центров, альянсов и других платформ спо-
собствует углублению развития сотрудничества в области высшего образования 
между двумя странами. В ноябре 2015 года в Пекине был открыт «аналитический 
центр для проведения исследований стран и регионов, расположенных вдоль Пояса и 
Пути». 17 китайских вузов и институтов социальных исследований совместно участвуют 
в строительстве аналитического центра. Результаты исследований аналитического цен-
тра охватывают 66 стран вдоль «Пояса и пути», в том числе затрагивают строительство 
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железных дорог между Китаем и Кыргызстаном, открытие маршрутов для авиацион-
ных перевозок, издание журналов о традиционной культуре, сотрудничество в области 
образования и другие аспекты, а также предоставляют данные и платформу для сотруд-
ничества в области высшего образования между двумя странами. С момента выдвиже-
ния инициативы «Пояса и пути» китайские и зарубежные вузы начали активно объеди- 
няться. С 2013 года в Китае создано более 150 альянсов по обмену образованием «По-
яса и пути», 113 из которых инициированы вузами. Участие в международном альянсе 
«Пояс и путь» стало одним из важных способов обмена и сотрудничества между уни-
верситетами. К числу альянсов, в которых совместно участвуют университеты Китая и 
Кыргызстана, относятся Университетский альянс шелкового пути, альянс профессио-
нального образования «Пояса и пути», альянс ректоров вузов Китая и стран централь-
ной азии и др., охватывающие различные области, такие как научно-технические инно-
вации, аэрокосмическая промышленность, академические публикации, сотрудничество 
образования и промышленности, профессиональное образование, музыкальное обра- 
зование и так далее.

На втором этапе анализируются недостатки и причины в углублении сотрудниче-
ства между Китаем и Кыргызстаном в сфере высшего образования.

С углублением образовательной деятельности «Пояса и пути» сотрудничество 
между Китаем и Кыргызстаном в сфере высшего образования также добилось значи-
тельных результатов. однако в углублении данного сотрудничества все еще имеются 
следующие недостатки.

Модель сотрудничества и обмена относительно однообразна, слабая систе-
ма контроля качества. В настоящее время сотрудничество в области высшего образо-
вания между двумя странами основано на академических обменах, симпозиумах, обме-
не студентами, но все это довольно однообразно и не имеет инновационного характера. 
Результаты академических обменов не приносят своевременной пользы развитию пред-
приятий двух стран, а также в оценке качества последующего сотрудничества и обме-
нов есть недостатки. обе стороны не имеют системы обеспечения качества, которая со-
ответствует требованиям международного рынка образования и учитывает конкретные 
национальные условия. это приведет к отсутствию внешней гарантии качества и оцен-
ки, внутреннего самоконтроля, создает хаос в управлении, а также приводит к другим 
проблемам. эти трудности становятся препятствием в признании кредитов, взаимном 
признании и эквивалентности документов об образовании, что косвенно может приве-
сти к снижению качества преподавания, научных исследований и подготовки кадров.

необходимо расширить масштабы обучения за рубежом, увеличить долю ино-
странных учащихся на более высокий уровень высшего образования. Некоторые ки-
тайские учебные заведения в основном ориентированы на потребности иностранных 
студентов из европы, америки, японии и Кореи. однако китайские вузы не имеют до-
статочного опыта в разработке образовательных программ и адресности услуг для ра-
стущего спроса иностранных студентов из центральной азии, включая Кыргызстан. 
Китайские студенты в Кыргызстане и кыргызские студенты в Китае в основном сосре-
доточены на изучении русского или китайского языков. Большинство из них находят-
ся на начальном уровне или не имеют базовых знаний языка, а на продвинутом уровне 
их становится все меньше. цель обучения у иностранных студентов довольно однооб-
разна. И среди таких обучающихся большое число занимают те, кто имеет низкий уро-
вень образования [3]. Сотрудничество в области высшего образования между Китаем и 
Кыргызстаном по-прежнему имеет много возможностей для улучшения, поэтому необ-
ходимо увеличивать долю учащихся на более высокий уровень высшего образования.

отсутствие эффективных механизмов сотрудничества в области образова-
ния. Китай уделяет больше внимания международным обменам в области образования 
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с развитыми странами, такими как европа и Сша. Почти 60% учебных заведений под-
держивают отношения сотрудничества в области образования с развитыми странами ев-
ропы и Сша. однако недостаточно мер, направленных на сотрудничество и обмены в 
области высшего образования с менее развитыми регионами и странами, включая Кыр-
гызстан, что приводит к отсутствию эффективного механизма сотрудничества и обмена 
в области образования между двумя странами. Из-за этого не смогла сформироваться та-
кая эффективная цепочка механизмов сотрудничества, как «оценка перспектив сотруд-
ничества – подписание соглашений о сотрудничестве – реализация совместных проектов 
– контроль качества результатов сотрудничества», что также оказало определенное вли-
яние на дальнейшее углубление сотрудничества между двумя странами.

Недостаток в углублении сотрудничества в сфере высшего образования между Ки-
таем и Кыргызстаном объясняется тем, что, с одной стороны, экономический потенци-
ал и общая мощь кыргызского государства все еще находятся на среднем уровне, сред-
ства на высшее образование выделяются недостаточно, подготовленные высшими учеб-
ными заведениями таланты не соответствуют потребностям рынка труда, отсутствует 
развитие образования; с другой стороны, китайско-кыргызская торговля относительно 
однообразна, в торговле Кыргызстан в основном экспортирует нефтегазовые ресурсы, 
импортирует промышленную продукцию из Китая. Модель международной торговли 
между двумя странами однотипна. обе страны также уделяют особое внимание подго-
товке кадров в вышеуказанных областях при осуществлении сотрудничества в области 
высшего образования, что тоже приводит к более однообразному направлению сотруд-
ничества между Китаем и Кыргызстаном [5].

На третьем этапе представляются идеи и стратегии, направленные на углубление 
сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном в области высшего образования.

Упомянутая выше модель высшего образования «на глобальном, национальном и 
локальном уровнях» (как показано на рисунке 1) была предложена Саймоном Маргин-
соном и Гэри Роудсом в контексте экономической глобализации, основанной на много-
мерности в образовании. она указывает на то, что факторы, влияющие на развитие выс-
шего образования, исходят из трех уровней (глобального, национального и локального), 
и вводит концепцию «agency» в область исследований высшего образования, утверж-
дая, что политика и практика, влияющие на высшее образование, могут быть иницииро-
ваны как индивидуумом, так и коллективом, имеющим «способность действовать» [2].

На рисунке 1 показано, что в модели высшего образования «на глобальном, наци-
ональном и локальном уровнях» слово «agency» имеет два значения. Во-первых, речь 
идет о структурах или организациях, существующих на глобальном, национальном или 
локальном уровнях. Например, такие региональные организации, как Всемирный банк 
или европейский союз; на национальном уровне это может также относиться к таким 
учреждениям образования, как министерства образования или национальные законо-
дательные органы; на локальном уровне – к отдельным высшим учебным заведениям. 
Во-вторых, «agency» – это способность действовать индивидуально или коллективно в 
учреждениях на глобальном, национальном и локальном уровнях. Например, существу-
ют такие национальные групповые институты, как форумы высшего образования, ко-
торые оказывают влияние на национальную политику и локальные учреждения. Име-
ются также такие локальные учреждения, как профессура и административный персо-
нал вуза, поведение которых влияет на конкретную практику университета и, конечно 
же, обеспечивает конкурентоспособность заведения на международном рынке высше-
го образования. таким образов, на каждом уровне есть соответствующие институты и 
коллективы человеческой агентности (humanagency), которые лежат в основе понима-
ния этой модели. Модель подчеркивает пересечение, взаимодействие, взаимные реше-
ния этих уровней (глобальных, национальных и локальных) [4].
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Как было отмечено ранее, в данном исследовании идет опора на идеи модели выс-
шего образования Glonacal Agency Heuristic, в качестве основной темы выбрана «Стра-
тегия продвижения углубления сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном в обла-
сти высшего образования», предлагается осуществимая стратегия с целью предостав-
ления новых идей для углубления сотрудничества в сфере высшего образования меж-
ду двумя странами.

Диаграмма «рыбья кость», изобретенная японским специалистом менеджмента Ка-
ору Исикавы, также известная как диаграмма Исикавы, помогает понять внутреннюю 
логику вещей и увидеть сущность через явления. Современное образование в области 
делового администрирования (MBA, EMBA) делит ее на диаграмму «рыбьей кости» 
проблемного, причинного и контрмерного типов. В данном исследовании предлагает-
ся использовать диаграмму «рыбьей кости» контрмерного типа (рис. 2) для визуально-
го анализа стратегии углубления сотрудничества в области высшего образования меж-
ду Китаем и Кыргызстаном [10].

рис. 1.Модель высшего образования «глобально-национально-локальное 
эвристическое агентство» [4]
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С национального уровня укреплять «проектирование верхнего уровня», созда-
вать международную платформу. Соответствующие национальные ведомства долж-
ны способствовать сотрудничеству в области высшего профессионального образования 
между Китаем и Кыргызстаном, ускорять подготовку Китайско-Кыргызского сетевого 
университета, создавать платформу и улучшать механизм контроля качества.

Сотрудничество в области высшего профессионального образования между Ки-
таем и Кыргызстаном несет важную ответственность за подготовку «диверсификаци-
онных» талантов, передачу технических навыков и содействие занятости для Китая и 
Кыргызстана. Предоставляя помощь в профессиональном образовании и обучении, осу-
ществляя сотрудничество в области высшего профессионального образования между 
Китаем и Кыргызстаном, создавая «мастерскую Лу Баня», можно повысить качество со-
трудничества в области высшего профессионального образования между Китаем и Кыр-
гызстаном, «активизировать» рынок профессионального образования, подготовить тех-
нические таланты, помочь Кыргызстану превратить демографический дивиденд в преи-
мущество развития, а также придать новый импульс экономическим и торговым обме-
нам между двумя странами. 

1. Содействовать ускоренному строительству «Мастерской Лу Баня». «Мастер-
ская Лу Баня» – международный бренд профессионального образования, продвигае-
мый муниципалитетом тяньцзиня. опираясь на образ «Мастера великой державы» Лу 
Баня, в Юго-Восточной азии, африке, европе и других регионах последовательно от-
крылись «мастерские», которые с помощью внедрения академического образования и 
профессиональной подготовки «вышли за границу» [8]. Режим обучения инновацион-
ным проектам инженерной практики (EPIP) является основным содержанием «мастер-
ской». Четыре буквы EPIP взяты из английских инициалов: инженерия (Engineering), 

рис. 2. Диаграмма «рыбья кость»: анализ идей и контрмер сотрудничества 
в области высшего образования между Китаем и Кыргызстаном
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практика (Practice), инновация (Innovation) и проект (Project). объединение теоретиче-
ского обучения с практическим опытом и применение полученных знаний на практи-
ке – новая модель обучения (EPIP), основанная на реальных инженерных проектах и 
ориентированная на практическое применение. это развивает способность учащихся к 
научно-исследовательской деятельности и решению проблем. «Мастерская Лу Баня» – 
китайский бренд профессионального образования, который несет дух китайских масте-
ров новой эпохи и вносит восточную мудрость в развитие мира. В 2022 году в таджик-
ском техническом университете имени академика М.С. осими в соответствии с требо-
ваниями «одной страны, одной мастерской Лу Баня», изложенными в «Правилах стро-
ительства мастерской Лу Баня», состоялась церемония открытия первой в центральной 
азии мастерской имени легендарного китайского инженера-изобретателя Лу Баня. это 
также означает, что строительство китайско-кыргызской «Мастерской Лу Баня» уже не 
просто замысел.* 

2. Реализовывать специализированное обучение: «интерактивное обучение» + 
«обучение через опыт». Сотрудничество в области высшего профессионального обра-
зования между Китаем и Кыргызстаном должно подчеркивать особенности обучения, 
углублять интеграцию образования и промышленности. Помимо этого, необходимы со-
трудничество между учебными заведениями и предприятиями, углубленное продвиже-
ние методов обучения, режим работы учебного учреждения и система управления. та-
ким образом, появляются следующие задачи: 1) учебная программа должна сочетать 
китайское и кыргызское обучение (составление двуязычных учебных материалов, дву-
язычных мультимедийных учебных материалов; открытие курсов по IT-технологиям, 
переработке сельскохозяйственной продукции, возобновляемых источников энергии и 
т.д.) в соответствии с характеристиками позиционирования и рыночными потребностя-
ми кооперативных учебных заведений; 2) важно установить режим обучения по груп-
пам (обучение в больших группах может увеличить популяризацию базовых знаний), 
в краткосрочной перспективе необходима цель по подготовке большого количества та-
лантов, востребованных на рынке; 3) курсы подготовки преподавателей требуют более 
высокой общей грамотности учителей, но при этом обеспечивают подготовку препода-
вателей, обладающих определенными языковыми навыками или знаниями; 4) специа-
лизированное обучение, представляющее собой «интерактивное обучение» + «обуче-
ние через опыт», должно быть направлено на то, чтобы аудиторные занятия «вышли» 
из аудитории на заводы, прослушивание лекции преподавателя и книжные знания пере-
шли на практические упражнения, что может повысить мотивацию студента и помочь 
ему достигнуть уровня, на котором он сможет приступить к работе [12].

3. Пропагандировать и продвигать совместные показательные учебные меропри-
ятия высокого уровня высшего профессионального образования, чтобы подать пример 
другим учебным заведениям, которые смогли бы на основе фактических условий своей 
местности использовать соответствующий опыт. В марте 2022 года Китай и Индонезия 
организовали обучение местных преподавателей «Китайский язык + профессиональ-
ные навыки» для более 100 учебных заведений Индонезии. В процессе обучения прово-
дились такие специализированные курсы, как «китайский язык + логистический менед-
жмент», «китайский язык + электронная коммерция» и др. Учебное мероприятие полу-
чило единодушную похвалу учащихся .**

Данный совместный проект удовлетворяет потребности в обучении «Китайский 
язык + профессиональные навыки» работающих преподавателей индонезийских вузов, 

* янь хуань, Се яхун, Син Сюэ и т.д. Пропагандировать «дух настоящего мастера» и построить мост между 
народами // Жэньминь жибао. 13.08.2023. № 3.

** 10-летие инициативы «Пояс и путь»: 113 альянсов по образовательному обмену инициированы китайски-
ми университетами. [электронный ресурс]. URL: https://cj.sina.com.cn/articles/view/1893892941/70e2834d02001cu
ep (дата обращения: 15.08.2023).
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предоставляя их студентам и сотрудникам возможность изучать знания и технологии. 
Подобные показательные мероприятия нужно активно пропагандировать и популяри-
зировать. Китайско-кыргызские учебные учреждения по сотрудничеству в области выс-
шего профессионального образования могут опираться на успешный опыт вышеуказан-
ных мероприятий и проводить подобные учебные «китайский язык + профессиональ-
ные навыки» в соответствии с местными реалиями Кыргызстана, а также открывать кур-
сы «китайский язык + сельскохозяйственные технологии», «китайский язык + возобнов-
ляемая энергия» и другие.

Прогноз перспектив создания Китайско-Кыргызского сетевого университета. 
База цифрового образования в Китае хорошо развита и имеет большой опыт. Благодаря 
постоянным усилиям все школы Китая подключены к Интернету, запущена националь-
ная интеллектуальная платформа государственных образовательных услуг (платформа 
Smart Education of China), объединяющая 44 тыс. образовательных ресурсов учебных 
программ базового обучения, в результате чего 290 миллионов школьников получают 
высококачественное образование. Инфраструктура является предпосылкой для цифро-
вой трансформации образования. В последние годы в Кыргызстане постоянно растет 
количество локальных сетей и точек доступа к Интернету. Наблюдается увеличение 
числа точек доступа к Интернету в КР с 22 160 в 2017 году до 31 528 точек в 2021 году.* 
это заложило научно-техническую материальную базу для цифровизации Китайско-
Кыргызского сетевого университета.

1. Разработка общих специализированных курсов и техническая подготовка соот-
ветствующих преподавателей. В связи с тем, что в настоящее время в Кыргызстане су-
ществует большой дефицит кадров по таким специальностям, как информационные тех-
нологии, транспорт, текстиль, туризм и т.д., Китай может организовать лидеров соот-
ветствующих специальностей в китайских университетах для записи на видео «золото-
го курса» (金课 – курсы мирового класса) [6], разделить его на соответствующие учеб-
ные рубрики и встроить двуязычный субтитр для удовлетворения потребностей людей 
с разными языковыми уровнями. Сложность курса варьируется от простого до глубоко-
го, с общими курсами и курсами высокого уровня, что позволяет слушать лекцию как 
владеющим знаниями по специальности, так и не владеющим ими. В рамках Китайско-
Кыргызского сетевого университета с помощью такого мультимедийного средства, как 
видеосвязь, дается возможность студентам тех же специальностей в соответствующих 
университетах обеих стран проводить онлайн-лекции, а также разрабатывать онлайн-
базу вопросов для теста, проводить регулярные проверки учащихся, оценивать каче-
ство преподавания онлайн-курсов, собирать поступающие идеи от сотрудников (вузы) 
и пользователей (учащиеся) и постоянно совершенствовать материал на основе реаль-
ных отзывов пользователей. обе страны должны углублять обмены и сотрудничество 
в сфере подготовки учителей и технического персонала, а также предоставлять техни-
ческую подготовку соответствующим преподавателям Кыргызстана, чтобы они в соот-
ветствующих областях полностью реализовали цифровую подготовку к урокам. Поми-
мо этого, необходимо создать базу справочных материалов для учителей и совершен-
ствовать профессиональные навыки преподавателей.

2. Цифровая библиотека Китайско-Кыргызского сетевого университета дол-
жна удовлетворять потребности различных групп людей. Важно открывать аудио-
электронные книги для людей с нарушениями зрения и других групп общества с огра-
ниченными возможностями. Необходимы проектировка цифровой библиотеки для бес-
препятственного просмотра, проведение записи и сортировки соответствующих журна-
лов, книг, диссертаций и т.д. Помимо этого, также важны построения различных разде-

* Internet access points in the Kyrgyz Republic. [электронный ресурс]. URL: Internet access points - Open Data - 
Statistics of the Kyrgyz Republic (дата обращения: 15.08.2023).
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лов обучения, организации регулярных научно-популярных лекций в библиотеке, пре-
доставляющих пользователям новые ощущения в таких формах, как видео и аудио, соз-
дание ссылок на цифровые библиотеки и соответствующие базы данных, предостав-
ляющих пользователям быстрый доступ к материалам. Создание цифровой библиоте-
ки Китайско-кыргызского сетевого университета является ключевым шагом в сокраще-
нии цифрового разрыва и разрыва в образовании, что обеспечивает более справедливое 
и инклюзивное образование.

Соответствующие национальные ведомства должны создать платформу и улуч-
шить механизм контроля качества по следующим двум аспектам.

1. Расширение полномочий по утверждению иностранных дел в вузах двойного 
первого класса. В 2020 году «Мнения восьми министерств, в том числе Министерства 
образования, по ускорению и расширению открытости образования для внешнего мира 
в новую эпоху» (дальше «Мнение») были направлены на открытие образования в но-
вую эпоху для внешнего мира. Необходимо было поставить на важное место подготов-
ку конкурентоспособных на глобальном уровне талантов, предоставить университетам 
«двойного первого класса» определенные полномочия по утверждению иностранных 
дел, обеспечить автономию и удобство для университетов в осуществлении внешнего 
сотрудничества и обменов. В то же время «Мнение» направлены на ускорение модер-
низации образования в Китае и подготовку более конкурентоспособных в глобальном 
масштабе талантов, а также на принятие соответствующих мер по открытию для внеш-
него мира всех видов образования на разных уровнях (например, открытие каналов ака-
демических международных обменов, обеспечение политических удобств для ученых, 
выезжающих за границу для академического обмена).

2. Соответствующие национальные ведомства должны создать международную 
платформу. С начала реализации инициативы «Пояса и пути» в Китае было создано бо-
лее 150 альянсов по обмену в области образования «Пояса и пути». однако позитив-
ное взаимодействие между стратегическим альянсом университетов и строительством 
«Пояса и пути» сталкивается с фактором «застоя». «Сотрудничество» между универси-
тетскими альянсами в основном остается на уровне обмена визитами на высоком уров-
не, а взаимодействие в преобразовании научных исследований в экономические выго-
ды и реализации точной стыковки подготовки кадров с региональным экономическим 
и социальным развитием по-прежнему слабое. В результате этого и требуется, чтобы 
все альянсы по обмену в области образования уточняли разделение труда и обязан-
ностей, создавали субальянсы в различных профессиональных направлениях в рамках 
альянса, укрепляли строительство аналитических центров и публиковали серию книг. 
В то же время нужно провести количественную оценку результатов создания платфор-
мы, внедрить систему контроля качества с задачей: «в течение одного года проводить 
один раз контрольное тестирование, в течение двух лет один раз упорядочивать (при-
водить в норму) и исправлять недостатки, в течение трех лет проводить один раз оцен-
ку результатов».

С локального уровня использовать свои отличительные преимущества и до-
стигать больших успехов в развитии (в качестве примера взят Синьцзян).

Соответствующие локальные учреждения должны внедрять инновации формы 
межвузовского сотрудничества – сотрудничество университетов «по программе под-
держки Синьцзяна другими регионами и провинциями страны» + Синьцзянские универ-
ситеты + Кыргызстанские университеты – и сочетать их с локальными особенностями, 
качественно рассказывать миру историю о Китае и распространять это. Вузы и предпри-
ятия должны идти рука об руку и совместно приступать к открытию специализирован-
ных направлений обучения в Китае иностранных студентов из Кыргызстана.

В последние годы в Синьцзяне хорошо развивается международное образование. 
Крупнейшие университеты Синьцзяна стали одними из лучших для иностранных сту-
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дентов из стран центральной азии, особенно из Кыргызстана. Использование ресурсов 
крупных провинций и университетов по «программе адресной помощи Синьцзяна» дает 
возможность в полной мере показать важность Синьцзяна как фундамента на пути разви-
тия образования в Кыргызстане. опора на общую историю и культуру помогает внедрять 
новаторские методы межвузовского сотрудничества и строить план сотрудничества 
университетов по «программе поддержки Синьцзяна другими регионами и провинциями 
страны» + Синьцзянские университеты + Кыргызстанские университеты.

1. Вузы «по программе поддержки Синьцзяна другими регионами и провинциями 
страны» оказывают массивную помощь университетам в Синьцзяне. «адресная помощь 
СУаР» – важный шаг центрального правительства по содействию в социальной стабиль-
ности и долгосрочном мире в Синьцзяне. В прошлом и настоящем насчитывается в об-
щей сложности 19 провинций и городов, которые поддержали города и регионы по всему 
Синьцзяну посредством финансовой помощи, совместного строительства проектов и об-
мена технологиями. В настоящее время 63 учебных учреждений, находящихся непосред-
ственно под центральными министерствами и ведомствами, 8 провинциальных вузов по 
всей стране и 13 вузов Синьцзяна установили отношения поддержки «многие к одному» 
по программе «адресной помощи СУаР», реализовали в основном полный охват студен-
тов вузов. Благодаря совместному строительству научно-исследовательских платформ, 
проведению научных исследований, подготовке кадров и учителей университетов, по-
лучающих помощь, достигли новых результатов в строительстве высшего образования 
в Синьцзяне и значительно повысили способность обслуживать экономическое и соци-
альное развитие. С 2020 года провинции и города, которые приняли участие в программе 
«адресная помощь СУаР», в общей сложности инвестировали 10,357 млрд. юаней в по-
мощь образованию в Синьцзяне, реализовали более 1800 проектов, пожертвовали различ-
ное оборудование и другие средства на сумму 121 млн. юаней и заложили еще более проч-
ную основу для продвижения образования Синьцзяна к качественному и сбалансирован-
ному прогрессу. Реализация программы сотрудничества по «адресной помощи СУаР» 
вузами других регионов и провинций страны в поддержку Синьцзяна имеет большое зна-
чение для развития высшего образования в Синьцзяне.

2. опираясь на общие историко-культурные основы, Синьцзян и Кыргызстан име-
ют сильную историческую и культурную идентичность. На северо-западных пригра-
ничных районах Китая и Кыргызстана сформировались транснациональные этнические 
группы. Кыргызы являются одними из национальных меньшинств в Китае, которые 
проживают в основном в кыргызском автономном округе Кызылсу в СУаР КНР. Кыр-
гызы (кит. 柯尔克孜, пиньинь kēěrkèzī), проживающие на территории Кыргызстана, в 
китайском языке переводятся, как и этнические кыргызы в Китае. Кыргызы являются 
основным населением Кыргызстана и составляют 69,2% всего населения Кыргызстана. 
транснациональные этнические группы с большей вероятностью будут иметь чувство 
идентичности, т.к. они имеют общие исторические и культурные корни.

3. В последние годы в Синьцзяне успешно развивается международное образова-
ние, крупнейшие Синьцзянские университеты стали одним из лучших вариантов для 
иностранных студентов из стран центральной азии, особенно из Кыргызстана. Синь-
цзянские университеты также накопили большой опыт работы в области образования 
и управления процессом обучения иностранных студентов. это обеспечило определен-
ную осуществимость плана сотрудничества университетов «по программе поддержки 
Синьцзяна другими регионами и провинциями страны» + Синьцзянские университеты +  
Кыргызстанские университеты.

Вузы и предприятия должны идти рука об руку и совместно приступать к откры-
тию специализированных направлений для обучения в Китае иностранных студентов 
из Кыргызстана.
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1. открытие таких специализированных направлений, как энергетика, информаци-
онные технологии и сельское хозяйство. В августе 2023 года секретарь партийного ко-
митета КПК СУаР Ма Синжуй и председатель Народного правительства СУаР эркин 
тунияз встретились в Урумчи с представителями кыргызской делегации, во главе ко-
торой был председатель Кабинета министров КР акылбек Жапаров, которые посети-
ли Синьцзян и приняли участие в ярмарке «эКСПо Китай–евразия товары и торговля 
2023». Народное правительство СУаР Китая и соответствующие ведомства Кыргызста-
на подписали соглашение о сотрудничестве с целью дальнейшего укрепления взаимо-
действия Кыргызстана и Синьцзяна (Китай) в таких областях, как инфраструктурное 
строительство, развитие энергетики, высшее образование и др. Правительства обеих 
сторон проявляют большую готовность к сотрудничеству и оказывают политическую 
поддержку в создании таких специализированных направлений, как энергетика, инфор-
мационные технологии и сельское хозяйство.

2. Университетский консорциум (объединение «вуз-предприятие») может приме-
нить модель интеграции образования и промышленности «1+1+1», содействовать реа-
лизации инициатив сотрудничества в области высшего образования между двумя стра-
нами на практике [11]. Синьцзянская компания по управлению водными ресурсами и 
сельскохозяйственному развитию «Donglu» является предприятием, занимающимся 
земледелием, лесоводством, животноводством и рыболовством. Компания Синьцзян 
Чжунтай в основном занимается химической промышленностью, логистической от-
раслью, современными услугами, инвестициями в сельскохозяйственную промышлен-
ность и в животноводство, импортом и экспортом товаров и технологий. 23 сентября 
2019 года Министерство образования и другие четыре ведомства определили ее в ка-
честве первой национальной практической базы для преподавателей профессионально-
го образования. эти два местных предприятия Синьцзяна в основном занимаются пере-
работкой сельскохозяйственной продукции, машиностроением, современной логисти-
кой и т.д., которые в значительной степени соответствуют направлению развития оте-
чественной промышленности Кыргызстана. Кыргызские университеты могут объеди-
ниться с китайскими предприятия и внедрить модель интеграции образования и про-
мышленности «1+1+1» (один год учебы в Кыргызстане, один год в Китае / обмен сту-
дентами, один год прохождение практики на предприятии).

Сочетать с локальными особенностями и качественно рассказывать историю и 
способствовать связи между народами. Посредством мероприятия «Zhi Xing China + 
традиционная культура с китайской спецификой» можно качественно рассказать исто-
рию о Китае в сочетании с локальными особенностями, что может помочь еще больше-
му количеству учебных заведений и студентов войти в образовательный международ-
ный круг обмена и способствовать культурному обмену и связям между народами Ки-
тая и Кыргызстана.

Важно сочетание с локальными особенностями и создание бренда программы об-
мена «Zhi Xing China + традиционная культура с китайской спецификой», содействие 
китайско-кыргызским гуманитарным обменам и сближению сердец народов, внесение 
своего вклада в построение сообщества единой судьбы человечества. Программа обме-
на «Zhi Xing China» – это поощрение того, чтобы иностранные студенты могли позна-
комиться с традиционной китайской культурой в Китае, «выходя» из стен университе-
та, и воодушевиться на рассказ миру о том, что они изучают и думают. На протяжении 
тысячелетий эпос «Манас» широко распространялся среди кыргызского народа Китая 
и Кыргызстана [9]. Как народный героический эпос, которому и Китай, и Кыргызстан 
придают большое значение, он является носителем и свидетелем дружбы между дву-
мя странами. традиционная культура в сочетании с такими локальными особенностя-
ми Синьцзяна, как программа обмена «Zhi Xing China + героический эпос Манас» и др., 
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может содействовать гуманитарным обменам между Китаем и Кыргызстаном и сбли-
жению сердец народов.

таким образом, образование является основой государства, китайско-кыргызское 
сотрудничество в области высшего образования, помогает стимулировать развитие тор-
говли между двумя странами, обеспечивает кадровую поддержку для экономического 
развития, которое формирует позитивное взаимодействие. Данное исследование осно-
вывается на слабых звеньях китайско-кыргызского сотрудничества в области высшего 
образования и предлагает осуществимые стратегии: от создания государственной плат-
формы, использования преимуществ макроконтроля, до использования преимуществ 
местных особенностей и достижений больших успехов в развитии (в качестве примера 
взят Синьцзян). Проведение визуального анализа осуществимой стратегии по диаграм-
ме «рыбьей кости» обеспечивает новую отправную точку для сотрудничества в области 
высшего образования между Китаем и Кыргызстаном.
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The examination of ways of cooperation between the People’s Republic  
of China and Kyrgyzstan in the sphere of higher education

The article is based on the ideas of the higher education model Glonacal Agency Heuristic (global-
national-local heuristic agency). There is considered the main topic “The strategy for promoting 

deepening cooperation between the People’s Republic of China and the Kyrgyz Republic in the field 
of higher education”, based on two more controlled points of view of “national (agency) and local 

(agency)”. The authors conduct a visual analysis, carried out with the use of a  
fishbone diagram of a countermeasure type.

Key words: higher education cooperation between the People’s Republic of China 
and Kyrgyzstan, model of higher education Glonacal Agency Heuristic  

(global-national-local heuristic agency), fishbone diagram.
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исследование влияния цифровых инструМентов на повышение 
уровня владения МетакогнитивныМи стратегияМи  

при организации проектной деятельности в процессе  
обучения иностранныМ языкаМ 

Рассматриваются вопросы формирования у студентов понимания когнитивных процессов  
и умения управлять ими при организации проектной деятельности. Освещаются результаты 

исследования влияния цифровых технологий на эффективность изучения студентами 
иностранных языков путем повышения уровня применения метакогнитивных  

стратегий с использованием цифровых инструментов MindMeisters, Jamboard.

Ключевые слова: цифровые инструменты, метакогнитивные умения, стратегии обучения 
иностранным языкам, самонаблюдение, компетентностный подход, проектная деятельность.

В настоящее время обучение иностранным языкам невозможно представить вне 
личностно-ориентированного подхода, предполагающего осознанное обучение, где обу- 
чающийся становится субъектом, самостоятельно регулирующим образовательный 
процесс. Превращаясь в активного участника процесса, обучающийся овладевает це-
лым рядом таких универсальных учебных действий, как способность к самоорганиза-
ции и самообразованию, умение работать в команде, выстраивать собственную траек-
торию развития и т.д.

Когнитивная и деятельностная парадигма образования сменяются компетентностно-
контекстным и личностно-развивающим образованием вкупе с информационно-
коммуникационными технологиями обучения [8, c. 235]. Парадокс заключается в том, 
что цифровизация обучения предполагает уход от непосредственного общения ученика 
с учителем, некоторым образом обезличивая процесс приобретения знаний. тем не ме-
нее, задача современного педагога состоит в том, чтобы при внедрении цифровых тех-
нологий личность ученика не уходила на второй план, компьютер и гаджеты превраща-
ли процесс обучения не в бездумное выполнение заданий, а в творческий, обдуманный 
процесс. Современному преподавателю следует формировать у студентов понимание 
когнитивных процессов и умение управлять ими.

В настоящее время вопрос влияния применения цифровых технологий на уровень 
сформированности метакогнитивных стратегий, несмотря на свою актуальность, недо-
статочно изучен. Данный вопрос освещается в трудах исследователей только опосре-
довано. Достаточно хорошо раскрыта такая возможность цифровых ресурсов, как ин-
терактивность, помогающая взаимодействовать с учащимися, анализируя их результа-
ты и оценивая качество выполнения заданий, получать обратную связь, а также позво-
ляющая обеспечить доступность, что является более понятным форматом представле-
ния знаний [1; 4]. а. Haleem, J. Hsu, е. Lacka указывают на возможность пополнить кон-
тент для самостоятельной работы за счет неограниченного доступа к информации [10; 
11; 13]. Кроме данного аспекта, отмечается возможность обмена информацией [13]. 
а.а. оксюта акцентирует внимание на повышении осознанности обучения и интенси-
фикации процесса самостоятельного изучения языка [5]. однако подробно не изучались 
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этапы формирования метакогнитивных умений или стратегий с помощью применения 
цифровых инструментов, отдельные виды этих стратегий.

остановимся подробнее на понятии «метакогнитивные стратегии и умения». В от-
личие от метакогнитивных технологий, понимающихся в широком смысле как техноло-
гии, направленные на достижение метапредметных и личностных результатов, и в более 
узком смысле – на фомирование рефлексивной компетенции [7, с. 19], метакогнитив-
ные стратегии или умения а.а. Плигиным рассматриваются как познавательные стра-
тегии [6], М.Г. Беленковой – как вид учебных стратегий, как ментальные структуры [2]. 
Согласно работам I. Thompson, J. Rubin к метакогнитивным стратегиям относятся уме-
ние планировать, самостоятельно принимать решения относительно объема изучаемо-
го материала, ставить цель, определять, что нужно сделать для решения учебной зада-
чи; умение оценить эффективность стратегии в достижении целей, проводить монито-
ринг – способность определять проблемы и пути их устранения [16].

В данной работе, согласно мнению М.Г. Беленковой, метакогнитивные стратегии 
рассматриваются как компонент стратегий учения, осознанное или сознательное про-
движение к цели овладения языком, которое может быть наблюдаемым (ученики запи-
сывают свои цели, уровень овладения) и ненаблюдаемыми, т.е. скрытыми (стратегии 
сознания) [2].

Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в изучение указанной про-
блемы, однако по-прежнему актуальной является проблема подбора эффективных циф-
ровых инструментов для формирования метакогнитивных стратегий.

В результате многолетнего опыта в педагогической сфере была выявлена необхо-
димость повышения эффективности процесса обучения иностранному языку в целом 
и проведения опытно-экспериментальной проверки влияния использования цифровых 
технологий на формирование метакогнитивных стратегий студентов.

гипотеза исследования состоит в том, что использование цифровых инструментов 
позволяет повысить уровень владения метакогнитивными стратегиями как наблюдаемо, 
так и скрытно. На наш взгляд, использование цифровых технологий оказывает положи-
тельное влияние на метакогнитивное развитие студентов в процессе организации про-
ектной деятельности, что способствует повышению успеваемости в целом.

цель данного исследования – изучить процесс формирования метакогнитивных 
стратегий на всех этапах проектной деятельности с применением цифровых инстру-
ментов MindMeisters, Jamboard, Google forms и определить виды формируемых умений.

В ходе проведения экспериментальной работы для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи:

1. осуществить подготовку эксперимента и провести констатирующий срез (анке-
тирование), в ходе которого изучить уровень развития метакогнитивных способностей 
студентов в процессе проектной деятельности.

2. Внедрить в процесс обучения иностранному языку следующие цифровые ресур-
сы: MindMeisters, Jamboard, LMS Moodle.

3. Провести итоговый срез (анкетирование) для оценки влияния использования 
цифровых инструментов на развитие метакогнитивных способностей и эффективности 
изучения иностранного языка в экспериментальных группах; обработать полученные 
результаты.

Использовались такие методы, как педагогический эксперимент, самонаблюдение, 
анкетирование.

Проведение эксперимента началось с определения учебной группы в составе 33 че-
ловек, которая была разделена на 3 группы (10, 8 и 15 чел.).

Для проверки уровня сформированности умений на имплицитном уровне, когда об-
учающиеся сами могут оценивать изменения в своих рефлексивных способностях, был 
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использован метод самонаблюдения, который основан на интроспекции собственных 
ощущений. обучающиеся ведут дневник самонаблюдения на всех этапах эксперимен-
та, что помогает им самостоятельно оценить изменения в своем сознании. Метод само- 
наблюдения призван дополнить метод анкетирования, основанный на анализе ответов 
на вопросы об уровне сформированности метакогнитивных стратегий.

На констатирующем этапе оэР с целью выявления степени владения метакогни-
тивными стратегиями было проведено анкетирование студентов обучающихся по на-
правлению 42.03.04 «телевидение» Казанского федерального университета (г. Казань, 
Россия) с использованием Google forms. В анкете студентам был предложен ряд утвер-
ждений. они выбирали варианты соответствий «да», «нет», «иногда». опросник содер-
жал 10 вопросов, оценивающих умения работать с источниками, объемом материала, 
умения самоорганизации процесса обучения, самооценки, умения постановки целей, 
умения работы с информацией.

Возможности Google forms позволили сэкономить время и дополнительные сред-
ства при проведении анкетирования и обработке результатов. В результате анкетиро-
вания было выявлено, что 17 студентов (51,5%) владеют основами метакогнитивных 
стратегий и всегда могут использовать эти навыки в практической работе, 9 студен-
тов (27,3%) затрудняются дать пояснение данным стратегиям, но автоматически справ-
ляются с задачами во время практической работы, 5 студентов (15,15%) только иногда 
контролируют использование метакогнитивных стратегий, 2 студента (6,06%) имели за-
труднения в выборе ответа.

На всех этапах эксперимента обучающиеся вели дневник самонаблюдения, запи-
сывая то, как они сами оценивают уровень сформированности метакогнитивных уме-
ний. В нем они оценивали уровень своего владения умениями в диапазоне от «0» (не 
умею) до «3» (умею хорошо). оценивались такие умения, как умение ставить цели, уме-
ние работать с источниками информации, умение оценивать уровень своих знаний, уме-
ние отличить главное от второстепенного, умение определить свои проблемы и най-
ти пути их решения. Дневник позволил обучающимся проследить и проанализировать 
свой собственный уровень, а также сравнить его с уровнем других обучающихся. он 
прикрепляется в чате и заполняется согласно установленному графику выполнения вы-
деленных этапов проекта.

На этапе модификации студенты были разделены на 3 группы: 2 эксперименталь-
ные и 1 контрольная группа. Для групп было подготовлено задание – выполнить про-
ектную работу по теме «Filmmaking in the digital age». Группам были предложены раз-
ные траектории организации деятельности с использованием определенных цифровых 
инструментов. Первая экспериментальная группа осуществляла работу с использовани-
ем цифрового ресурса MindMeisters [15], вторая группа работала в Jamboard [12], третья 
группа – традиционным способом.

На практическом этапе была организована работа по реализации метакогнитив-
ных стратегий. Первый шаг – планирование интеллектуальной деятельности. Участни-
ки групп определили цель и подцели собственной интеллектуальной деятельности, про-
думали план, рассмотрели, какие средства будут использованы для их достижения, вы-
строили последовательность собственной деятельности.

При разработке проекта студенты сформулировали название проекта, доказали 
значимость, обозначили цель проекта, определили список ресурсов для решения по-
ставленных задач, проанализировали собранную информацию, подготовили презента-
цию, видео и защитили проект. Первая эГ очень эффективно использовала возмож-
ность цифрового инструмента MindMeisters, выбрав для мозгового штурма форму Re-
verse Brainstorming. Все участники проекта сразу были вовлечены в активную деятель-
ность. Данный ресурс так же дал возможность быстро составить план работы над проек-
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том благодаря шаблону Project Plan. Преимущество данного инструмента заключается 
в том, что можно организовать работу с любого мобильного устройства. Вторая группа 
использовала возможности Jamboard. К сожалению, не все члены команды смогли сразу 
подключиться к обсуждению, в связи с тем, что доску можно открыть только во время 
встречи с компьютера. Но следует отметить, что данный инструмент дает возможность 
группового обсуждения идей в наглядном формате. Каждый член команды записывал 
свои идеи на отдельных стикерах, все остальные могли вносить дополнения и коррек-
тировки в процессе работы. третья группа несколько раз собиралась очно для обсуж-
дения организационных вопросов, составления плана реализации проекта. В результате 
наблюдений можно сделать вывод, что только 57% участников принимали участие на 
данном этапе. Некоторые студенты игнорировали собрания, а среди присутствующих 
тоже были некоторые участники, которые не выражали своего мнения.

На втором этапе обучающиеся осуществляли учет последствий принимаемых ре-
шений. Участники проектной деятельности определились с контентом, распредели-
ли роли, выбрали локации для съемок. Важным аспектом было «осознанное регули-
рование собственного интеллектуального поведения: объективная оценка собствен-
ного знания / незнания и качества отдельных действий» [11, с. 115]. В ходе опытно-
экспериментальной работы были отмечены следующие показатели (таб.):

Таблица
показатели метакогнитивных умений этапа осознанного регулирования  

собственного интеллектуального поведения

Метакогнитивные умения группы

эГ 1 эГ 2 КГ 1
Регулирование собственного 

поведения
10 90,9% 8 72,72% 7 63,6%

объективная оценка знания / 
незнания

7 63,6% 7 63,6% 7 63,6%

Качество отдельных 
действий

8 72,72% 5 45,45% 2 18,18%

Настрой на работу 11 100% 9 81,81% 7 63,6%

отстаивание и пересмотр 
своей точки зрения

9 81,81% 8 72,72% 8 72,72%

На следующем этапе участники первой группы использовали возможности Micro-
soft Teams [14] для проведения видеоконференций с группой и бесед с людьми, которые 
были вовлечены в съемки. Вторая группа обратилась к инструменту Google Meet [9]. 
третья группа организовывала очные встречи и собрания на разных локациях.

заключительным этапом были создание продукта проектной деятельности и защи-
та. Результатом работы первой группы был представлен MindMap, который содержал 
текстовую информацию, фото и видео. Вторая группа представила свои результаты в 
виде презентации, а третья группа подготовила постер. Следует отметить, что в процес-
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се проектной деятельности была проведена не только целенаправленная работа по фор-
мированию метакогнитивных способностей, но и развивались коммуникативные спо-
собности, уделялось внимание формированию навыков аудирования, чтения, письма на 
иностранном языке. После защиты проектов каждый участник ответил на вопросы для 
самоанализа (рефлексии).

Данная деятельность позволила оценить следующие метакогнитивные характери-
стики:

• концентрация – умение управлять собственным вниманием, концентрироваться 
на задании, уменьшать влияние отвлекающих стимулов на процесс выполнения зада-
ния;

• приобретение информации – приобретение и сохранение знаний, использование 
опорных материалов, составление собственных схем и т.д.;

• выбор главных идей – навыки определения информации, являющейся важной для 
дальнейшего изучения, способность отделить главное от второстепенного;

• управление временем – организация и распределение собственного времени.
Результаты анкетирования позволили сделать следующие выводы. Студенты, ра-

ботавшие с цифровыми инструментами Mindmeister, были удовлетворены результатом 
работы в группе, так как он позволял организованно работать и видеть деятельность 
друг друга (90%). Команда работала дружно и легко, приходя к одному мнению (100%). 
Мнение каждого члена команды было наглядно видно, что помогало находить компро-
мисс и единое решение (90%). В группе был староста, который имел положительное 
влияние на работу (100%). Работа в группе подобным образом помогла развить такие 
умения, как управление временем (40%), выбор целей и траекторий действий (90%), по-
иск информации и сохранение ее (90%), концентрация внимания на определенном за-
дании (80%). Вторая группа (Jamboard) имела схожие результаты, однако в ней не было 
одного лидера, некоторым студентам доска Jambord была неудобной и мешала работать 
совместно (12,5%), однако большинство (87,5%) были довольны. Были отмечены такие 
навыки, как постановка целей и планирование (75%), поиск и сохранение информации 
(37,5%), концентрация внимания (25%). третья группа была в целом довольна, но удо-
влетворение работой отметили только 66,6% группы. Невозможность видеть результа-
ты и работу друг друга отметили как фактор, мешающий работе (86,6%). однако 86,6% 
определили, что, работая в команде, они научились ставить цели и искать информацию.

Со стороны преподавателя важно организовать процесс таким образом, чтобы в ра-
боте группы были задействованы все ее члены, не было подавления инициативы или пе-
реноса всей ответственности на одного или нескольких обучающихся. Использование 
цифровых инструментов позволяет решить данные проблемы постановкой задачи, для 
решения которой необходимо внутри группы распределить задания и различные роли 
внутри группы, осуществить взаимоконтроль и самоконтроль.

Несмотря на то что в образовательном процессе мы используем разные техноло-
гии, для проведения опытно-экспериментальной работы была выбрана организация 
проектной деятельности. Мы полагаем, что с точки зрения использования цифровых 
ресурсов самыми эффективными являются проектные технологии. В результате само-
наблюдения обучающиеся отметили положительную динамику уровня владений мета-
когнитивными умениями. особенно большой рост показала первая группа: у 80% отме-
чается рост в 2 пункта по 4 показателям. У второй группы также отмечен большой рост 
в 2 пункта по 4 показателям у 62,5% и в 1 пункт по 5 показателям у 37,5% обучающихся 
этой группы. У третьей группы также отмечается рост у 40% группы в 1 пункт по 4 по-
казателям. остальные обучающиеся не заметили существенных изменений своих стра-
тегий обучения, либо не вели дневник. однако метод самонаблюдения показывает опре-
деленную эффективность даже вне использования цифровых технологий, позволяя обу-
чающимся проводить рефлексию своих умений.
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На наш взгляд, цифровые технологии, а именно инструменты, позволяют формиро-
вать метакогнитивные умения планирования и постановки цели, самостоятельного при-
нятия решения, определения ресурсов для выполнения задачи, умение оценить эффек-
тивность метода, увидеть собственные пробелы. С помощью цифровых инструментов 
можно делать это как эксплицитно, наблюдаемо, фиксируя стратегии, так и имплицит-
но, но при этом следует осуществлять осознанный подход в выборе способов обучения 
метакогнитивным стратегиям.
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The study of the influence of digital tools on the rise of the level  
of mastering the metacognitive strategies while organizing of the project 

activity in the process of teaching foreign languages
The article deals with the issues of the development of the students’ comprehension of the cognitive 
processes and skills to manage them while organizing the project activity. There are considered the 
results of the study of the influence of digital technologies on the efficiency of studying the foreign 

language by the means of the rise of the level of introducing the metacognitive strategies  
with the use of the digital tools “MindMeisters”, “Jamboard”.
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систеМа подготовки педагогических кадров в ислаМской 
республике пакистан*

Рассматриваются особенности подготовки педагогических кадров в Исламской 
Республике Пакистан. На основе анализа учебных планов «Педагогического образования», 

социологического опроса студентов Пакистана делаются выводы о необходимости усиления 
практической и предметной подготовки будущих педагогов, о совершенствовании содержания 

дисциплин с точки зрения формирования «мягких навыков».

Ключевые слова: система подготовки педагога, Исламская Республика Пакистан, 
педагогическое образование, социологический опрос, практическая подготовка.

В 2009 г. правительство Исламской Республики Пакистан разработало концепцию 
развития системы образования, являющуюся актуальной на сегодняшний день. В кон-
цепции определены основные задачи применительно к развитию школ и системы под-
готовки педагогических кадров [6]: раннее образование детей от 3–5 лет, неформальное 
образование для всех взрослых, повышение качества образования, повышение компе-
тентности педагогов, выделение 45–50% бюджета образования на развитие начального 
образования, доступность образования, совершенствование подготовки педагогов. Сле-
дует отметить, что в образовательной традиции Пакистана отсутствует система специ-
ализированных педагогических вузов. Подготовка будущих педагогов как начального, 
так и среднего образования, осуществляется на базе отдельных факультетов, входящих 
в состав традиционных вузов. Нами были рассмотрены программы подготовки педа-
гогических кадров университетов Пакистана: Университет Пенджаба (University of the 
Punjab), Исламский университет Бахавалпура (Islamia University of Bahawalpur), откры-
тый университет аллама Икбал (Allama Iqbal Open University). Ученые Исламской ре-
спублики Пакистан предлагают общее описание системы образования [9]; российскими 
исследователями система образования в Пакистане рассматривается в сопоставлении с 
системой образования Великобритании [3]. Представляется необходимым выполнить 
анализ данной системы в соотношении с российской системой образования и с учетом 
ожиданий студентов бакалавриата Исламской республики Пакистан программы подго-
товки учителя начальных классов.

цель исследования заключается в том, что анализ особенностей системы подготов-
ки педагогических кадров, выявление ключевых аспектов и перспектив развития обра- 
зовательной системы Пакистана позволит определить основные направления в совер-
шенствовании механизмов организации образовательного процесса.

Для достижения поставленной цели в рамках исследования были использованы как 
качественные, так и количественные методы анализа. Был проведен аспектный обзор 
литературы по проблеме вузовской подготовки и постдипломного сопровождения учи-
телей начальных классов в Пакистане, проанализированы результаты предшествующих 

* Исследование выполнено при поддержке Научно-методического центра сопровождения педагогичес-
ких работников ФГБоУ Во «УрГПУ» в рамках реализации университетских грантов «школьное образование и 
системы подготовки педагога в Исламской республике Пакистан».
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исследований. Кроме того, собраны первичные данные на основе опросов, интервью с 
преподавателями педагогических вузов, студентами и выпускниками, а также наблюде-
ния за образовательным процессом.

С целью определить особенности восприятия педагогического образования и оцен-
ку подготовки будущих школьных педагогов Исламской Республики Пакистан было 
проведено пилотажное (разведывательное) исследование, которое, как предполагается, 
должно стать предварительным этапом проведения комплексного исследования, про-
водимого Уральским государственным педагогическим университетом и посвященно-
го сравнительному исследованию систем подготовки педагога в Российской Федера-
ции и Исламской Республике Пакистан. В качестве экспертов, представляющих паки-
станскую сторону, выступили преподаватели и руководство Факультета образования 
открытого университета аллама Икбал, г. Исламабад (Allama Iqbal Open University, 
Facultyof Education). Респондентами выступили 100 студентов данного факультета. Ре-
гиональная специфика Пакистана в сфере подготовки будущих педагогов отчасти име-
ет общие черты с российскими особенностями: абсолютное большинство обучающих-
ся на педагогических специальностях являются представители женского пола. Данное 
обстоятельство нашло свое отражение в структуре выборки при разработке пилотажно-
го исследования.

Разработанный опросник состоял из двух частей. Первая касалась демографиче-
ских данных (пол, возраст, гражданство, уровень получаемого в данный момент обра-
зования, опыт работы в качестве школьного педагога), а вторая – системы подготовки 
будущих школьных педагогов. В опроснике было представлено восемь вопросов откры-
того типа:

1. Почему Вы поступили на педагогическую специальность в университете?
2. Какие дисциплины Вы считаете наиболее важными в университете?
3. Как бы Вы описали бы образ профессионального педагога?
4. Что Вам нравится в системе подготовки будущих педагогов?
5. Какие дисциплины Вы бы хотели изучать в университете?
6. В чем преимущество педагогического образования (подготовки будущих учите-

лей)?
7. Что нужно усовершенствовать в системе педагогического образования (подго-

товки будущих учителей)?
8. Опишите показатели эффективной работы педагога?
Данные были проанализированы с помощью программного обеспечения NVIVO 

техникой открытого кодирования. Интервьюеры использовали открытый тип вопросов, 
который позволяет получить наиболее полное объяснение по заявленной проблемати-
ке. Представленная интерпретация не подразумевает количественное определение доли 
тех или иных ответов, но позволяет выявить разнообразие их вариантов.

Научная новизна исследования заключается в выявлении совокупности характери-
стик, отличающих подготовку учителя начальных классов в Исламской республике Па-
кистан, отраженных в учебных планах, и представления обучающихся об особенностях 
подготовки учителя начальных классов.

На основе анализа были выявлены следующие особенности процесса подготовки 
будущих учителей и их постдипломного сопровождения в Пакистане.

Нормативный срок обучения учителя в системе образования Пакистана может со-
ставлять от полутора до четырех лет. После освоения образовательной программы в те-
чение полутора или двух с половиной лет обучающийся получает документ об образо-
вании, в котором указано, что он является младшим специалистом в области образова-
ния. Степень бакалавра присваивается после прохождения обучающимся четырехлет-
него обучения, которое предполагает освоение дисциплин, согласно учебному плану. 
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Учебный план составлен на восемь семестров и предполагает освоение целого ряда дис-
циплин. Все дисциплины по трудоемкости составляют 3 зачетные единицы.

Учебный план подготовки учителя начальной школы представляет объединение 
общеразвивающих и специальных дисциплин. В течение первого семестра студенты 
осваивают: английский обязательный-I (базовый), Исламоведение, этика, общие ме-
тоды обучения, Урду, основы информационно-коммуникационных технологий. Вто-
рой семестр включает следующие дисциплины: английский обязательный-II (базовый), 
общая математика и статистика, Педагогическая психология и руководство, Управле-
ние классом, Преподавание урду, Преподавание английского языка.

анализируя перечень дисциплин первого года обучения, можно сделать вывод, что 
погружение в методику обучения и формирование представлений о профессиональной 
деятельности учителя и у обучающего происходит с первого семестра: общие методы 
обучения, Преподавание урду, Преподавание английского языка.

В перечень дисциплин третьего семестра включены: общие науки, образование в 
Пакистане, Разработка учебных программ, оценка успеваемости в классах, Преподава-
ние исламоведения и пакистановедения, Преподавание математики.

Четвертый семестр предусматривает освоение таких дисциплин, как художествен-
ное ремесло и каллиграфия, основы образования, школа и учитель, Введение в инклю-
зивное образование, Преподавание общих наук. В данном семестре предусмотрен вы-
ход на педагогическую практику.

В пятом семестре, помимо обязательного набора дисциплин (английский-III, 
основы технического английского, Сравнительное образование), студенту предлагает-
ся осуществить выбор двух дисциплин из предложенного перечня: английский язык, 
Урду, Исламоведение, Пакистанистика, Домоводство.

шестой и седьмой семестры предлагают обучающимся специализированные дис-
циплины по профилю их подготовки: Перспектива начального образования, Развитие 
ребенка, Стратегии обучения на начальном уровне, Управление начальной школой и пр. 
По завершению седьмого семестра студенты выходят на практику в образовательные 
организации – начальные школы, главным образом в правительственные или частные 
начальные школы (пятилетнее обязательное образование для возрастной группы детей 
от 5 до 9 лет).

Восьмой семестр включает дисциплины теоретической направленности: Филосо-
фия образования и пр. Помимо этого еще и стажировку (до восьми недель) в началь-
ной школе.

также необходимо отметить, что при подготовке учителя начальных классов боль-
шое внимание уделяется культурно-ценностному и религиозному компоненту в вос-
питании детей. Предметы, которым обучают в начальной школе, реализуются на ан-
глийском или же на языке урду. К реализуемым предметам в начальной школе относят-
ся: английский язык, Урду, Математика, естественные науки, обществознание. Боль-
шое значение уделяется религиозному образованию школьников, что обеспечивается 
циклом специализированных предметов: Исламиат, Чтение Корана и т.д.

Учебные планы подготовки педагога средней школы имеют схожие механизмы реа- 
лизации. В первый год обучения педагоги средней школы изучают языки урду, араб-
ский, идеологические основы Пакистана, Внешнюю политику Пакистана, Преподава-
ние пакистанских исследований, Философию образования, преподавание урду, пре-
подавание английского языка [4]. На второй год обучения – Преподавание математи-
ки, образование в Пакистане, Разработка учебных программ. На третий год обучения – 
основы образования, школьное общество и учитель, Введение в инклюзивное образо-
вание, Практика преподавания, Сравнительные исследования в системе образования. 
Последний год обучения предполагает изучение следующих дисциплин: образователь-
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ные исследования и статистика, Управление образованием и лидерство, Стратегии пре-
подавания и обучения, Исследовательский проект, Педагогическая практика.

Помимо перспектив развития системы образования (перспективы развития систе-
мы образования в Исламской республике Пакистан представлены в работе Jo Westbrook, 
Shah Nazneen, Durrani Naureen, Clare Tikly [5]) обозначим трудности, создающие пре-
пятствие в процессе подготовки педагогических кадров [8]:

• учителя могут сталкиваться с социальными и культурными барьерами, ограничи-
вающими их возможность преподавать определенные предметы или работать с опреде-
ленными группами учащихся;

• ограниченная гарантия занятости, которая в свою очередь влечет высокую теку-
честь кадров и отсутствие мотивации у учителей;

• ограниченные возможности для обучения и профессионального развития, что ка-
сается в большей степени учителей сельских начальных школ. отметим, что данную 
проблему обозначает в своих исследованиях Р.М. Дилшад [2].

На основе анкетирования также можно отметить, что реализуемый учебный план 
не в полной мере отражает потребность в овладении педагогикой, детской психологи-
ей, методикой преподавания учебных предметов.

Необходимо также отметить, что начальное образование получают лишь 68–70% 
детей, населяющих Пакистан. Показатели, свидетельствующие о получении среднего 
образования, на 20–25% ниже. Следовательно, назревает необходимость повышения ка-
чества начального образования с перспективой прироста обучающихся на уровне сред-
него образования, что в целом отразится на повышении уровня грамотности населения 
Пакистана, как это и отражено в работе A. Nawab [7].

Наблюдаемые тенденции по улучшению уровня профессиональной подготовки 
учителей разных ступеней образования и поиску решения существующих проблем в 
образовательной системе Пакистана позволят повысить качество образования и уровень 
образованности в стране. Сделанный нами вывод совпадает с положением, представ-
ленным в работе пакистанских исследователей N. Qureshi, Q. Kalsoom [8].

Подобные дефициты в системе подготовки педагога отметили и студенты откры-
того университета им. алламы Икбаля. На вопрос «Какие дисциплины Вы хотели бы изу-
чать?» основная часть респондентов предложила следующие варианты: «Лидерство и 
управление в сфере образования», «Образование в области раннего детства и воспита-
ния», «STEM (наука, технология, инженерия и математика)», «Общественные науки», 
«Начальное педагогическое образование», «Исследовательская деятельность», «Пси-
хология студентов», «Управление бизнесом», «Компьютерные науки», «Психология», 
«Инженерия», «Медицина», «Педагогика», «Методы преподавания», «Профессиональ-
ные курсы с точки зрения профессии», «Управление классом». На вопрос «Что необ-
ходимо улучшить в системе педагогического образования (подготовки будущих учите-
лей)?» респонденты предложили следующие ответы: «необходимо повышать информа-
ционную грамотность», «следует применять педагогику, учитывающую культурные 
особенности обучающихся», «необходимо развивать критическое мышление», «ввести 
систему обучения на протяжении всей жизни (lifelong education)», «нужно учитывать 
меняющиеся потребности учащихся, школ и общества», «необходимо более глубоко 
обучать методам управления классом», «необходимо совершенствовать программы 
подготовки учителей», «необходимо постоянное повышение квалификации педагогов», 
«сделать упор на практико-ориентированное знание», «необходимо развивать «мяг-
кие» навыки и эмоциональный интеллект», «следует формировать среду, подразумева-
ющую сотрудничество учителей», «устранять монотонность в обучении», «обеспечи-
вать индивидуальный подход в обучении». Полученные выводы частично пересекаются 
с представлением удовлетворенности жизнью учителей Исламской республики Паки-
стан, описанным а. анджум, а. шоукат, а. Муаззам, Б. Иджаз [1].
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таким образом, исследование особенностей обучения будущих учителей в Паки-
стане позволяет сделать следующие выводы: необходимо совершенствовать учебные 
программы, уделяя больше внимания практической подготовке и развитию професси-
ональных навыков у будущих педагогов. цель данных программ должна состоять не 
только в реализации всех компонентов учебного плана, но и в создании мотивации к 
учению у населения Пакистана и развитии «мягких навыков».
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педагогическая систеМа управления развитиеМ частного 
инновационного вуза в призМе человеческих отношений

Анализируется понятие «педагогическая система» с опорой на отечественные исследования. 
Раскрывается специфика педагогической системы управления развитием частного 

инновационного вуза. Проанализирован обширный экспериментальный материал, полученный 
методом анкетирования трехсот сотрудников Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова. Обосновывается существенная роль доброжелательных человеческих 
взаимоотношений в трудовом коллективе вуза для его успешного функционирования.

Ключевые слова: частный инновационный вуз, педагогическая система, управленческие 
подходы, человеческие отношения.

Высшее образование в России переживает этап реформирования в русле глобаль-
ных задач, поставленных Президентом страны. В.В. Путин в своем послании Совету 
Федерации 21.02.2023 года акцентировал внимание на необходимости усиления роли 
высшего образования в обеспечении технологического и экономического развития Рос-
сии. он подчеркнул, что «новая система образования должна представлять собой синтез 
лучших практик советской системы и последних десятилетий, а у молодежи должны по-
явиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, про-
фессионального роста» [6]. Свой существенный вклад в развитие высшего образования 
вносят частные университеты.

Любая образовательная организация высшего образования, независимо от формы 
собственности (частные или государственные вузы), выполняет государственный заказ 
на подготовку высококачественных профессиональных кадров для страны. эта благо-
родная миссия возложена на преподавателей вуза, которые изо дня в день передают свои 
знания, убеждения, ценный опыт воспитанникам. Важным условием эффективной пе-
дагогической деятельности являются взаимоотношения не только между преподавате-
лями и студентами вуза, но и внутри коллектива преподавателей и администрации вуза. 
очевидно, образование – это сфера человеческих отношений, поэтому наше исследова-
ние ставит своей целью выяснение эффективности человеческих отношений в образова-
тельном процессе частного инновационного вуза. Данная цель реализована с использо-
ванием метода анкетирования административного и профессорско-преподавательского 
состава Казанского инновационного университета им. В.Г. тимирясова.

Понятие «педагогическая система» исследовалось такими отечественными учены-
ми, как В.П. Беспалько [2], Н.В. Бордовская [3], В.П. Симонов [7], Н.В. Кузьмина [5], 
В.а. Сластенин [8]. «Система – упорядоченная совокупность взаимосвязанных меж-
ду собой элементов, выступающая во взаимодействии со средой как целостное явле-
ние» [4, с. 16]. Н.В. Бордовская рассматривает педагогическую систему как «совокуп-
ность конкретных педагогических объектов, существование или длительность функци-
онирования которых взаимосвязаны или взаимообусловлены» [3, с. 140]. В.П. Симонов 
в трудах по педагогическому менеджменту отмечает, что системе свойственны такие 
характеристики, как «целостность, совместимость или несовместимость с другими си-
стемами, стабильность, адаптация (приспособление к окружающей среде), способность 

© тимирясова а.В., 2024
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развиваться» [7, с. 43]. В педагогической системе автор выделяет целевой, коммуни-
кативный, содержательно-организационный, аналитико-результативный компоненты, 
а также структурные компоненты системы (цель, субъект, содержание деятельности и 
способы деятельности) и компоненты менеджмента [7].

Большой вклад в развитие теории педагогических систем внесла Н.В. Кузьмина. ее 
теория со временем дополнялась и развивалась, и до сих пор она актуальна для разных 
уровней педагогической деятельности: дошкольного, общего, профессионального и до-
полнительного образования. Н.В. Кузьмина подчеркивает в своих исследованиях нали-
чие структурных и функциональных компонентов системы. К структурным компонен-
там относятся цели, задачи обучения, учебная информация, средства коммуникации, 
педагоги и обучающиеся, а к функциональным компонентам – базовые связи основных 
структурных компонентов, возникающие в процессе деятельности руководителей, пе-
дагогов, обучающихся [5].

На основе анализа ряда трудов в области педагогической системологии нами выде-
лены следующие компоненты педагогической системы управления развитием частного 
инновационного вуза (рис. 1) [10].

Как видно из рисунка, педагогическая система управления развитием частного ин-
новационного вуза представляет собой совокупность следующих компонентов: цель, 
миссия управления вузом, образовательный процесс, субъекты образования, образова-
тельная среда, содержание образования, культура управления.

Специфика педагогической системы управления развитием частного инновацион-
ного вуза заключается в инновационном характере его деятельности. такой вуз стре-
мится:

• эффективно использовать интеллектуальные ресурсы вуза для инициирования 
перспективных научных проектов разного уровня сложности;

• самостоятельно разрабатывать образовательные технологии с учетом современ-
ных тенденций цифровизации образования, экономики и социогуманитарной сферы;

рис. 1. Педагогическая система управления развитием частного 
инновационного вуза (упрощенный вариант)
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рис. 2. Результаты ответа на вопрос 
«Как Вы оцениваете Ваши взаимоотношения с коллегами?»

• осуществлять подготовку специалистов, которые будут готовы к инновационной 
деятельности в разных сферах жизнедеятельности;

• обеспечивать доступность получения высшего образования для любых категорий 
граждан;

• обеспечивать опережающий характер инновационного развития и предвидеть 
возможность наступления благоприятных условий (временных, финансовых, кадровых, 
организационных и управленческих) для внедрения инноваций.

Педагогическая система управления развитием частного инновационного вуза по-
строена на основе перманентного внедрения инноваций. Инновации позволяют вузу 
двигаться «в ногу со временем», притягивать большое количество абитуриентов, заин-
тересованных в получении актуальных для сегодняшнего дня специальностей. Частный 
вуз, ориентированный на инновационное развитие, стремится обеспечивать устойчи-
вый социальный статус участников образовательного процесса, что является значимым 
в жизни каждого субъекта образовательного процесса для ощущения своей востребо-
ванности на современном рынке труда.

Для выявления эффективности педагогической системы управления частным ву-
зом НИИ педагогических инноваций и инклюзивного образования Казанского инно-
вационного университета им. В.Г. тимирясова было проведено анкетирование среди 
преподавателей и административного персонала вуза с применением сервиса онлайн-
опросов Microsoft Forms. авторская анкета включала в себя 29 вопросов: вопросы с вы-
бором варианта ответа и открытые вопросы. анкета выявляла ряд управленческих про-
блем, раскрывающих характер взаимоотношений между преподавателями и управлен-
ческой командой, профессионально-личностные качества и компетенции преподавате-
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лей, необходимые для их успешной деятельности, профессионально-личностные каче-
ства руководителя вуза и членов ректората.

В анкетировании участвовало 300 сотрудников (преподаватели, заведующие кафе-
драми, деканы). Результаты анкетирования представлены на рисунках 2 и 3.

Как видно из рисунков, большинство сотрудников вуза взаимоотношения с колле-
гами оценивают как «дружелюбные» (51%) и положительные (41%), что говорит о бла-
гоприятном психологическом климате в коллективе: сотрудники доверяют друг другу, 
поддерживают друг друга в сложных рабочих вопросах и сообща решают возникающие 
проблемы в учебно-воспитательном процессе. Но 6% сотрудников вуза испытывают 
сложности в общении с коллегами, порой возникает столкновение взглядов и позиций, 
недопонимание. На вопрос «Как Вы оцениваете условия Вашей работы?» 29% опро-
шенных выбрали вариант «отличные», 52% – «хорошие». такие данные свидетельству-
ют о том, что в вузе созданы хорошие материально-технические условия для комфорт-
ной работы преподавателей, удобная информационно-образовательная система управ-
ления учебным процессом, необходимые информационные ресурсы (электронная обра-
зовательная среда idis, edu. ieml.ru), современное программное обеспечение.

Взаимоотношения с руководителем подразделения 58% преподавателей оценива-
ют на «отлично», 38% – «хорошо», лишь 3% опрошенных называют отношения слож-
ными. В завершении этого блока анкеты был представлен вопрос «Какую роль в раз-
витии университета играют доброжелательные деловые отношения?». Были получены 
следующие ответы: они играют «высокую роль» – 90%, «среднюю роль» – 7%.

анализ ответов опрошенных сотрудников университета позволил определить при-
оритетный подход в управлении вузом – «отношенческий», то есть в создании педаго-
гической системы управления развитием частного вуза главными для участников обра-
зовательного процесса являются доброжелательные взаимоотношения не только меж-

рис. 3. Результаты ответа на вопрос 
«Как сложились Ваши отношения с руководителем подразделения?»
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ду преподавателями, но и между преподавателями и представителями администрации 
и управленческой команды вуза. Данный подход необходимо учитывать как мотиватор 
в управлении коллективом с учетом психологического фактора, чтобы преподаватели 
в процессе реализации своих функциональных обязанностей чувствовали себя комфор-
тно и ощущали свою востребованность. Смыслотношенческий подход раскрывается в 
его гуманистической сущности – ориентированности преподавателей на другого (кол-
легу, руководителя, студента), стремлении поддерживать друг друга, то есть фасили-
тативности (фасилитация – от англ. «способствовать», «облегчать», «содействовать»), 
в наличии интереса и мотивации работать в данном университете, в уважительном от-
ношении к другим. Именно отношенческий подход предопределил верность (предан-
ность) идеалам университета. На вопрос «если бы Вам предложили более высокую 
зарплату в другом вузе, как бы Вы поступили?» 74% преподавателей ответили, что не  
уйдут из этого вуза. Данная цифра почти тождественна ответу на вопрос «Удовлетво-
рены ли Вы своим статусом в университете?»: 54% преподавателей ответили «полно-
стью удовлетворен», 32% – «удовлетворен», что в сумме составляет 86%. такой высо-
кий результат верности преподавателей идеалам вуза достигается тем, что у руководи-
телей стиль работы отличается открытостью, внимательностью к проблемам каждого 
человека, работающего в вузе.

В этой связи уместно напомнить и о качествах руководителей, которые предпочти-
тельны, с точки зрения опрошенных. Среди них выделяется справедливость – 80%, об-
щая культура – 56%, деловитость – 37%, доброта – 31%, совестливость – 30%. опрошен-
ные также ценят в руководителях ответственность, эрудицию, стойкость, способность 
поддерживать сотрудников и обучающихся, создавать прекрасные условия для учебы, 
работы и развития, умение глубоко анализировать профессиональные ситуации и оце-
нивать риски, умение своевременно реагировать на сложные вопросы, оперативность, 
стратегическое мышление, индивидуальный подход к сотрудникам, физическое и пси-
хическое здоровье, уравновешенность и чувство юмора.

Казанский инновационный университет, которому исполняется 30 лет со дня осно-
вания, реализует 17 направлений бакалавриата, 8 направлений подготовки магистрату-
ры, 15 программ специальностей по программам среднего профессионального образо-
вания. В вузе работают преподаватели самых разных направлений и уровня професси-
онализма. Создан коллектив единомышленников, скрепом в нем является отношенче-
ский подход как основа педагогической системы управления развитием вуза.

Педагогическая система управления развитием частного инновационного вуза соз-
давалась в процессе его развития, начиная с основания в 1994 году. основателем вуза 
и первым ректором был В.Г. тимирясов, который заложил фундамент человеческих  
взаимоотношений, являясь личностью харизматичной и человекоориентированной. С 
учетом человекоцентристской парадигмы создания педагогической системы управле-
ния развитием вуза была подобрана команда управленцев, состоящая из профессио-
нально и личностно развитых личностей, ориентированных на построение референ-
тных групп преподавателей-исследователей в структурных подразделениях, при этом 
соблюдался оптимальный баланс опытных и начинающих свою педагогическую дея-
тельность сотрудников.

основное отличие управленческой команды вуза – это преданность идеям развития 
и стремление реализовывать миссию вуза: 

• создание и распространение самых современных и востребованных для Республи-
ки татарстан, Российской Федерации и мира в целом знаний и компетенций;

• предоставление сотрудникам и обучающимся широких возможностей для саморе-
ализации в разных сферах деятельности (научно-исследовательской, образовательной, 
проектной, общественной, творческой, спортивной);
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• решение насущных задач, стоящих перед личностью, обществом и государ-
ством [9].

отвечая на вызовы времени и реализуя требования Министерства науки и выс-
шего образования России, Казанский инновационный университет стремился стать 
«Университетом 3.0», замыслом которого является сочетание образования, науки и 
инновационного предпринимательства, которые неразрывно связаны между собой. 
Развитие Казанского инновационного университета осуществляется с опорой на пе-
дагогические принципы, такие как гуманность, системность, преемственность поко-
лений, вера в потенциал личности, корпоративная имиджевая привлекательность. Все 
эти принципы, которые стали основой для построения человеческих взаимоотноше-
ний, позволили создать бесконфликтную образовательную среду в вузе. общая педа-
гогизация образовательного процесса с опорой на достижения педагогической науки 
способствовала созданию педагогической системы управления частной инновацион-
ной организацией. Д.з. ахметова в статье «Универсальность педагогических знаний 
в призме инноваций и качества образования» написала: «Педагогическая наука уни-
версальна по своей сути и практической направленности. Всех специалистов – носи-
телей знаний по различным областям наук – в вузе объединяет образовательная дея-
тельность, а учебно-воспитательный процесс невозможно качественно осуществлять 
без знаний основ педагогики: законов, закономерностей, принципов, технологий, ме-
тодов, средств и педагогических приемов» [1, c. 55].

Педагогическая система управления развитием частного инновационного вуза 
предполагает оценку всей образовательно-воспитательной деятельности в призме чело-
веческих взаимоотношений. В Казанском инновационном университете трудятся более 
500 преподавателей, эффективная работа с таким большим коллективом профессорско-
преподавательского состава зависит от способности руководителя мыслить инноваци-
онно, от высокого уровня педагогического и управленческого мастерства, от гибко-
сти и высокого уровня его коммуникативной культуры. такой руководитель должен 
чутко реагировать на современные тенденции социального, экономического, техно-
логического развития в стране, уметь «ориентировать свою команду (профессорско-
преподавательский и административный состав) на работу в стремительно меняющих-
ся социально-экономических условиях» [11, c. 97].

Педагогизация образовательного процесса – это непрерывный процесс повышения 
педагогических знаний и педагогической культуры преподавателей. этот процесс тре-
бует перманентного мониторинга развития всех составляющих педагогической системы 
управления развитием частного вуза. эффективное решение данного вопроса возможно 
при наличии в вузе структурного подразделения, которое располагает подготовленны-
ми специалистами в области диагностики, мониторинга и психолого-педагогического 
сопровождения образовательно-воспитательного процесса в вузе.

таким образом, в научно-педагогической литературе, как правило, использует-
ся понятие «управление развитием педагогической системы образовательной органи-
зации» (школы, колледжа или вуза). Наш подход в интерпретации понятия «педаго-
гическая система управления развитием частного инновационного вуза» не случаен. 
Управление вузом во многих исследованиях рассматривается в ракурсе менеджмен-
та как процесс анализа, планирования, организации образовательного процесса, кон-
троля результатов учебно-воспитательного процесса. В своем исследовании мы рас-
сматриваем управление вузом в призме педагогизации всего образовательного про-
цесса, приоритетом в которой являются доброжелательные деловые «очеловеченные» 
отношения, основанные на системно-деятельностном и личностно-ориентированном  
подходах.
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Данное исследование представляет собой целостную систему управления частным 
инновационным вузом, реализующим большое количество образовательных программ 
разных направлений подготовки в ракурсе методологии педагогики и оценки эффектив-
ности развития вуза с позиции гуманизации всех сфер его деятельности. В этом заклю-
чается вклад данного исследования в педагогическую науку.
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Pedagogical system of management of development of private innovative 
university through the prism of human relations

The article deals with the analysis of the concept “pedagogical system” based on the native 
studies. There are revealed the specific features of the pedagogical system of the management of the 

development of the private innovative university. The author analyzes the extensive experimental 
material, obtained by the method of the questionnaire of three hundred employees in Kazan Innovative 

University named after V.G. Timiryasov. There is substantiated the essential role of the positive 
attitudes in the labor collective of the university for its efficient functioning.

Key words: private innovative higher education institution, pedagogical system, management 
approaches, human relations.
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форМирование коМпозиционной культуры будущих архитекторов 
средстваМи коМпозиционного экспериМентирования

Актуализируется проблема по формированию композиционной культуры будущих 
архитекторов средствами композиционного экспериментирования. Раскрываются 

особенности композиционной подготовки архитекторов, базирующихся на совокупности 
художественных, аналитических, преобразовательных задач и поисковых способностях. 

Представляется система методов и проектно-творческих ситуаций, направленных  
на композиционно-художественную подготовку будущих профессионалов.

Ключевые слова: формирование, композиционная культура, мышление, 
деятельность, экспериментирование.

Сфера современного высшего профессионального образования имеет своей целью 
подготовить и выпустить высококвалифицированных специалистов, которые станут 
востребованы на рынке труда, будут обладать конкурентоспособностью и смогут на-
чать свою карьеру по профилю. В результате этого перед учебными заведениями вста-
ют такие актуальные задачи сегодняшнего дня, как соответствие знаний, умений и на-
выков будущего специалиста требованиям современных работодателей, уровню каче-
ства их квалификации; наличие творческого подхода и личностно-профессиональной 
ориентации на достижения в карьере; умение успешно действовать в динамично изме-
няющихся условиях профессиональной среды и развивать потенциал самообновления.

Возросшая требовательность к практическому художественному преобразованию 
окружающей предметной действительности вызывает множество нареканий в адрес ар-
хитектурного образования. Наблюдается недостаток системного подхода в образова-
тельном процессе, а также оторванность некоторых предметов от современных требо-
ваний рынка труда, актуальных тенденций творческой деятельности в проектной обла-
сти [3].

Главной образовательной задачей в процессе подготовки архитектора является 
развитие композиционного мышления и пространственно-графического изображения. 
Предмет освоения архитектурной композиции является одним из основных разделов 
в подготовке будущих специалистов, требующий базовых знаний законов и средств и 
являющийся основой образования архитектора. В соответствии с учебным планом ра-
бочая программа дисциплины по композиции предусматривает комплексное освоение 
знаний данной науки с ее инструментарием, спецификой и закономерностями развития. 
В результате этого большое внимание уделяется и практическому закреплению знаний, 
развитию умений и навыков по дисциплине. Данной цели служит применение комплек-
са практических заданий и упражнений, построенных по актуальным методам обучения 
основам композиции [4].
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в систеМе общего образования детей и Молодежи
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Система высшего образования включает в себя регулярное обновление рабочих 
программ, методических приемов и учебно-методических комплексов. Мы часто стал-
киваемся с недостаточной и слабой подготовкой основного контингента учащихся, объ-
ясняющейся отдаленностью от специализированных художественных школ. Внедрен-
ные в школы специальные курсы нуждаются в новых учебных комплексах и методиках, 
которые будут нацелены на подготовку квалифицированных кадров. Но есть и положи-
тельные моменты – введение в школы РФ учебного предмета «Черчение» с целью «обе-
спечить с учебного 2024–2025 года освоение основ черчения лицами, обучающимися 
по образовательным программам основного общего образования, а также изучение кур-
са «Черчение» на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по тех-
нологическому (инженерному) профилю» [10]. Данное решение обусловлено необхо-
димостью обеспечения базовых инженерных знаний для многих профессий. архитек-
турное образование базируется на фундаментальных основах проекционного рисунка-
чертежа, поэтому однозначно можно утверждать, что черчение способствует развитию 
технического, пространственного и творческого мышления учащихся.

также принципиально важную роль играет вводный курс довузовской подготов-
ки (пропедевтикий), дающий основные композиционные понятия с видением про-
стых и сложных форм в геометрических первоэлементах. Композиционная сторона в 
проектно-творческом развитии играет основополагающую роль, поскольку она основа-
на на пространственно-образной системе мышления будущих архитекторов. Постанов-
ка цели – сформировать пластическое пространство композиции рисунка в определен-
ном содержании (девизе) по воображению. Важным подходом в решении подготовки 
к вступительному творческому испытанию является воспитание базовых конструктив-
ных основ и обучение графической азбуке, позволяющей выявлять первые композици-
онные задачи [3].

Дальнейшее обучение студентов специальности «архитектура» строится как на 
освоении объемной архитектурной композиции, так и на содержательной, изобрази-
тельной стороне композиции, ее художественных приемов изображения. такие задачи 
определяются изучением основ композиции с развитием логического, образного, про-
странственного мышления, основанного на конструктивном анализе форм. Важным 
условием здесь будет использование практического опыта из сферы изобразительного 
искусства и истории искусств, методики образования в области архитектуры и психо-
логии восприятия [8].

Большую роль в подготовке архитектора играют художественные приемы изо-
бражения и графическое обучение, основанное на объемно-пространственном рисун-
ке и обеспечивающее процесс формирования профессиональной культуры в проектной  
деятельности.

Методы исследования включают в себя анализ и обобщение теоретической части 
по исследованию проблем архитектурной композиции, исторический анализ основных 
методологических принципов композиционной подготовки, анализ ряда возможных пе-
дагогических подходов средствами композиционного экспериментирования на примере 
выдающихся архитектурных школ.

актуальность рассматриваемой проблемы послужила основанием для определе-
ния темы исследования: «Формирование композиционной культуры будущих архитек-
торов средствами композиционного экспериментирования».

цель исследования заключается в теоретическом обосновании и эксперименталь-
ной проверке комплекса педагогических условий, обеспечивающих формирование ком-
позиционной культуры в развитии проектно-творческих способностей будущих архи-
текторов.
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предмет исследования – комплекс педагогических условий в развитии проектно-
творческих способностей, обеспечивающих формирование композиционной культуры 
будущих архитекторов.

Концептуальная идея исследования отражена в следующей гипотезе: формирова-
ние композиционной культуры в художественно-проектной деятельности студентов бу-
дет эффективным при реализации следующего комплекса педагогических условий:

• обоснование системы методов формирования композиционных способностей в 
архитектурном образовании;

• использование в учебном процессе дидактического комплекса, включающего в 
себя глубокое раскрытие природы и содержания процесса формирования композици-
онной культуры;

• развитие мотивации студентов к проектно-творческой деятельности с помощью 
композиционных приемов;

• самостоятельное выявление проектно-творческих ситуаций на основе композици-
онных знаний [7].

Вопросы композиции рассматривались учеными, архитекторами и художника-
ми в различных аспектах. С общеэстетической точки зрения рассматривают компози-
цию М.В. алпатов, а. Бенуа, Ю.Б. Борев, В.И. тасалов и др. С точки зрения психоло-
гии человеческого восприятия – Р. арнхейм, В.а. Ганзен, а. Гильдебрант, Л.Ф. Же-
гин, В.а. Фаворский. огромное влияние на эту линию оказали немецкие представители 
гештальтпсихологии: М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Келлер. Необходимо отметить тру-
ды швейцарского психолога Ж. Пиаже и советских Л.С. Выготского, П.я. Гальперина, 
а.Н. Леонтьева, Н.Н. Нечаева. однако их исследования носят общенаучный характер.

теоретические основы объемно-пространственной композиции в архитектуре были 
заложены в работах а. Бринкмана, Г. Вельфлина, а. Ригля. В дальнейшем они система-
тизированы применительно к архитектурному образованию В.Ф. Кринским, а.э. Ко-
ротковским, Н.а. Ладовским, Н.Ф. Метленковым и др.

Развитию композиционных представлений способствовали попытки стимулиро-
вать с помощью графических упражнений еще в архитектурных академиях. особен-
но активно велась работа в школах нового типа – БаУхаУза (И. Иттен, В.В. Кандин-
ский, П.Клее) и ВхУтеМаСа (а.а. Веснин, П.я. Павлинов, а.М. Родченко, В.а. Фа-
ворский). Были впервые применены методические разработки, включающие систе-
матизацию и обобщение, носившие преимущественно графический характер, верши-
ной которых явилась программа графического концентра ВхУтеМаСа – ВхУтеИНа 
1929 года. Но в результате смены направленности советской архитектуры и реорганиза-
ции дальнейшего развития и внедрения эта программа не получила [2].

На сегодняшний день анализ существующих методов и подходов преподава-
ния композиционных основ по дисциплинам «архитектурный рисунок», «объемно-
пространственная композиция», «Макетирование», «архитектурная колористика», 
«Проектирование» выявил, что недостаточно используются теоретическое обоснова-
ние и экспериментальная проверка комплекса педагогических условий, обеспечива-
ющих эффективность развития композиционной культуры в проектно-творческой де-
ятельности будущих архитекторов. Проблема обнаруживается в том, что будущие ар-
хитекторы в образовательном процессе вуза не в полной мере владеют композиционно-
художественной информацией, система вузовской подготовки находится в области сте-
реотипов (доминируют традиционные репродуктивные технологии обучения и одно-
направленность процесса освоения готовых знаний, недооцениваются интерактивные 
формы занятий, не инициируются новаторские идеи в композиционных вопросах, ча-
сто отсутствуют знания междисциплинарных областей при разработке проектов) [9].
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Исследование теоретических аспектов композиционной деятельности студентов 
демонстрирует главную составляющую творчества, которой служат знания компози-
ции. Данные навыки позволяют осуществить проектно-творческую деятельность обу-
чающихся. Применение знаний, умений и навыков по композиции делает обучение ак-
туальным и конструктивным.

обучение композиции должно вестись параллельно не только с рисунком, но и с 
другими смежными дисциплинами. Главными факторами служат процессы поиска ком-
позиционных решений с учетом эстетического восприятия на основе развития навыков 
графики, живописи, скульптуры и декоративного искусства. При этом основным компо-
нентом служат приемы и изобразительные средства в графике, являющиеся необходи-
мыми для работы при создании образа композиции и зарождении любой идеи.

В основе композиционно-художественной стороны архитектурного образования 
лежит пространственно-образная система мышления. Понимание этого сложного вос-
приятия будет проходить через ступенчатую систему накопления опыта и знаний, от 
простых заданий к сложным. На первом этапе – простые геометрические тела и фор-
мы, на втором – сложные и разнообразные с включением врезок, пересечений. И, толь-
ко овладев всеми навыками построения объемно-пространственных форм, переходят к 
творческим задачам. В проектной деятельности архитектора творческие решения будут 
осуществляться при тесной связи конструктивности и функциональности.

Динамика развития современной архитектуры диктует необходимость введе-
ния специальных заданий в образовательный процесс архитектурных вузов по разви-
тию композиционного мышления. Следует разработать специальные упражнения, ко-
торые основаны на комплексном изучении по осмысленному пониманию проектируе-
мой натуры, ее существенных изображаемых структур. задания по развитию компози-
ционной деятельности должны включать в себя рисунки с натуры и по памяти, вооб-
ражению и абстракции. особого внимания по части визуализации архитектурной ком-
позиции требует дисциплина «объемно-пространственная композиция», где в обяза-
тельном порядке выполняются графические листы на тему «Создание композиционно-
ориентированного графического образа архитектурной фантазии». Согласно определен-
ным требованиям построения здесь выполняются композиции на темы архитектурных 
фантазий с предварительными вариантными поисковыми эскизами в аксонометриче-
ских проекциях (собственные идеи), графически установленные по принятому образцу-
аналогу. В данных условиях построения архитектурных фантазий должны быть выра-
жены следующие принципы:

• группировка зданий в целостном, композиционном и завершенном объединении 
всех элементов сооружения с выраженной вертикальной доминантой (2 варианта: в пер-
спективном и аксонометрическом изображении);

• линеарное композиционное решение сочетаемых сооружений (2 варианта: в пер-
спективном и аксонометрическом изображении);

• выявление плана в композиционно объединяющих объемах сооружений с ярко 
выраженным композиционным центром (2 варианта: в перспективном и аксонометри-
ческом изображении);

• аксонометрическое изображение массового объединения сооружений с выражен-
ной магистральностью (2 варианта).

Максимально направленной на ориентировку развития композиционного мышле-
ния станет разработанная и апробированная структура заданий и упражнений дисци-
плины «Рисунок» на кафедре архитектуры астраханского государственного универси-
тета им. В.Н. татищева, впоследствии получившей название «Проектный рисунок» [5]. 
В обучении архитектора дисциплина «Проектный рисунок» играет огромную роль и 
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служит связующим мостиком между рисунком и архитектурным проектированием. 
Данная дисциплина была решена по двум принципам: 

• принцип соответствия – структура и содержание заданий и упражнений соотнесе-
на с заданиями других разделов дисциплины «Рисунок», учитывающих уровень образо-
вательных возможностей студентов;

• принцип межпредметной координации – с возможностью всестороннего рас-
смотрения изучаемой темы на материале дисциплин архитектурного проектирования, 
объемно-пространственной композиции, живописи и скульптуры.

одним из самых значимых проектно-творческих заданий в курсе «Проектный рису-
нок» является создание графического образа мегамасштабной геометрической компози-
ции с определенным тематическим содержанием. Мы должны утвердить по вариантно-
поисковым эскизам образ композиционной организации пространственной формы в за-
данной масштабности. В сложном мире геометрических комбинаций студент «извле-
кает геометрический экстракт» выразительной композиции, художественно переда-
ет свою авторскую идею. определение девиза и словесно-знаковой графической моде-
ли каждого учащегося решается при помощи изучения предложенной литературы. Де-
монстрационный рисунок разработанной композиции должен наиболее полно раскры-
вать девиз и эмоциональную заданность пространственной формы.

Учебная цель композиционных заданий – на основании изучения принципов 
пространственно-композиционной комбинаторики, художественно-композиционных 
средств и методов организации пространственной формы овладеть методами создания 
изображения мегамасштабного, художественно выразительного графического образа 
геометрической композиции с эмоциональной заданностью.

Среди задач различного уровня сложности, формирующих композиционные навы-
ки, помимо простого размещения натурного рисунка на заданном формате, обязаны су-
ществовать архитектурные фантазии на разнообразные темы интерьерного и экстерьер-
ного пространств.

тема композиционного экспериментирования хорошо используется в таких автор-
ских заданиях, как «Метаморфозы куба» и «Геометрическая композиция со шрифтом в 
тематике архитектурного афоризма», где вместе с пространственным рисунком слож-
ных геометрических тел, нанесением объемного шрифта решаются проектные и твор-
ческие задачи. Логика ведения построения геометрических форм в рисунке линейно-
конструктивным методом ведет к передаче информации об изображаемом объекте, его 
размещении в пространстве листа такими средствами композиции, как ритм, пропор-
ции, масштаб, тон и толщина линии. Возникающий архитектурный образ представля-
ет собой симбиоз творческого выражения и аналитического исследования формообра-
зующей объемно-пространственной структуры композиционного строя. Степень осо-
знания основных понятий композиционной грамоты зависит от правильно выстроенной  
иерархии ее взаимосвязанных положений (форма, тон, объем), от полноты понимания 
их содержания. Данное взаимодействие геометрических структур на формате листа еще 
больше подчеркивает пространственное нанесение объемного шрифта с условной пере-
дачей выбранного архитектурного афоризма. Помимо композиционных задач, здесь вы-
является проблема развития у студентов чувства «тонального графического ряда», овла-
дения способами создания тонально-пластического отношения. задание эмоционально-
образное, творческое и решает ряд профессиональных задач.

Наряду с пространственным рисунком особое место должно отводиться декора-
тивно-плоскостной композиции, которая стоит отдельным блоком по формированию 
образного композиционного мышления. особенностью этих заданий в курсе «Графи-
ческая композиция» является сочетание изучения натуры графическими средствами и 
использования приемов формальной композиции. В основе заданий лежат принципы, 
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разработанные на пропедевтических курсах И. Иттена в БаУхаУзе и а. Родченко в 
ВхУтеМаСе, которые впоследствии широко использовались в различных дизайнер-
ских школах [2]. основой является натурный рисунок с акцентом на характерные осо-
бенности натуры и использование определенных художественных средств: силуэт, кон-
тур, пятно, чередование света и тени, линейные взаимосвязи при линейном рисунке, 
либо сама образная форма. Предварительные зарисовки подвергаются композиционно-
му анализу, при котором выявляются возможные композиционные приемы: равновесие 
темных и белых пятен, противопоставление центра и периферии, мажорная и минор-
ная диагонали, разделение (членение) формата, ритмические взаимосвязи и т.д. Найден-
ная студентом качественная формальная композиционная схема должна фиксировать-
ся в виде отдельного эскиза. это позволит в дальнейшей работе не потерять главное, 
правильно расставить акценты, отбросить частности и в конечном итоге создать закон-
ченную графическую композицию. Данные задания выполняются с периодичностью 
во всех семестрах II и III курса, сложность их возрастает от натюрмортов и отдельных 
предметов до портрета и архитектурных пейзажей. В результате у студента формиру-
ются композиционные навыки с опытом осмысленного использования различных гра-
фических средств и приемов плоскостной композиции, аналитического восприятия ха-
рактерных особенностей натуры.

Для успешной работы в этом направлении необходимо иметь мощную базу учебно-
методических материалов. она должна включать в себя не только учебники, методиче-
ские пособия и методические указания, но и лучшие работы учащихся, факсимильные 
фотографии работ мастеров, графические учебные материалы, содержащие схемы, при-
меры репрезентаций.

Современная система преподавания требует поиска новых эффективных приемов 
выражения графического языка, нацеленных на формирование будущего специалиста. 
архитектор должен уметь не только пластически мыслить, но и уметь изображать – 
рисовать любую форму в композиционной системе. Весь курс обучения архитектур-
ной школы определен идеей композиции, где каждое задание оттачивает мастерство 
художественно-композиционного мышления. Считается необходимым процесс форми-
рования знаний, умений и навыков с помощью комплекса практических заданий. здесь 
применяются «бумажные» архитектурные навыки и умения. Графические листы могут 
выполняться в технике станковой графики: рисунок пером или линером в сочетании с 
пастельными карандашами, акварелью, техникой аэрографики, коллажа и фотомонта-
жа [11]. Соединение визуальных и вербальных средств – тексты, разъясняющие основ-
ную идею и стимулирующие активность зрителя. С помощью таких упражнений мож-
но проследить сочетание архитектуры и графической идеи.

Необходимыми среди профессиональных компетенций для архитектора остают-
ся пространственное и системное (масштабное) мышление. эти фундаментальные за-
дачи невозможно решить без основ композиционной культуры, где требуются приклад-
ные навыки владения профессиональным графическим языком. Стремление «к самораз-
витию, повышению квалификации и мастерства» должно акцентироваться и в кратко-
срочных заданиях. аудиторная и самостоятельная контролируемая работа по времени 
(4 академических часа) в архитектурно-композиционной тематике направляет студен-
та на освоение экономных, но вместе с тем выразительных графических приемов рисо-
вания по представлению, являющихся необходимыми при выполнении клаузур на про-
ектных кафедрах.

Небрежность и пренебрежение к законам композиции влечет за собой творче-
скую неспособность в архитектурно-художественном образовании. Грамотное и по-
следовательное изучение законов композиции будет возможно при определенном 
комплексе педагогических условий, направленных на развитие проектно-творческих 
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способностей, обеспечивающих формирование композиционной культуры будущих 
архитекторов.

В результате темы исследования «Формирование композиционной культуры бу-
дущих архитекторов средствами композиционного экспериментирования» нами были 
предложены новые циклы и темы лабораторных, практических и самостоятельных ра-
бот программ (РПД) дисциплин «Рисунок», «Проектный рисунок». Внесены изменения 
в основную профессиональную образовательную программу направления 07.03.01 ар-
хитектура астраханского государственного университета имени В.Н. татищева (оПоП 
2023 / 2024 учебного года). определены временные рамки выполнения заданий, обще-
го взаимодействия со смежными дисциплинами курса, решения в вопросе утверждения 
профессионального модуля фонда оценочных средств (ФоС) [5].

анализ результатов выполненной экспериментальной работы со студентами по-
зволил сделать следующие выводы:

1. Развитие композиционной деятельности формируется комплексным подходом, 
который включает преемственность всех этапов обучения.

2. освоение композиционных принципов и методов в архитектурном образовании 
должно базироваться на историческом изучении и анализе творчества великих архитек-
торов и художников.

3. Реализация развития композиционной деятельности опирается на целесообраз-
ное использование экспериментальных творческих приемов и методов по изучению 
композиционных задач.

4. При формировании композиционной культуры необходимо реализовывать прин-
цип межпредметной координации, что позволит интенсифицировать процесс обучения 
и сделать его наиболее эффективным.

5. Каждый этап и раздел заданий, направленный на формирование композицион-
ной культуры, должен иметь качественное и полноценное методическое обеспечение 
(учебные пособия, методический фонд с лучшими работами студентов, программы – за-
дания, раздаточный и презентационный материал, тесты и рекомендуемую литературу).

таким образом, подготовка квалифицированных специалистов является актуаль-
ной задачей современных вузов. Проблема формирования композиционной культу-
ры будущих архитекторов может быть решена средствами композиционного экспери-
ментирования. архитектурная подготовка базируется на системе методов проектно-
творческих ситуаций.
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The formation of compositional culture of future architects by the means  
of compositional experimentation

The article deals with the actualization of the problem of forming the compositional culture of future 
architects by the means of compositional experimentation. The specific features of compositional 
training of architects, based on the set of artistic, analytical and transformative tasks and search 

abilities, are revealed. The system of methods, and design and creative situations aimed at 
compositional and artistic training of future professionals is presented.

Key words: formation, compositional culture, mind, activity, experimentation.
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профессионально-техническое образование нижнего поволжья  
в период великой отечественной войны:  

ретроспективный взгляд

Рассматриваются особенности функционирования системы профессионально-технического 
образования в Нижнем Поволжье в чрезвычайных условиях военного времени. Выделяются 

ключевые моменты подготовки молодых рабочих, позволившие обеспечить рабочими кадрами 
отрасли отечественной оборонной промышленности и народного хозяйства.

Ключевые слова: профессионально-техническое образование, организационная структура, 
Нижнее Поволжье, Великая Отечественная война.

В современном динамично меняющемся мире полном конкуренции и противобор-
ства судьба России во многом зависит от подготовки кадров национальной промыш-
ленности, уровня их компетентности, готовности прийти на помощь Родине в труд-
ную для нее минуту. Вследствие этого для нынешнего педагогического сообщества не-
сомненный интерес представляет опыт организации и функционирования советского 
профессионально-технического образования времен Великой отечественной войны. По 
данной проблеме наукой накоплен большой объем фактического материала, ставше-
го предметом осмысления многих исследователей-гуманитариев (историков, педагогов, 
социологов и пр.). В частности, свет увидели работы, рассматривавшие становление 
и развитие отечественного профессионального образования в широкой ретроспективе. 
так, публикации а.Н. Веселова [1], изданные в первой половине 1990-х годов, внесли 
большой вклад в теорию профессионального образования. Исследование Ф.е. Довжко 
«Научные основы современных реформ в начальном профессиональном образовании» 
затрагивало широкий круг актуальных вопросов, связанных с реформированием про-
фессионального образования в России [4]. обобщающий характер носила монография 
С.я. Батышева, а.М. Новикова и е.Г. осовского «История профессионального образо-
вания в России» [6]. Данный труд содержал в себе наиболее значимые факты, относив-
шиеся к особенностям профессионального образования в период Великой отечествен-
ной войны.

однако основное внимание учеными уделялось роли партийно-государственных 
структур в обеспечении работы учреждений профтехобразования. за рамками специ-
ального анализа нередко оставались собственно учебно-воспитательный процесс, про-
текавший в них, и содержание образовательной деятельности (особенно в учреждениях 
регионов, которые стали ареной боевых действий).

цель статьи. Исходя из этого, определим структурную организацию и характер-
ные черты профессионально-технического образования будущих рабочих в Нижнем 
Поволжье – территории экономическо-географической области, ставшей зоной ожесто-
ченной борьбы с наступавшими немецко-фашистскими войсками.

Для достижения указанной цели мы применили следующий исследовательский ин-
струментарий: концепции модернизации общества и образования (М.В. Богуславский, 
С.Г. Новиков, а. турен и др.); трансдисциплинарный подход к исследованию прошлой 
педагогической реальности (В.Г. Безрогов, С.Г. Новиков, Ж. Пиаже и др.). Принци-
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пиальным для нашего исследования стало замечание С.Г. Новикова о необходимости 
применить при изучении педагогического опыта минувшего инструменты различных 
социально-гуманитарных дисциплин, отказавшись от редукционистского мышления [7, 
с. 11]. тем самым мы смогли рассматривать субъектов образования целостно и разно-
сторонне, поместив их в социокультурную реальность конкретной эпохи [8; 9]. 

анализ источников (опубликованных и извлеченных нами из архивов), а также на-
учной литературы обнаруживает, что интересы догоняющей модернизации советского 
общества побудили руководителей партии-государства к созданию системы професси-
ональной подготовки и воспитания субъектов индустриальной трансформации социу-
ма. Прежде всего, переход страны на стадию индустриального общества (вторая поло-
вина 1920-х – 1930-е гг.) создал потребность в ускоренном выпуске образовательными 
структурами из своих стен квалифицированных рабочих. Данное обстоятельство приве-
ло к созданию в октябре 1940 года государственной системы формирования трудового 
резерва, состоявшей из школ фабрично-заводского обучения (Фзо), железнодорожных 
и ремесленных училищ (ЖУ и РУ соответственно), обучение в которых стало основны-
ми каналами подготовки профессиональных кадров уже в следующий военный период 
отечественной истории [10].

основная задача вышеперечисленных учебных заведений заключалась в быстром 
профессиональном обучении большого количества квалифицированных рабочих раз-
личных специальностей. Непосредственно данная задача стояла перед Главным управ-
лением трудовых резервов, которое должно было направить свою работу на подготов-
ку основных профессионально-технических работников в фабрично-заводских учебных 
заведениях, а также ремесленных и железнодорожных училищах.

Создание училищ и школ фабрично-заводского обучения осуществлялось на базе 
крупных промышленных предприятий, объектах строительства, а также железнодо-
рожных и водохозяйственных предприятий. Подавляющее количество учебных заве-
дений (около 85%) организовывалось на базе бывших школ ФзУ [1]. такое расположе-
ние профессионально-технических учебных заведений давало возможность наиболее 
эффективно организовывать образовательный процесс и применять разные методы при 
выстраивании процесса обучения. 

В общей сложности для ремесленных и железнодорожных училищ было разрабо-
тано 675 курсов и программ, по которым обучали будущих работников железных дорог, 
добычи стали, угля и т.д. Что касается школ Фзо, то в них реализовывалась 141 произ-
водственная образовательная программа. Учебные планы и программы этих учебных за-
ведений сильно отличались от программ прежних заводских учебных заведений (ФзУ). 
Большая часть учебного времени в РУ и ЖУ отводилась производственному обучению, 
а в Фзо ему отводилось все учебное время [5].

Разработка курсов и программ для данных образовательных учреждений осу-
ществлялась совместно с отраслевым Наркоматом. а.Г. Стаханов, И.И. Гудов, Н.я. шви-
ненко, К.Г. Петров и другие ведущие работники принимали участие в совещаниях, на 
которых обсуждалось содержание образовательных курсов и проектов в области добы-
чи угля, металлургии и машиностроения.

Накануне войны советским правительством был введен ряд дополнительных мер, 
способствовавших увеличению масштабов системы профессионального образования и 
пополнению количества учащихся. В результате этого в соответствии с постановлени-
ем цК ВКП(б) и СНК СССР от 27 января 1941 года «о дополнительных мероприятиях 
по подготовке государственных трудовых резервов в школах Фзо в 1941 году» на тер-
ритории Нижнего Поволжья были созданы первые начальные профессиональные учеб-
ные заведения.
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После начала Великой отечественной войны в указаниях цК ВКП(б) и Совнарко-
ма СССР отмечалась необходимость скорейшей переподготовки рабочих и подготовки 
новых специалистов, рассматривавшиеся как важнейшие средства обеспечения функ-
ционирования экономики в военное время. Разумеется, эти задачи решались и образо-
вательными учреждениями Нижнего Поволжья.

Для оценки масштабности предпринимавшихся усилий приведем нижеследующие 
цифры. так, в конце 1941 года в рамках трудовой мобилизации в школы фабрично-
заводского обучения Сталинградской области было направлено 7 тысяч человек. В 
1942 году планировалось мобилизовать уже 9 тысяч человек, но было набрано всего 
4635 человек, включая добровольцев, что составляло 52% от плана [1]. за период с 1941 
по 1942 год в рамках системы трудового резерва Саратовской области обучение прош-
ли 28 тысяч молодых людей [12].

Необходимо отметить, что в период массовой воинской повинности принуждение 
(мобилизация) молодежи к участию в процессе подготовки по различным видам рабо-
чих специальностей стало основным способом решения проблемы трудовых ресурсов. 
Для осуществления руководства данным процессом создавались специализированные 
комитеты, в состав которых включались председатели облисполкома, представители 
профсоюзов и секретари обкома ВКП(б). В обязанности местных властей входили орга-
низация своевременного прибытия учащихся в школу и предоставление им всего необ-
ходимого: одежды, обуви, питания во время поездки и т.д. [3]. 

остро стояла необходимость привлечения молодежи в школы Фзо для обучения 
востребованным профессиям в различных отраслях экономики, основными из которых 
считались промышленность, коммунальное хозяйство и строительство. Сельскую моло-
дежь в основном направляли на специальности «экономика сельского хозяйства», «агро- 
номия» и т.п. 

В период Великой отечественной войны сроки обучении в рассматриваемых 
учреждениях (Фзо, РУ, ЖУ) были максимально сокращены, что было вызвано практи-
ческими соображениями. основной упор в процессе обучения делался на приобретение 
практических навыков по выбранной обучающимися специальности, в то время как на-
чало производственной практики одновременно являлось и началом трудовой деятель-
ности. 

Реализация учебно-воспитательного процесса в учреждениях низшего профессио-
нального образования была отягощена большим количеством разнообразных проблем 
(например, вопросами материального обеспечения, которые были особенно ощутимы 
зимой). занятия в школах Фзо и РУ в основном велись в холодных зданиях, что, ко-
нечно, вызывало высокую заболеваемость среди учащихся. Кроме этого, плохими были 
условия проживания и питания, не было возможности обеспечить соблюдение необхо-
димых санитарных норм и создать условия для полноценного отдыха учащихся (пото-
му как комнаты в общежитии были переполнены). Например, в общежитиях Сэз № 1 
«астрахань», где работали рабочие Кировского судостроительного завода, не хвата-
ло посуды, необходимого оборудования и топлива [2]. В 1-м ремесленном училище, 
действовавшем в астраханской области, например, не оказывалась медицинская по-
мощь [9]. Кроме того, образовательный процесс испытывал нехватку преподавателей. 
так, в годы войны состав мастеров в некоторых учебных заведениях Фзо Сталинград-
ской области был обновлен на 70–80% [11].

К 1945 г. первоначальная система профессионально-технического образования 
была в значительной степени восстановлена. На 1945 г. в СССР насчитывалось более 
2,5 тыс. школ и училищ с количеством обучающихся более 500 тыс. чел. [13]. Даже 
при наличии слабой материально-технической базы и постоянно возникавших орга-
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низационных трудностях властям удалось создать образовательные программы и про-
вести практические курсы в школах Фзо, РУ и ЖУ. Благодаря данным усилиям про-
мышленный и сельскохозяйственный секторы были обеспечены необходимым количе-
ством рабочей силы. за военный период в рамках данной системы было выпущено око-
ло 2,5 млн. молодых специалистов.

Училища и фабрично-заводские учебные заведения сумели изменить свою рабо-
ту, чтобы предоставить учащимся возможность больше работать и обучаться в новых 
фронтовых условиях (на них была возложена обязанность по производству продукции, 
необходимой для оснащения армии, по увеличению добычи угля и обеспечению страны 
необходимым количеством стали, вагонов подвижного составом и т.д.).

характерными чертами подготовки будущих рабочих в системе профтехобразова-
ния Нижнего Поволжья в годы Великой отечественной войны стали следующие:

1) Интенсификация процесса обучения. она происходила под давлением экстраор-
динарных военных условий, побуждавших педагогический состав к сокращению вре-
мени подготовки и увеличению объема информации, усваиваемой будущими рабочи-
ми за короткое время. если в довоенный период средний курс процесса обучения ра-
бочей специальности (токарь, сварщик и т.д.) составлял от 6 до 12 месяцев, то в пери-
од Великой отечественной войны он был сокращен до 3-х месяцев. В частности, в кон-
це первой половины 1941 года было создано еще 12 фабрично-заводских школ со сро-
ком обучения три месяца. В мае–июне 1942 года эти школы выпустили первый поток 
обучающихся. Промышленности и железнодорожному транспорту было предоставлено 
в общей сложности 7190 молодых специалистов, в том числе 2700 чел. – на угольные 
шахты, 2500 чел. – на строительство, около 1200 чел. – на региональные заводы, более 
750 чел. – на железнодорожный транспорт [2].

2) Индивидуализация обучения. Педагоги объединяли учащихся в соответствии с 
уровнем их подготовки и способностями, что давало возможность лучше учитывать как 
уровень знаний, умений и навыков, так и потребности обучающихся. Благодаря это-
му достигались максимальная гибкость, повышалась адаптивность обучения. Был сде-
лан упор на приобретение будущими рабочими практических умений и навыков, явля-
ющихся необходимыми для производственной деятельности, в том числе на производ-
ственных процессах с использованием продукции военного назначения. Содержание 
программы обучения было максимально упрощено, что давало возможность обучить 
молодежь в максимально короткие сроки. При этом обучающиеся принимали активное 
участие в производственном процессе, быстро осваивали необходимые навыки и адап-
тировались к совместной производственной деятельности.

3) Наставничество. опытные работники предприятий нижневолжского региона 
на систематической основе обучали молодых людей прямо на производстве, открывая 
им все особенности и тонкости функционирования производственных линий с тем, что-
бы максимально оптимизировать трудовые затраты и получить наиболее высокий ре-
зультат. В рамках наставнических отношений между наставниками и учениками уста-
навливались доверительные отношения, позволявшие эффективно передавать опыт и 
знания от старшего поколения к младшему. Наставник являлся не только учителем, но и 
воспитателем, стремившимся сформировать у учеников чувство ответственности, кол-
лективизма и патриотизма.

одной из разновидностей наставничества было создание молодежных бригад и 
смен, которые могли выдвигать на руководящую должность одного из своих членов. 
такая мера также существенно влияла на производственный и учебный процесс, по-
скольку являлась хорошим стимулом для улучшения личных показателей и каждого из 
работников, и бригады в целом.
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4) Проведение для обучающихся тренировок производственного характера. зада-
ча таких мероприятий заключалась в том, чтобы будущие рабочие активно участвовали 
в решении различных общественно-служебных задач, выполнение которых необходи-
мо было для защиты Родины от врага и поддержки фронта.

В ходе данных акций педагоги мотивировали обучающихся на участие в добро-
вольческих отрядах, в организации сборов денег и оказании материальной помощи 
фронту, в обслуживании военной техники, выполнении специальных заданий по обе-
спечению обороны страны. В их процессе у будущих рабочих развивались практиче-
ские навыки, необходимые для работы на оборонных предприятиях и в военных учреж-
дениях, формировалось понимание важности и значимости внесения личного вклада в 
общее дело защиты Родины. 

6) Применение в процессе профессионального обучения аудиовизуальных и техни-
ческих средств. Посредством их в школах Фзо, РУ и ЖУ освещались различные про-
цессы, явления, принципы работы промышленного оборудования. В частности, учеб-
ные фильмы позволяли будущим рабочим наблюдать в динамике производственный 
процесс, а наглядные пособия (макеты, схемы, диаграммы, плакаты и т.д.) помогали 
лучшему пониманию и усвоению ими учебного материала.

7) Участие в стахановском движении и других формах соревнования рабочих. тем 
самым обучающиеся школ Фзо, РУ и ЖУ включались в систему мероприятий, направ-
ленных на рост производительности труда, повышение качества продукции и уровня 
квалификации рабочих. 

Помимо стахановского движения, в школах Фзо, РУ и ЖУ применялись и другие 
формы соревнований: соревнования между бригадами, мастерскими, предприятиями. 
Их проведение побуждало работников повышать производительность и качество труда, 
внедрять новые технологии и методы производства.

Профессиональное обучение в Фзо, РУ и ЖУ сопровождалось военной подготов-
кой, в рамках которой изучались основы применения оружия и защитной техники.

С начала 1942 года было принято решение о реорганизации образовательных 
учреждений (училищ и школ фабрично-заводского образования) и переводе их в ста-
тус специального образовательного учреждения. В первую очередь это касалось круп-
ных структур, на базе которых осуществлялась подготовка работников для металлурги-
ческих, нефтегазовых и электроэнергетических предприятий. После получения положи-
тельного результата от данной меры опыт был перенесен на железнодорожные и стро-
ительные училища, которые впоследствии также приобрели статус профессиональных 
образовательных учреждений.

В качестве отличающей особенности трудового обучения на территории Нижне-
го Поволжья можно выделить то, что технологический процесс здесь был разбит на 
мельчайшие детали. это позволяло быстро и качественно готовить новых квалифициро-
ванных рабочих без отрыва от производства. Чтобы стимулировать своих «питомцев», 
опытные инструкторы стали организовывать обучение, «продвигая» учеников по произ-
водственной линии. обучающиеся (они же рабочие) шаг за шагом осваивали производ-
ственный процесс и становились профессиональными сотрудниками [1].

2 октября 1943 года Президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ о 
награждении ряда учебных заведений орденами СССР, учитывая степень выполнения 
государственного заказа правительства по подготовке специалистов и высокий уровень 
достижений в этой сфере. эту награду получили и три школы Сталинграда [9]. такое 
отношение со стороны партийно-государственных структур положительно влияло как 
на педагогический состав, так и на обучающихся системы профтехобразования Нижне-
го Поволжья.
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таким образом, наш анализ источников и научной литературы свидетельствует, 
что система профессионально-технического образования Нижнего Поволжья в чрезвы-
чайных прифронтовых условиях сумела сохранить возможность подготовки кадров для 
отечественной промышленности. Более того, педагогический состав учреждений проф-
техобразования нижневолжского региона (школ Фзо, РУ и ЖУ) внес значимый вклад 
не только в победу советского народа над нацизмом, но и в будущие процессы восста-
новления народного хозяйства страны и его модернизацию. такой результат стал воз-
можным благодаря тому, что руководящие партийно-государственные органы как на 
уровне страны, так и на региональном уровне сумели: а) оперативно сформулировать 
цели и задачи системы профтехобразования в военных условиях; б) осуществить регу-
лярный контроль за функционированием системы подготовки молодых рабочих кадров; 
в) выделить соответствующие людские, материальные и финансовые ресурсы на нуж-
ды школ Фзо, РУ и ЖУ.
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The vocational technical education of the Lower Volga region in the period 
of the Great Patriotic War: retrospective view

The article deals with the peculiarities of functioning the system of the vocational technical education 
in the Lower Volga region in the extreme conditions of the war time. There are revealed the key 

moments of training the young workers, allowing to support the sectors of the native defense 
industries and the national economy with the workers.
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the Lower Volga region, the Great Patriotic War.
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понятие эстетики танца в хореографическоМ искусстве

Рассматривается понятие «эстетика танца» в рамках изучения специальной научной 
литературы. Выделяется особая значимость, которая заключается в том, что исследуемое 

понятие в различных научных источниках является неоднозначным.

Ключевые слова: эстетика танца, хореографическое искусство, танцевальная эстетика, 
эстетическая культура.

эстетика, являясь одной из древнейших наук, прежде всего, определяет развитие 
и эволюцию общепринятых ценностей общества, а также оценку социума на происхо-
дящие изменения внутри него. История возникновения эстетики имеет тесную взаимо-
связь с философией. эстетика, в свою очередь, определяет основные законы и формы 
создания мира с точки зрения искусства и красоты, что позволяет социуму в материаль-
ной и духовной форме утвердить подлинный результат взаимодействия с внешней сре-
дой [2, с. 5]. объект данной научной работы обусловлен определением специфическо-
го проявления ценностного отношения человека к миру в области художественной де-
ятельности.

танец также является примером проявления эстетики, так как передается зрите-
лю путем эмоционального воздействия. Именно в танце выражается результат и форма 
творческого мышления педагога хореографа. Необходимо отметить, что история танца 
насчитывает десятки веков, в каждом из которых были представлены свои собственные 
законы и правила танца, особенности телодвижения, которые могут отличаться по фор-
ме и способам подачи.

Появление и эволюция танца связаны с тем, что классический и современный вид 
данного искусства в настоящее время находится в тесной структурной взаимосвязи. Ри-
сунок танца, являясь одним из форм выразительности, во многом зависит от педаго-
га хореографа и артиста, так как именно они окончательно определяют и воссоздают 
его эстетическую форму. В ходе данного научного исследования предлагается ознако-
миться с особенностями, а также причинами изменений современного хореографиче-
ского танца с исторической точки зрения. Для выполнения поставленной задачи была 
подробна изучена и проанализирована история развития и эволюции хореографическо-
го искусства. 

В настоящие время в актуальной научной литературе имеются различные понятия, 
которые так или иначе могут характеризовать эстетику танца. Прежде всего, понятие 
«эстетика» можно охарактеризовать как некую составную часть общего духовного мира 
всего общества. Нередко понятия, ассоциирующиеся со словом «эстетика», могут быть 
тождественно равными философским терминам: «гармония», «симметрия» и так далее. 
они также могут быть использованы и по отношению ко всему танцу. если же рассма-
тривать танцевальный текст, то смежные понятия обуславливают образ, формы и спо-
собы выражения эмоций артистов, тем самым структурируют иные специфические осо-
бенности и средства, являющиеся характерными для танца [3, с. 34].

Каждый человек в своих духовных и физических способностях индивидуален. это 
проявляется и в танцевальном искусстве. Некоторые люди способны на рациональные, 
плавные и красивые движения телом, их эмоции притягивают внимание зрителя и вы-

© хуан Чэньчэнь., 2024
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зывают восхищения. В этом и проявляется эстетика танца. однако другие же не облада-
ют такими способностями, в их движениях нет плавности и подлинной красоты, кото-
рая бы заставляла наслаждаться.

Психоэмоциональное состояние личности легко можно определить, если исходить 
из ее языка телодвижений, интонаций голоса и форм иных физических показателей. 
Каждое движение тела является формой выразительности внутреннего мира и обуслов-
лено эмоциональным состоянием. При этом танец, являясь наиболее объективной фор-
мой передачи психоэмоционального состояния, определяет данные эмоции физическим 
путем, именно поэтому хореографы, используют понятие «язык пластики», тем самым 
объясняют цель и форму направленности тех движений, которые танцор воплощает в 
реальность на сцене.

Важным аспектом является тот факт, что эстетические формы хореографическо-
го искусства в научной литературе представлены неполноценно. С нашей точки зрения, 
это обусловлено тем, что данная проблема в настоящее время все еще является полно-
ценно не изученной. Необходимо сказать, что традиционная форма хореографии на се-
годняшний день определяется как узкопрофильная, а также существует мнение о том, 
что данный вид искусства абсолютно никаким образом не может иллюстрировать или 
определять нынешние мировоззренческие вопросы и проблемы. заметим обратное, хо-
реография, являясь видом искусства, способна наиболее подлинно и качественно выра-
жать и определять эстетику.

На многих торжественных мероприятиях танец достаточно распространен. это 
связано с тем, что человек биологически стремится к постоянному движению, а танец 
как раз способен придать этим движениям пластичность, плавность и изящность. танец 
может быть использован и при демонстрации культурных особенностей этноса, так как 
именно посредством танца имеется возможность в аутентичной форме обозначить каж-
дый жест и движение, наполняя их смыслом [5].

В ходе работы над темой исследования был проведен анализ научных работ 
а.В. амашукели, Ж.В. Пименовой, Bruno Flierl, В.М. Диановой и многих других. В ре-
зультате изучения были обозначены основные трактовки понятия «эстетика танцеваль-
ного искусства». если рассматривать определение понятия «танец» с эстетической точ-
ки зрения, то оно будет выражено в форме демонстрации внутренних чувств и пережи-
ваний, движении тела с высокой долей грациозности, пластичности и красоты.

На настоящий момент имеется большое количество различных видов танца. Каж-
дый из них отличен по своей технике, а также способу и рисунку самого танца. В зави-
симости от своих особенностей они отличны в сюжете, правилах, законах и способах 
выражения эмоций. Важным является тот факт, что абсолютно любое направление тан-
ца в настоящие время имеет свои корни развития, которые и являются основополага-
ющими в выявлении особенностей и техники.

однако некоторые научные деятели считают, что в настоящее время существу-
ют такие виды танцев, которые эстетическую форму не ставят на главенствующее ме-
сто, т.к. это место занимают процесс воспитания и система обучения. Данные особенно-
сти выражаются в таких видах танца, как фламенко, степ, а также в большей части со-
циальных танцев.

Развитие постмодернизма в хореографическом искусстве допускает синтез сразу 
нескольких элементов из разных видов танца. обусловлено это тем, что хореограф пы-
тается найти и предложить исполнителям новую форму выражения своих чувств и эмо-
ций. Порой данная квинтэссенция разных стилей и видов танца никаким образом не со-
гласуется с эстетичностью его исполнения.

отечественный исследователь Ю.а. Кондратенко в научной работе отмечает тот 
факт, что в настоящее время в современном развитии танца нет никакого идейного 
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смысла. Именно поэтому хореографы применяют целый перечень абсолютно не соза-
висимой формы лексики. так как танец не должен определять некую единую идею, его 
конечная цель заключается в универсальности. Современный танец имеет четкий век-
тор направленности на экзистенциальную форму. Сегодняшнее хореографическое ис-
кусство во многом можно характеризовать тем, что в нем нет единого главного героя и 
сюжета, а сам танец направлен на универсально единую идею, которая является понят-
ной всем [6, с. 17].

трудно определить и вектор развития современного танцевального искусства, так 
как оно постоянно видоизменяет свои формы. отечественный исследователь В.М. Диа-
нова при анализе «контемпорари» заявляет, что он не может выражать подлинное еди-
нение стиля танца и его эстетики, так как представляется в запутанной, порой неосо-
знаваемой форме [4, c. 108]. В качестве примера исследователь сравнивает вид балета 
постмодерна и абстрактную форму танца. Последний из названных автор определяет 
как экспериментальную форму с интерпретацией сценического пространства. Свою до-
казательную базу В.М. Дианова строит на основе сравнения типичных образцов запад-
ного балетного искусства и театрального искусства немецкого хореографа Пины Бауш.

Подобные тенденции можно обнаружить и в хореографическом искусстве 
Линь хуан-Миня, который воссоздает произведения искусства посредством синтеза 
китайской и западной культуры. Похожие примеры наблюдаются в большом количе-
стве. В науке отмечают, что процесс слияния западной и восточной танцевальной шко-
лы можно характеризовать как «культурный колониализм», в котором забывается наци-
ональные особенности и вся специфика восточного танцевального искусства.

Другая часть экспертного сообщества, наоборот, положительно относится к сли-
янию культур, обосновывая это развитием танцевального искусства, появлением но-
вых видов и форм танца. В истории имеется большое количество примеров, когда из-
вестные миру хореографы в своей деятельности сочетают особенности классического 
вида танца и современные тенденции развития. такое сочетание можно обнаружить у 
ханс Ван Манена, Матс эка, Иржи Килиана и многих других.

В 80-е годы XX века в хореографии особую популярность заняли транскультурные 
тенденции. хореографы использовали языческий буто, различные формы модерна и нео- 
классики [8, с. 10].

обратимся к понятию «эстетика танца». Различные стили танца имеют свои осо-
бенности и отличия. зритель также может по-разному интерпретировать то, что проис-
ходит на сцене. На это влияет большое количество факторов: композиционное постро-
ение танца, его структура, работа над визуальным образом.

отечественный исследователь а.В. амашукели заявлял, что бытийность человече-
ской жизни в большей мере определяется тем, что движение в своей самой совершенной 
форме представлено именно в танце [1, с. 10–13]. Историческая переориентация осмыс-
ления танца имеет тесную взаимосвязь с изменением общих взглядов на существу- 
ющую реальность. танец, являясь несомненной частью человеческого бытия, выделя-
ется из него посредством различных форм и методов рефлексии, именно поэтому на-
правленность сознания при осмыслении танца, следует понимать как процесс реализа-
ции определенных форм эстетики [6, с. 17].

При этом эстетика включает в себя произведения музыки, литературы и живописи. 
однако Гегель в своем труде «Лекции по эстетике» утверждает тезис о том, что танец 
относится лишь к неполному типу искусства. Для него танец представляется как резуль-
тат иных форм искусства, который выступает лишь как его объект.

Впервые о танце говорится в труде аристотеля. танец наряду с музыкой и живо-
писью мыслитель относит к одной из форм художественной имитации. В Древнем Риме 
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к танцу относились с большим почетом и уважением, так как танцор являлся подлин-
ным выражением чувств на сцене и воплощением гармонии и ритма, которые воссозда-
вали образ «танца красоты».

В Китае, исходя из традиций конфуцианства и даосизма, танец входил в систему 
«шести искусств», где занимал важную позицию. Благодаря этому и появилось поня-
тие «искусство движения», которое заключается в плавных, гармоничных и эстетичных 
танцевальных движениях. Уже с XVIII в. танец стал самостоятельной независимой дис-
циплиной. Исследователи стали обращать внимание на танцевальную эстетику с науч-
ной точки зрения. Непосредственным объектом исследования для них стала сама эсте-
тика танца, представленная в качестве некого явления красоты.

Как и говорилось ранее в работе, эстетика является составной частью философ-
ской науки, поэтому танцевальная эстетика имеет тесную взаимосвязь с философией 
танцевального искусства. Философы XIII века относили танец к результатам воспри-
ятия, т.е. к одной из низкоуровневых форм мышления. Именно мышление восприятия 
в своей сущности и породило танцевальное искусство. Немецкий философ а.Г. Баум-
гартен одним из первых определил основы восприятия и познания эстетики как формы 
танца, в дальнейшем его мысли были систематизированы в теории восприятия и позна-
ния науки.

таким образом, можно отметить, что эстетика танца определяется как важная ка-
тегория философской науки. При этом становится абсолютно неизбежным возникнове-
ние большого количества различных учений и определений по отношению к танцеваль-
ной эстетике. Несмотря на это, в настоящее время понятие «эстетика танца» все больше 
используется хореографами и деятелями искусства [7, с. 17–24].

выводы:
1. Понятие «эстетика танца» принадлежит к философской категории, поэтому не-

избежно появление большого количества мнений и выводов различных исследователей 
в области хореографии.

2. Современные и постмодернистские идеи все больше и больше используются при 
создании танцев, но они не могут изменить характер эстетики танца.

3. залогом успешного развития современной образовательной системы выступает 
эстетическое и нравственное воспитание молодого поколения. При этом особое место в 
эстетическом воспитании занимает хореографическое искусство. занятия хореографи-
ей способствуют не только сохранению и укреплению общего физического состояния, 
но и развивают моральные качества личности, приобщают обучающихся к прекрасно-
му, служат фундаментом для дальнейшего построения духовно-нравственных и эстети-
ческих ценностей личности.
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обучение иностранноМу языку в цифровой образовательной 
среде неязыкового вуза

Анализируются структура и функции цифровой образовательной среды в неязыковом 
вузе, оптимальные условия формирования иноязычной коммуникативной и профильной 

компетенции посредством цифровых образовательных ресурсов. Рассматриваются уровни  
и способы актуализации компонентов иноязычной коммуникативной и профильной 

компетенции в неязыковом вузе как результат традиционной и инновационной  
деятельности студентов на иностранном языке.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, структура и функции иноязычной 
образовательной среды, иноязычная профильная коммуникативная компетенция,  

основные виды речевой деятельности.

Новое тысячелетие отличается стремительным переходом на новый уровень раз-
вития, где наблюдается информационное общество с присущими только ему особенно-
стями, проблемами и способами их решения. одной из основных характеристик этого 
общества является информация, выступающая в качестве ресурса и основы функцио-
нирования социума, способствующая конвергенции разных сфер социальной жизни, в 
том числе образования. В первую очередь это касается замены репродуктивной (тради-
ционной) образовательной системы цифровой (инновационной) с индивидуальной тра-
екторией обучения, креативными методами преподавания и доступностью разных ис-
точников информации (Интернет, компьютерные программы, онлайн-словари, цифро-
вые форматы учебников и книг, чат-боты, нейросети, искусственный интеллект и пр.).

Формирование современной цифровой образовательной среды (цоС) для учеб-
ных заведений разного типа и уровня (общеобразовательные школы, колледжи средне-
го профессионального образования, вузы) было заявлено в качестве одного из ключе-
вых направлений на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам РФ [11]. Решению по созданию цоС предшествовало несколько 
этапов цифровизации не только учебных процессов по разным направлениям подготов-
ки, но и организационных, подразумевающих введение электронных дневников и жур-
налов, контакты с преподавателями и студентами через электронные сообщения и пр. 
Начальный этап цифровизации (80–90 гг. прошлого века) был связан с формировани-
ем компьютерной грамотности населения и появлением компьютерных классов в учеб-
ных заведениях. Следующий этап цифровизации (первое десятилетие нового века) был 
ориентирован на внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебный 
процесс разных направлений подготовки, в том числе в обучение иностранному язы-
ку. Современный этап цифровизации (второе десятилетие нового века) непосредствен-
но выходит на разработку цифровой образовательной среды, включающей инновацион-
ные цифровые (технические) ресурсы и управление ими, а также цифровую (компью-
терную) дидактику и лингводидактику обучения иностранному языку.
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однако создание конвергентной цифровой образовательной среды (цоС) в вузе 
для подготовки будущих квалифицированных специалистов с хорошим знанием ино-
странного языка по-прежнему остается приоритетной задачей вузов, поскольку ослож-
няется недостаточной изученностью компонентов цоС, в том числе профессионально-
го и иноязычного контента, а также основных принципов его отбора. цифровая транс-
формация образовательного пространства неизбежно ведет к обновлению всех его ком-
понентов (электронных ресурсов и дидактических технологий), однако это не означает, 
что мультимедийные инструменты заменят всю образовательную среду и всех препода-
вателей [4]. так, временная отмена в период пандемии офлайн занятий в учебных заве-
дениях выявила серьезную неудовлетворенность студентов преимущественной онлайн 
организацией обучения и результатами полученных ими знаний. Но и отказ от совре-
менных цифровых инструментов лишал студентов возможности развивать свой творче-
ский потенциал в рамках проблемно-поисковой деятельности в сети Интернет, выпол-
нять индивидуальные и групповые проекты, квесты, симуляции и кейс-стадии, т.е. огра-
ничение доступа к значительно более широкому многообразию образовательного кон-
тента, чем традиционный формат.

таким образом, цифровая образовательная среда, в которую все глубже погружа-
ются обучающиеся во всем мире, − это не замена традиционной формы обучения, в ко-
торой ведущая роль принадлежит преподавателю и живому взаимодействию с ним. это 
альтернативное инновационное подспорье традиционной парадигме образования благо-
даря постоянно развивающимся и обогащающимся удобным инструментам, к которым от-
носятся не только привычные мультимедийные информационно-коммуникационные тех-
нологии, но и другие:

• блоги, позволяющие пользователю любого уровня владения иностранным языком 
создать в Интернете личную страницу в виде дневника [8];

• чат-боты в качестве языковых диалоговых тренажеров без реальных собеседни-
ков [5; 9];

• технологии виртуальной реальности с полным погружением в виртуальный мир 
(VTime, Rec Room, VR Learn English, VirtualSpeech) [5; 7];

• технологии дополненной реальности (AugmentedReality) с внесением дополни-
тельных цифровых элементов в окружающую действительность для решения много-
компонентных творческих задач профильного или социокультурного фона [3; 10];

• сквозные технологии (cross-cutting / end-to-end technologies), одновременно охваты-
вающие несколько отраслей знания и предполагающие применение нейросетей и искус-
ственного интеллекта при изучении иностранного языка [2; 6; 12]. 

Использование цифровой образовательной среды вуза при изучении иностранного 
языка ставит перед преподавателем задачу корректного сочетания базовых компонентов 
компетентности преподавателя (общекультурный, профессиональный, социальный) с 
грамотным применением наиболее частотных цифровых технологий, таких как ресурсы 
цоС. Можно предположить, что общекультурная компетентность преподавателя по-
зволит ему благодаря регулярным программам повышения ИКт-компетенции достичь 
уровня цифровой образованности, которого будет достаточно для применения иноязыч-
ной цифровой образовательной среды и более эффективного формирования у студентов 
не только иноязычных коммуникативных и профильных компетенций, но и метакомпе-
тенций специалиста, способного работать в постоянно меняющихся условиях цифрово-
го социума и решать поставленные перед ним метазадачи [1].

Вузовская цоС иноязычного образования представляет собой многоуровневое и 
многофункциональное образование, реализующее на каждом уровне образовательные, 
развивающие и воспитательные функции, выполняющиеся благодаря конкретным це-
лям обучения – формированию и развитию иноязычных компетенций каждого уровня. 
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так, на первом уровне иноязычной цоС формируются компетенции общеразговорно-
го английского в основных видах речевой деятельности. основные темы ориентирова-
ны на повседневный, социокультурный и общеобразовательный аспекты коммуника-
ции на английском языке: семья, дом, университет, образование, занятость, новые тех-
нологии. К каждому тексту предлагаются лексико-грамматические упражнения и ком-
муникативные задания на развитие навыков чтения, аудирования, говорения, письма 
через активизацию и закрепление общеразговорной лексики с помощью перевода, ана-
лиза звучащих текстов, обсуждения тем в парной / групповой дискуссии. На этом эта-
пе превалирует традиционная форма обучения (t-learning) с ограниченным включени-
ем цифровых ресурсов цоС – чат-боты, блоги, аудирование по ссылкам, выполнение 
небольших проблемно-поисковых заданий в интернет-ресурсах типа Hotlist, Treasure 
Hunt, WebQuest – для активизации поисково-познавательной деятельности обучающих-
ся и их интеллектуального потенциала. По мере овладения студентами навыками само-
обучения и релевантной организации дополнительного материала преподавателем уве-
личивается доля самостоятельной работы обучающихся с информацией межкультурного 
характера с последующей ее презентацией и обсуждением в аудитории.

На втором уровне иноязычной цоС формируются компетенции профессионально 
ориентированного (профильного) английского в основных видах речевой деятельности, 
поскольку студенты уже имеет базовую подготовку по иностранному языку: владеют 
основными грамматическими категориями, определенным объемом лексических единиц 
и речевыми моделями, являющимися необходимыми для общения в ситуациях социально-
бытовой сферы. Для строительных специальностей на втором уровне иноязычной цоС 
представлены следующие профильные темы: классификация современных строитель-
ных материалов (Classification of Building Materials), свойства строительных материа-
лов (Properties of Building Materials), типы фундаментов (Types of Foundations), несущий 
каркас (Load-Carrying Frame), крыши и полы (Roofs and Floors), вентиляция и кондици-
онирование воздуха (Ventilating and Air-conditioning), отопление и водопровод (Heating 
and Plumbing), строительная техника (Construction machinery) и пр.

Изучение иностранного языка в этом случае ориентировано на формирование ино-
язычной профильной компетенции, интегрирующей профессиональную компетент-
ность и личностные качества будущего специалиста, т.е. развиваются позитивное отно-
шение, интерес и склонности к профессиональной деятельности [1]. Иноязычная про-
фильная компетенция формируется на основе междисциплинарного принципа, предпо-
лагающего конвергенцию знаний специальных дисциплин, учебно-исследовательской 
деятельности и производственной практики, которые были осуществлены на родном 
языке и переведены в иноязычный код. Не менее значимым является развитие навыков 
восприятия профильных звуковых текстов с проверкой умений:

• селективного аудирования с выделением в речевом потоке прецизионной инфор-
мации;

• ознакомительного аудирования с извлечением из звучащего текста его основно-
го контента;

• детального аудирования с передачей полной информации звучащего текста.
В качестве дополнительных аудитивных заданий предполагается извлечение те-

матически связанной аутентичной звучащей информации из интернет-источников с по-
следующим кратким устным / письменным ее изложением и обсуждением в аудито-
рии. Дискурсивные профильные умения активизируются благодаря обсуждению звуча-
щих текстов: Careers (карьера), Worksite Safety (безопасность на строительной площад-
ке), Site Investigation (исследование участка), Site Layout (планировка участка), Rigging 
(такелажные работы), Excavation Process (выемка грунта), Foundations and Piles (фунда-
менты и сваи), Formwork (опалубка) и пр.
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аудиторная работа предваряет самостоятельную деятельность студентов, связан-
ную с использованием технологий виртуальной / дополненной реальности (VR / AR), а 
также сквозной технологии (end-to-end technologies), в которых демонстрируется и опи-
сывается строительство домов от этапа их проектирования до сдачи под ключ. Самосто-
ятельной работе студентов с цифровыми иноязычными ресурсами отводится значитель-
но большее количество времени по сравнению с аудиторной работой, в том числе инди-
видуальной презентацией аудиотекстов с дополнительной информацией и комментари-
ями студентов и последующим обсуждением в группе.

По мнению лингводидактов, использование технологий VR и AR является пер-
спективным для изучения иностранных языков, поскольку дает возможность наполне-
ния их профильным контентом. Например, смоделировать ситуации профессионально-
го общения [7; 13], связанные с обсуждением безопасности строительных работ, под-
ведением коммуникаций к строительному участку (HVAC system – системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования), этапами строения здания и т.д. В обучении про-
фильному аудированию используется изоморфный алгоритм: While listening fill in the 
blanks with the correct words …; Listen to a conversation between a construction company 
manager and a job applicant. Mark the following statements as true (T) or false (F); Listen 
again and complete the conversation …; Listen to the poster on worksite safety again and say 
where proper ventilation is very important; Listen to a conversation between a contractor and 
an employee and choose the correct answers.

Совершенствование контента профильного иноязычного обучения непосредствен-
но связано с рациональным отбором аутентичной информации, определением основно-
го и дополнительного учебного материала, корректным распределением разделов курса 
между аудиторным и самостоятельным их усвоением студентами и пр.

третий уровень цоС иноязычного образования в неязыковом вузе ориентирован 
на дополнительное изучение иностранного языка в рамках программы «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». Программа (объемом в 1504 ч.) предназна-
чена для получения дополнительной квалификации, дающей право на ведение профес-
сиональной деятельности в рамках данной квалификации. освоение программы в пол-
ном объеме позволяет слушателям овладеть практическими навыками обработки тек-
ста при переводе с иностранного языка на русский и с русского на иностранный; сфор-
мировать необходимую для профессиональной деятельности переводческую компетен-
цию в сфере их будущей профессии; развить необходимые переводческие умения и на-
выки; познакомиться с основными стратегиями, трансформациями и нормами перевода.

В переводческой / трансляционной деятельности студентов на этом уровне активно 
используются цифровые образовательные ресурсы, представленные электронной энци-
клопедией и электронными словарями (Oxford Languages, Oxford Learner’s Dictionary, 
Cambridge Dictionary, Collins Online Dictionary, Encyclopedia.com.), электронными спра-
вочниками и видеофрагментами, объектами виртуальной и дополненной реальности, 
звучащими текстами, мемами, текстовыми документами и прочими ресурсами, кото-
рые постоянно дополняются и обновляются. Формированию поисковых и исследова-
тельских умений будущих переводчиков профильной информации способствуют такие 
приемы обучения, как сравнение вариантов перевода, перевод российских профильных 
текстов на иностранный язык, анализ названия текста и его рубрикации с расширенным 
или сокращенным контентом текста, перевод тематически связанных гипертекстов и выяв-
ление расхождений в информации из разных интернет-источников, рассмотрение экспли-
цитно или имплицитно выраженной позиции автора информации и т.п.

Вместе с лингвистической практикой осуществляется совершенствование иноя-
зычной переводческой компетенции слушателей. это происходит благодаря созданию 
научной базы дополнительной квалификации при помощи теоретических курсов по вве-
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дению в языкознание, лексикологии и теоретической грамматике иностранного языка, 
теории перевода и стилистике иностранного языка, основам межкультурной коммуни-
кации и истории страны изучаемого языка. Воспитанию личности нового типа, кото-
рая готова к самообразованию в течение жизни, и раскрытию ее творческого потенци-
ала и межкультурной адаптации в рамках дополнительной профессиональной квали-
фикации содействует российская интернет платформа открытого образования, кото-
рая предоставляет онлайн-курсы базовых дисциплин, преподаваемых в МГУ, СПбГУ, 
Вшэ, МФтИ. обратная связь осуществляется по мере присоединения к платформе об-
разовательных центров, с которыми обучающиеся, преподаватели, веб-сайты и библи-
отеки устанавливают связи.

таким образом, цифровая образовательная среда изучения / обучения иностран-
ному языку в неязыковом вузе реализуется на трех уровнях и формирует компетенции 
общеразговорного, профильного и переводческого характера, используя соответству-
ющие целям традиционные и цифровые ресурсы.
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The foreign language teaching in the digital educational environment  
of the non-linguistic university

The article deals with the analysis of the structure and functions of the digital educational 
environment in the non-linguistic university and the optimal conditions of the development of the 
foreign language communicative and profile competencies by the means of the digital educational 
resources. There are considered the levels and ways of the actualization of the components of the 

foreign language communicative and profile competencies in the non-linguistic university as the result 
of the traditional and innovative activities of the students at the foreign language.

Key words: digital educational environment, structure and functions of foreign language educational 
environment, foreign language profile communicative competence, basic kinds of speech activity.
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Vr- и Ar-технологии в обучении иностранноМу языку*

Анализируются вопросы оптимизации процесса изучения иностранного языка с целью 
преодоления когнитивных сложностей благодаря использованию возможностей VR-  
и AR-технологий. Рассматривается конструирование реальной языковой ситуации, 

которая воздействует интеллектуально и эмоционально на студентов, активизируя их 
любознательность и познавательные способности, формируя коммуникативные навыки.

Ключевые слова: виртуальная и дополнительная реальность,
творчество, иностранный язык.

очередная информационная фаза развития общества характеризуется повышен-
ным интересом к достижениям когнитивной науки, а также к использованию информа-
ционных технологий в образовательном процессе, в том числе VR- и AR-технологий. 
Сейчас особенно актуально оптимизировать процесс изучения иностранного языка (да-
лее – Ия), содействуя преодолению когнитивных сложностей в процессе его изучения 
при подготовке специалистов. основой нашей методики является использование воз-
можностей VR-лаборатории для конструирования реальной языковой ситуации с це-
лью интеллектуального и эмоционального воздействия на студентов, активизируя их 
мотивацию, познавательные способности, формируя коммуникативные навыки, помо-
гая приобретению опыта при формировании профессиональных компетенций [10].

В когнитивных науках считается, что научение состоит в формировании внутрен-
ней модели мира. В процессе научения наши органы чувств улавливают первичные дан-
ные, которые потом используются в новом контексте. Научиться – значит уловить не-
кий фрагмент реальности и перенести его в долговременную память мозга. этому спо-
собствуют четыре основных механизма научения, которые описывает в своем нейроби-
ологическом исследовании Станислас Деан [2]:

1. внимание – система нейронных сетей, отбирающих, усиливающих и переда-
ющих сигналы в мозг, при этом увеличивая воздействие на память;

2. активное вовлечение – активное генерирование любопытства, мотивации, после-
дующих гипотез и идей;

3. наличие обратной связи – процесс, который активизируется, когда в мозг попа-
дает информация о реальности, не совпадающая с ожиданиями;

4. консолидация – процесс, когда мозг собирает воедино информацию, кодируя 
ее для переноса в долговременную памятьИнтерактивные методы преподавания, в том 
числе VR- и AR-технологии, способны решить проблему внимания, памяти и активного 
вовлечения студентов на занятиях. Подобные методы помогают установлению сотруд-
ничества преподавателя со студентами и их взаимодействию внутри группы или микро-
групп [12; 13; 14].

* Публикация выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства РУДН.
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Четыре основных механизма научения, выделенных С. Деан [2], коррелируются с 
первоочередными задачами преподавателя Ия: удержание внимания учащихся в про-
цессе научения, вызывая их интерес к элементам и этапам обучения через активное во-
влечение в коммуникации посредством установления командных связей, атмосфере со-
трудничества и взаимообогащения в результате совместной работы.

Сейчас в качестве эффективного помощника в решении этих и многих других за-
дач в образовательный процесс активно внедряются VR- и AR-технологии. При прове-
дении занятий в VR-лабораториях студенты испытывают ощущения полного погруже-
ния в ситуации, где они являются участниками реальных коммуникативных событий: 
обучающиеся будто находятся внутри экрана, а не просто смотрят на плоские образы 
в учебнике, на экране проектора или компьютера. В этом и есть принципиальное отли-
чие виртуальной реальности от 3-D. эффект полного погружения воздействует на эмо-
ции, чувства и когнитивные способности всех студентов в группе, при этом усиливает-
ся внутреннее закрепление ментальных образцов посредством выстраивания ассоциа-
ций и метафоризации учебного материала [6; 19].

о том, что создание и внедрение электронной среды поможет решить ряд задач обу- 
чения, писали такие ученые, как а.Л. архангельская, о.М. Жигунова, а.Г. Жиндае-
ва, когда предлагали новый концептуальный подход к обучению студентов [1]. Изу-
чению дополненной реальности и ее использованию в образовании посвящены работы 
ученых а.В. Гриншкуна [3], С.М. ефименко [5], В.В. Мнацаканян [11], а.С. Конуши-
на [9], т.С. Вахрушева [2], Ю.а. Куликова [9], В.В. Мальцева [10], а.В. Молочко [12], 
е.В. Рубцовой [13] и др.

Преподавателю следует обладать знаниями о влиянии на обучающихся разных пе-
дагогических стратегий, чтобы выбрать из них лучшую для внедрения в учебный про-
цесс. Принято различать 3 вида электронной среды: AR, VR, MR. Дополненная реаль-
ность (AR) представляет собой модификацию виртуальной среды. Дополненную реаль-
ность (AR) надо отличать от виртуальной (VR) и смешанной (MR) реальности [11; 12]. 
Дополненная реальность – среда с прямым или косвенным дополнением физического 
мира цифровыми данными в режиме реального времени, что расширяет и дополняет ре-
альную картину мира. ее главной отличительной особенностью является момент погру-
жения в виртуальный мир. основные признаки дополненной реальности включают ком-
бинацию реального и виртуального мира, они связаны с интерактивностью и простран-
ственным представлением объектов.

Несмотря на многочисленные публикации и интерес исследователей к данной про-
блеме, следует отметить, что внедрение в учебный процесс VR- и AR-технологий тре-
бует осмысления и разработки новых методик.

На наш взгляд, применение интерактивных технологий в процессе изучения Ия 
поможет активизировать все 4 механизма научения, описанные С. Деан [2]:

1. внимание – VR- и AR-технологии привлекают внимание студентов как нечто аб-
солютно неизведанное, они способны сконцентрироваться на источнике определенной 
информации «здесь и сейчас» без внешних раздражителей;

2. активное вовлечение – VR- и AR-технологии предлагают незабываемые образо-
вательные впечатления: студенты способны обрабатывать информацию с разных сто-
рон, у них пробуждается воображение, проявляется гибкость творческого и критическо-
го мышления при межкультурном виртуальном общении;

3. установления командных связей – VR- и AR-технологии помогают создать кол-
лектив, команду в учебной группе, где студенты больше взаимодействуют между собой, 
чем с преподавателем, наблюдая и анализируя друг друга, давая положительный или от-
рицательный отзыв. это приводит к самоконтролю и автономии студентов, которые мо-
гут во время учебного процесса проверить, действительно ли направлены их действия 
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на решение поставленной коммуникативной задачи. это заставляет их быстро приспо-
сабливаться к изменяющейся обстановке, а работы над ошибками и проверка знаний 
способствуют более эффективному процессу научения;

4. консолидация памяти – применение VR- и AR-технологий является всеобщим и 
всеохватывающим, где все студенты получают шанс насладиться процессом, приобре-
тая при этом возможность учиться на собственном опыте, переноситься из аудитории 
и получать незабываемые эмоции, реалистичные впечатления от виртуальных путеше-
ствий и образовательного процесса. это оказывает положительное влияние на процессы 
формирования длительной памяти во время сна, когда мозг бодрствует и обрабатывает в 
ускоренном режиме полученные в течение дня знания, эмоции и сгенерированные идеи.

таким образом, актуальность исследования проблемы обусловлена созданием вир-
туальной геймифицированной среды, имитирующей реальные ситуации переводческой 
деятельности в VR-лаборатории с применением технологий дополненной и виртуаль-
ной реальности.

Новизна проекта заключается в сочетании очного обучения, технологий дистанци-
онного обучения на платформе MOODLE и VR / AR (виртуальной и дополненной ре-
альности), что позволяет через игру формировать необходимые языковые навыки. Раз-
работан тренинг-контент для подготовки переводчиков в условиях виртуальной / допол-
ненной реальности. 

В результате исследования создана модель виртуальной обучающей среды, кото-
рая позволяет оптимизировать процесс изучения Ия и формирование переводческих 
компетенций у обучающихся.

В контент модели входят: 1) пакет микросценарных кейсов, имитирующих реаль-
ные ситуации переводческого процесса (тексты по ключевым тематикам и сопровожда-
ющие диалоги с напарником); 2) погружение: краткосрочное моделирование реальной 
среды (доклад на конференции, интервью, совещание); 3) геймификации: развитие со-
бытий по сценарию, игровые элементы; 4) пост-анализ перевода (в виде стенограммы 
пользователю выдается текст для контроля лексических и грамматических ошибок, а 
также распределение полученных баллов для самооценки); 5) маршрут тура «По сле-
дам Гарибальди».

Следуя четырем механизмам научения, представленным выше, преподаватель мо-
жет успешнее и эффективнее влиять на процесс изучения Ия, развивая память и кон-
троль внимания, обогащая опытом командной работы, снимая трудности языкового ба-
рьера при изучении Ия, способствуя этим активизации мотивации учащихся, будущих 
переводчиков.

об этом свидетельствуют результаты анкетирования студентов после проведенно-
го обучения в 2021–2022 учебном году на отделении «Лингвистика» Института Ино-
странных языков Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумум-
бы (РУДН).

опытное обучение проходило во втором семестре 2021–2022 учебного года в сме-
шанном формате, что подразумевало сочетание очного обучения с дистанционным 
на платформе MOODLE (телекоммуникационная учебно-информационная система 
тУИС), а также работу в VR-лаборатории с периодичностью 1 раз в месяц. Участника-
ми опытного обучения были 26 студентов 3 курса, изучающих итальянский язык в ка-
честве второй специальности.

В конце опытного обучения было проведено итоговое анкетирование, в котором 
приняли участие 26 студентов 3 курса: 12 учащихся – группа №1 и 14 – №2. целью анке-
тирования было установление целесообразности и эффективности использования VR / 
AR-технологий для повышения контроля внимания, активизации памяти, установления 
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прочных командных связей и взаимодействия внутри учебной группы, создания обшир-
ной и прочной языковой базы.

Участникам нашего исследования была предложена анкета на выявление:
1. Достигнутого уровня владения языком.
2. Степени удовлетворения достигнутым уровнем.
3. значения для создания обширной и прочной языковой базы:
• VR –технологии;
• AR-технологии;
• работа на платформе MOODLE.

4. Влияние VR- и AR-технологий на развитие:
• памяти;
• внимания и контроля над ним;
• командного духа.

обработанные анкеты позволили получить следующие средние показатели: 16,6% 
определили свой уровень владения Ия как «свободное владение», 33,2% могут объ-
ясниться на бытовом уровне, 49,8% – «свободное владение в пределах изученных  
тем».

Несмотря на различный достигнутый в ходе обучения уровень, подавляющее боль-
шинство (83% опрошенных) выказали удовлетворение результатом обучения.

Студенты высоко оценили эффективность использованных VR- и AR-технологий. 
66,6% учащихся из группы №1 сочли вышеизложенные методы как полезные и эффек-
тивные. Показатели группы №2 оказались еще выше – 78,5%.

В пункте №4 «Влияние VR- и AR-технологий на развитие памяти, контроля вни-
мания, созидания командного духа» участники анкетирования были единодушны: им 
стало легче управлять своим вниманием и степенью концентрации; незабываемые эмо-
ции, реалистичные впечатления от виртуальных путешествий способствовали усвое-
нию языкового материала; коллективные действия при решении поставленной комму-
никативной задачи обогатили опытом совместной работы.

Участники обучения в ходе заключительной дискуссии отметили особенности:
1. С применением технологий виртуальной и дополнительной реальности все обу-

чающиеся в группе, а не в индивидуальном порядке, извлекают пользу из сосредоточен-
ного внимания, активного вовлечения, обратной связи и консолидации памяти.

2. VR- и AR-технологии помогают формированию длительной памяти, так как это 
активизирует эмоциональную составляющую обучения. так же VR содействуют прео-
долению языкового барьера у обучающихся при овладении навыками устного перевода.

3. Результатом подобного научения является структурированная, но пластичная 
система знаний об итальянском языке и культуре, подкрепленная личными эмоциями 
студентов. Речь идет о маршруте тура «По следам Гарибальди», посвященном станов-
лению итальянского государства.

4. Использование VR- и AR-технологий также помогает приблизить деловые и ро-
левые игры к реальной обстановке; студенты в группах могут реализовывать собствен-
ные совместные интерактивные проекты, виртуальные экскурсии, театральные поста-
новки и создавать подкасты на профессиональные темы.

5. Помимо коммуникативной компетенции, развивается также цифровая, социо-
культуная и межкультурная компетенции, так как можно непрерывно регулировать 
тематику ролевой игры, добавлять позитивные или негативные эмоции, чтобы по-
настоящему погрузиться и прожить этот момент.

отдельно следует остановиться на практической стороне исследуемого вопроса – 
организации переводческих практик. Положительный эффект очевиден:
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1. пассивное и активное взаимодействие с партнерами при сетевом образователь-
ном сотрудничестве и при проведении студенческих практик способствует формирова-
нию профессиональной переводческой компетенции;

2. студенты привлекаются к цифровой проектно-ориентированной образователь-
ной деятельности, что способствует освоению ими грамотности нового типа и созда-
нию модели цифрового портфолио с помощью образовательной среды на основе VR- и 
AR-технологий.

авторский метод использования VR- и AR-технологий с целью интенсификации 
процесса обучения Ия способствует созданию обширной и прочной языковой базы, 
ускоряет и улучшает усвоение материала, формируя переводческие умения и навыки, 
способствуя личностному развитию учащегося: его памяти, внимания, концентрации на 
учебной деятельности [16].

однако следует отметить, что ни одно пособие по иностранному языку, электрон-
ный практикум, как бы хорош и интерактивен он не был, не может отвечать всем обра-
зовательным задачам, поставленным перед преподавателем, поскольку виртуальная ре-
альность и искусственный интеллект не смогут полностью заменить человека, что до-
казано многими исследованиями. однако положительный эффект, влияющий на ста-
новление профессиональных компетенций будущего переводчика, очевиден в процессе 
подготовки специалистов нового формата в VR-лабораториях.

Перспективы дальнейших исследований состоят в более подробном анализе опыта 
применения VR- и AR-технологий в обучении Ия, поскольку они имеют большой ди-
дактический потенциал. С уверенностью можно говорить, что в будущем будет разрабо-
тана эффективная технология внедрения новейших достижений науки в образователь-
ный процесс, чтобы соответствовать требованиям, которые сегодня предъявляет про-
фессиональное сообщество к выпускникам вузов.
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VR and AR technologies in the process of foreign language teaching
The article deals with the analysis of the issues of the optimization of the process of studying a 

foreign language to overcome the cognitive complexities with the help of the potential of VR and AR 
technologies. The author considers the designing of the real linguistic situation, having influence 

on the students intellectually and emotionally, activating their curiosity and cognitive activities and 
developing the communicative abilities.
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организация подготовки кадров в систеМе среднего заочного 
педагогического образования на луганщине  

в 20–30-е годы XX века

Анализируются становление заочного педагогического образования, его место и роль 
в системе среднего образования. Рассматривается организация процесса подготовки 

педагогических кадров без отрыва от основной деятельности на Луганщине в 20–30-е годы 
XX века в системе среднего профессионального образования.

Ключевые слова: педагогические курсы, заочное обучение, организация подготовки 
педагогических кадров, заочное образование, система среднего заочного  

педагогического образования.

Подготовка педагогических кадров оказывает влияние на развитие общества, на 
общий уровень культуры населения, а также на развитие всех отраслей и сфер жизне-
деятельности. 

Процесс подготовки педагогов для образовательных учреждений всех типов осу-
ществляется с помощью соответствующих высших и средних профессиональных учеб-
ных заведений, благодаря которым решается вопрос укомплектования квалифициро-
ванными специалистами дошкольных учреждений, а также начального, основного, 
среднего, дополнительного и профессионального образования.

В то же время имеет место проблема нехватки педагогических кадров в стране, что 
предполагает введение определенных мер со стороны государства. Для решения дан-
ной проблемы одним из путей предлагается привлечение для работы учителей не толь-
ко с высшим образованием, но и со средним профессиональным [17; 19]. В письме Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации [16] указано, что в школе имеют право 
работать специалисты, не имеющие педагогического образования только в том случае, 
если их основное образование относится к области, соответствующей преподаваемому 
предмету, либо при наличии дополнительного профессионального образования по на-
правлению деятельности в образовательной организации.

В связи с дефицитом педагогических кадров в регионах в настоящее время Мини-
стерством просвещения готовится проект федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников 
для основной школы, который будет предоставлять им право преподавания в  
5–9 классах.

Проблема дефицита педагогических кадров не нова. Попытка ее решения за счет 
привлечения специалистов именно со средним педагогическим образованием уходит 
корнями в 20 – 30-е гг. XX в. Именно в 20-е гг. XX в. приобретался первичный опыт по 
подготовке педагогических кадров для новой советской школы, а уже в 30-х гг. мож-
но было говорить о его результатах. Благодаря введенной во второй половине 20-х гг. 
XX в. заочной форме обучения в педтехникумах и народных институтах удалось ре-
шить проблему нехватки педагогических кадров в учебных учреждениях. Данный про-
цесс можно проследить на примере Луганщины, так как Луганщина представляет собой 
типичный индустриальный и аграрный регион СССР с развитой системой образования. 
Базой первоисточников служат материалы, хранящиеся в архивной службе Луганской 
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Народной Республики, материалы периодических изданий, монографии, диссертацион-
ные исследования и т.д.

Проблема подготовки педагогических кадров относится к актуальным пробле-
мам отечественной педагогики. ее исследовали с различных позиций такие ученые, 
как о.а. абдуллина, В.С. Безрукова, П.Ф. Кубрушко, а.М. Новиков, Г.М. Романцев, 
Н.В. Ронжина, е.В. ткаченко и др.

однако проблема подготовки кадров в системе заочного педагогического образо-
вания в региональном аспекте не изучена, что подтверждает актуальность анализиру-
емой проблемы.

цель данной статьи – анализ организации подготовки педагогических кадров 
на Луганщине в 20 – 30-е годы XX века в системе среднего заочного педагогического  
образования.

Вопросы необходимости подготовки педагогических кадров без отрыва от произ-
водства были и остаются спорными. обучение педагогических кадров на заочной фор-
ме, в том числе в системе среднего профессионального образования, с одной сторо-
ны, позволяет решить проблему нехватки специалистов в конкретном образовательном 
учреждении, а с другой стороны, такой специалист не имеет еще соответствующего об-
разования, что сказывается на уровне его квалификации и на качестве его педагогиче-
ской деятельности в целом.

Споры о необходимости заочного педагогического образования, в том числе и в си-
стеме среднего профессионального (специального), имели место на протяжении опре-
деленного промежутка времени. так, до событий 1917 г. подготовка педагогических ка-
дров в целом осуществлялась в учительских семинариях, церковно-учительских шко-
лах, на специальных педагогических курсах и т.д. Право преподавания получали вы-
пускники учительских классов женских гимназий и епархиальных училищ, дополни-
тельно прослушавшие педагогические дисциплины. Данная подготовка проходила как 
в очной форме, так и в форме экстерната. Получение педагогического образования с 
помощью экстерната было очень актуальным в дореволюционный период. В его осно-
ве лежало требование самостоятельного прохождения курса обучения, сдачи специаль-
ных испытаний в учебном учреждении. если экзамен удачно сдавался, то экстерн полу-
чал звание учителя.

Непосредственно на Луганщине педагогическое образование в дореволюционный 
период можно было получить, обучаясь в двухклассной церковно-учительской школе, 
располагавшейся в г. Сватово (обр. в 1904 г.), в частной женской гимназии Локтюше-
вой, расположенной в г. Луганске (обр. в 1908 г.), Казенной женской гимназии, распо-
ложенной в г. Луганске (обр. в 1910 г.), частной женской гимназии Чвалинской, распо-
ложенной в г. Луганске (обр. в 1911 г.). Подобные гимназии были открыты в п. Старо-
бельск, г. Лисичанск, п. Славяносербск и др. основными изучаемыми дисциплинами 
были такие, как закон Божий, русский язык, арифметика, латынь, физика и др. если эк-
замен успешно сдавался по окончании полного курса обучения (дополнительного 8 кур-
са), то выпускницы получали право преподавания в начальных классах или отдельного 
предмета. это было востребованным, так как на Луганщине функционировали земские, 
городские и фабрично-заводские школы, в которых, наряду с базовым образованием, 
готовили рабочих для развивающихся отраслей промышленности региона. 

так, на Луганщине (в границах Ворошиловградской (Луганской) области) в 
1914/15 г. существовало 963 школы, в которых получали образование 86,7 тыс. человек, 
а контингент учителей составлял 2,1 тыс. человек и требовал пополнения [13, с. 186]. 

После Великой октябрьской социалистической революции ситуация с педагогиче-
скими кадрами как во всей стране, так и на Луганщине, стала критической. это, прежде 
всего, было связано с большим оттоком квалифицированных педагогических кадров из 
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страны, а также в результате последствий гражданской войны, сказавшихся на демогра-
фии населения.

основной курс нового руководства страны был направлен на борьбу с неграмотно-
стью и малограмотностью населения. Именно в начале 20-х гг. XX в. проводились меры 
по разрешению данной проблемы в отношении начальной школы, куда в большом ко-
личестве требовались учителя. Повсеместное открытие школ не только для детей, но и 
для взрослых, детских садов, школ фабрично-заводского типа и пр. также нуждалось в 
квалифицированных педагогических кадрах.

Согласно данным статистического управления по Ворошиловградской области, 
представленным в работе «Народное образование в Ворошиловградской области к 
40-летию Великого октября» [12], в 1927 г. на Луганщине существовало 1022 школы 
(начальных, семилетних, средних еще не было), где обучалось около 129,5 тыс. уча-
щихся, число работающих учителей области составляло 3902 учителя [там же, с. 8–10]. 
В 1932/33 уч. г. общее число школ уже составляло 1028 (с учетом средних), учащих-
ся – 218,5 тыс., учителей – 6562; в 1938/39 г. школ – 1158, учащихся – 328,9 тыс., учи-
телей – 10697. К 1940 г. количество школ (в том числе и средних 10-летних), число уча-
щихся и работающих учителей в них значительно возросло (1168 школ, 337 тыс. уча-
щихся, 11928 учителей). Среди взрослых неграмотных оставалось менее 15% [там же].

В сложившейся ситуации одной из первоочередных задач стало создание такой си-
стемы образования, которая смогла бы обеспечить высококвалифицированными кадра-
ми учебные учреждения. она подразумевала обучение будущих учителей в самостоя-
тельной форме и возможность совмещать работу с обучением. такой системой стала си-
стема заочного образования, благодаря которой удалось обеспечить квалифицирован-
ными педагогами учебные учреждения не только на всей территории СССР в целом, но 
и на Луганщине, в частности.

Подготовка педагогических кадров в стране осуществлялась сначала на создавае-
мых специальных высших 3-хлетних педагогических курсах и в народных институтах. 
Педагогические курсы, в связи с переходом на единую номенклатуру, в 1925 г. были ре-
организованы в педтехникумы с 3-летним сроком обучения и в народные институты с 
4-хлетним сроком обучения. В педтехникумах велась подготовка учителей по таким от-
дельным специальностям, как учитель труда, музыки, физкультуры, черчения, учитель 
для начальной школы, дошкольный работник.

В народных институтах велась подготовка работников социального воспитания, 
работников для профессиональных учебных заведений и для политпросветучрежде-
ний. При этом в системе педагогического образования подготовка тучителя для началь-
ной трудовой школы, учителя семилетки, учителя профессиональной школы, школы 
фабрично-заводского ученичества качественно не отличалась. Различие было лишь в 
глубине полученных знаний по осваиваемой профессии.

Инструктивные материалы, распоряжения и циркуляры издавались как для педаго-
гических техникумов, так и для институтов народного образования [1; 7; 10]. 

однако в 20-х гг. XX в. в школах продолжали работать педагоги без соответству-
ющего образования, часто с низкой квалификацией, что послужило одной из причин соз-
дания Всеукраинского заочного института народного образования (ВзИНо) в 1928 г. в 
г. харькове, под руководством которого осуществлялась заочная подготовка педагоги-
ческих кадров не только в Донецком институте народного образования, но и в Педаго-
гическом техникуме Народного Комиссариата Просвещения г. Ворошиловграда. Имен-
но этот институт стал центром развития заочного педагогического образования на тер-
ритории восточной части УССР. В 1930 г. ВзИНо был реорганизован во Всеукраинский 
институт повышения квалификации педагогов (ВИПКП). основная задача института 
заключалась в том, чтобы обеспечить контингент учителей соответствующим образо-
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ванием [4]. Филиал данного вуза начал действовать на Луганщине с ноября 1931 г. при 
Донецком институте народного образования. Под руководством ВИПКП в Педагоги-
ческом техникуме Народного Комиссариата Просвещения г. Ворошиловграда в основ-
ном велась подготовка педагогов для дошкольного образования. Именно за этот период 
в архивной службе Луганской Народной Республики содержатся материалы, благода-
ря которым можно проанализировать процесс подготовки педагогических кадров в за-
очном педтехникуме на Луганщине [2; 3; 5; 9; 11].

В 1927/28 г. педтехникумов на территории только УССР насчитывалось 61 с кон-
тингентом обучающихся 10323 человек, в 1937/38 уч. г. число педтехникумов возросло 
до 66 с числом студентов 22539, в предвоенный год 1939/40 уже насчитывался 71 пед-
техникум с числом студентов 26333 [14, с. 127–128]. 

Необходимо отметить, что к середине 20-х годов XX в. педтехникумы имели 
более-менее стабильные учебный план и программу подготовки [15; 18]. Учебный 
план педтехникумов как один из основных документов, в котором отражался про-
цесс подготовки педкадров, на тот момент состоял из трех циклов: обществовед-
ческого, производственного и педагогического. При этом в каждом из циклов при-
сутствовал элемент краеведения. так, например, обществоведческий цикл учебно-
го плана педтехникума на Луганщине включал изучение государственных и обще-
ственных учреждений, быта, экономики предприятий, политпросветительской ра-
боты региона; производственный – изучение природы, экскурсии на различные про-
изводства, работа на производстве; педагогический – изучение деятельности раз-
личных детских учреждений региона, педагогическую практику.

так как темпы введения всеобщего обязательного начального обучения превыша-
ли темпы выпуска учителей, в том числе окончивших педагогические техникумы, то, 
начиная с 1931 года, на территории СССР было открыто несколько тысяч краткосроч-
ных курсов для подготовки учителей начальных классов.

В связи с развертыванием всеобщего дошкольного обучения, Народный комисса-
риат образования предложил Всеукраинскому институту повышения квалификации пе-
дагогов в 1932 г. провести дополнительный набор в дошкольных педтехникумах УССР 
таким образом, чтобы добавить не менее 5000 новых работников для стационарной 
сети, а на 1933/34 учебный год необходимо аналогичное количество студентов набрать 
в заочный педтехникум. По всем районам пройдут двухмесячные курсы, которые под-
готовят 13000 дошкольных работников для летних детских лагерей [4, с. 6–7]. 

В архивной службе Луганской Народной Республики имеются сведения о реко-
мендации со стороны руководства ВИПКП для дальнейшего обучения в заочном пед-
техникуме лучших слушателей краткосрочных курсов [там же]. 

однако в правилах приема указано, что кроме таких курсантов, в заочный пед-
техникум принимаются все те, кто уже работает в детских учреждениях и не име-
ет среднего педагогического образования. В эту категорию будущих студентов вхо-
дили работники, окончившие годичные краткосрочные курсы [там же]. В результате 
этого задача представителей отделов образования заключалась в разъяснительной ра-
боте среди таких работников с целью обязать их поступать в заочный педтехникум. 
Соответству-ющие письма и директивы систематически присылались в педтехникум 
на Луганщине. 

Руководство ВИПКП регулярно присылало комиссию для обследования педтехни-
кума по линии заочного обучения. В результате одной из таких проверок работа по за-
очному обучению была признана неудовлетворительной, в жесткой форме руководству 
было рекомендовано в кратчайшие сроки предложить план решения данной пробле-
мы и провести соответствующую работу по устранению замечаний комиссии [там же]. 
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Данный факт подтверждает, что на Луганщине заочному педагогическому образо-
ванию, в том числе в системе среднего звена, уделялось огромное значение, проводи-
лась серьезная работа по его развитию.

В то же время организация подготовки педагогических кадров на заочной форме 
обучения, в том числе и педтехникумов, сопровождалась рядом трудностей. Прежде 
всего, это было связано с необходимостью оплачивать учебу. В частности, имеется ин-
формация из «акта обследования Луганского педтехникума по линии заочного обуче-
ния» [там же] от 17.06.1932 г. о том, что «…оплата за обучение от студентов старых 
курсов почти не поступала. Бухгалтерия в запущенном состоянии; бухгалтер отсутство-
вал» [там же, с. 11]. Стоимость обучения ежегодно возрастала. так, в архивных мате-
риалах [там же; 6] указано, что плата за обучение для первого года обучения (3-хлетне-
го педтехникума) составляла 9 рублей, которые оплачивались поквартально – по 3 руб. 
за каждый квартал. С 1 октября 1932 г. плата за обучение составила уже 18 руб. за год. 
Имел место факт того, что некоторые колхозники, несмотря на широкую агитационную 
программу в процессе набора на 3-хлетний дошкольный педтехникум, отказываются 
поступать в заочный педтехникум в связи с тем, что им не хватало средств. В результате 
этого руководство ВИПКП разрешило освободить 10% от всего количества студентов 
техникума от уплаты первого взноса за обучение, но только при предоставлении справ-
ки от Управления колхоза или сельского совета, подтверждающей тяжелое материаль-
ное положение. это решение существенно не исправило ситуацию.

В силу того, что охват учителей заочным обучением в Луганском педтехникуме 
был признан соответствующей комиссией неудовлетворительным, связь со студента-
ми не налажена, руководство учебным процессом заочников не проводилось, то уже в 
1933/34 учебном году Луганский педтехникум подразделялся на 2: дневной и вечерний. 
основными отделениями при нем были школьное, дошкольное, политехническое и для 
подготовки кадров детского движения [7]. В это время актуальность приобретает заоч-
ная форма обучения при подготовке педагогических кадров в вузе, а именно в Луган-
ском (с 1935 г. Ворошиловградском) государственном педагогическом институте (се-
годня Луганский государственный педагогический университет).

таким образом, в период 20-х – 30-х гг. XX века среднее заочное педагогическое 
образование призвано было обеспечить воспроизводство учительских кадров для ре-
шения государственных задач, важнейшие из которых были связаны с ликвидацией не-
грамотности, осуществлением всеобщего начального и семилетнего образования, что в 
свою очередь оказало влияние на развитие других сфер народного хозяйства.

выводы.
1. организация подготовки педагогических кадров без отрыва от производства в 

20 – 30-е гг. XX в. проводилась как в рамках высшего, так и среднего образования.
2. Система среднего заочного педагогического образования в период 20 – 30-х го-

дов XX века как в СССР, так и на Луганщине, в частности, включала в себя подготовку 
педагогических кадров в основном для дошкольных учреждений и начальной школы, 
позволяя студентам совмещать учебу и работу. 

3. Контингент обучающихся заочного педтехникума на Луганщине в основном со-
стоял из комсомольцев и «селян-колхозников», не имеющих базового образования, что 
снижало качество учебно-воспитательного процесса в целом. Первоочередное право на 
обучение в заочном педтехникуме имели лучшие курсанты краткосрочных педагогиче-
ских курсов, практикующие работники, окончившие годичные краткосрочные курсы, 
работники детских учреждений, не имеющие среднего педагогического образования. 

4. К характерным недостаткам организации среднего заочного педагогического обра- 
зования в период 20 – 30 х годов XX в. можно отнести:
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• достаточно высокую стоимость заочного обучения, которая была непосильна для 
многих потенциальных абитуриентов;

• отсутствие организации учебного процесса в целом, так как не было единых 
утвержденных учебных планов и программ, не было конкурсного приема и отбора аби-
туриентов, и в результате этого наблюдался массовый отсев студентов;

• недостаточную обеспеченность студентов-заочников учебниками, методически-
ми пособиями, специальной литературой;

• отсутствие навыков самостоятельной работы у обучающихся.
5. В рассматриваемом периоде были заложены векторы развития заочного педаго-

гического образования, в том числе в системе среднего профессионального.
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Organization of personnel training in the system of secondary extramural 
pedagogical education in the Luhansk region in the 20-30s  

of the XXth century

The article deals with the analysis of the formation of extramural pedagogical education, its place and 
role in the system of secondary education. The organization of the process of training of pedagogical 

staff without the separation from the basic activity in the Lugansk region in the 20-30s of the XXth 
century in the system of secondary vocational education is considered.
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сравнительный анализ проблеМных аспектов популяризации 
художественного образования в досуговой деятельности 

подростков россии и китая

Рассматривается совершенствование направлений популяризации художественного 
образования в досуговой деятельности подростков России и Китая. Уточняются проблемы 
популяризации художественного образования, выявленные в результате социологического 

опроса подростков. Анализируется развитие популяризации художественного образования в 
сфере досуга молодежи как средство обеспечения более разнообразной досуговой тематики, 

повышения культурной грамотности молодежи и обмена между Китаем и Россией,  
оказания помощи в дальнейшем карьерном росте молодых людей.

Ключевые слова: художественное образование, популяризация, досуговая деятельность, 
подростки, Россия, Китай.

художественное образование в сфере досуга относится к форме дополнительного 
образования, реализуемого вне рамок основной учебной программы, часто предостав-
ляя учащимся более широкий спектр знаний и навыков. С развитием общества люди 
уделяют все больше внимания качеству и результативности образования. художествен-
ное образование, особенно в подростковом возрасте, вызывает все более пристальный 
интерес. Китай и Россия имеют долгую историю и богатое культурное наследие в об-
ласти художественного образования, поэтому очень важно изучить текущую ситуацию 
и тенденции развития художественного образования для китайских и российских под-
ростков. художественное образование в сфере досуга может помочь студентам лучше 
раскрыть свой потенциал, улучшить профессиональные навыки и получить больше воз-
можностей и опыта. таким образом, изучение популяризации художественного образо-
вания в сфере досуга среди подростков в Китае и России позволит не только понять по-
требности и текущую вовлеченность подростков в художественное образование, но и 
послужить ориентиром для повышения его уровня. С развитием интернет-технологий и 
тенденцией глобализации модели образования также меняются. С помощью Интерне-
та и цифровых технологий художественное образование может стать более открытым, 
гибким и разнообразным методом обучения. также большое значение имеет изучение 
применения новых технологий и моделей онлайн-образования в художественном обра-
зовании китайских и российских подростков.

С помощью сбора и анализа соответствующей литературы, отчетов о статисти-
ческих данных (таких как сведения, опубликованные различными государственными 
учреждениями), результатов исследований соответствующих отраслевых экспертов и 
ученых можно более полно понять и оценить роль дополнительного образования в по-
пулярности молодежного искусства и досуга.

Для выявления проблем популяризации художественного образования в досуго-
вой деятельности подростков было организовано онлайн-анкетирование, проведенное 
в августе–сентябре 2023 года. Респондентами анкетирования стали 100 российских и 
100 китайских подростков в возрасте 12–18 лет. анкетирование проводилось с помо-
щью социальных сетей, задействованных для поиска респондентов. Все ответы, полу-

© Мишаткина М.В., цао Ифань, 2024



121

проблеМы языкового образования российских 
и иностранных студентов: Методология и технологии

ченные в ходе анкетирования, были обработаны посредством методов математической 
статистики и отражены на сравнительных диаграммах.

Россия обладает богатым художественным наследием. ее искусство, музыка, ди-
зайн и перформанс – все это занимает очень важное место в мировой художественной 
сфере. Русское художественное образование берет свое начало в XVIII веке. Петр Вели-
кий начал внедрять западную систему художественного образования и основал Санкт-
Петербургскую академию изящных искусств. В XIX веке академия стала колыбелью 
многих выдающихся русских художников, таких как Иван абрамович, Илья Левин и 
Иван штралов, которые учились и работали здесь. С тех пор российское художествен-
ное образование постепенно развивалось и расширялось, появилось много выдающихся 
художников и произведений искусства, которые оказали существенное влияние на ми-
ровую историю искусства.

художественное образование в Китае уходит корнями в глубокую древность. еще 
во времена династий цинь и хань уже существовали такие специализированные офи-
циальные школы, как тайсюэ и Гоцзицзянь, предлагавшие курсы литературы, истории, 
конфуцианской классики, различных культур, этикета, музыки и танцев, математики, 
музицирования, юриспруденции и стрельбы из лука [3]. В то же время существовало 
также множество частных школ, семей, даосских храмов и других мест, которые зало-
жили основу для последующего художественного образования. Двенадцать предметов 
являются «золотым стандартом» в древнекитайских официальных школах.

эти сюжеты заимствованы из конфуцианской классики, а также ритуальной и му-
зыкальной системы Древнего Китая. В Новое время художественное образование в Ки-

рис. 1. Результаты анкетирования подростков России и Китая. Вопрос №1
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тае также постоянно развивается и реформируется. В конце династии цин начали соз-
даваться государственные художественные школы и была создана формальная система 
художественного образования. В начале XX века Китай начал внедрять западную музы-
ку, изобразительное и иное искусство и модели образования, а также основал ряд специ-
ализированных академий музыки, искусства, драмы и т.д. [4]. В 1949 году после провоз-
глашения в Пекине Китайской Народной Республики художественное образование ста-
ло более систематичным и масштабным, были созданы высшие художественные учеб-
ные заведения, такие как центральная консерватория музыки и центральная академия 
изящных искусств, что заложило основу для быстрого развития современного художе-
ственного образования в Китае [8].

Первый вопрос анкетирования был направлен на оценку общей вовлеченности 
подростков из России и Китая в сферу художественного образования. Распределение 
ответов респондентов отражено на рисунке 1 (рис. 1 на стр. 121) с уточнением удельно-
го веса каждого варианта.

Из представленных данных видно, что среди российских и китайских подростков 
большинство не занимаются художественным образованием. В России 37% подростков 
ответили, что они не занимаются художественным образованием, в то время как в Ки-
тае этот процент составил 32%. очень редко этим занимаются 33% российских подрост-
ков и 28% китайских подростков. Регулярно художественным образованием занимает-
ся лишь небольшая часть респондентов: 12% российских подростков и 16% китайских 
подростков. такие результаты говорят о том, что художественное образование не явля-
ется приоритетным видом деятельности для большинства подростков в обеих странах, 
причем разница между Россией и Китаем незначительна и, возможно, связана с разли-

рис. 2. Результаты анкетирования подростков России и Китая. Вопрос №2
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рис. 4. Результаты анкетирования подростков России и Китая. Вопрос №4

рис. 3. Результаты анкетирования подростков России и Китая. Вопрос №3
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чиями в образовательных системах, доступности художественных кружков и индивиду-
альными интересами подростков [7].

Второй вопрос анкетирования был задан тем респондентам, которые дали отрица-
тельный ответ на первый вопрос, с целью уточнения причин, по которым они не зани-
маются художественным образованием (рис. 2 на стр. 122).

Большинство подростков в обеих странах, как видно из ответов (22% в России и 
20% в Китае), не занимаются художественной деятельностью из-за отсутствия интере-
са – у подростков есть другие увлечения и интересы, не связанные с художественной 
деятельностью.

Существенная часть подростков (32% в России и 44% в Китае) ответили на дан-
ный вопрос, что они не знают, как и где можно заниматься художественной деятельно-
стью. Большой удельный вес данного варианта ответа указывает на недостаток инфор-
мации о доступных возможностях для занятий искусством, причем в Китае эта пробле-
ма стоит более остро.

Небольшая доля подростков (6% в России и 10% в Китае) утверждает, что их роди-
тели против художественной деятельности. такое обстоятельство может быть связано с 
семейными ожиданиями или оценками важности других областей образования.

Наконец, значительное количество подростков (40% в России и 26% в Китае) от-
ветили, что они не задумывались о причинах. Превалирование данного варианта свиде-
тельствует о неосознанности собственных мотивов и отсутствии осмысленного выбора 
в отношении художественной деятельности.

Можно предположить, что повышение доступности и информированности о воз-
можностях для занятий искусством, сознательное обсуждение интересов и целей под-

рис. 5. Результаты анкетирования подростков России и Китая. Вопрос №5
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рис. 6. Результаты анкетирования подростков России и Китая. Вопрос №6

рис. 7. Результаты анкетирования подростков России и Китая. Вопрос №7
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ростков могут способствовать увеличению числа тех, кто будет увлечен художествен-
ной деятельностью в обеих странах [10].

обратимся к результатам ответов на третий вопрос, посвященный наиболее инте-
ресным для подростков видам художественной деятельности (рис. 3 на стр. 123).

Можно заметить, что наибольший интерес у обеих групп подростков вызывает ри-
сование среди прочих видов художественной деятельности. В России 42% подростков 
предпочли рисование, а в Китае – 22%. Китайские подростки проявили больший раз-
брос интересов в других видах художественной деятельности по сравнению с россий-
скими сверстниками. Например, в Китае более высокий интерес к конструированию из 
бумаги, чем в России, где этот вид художественной деятельности менее популярен.

В обеих странах конструирование из других материалов имеет аналогичную рас-
пространенность (28%), что может свидетельствовать об общем восприятии этой фор-
мы искусства как увлекательной и творческой. однако именно рисование является наи-
более популярным видом художественной деятельности среди подростков в обеих стра-
нах, что следует учитывать при выработке рекомендаций по популяризации художе-
ственного образования в досуговой деятельности подростков [5].

Варианты ответов респондентов на четвертый вопрос представлены на рисунке 4 
(рис. 4 на стр. 123).

В обеих странах наибольшее количество подростков (40% в России и 32% в Китае) 
получают информацию о художественных кружках и секциях в школе от учителей, что 
указывает на важность роли образовательных учреждений в распространении инфор-
мации о возможностях художественного образования. Друзья и знакомые также игра-
ют важную роль в информировании подростков. В России 22% и в Китае 24% подрост-
ков узнают о художественных кружках через сверстников. от родителей информацию 
получают 10% российских и 14% китайских подростков, а из рекламы – 6% российских 
и 8% китайских подростков. Интернет также служит источником информации для под-
ростков. В России 15% и в Китае 10% подростков узнают о художественных кружках 
из интернета. Другие источники информации упомянуты 7% российских и 12% китай-
ских подростков (4.6). Можно заключить, что школы и сверстники являются важными 
каналами для распространения информации о художественных кружках и секциях сре-
ди подростков. Учитывая их влияние, можно разработать более эффективные стратегии 
популяризации художественного образования [9].

Рассмотрим результаты ответов на пятый вопрос анкетирования (рис. 5 на стр. 124).
Согласно данным, представленным на диаграмме, большинство подростков как в 

России, так и в Китае оценивают художественную деятельность положительно. Среди 
российских подростков 23% считают ее очень полезной, а 38% – скорее полезной, чем 
нет. Среди китайских подростков 28% считают ее очень полезной, и 40% – скорее по-
лезной, чем нет. однако также замечена доля подростков, которые оценивают художе-
ственную деятельность менее позитивно. В России 30% подростков ответили, что ху-
дожественная деятельность скорее не полезна, чем полезна, и 9% считают ее бесполез-
ной. В Китае 26% подростков ответили, что художественная деятельность скорее не по-
лезна, чем полезна, и только 6% считают ее бесполезной. Исходя из этих данных, мож-
но сделать вывод, что большинство подростков в России и Китае оценивают художе-
ственную деятельность как полезную – это положительный фактор популяризации ху-
дожественного образования [1].

ответы респондентов на вопрос №6 показаны на рисунке 6 (рис. 6 на стр. 125).
Результаты ответов на шестой вопрос анкетирования показывают, что у значитель-

ной доли подростков в обеих странах возникают трудности с организацией досуга и 
планированием собственной занятости в свободное время. В России 32% подростков 
ответили, что им почти всегда трудно организовать свой досуг, в то время как в Китае 



127

проблеМы языкового образования российских  
и иностранных студентов: Методология и технологии

удельный вес этого варианта составил 27%. При этом более половины подростков как 
в России (42%), так и в Китае (54%) утверждают, что они иногда (изредка) сталкивают-
ся с трудностями в организации досуга. около трети подростков в обеих странах (30% 
в России и 19% в Китае) считают, что они всегда знают, чем заняться – можно говорить 

вопрос результаты среди 
российских подростков

результаты среди 
китайских подростков

вопрос №1. занимаетесь 
ли вы художественным 
образованием?

В России 37% не занимаются, 
33% - очень редко, 18% - не 
регулярно, 12% - регулярно.

В Китае 32% не занимаются, 
28% - очень редко, 24% - не 
регулярно, 16% - регулярно.

вопрос №2. почему вы не 
занимаетесь художественной 
деятельностью?

В России 40% не знают, 
как и где заниматься, 32% - 
не интересуются, 6% - 
родители против, 40% - не 
задумывались.

В Китае 44% не знают, как 
и где заниматься, 20% - 
не интересуются, 10% - 
родители против, 26% - не 
задумывались.

вопрос №3. какие 
виды художественной 
деятельности кажутся вам 
наиболее интересными?

В России наибольший интерес 
вызывает рисование (42%), 
затем конструирование из 
других материалов (28%).

В Китае наибольший интерес 
вызывает рисование (22%), 
затем конструирование 
из бумаги (24%) и другие 
материалы (28%).

вопрос №4. откуда 
вы обычно узнаете о 
художественных кружках, 
секциях?

В России 40% узнают в школе 
от учителей, 22% от других 
подростков, 15% из интернета.

В Китае 32% узнают в 
школе от учителей, 24% от 
других подростков, 10% из 
интернета.

вопрос №5. как вы думаете, 
полезна ли художественная 
деятельность для вас и 
подростков в целом?

В России 23% считают очень 
полезной, 38% - скорее 
полезной, 30% - скорее не 
полезной.

В Китае 28% считают очень 
полезной, 40% - скорее 
полезной, 26% - скорее не 
полезной.

вопрос №6. бывает ли 
вам трудно организовать 
свой досуг, придумать, чем 
заняться в свободное время?

В России 32% часто бывает 
трудно, 42% изредка бывают 
трудности, 26% всегда знают, 
чем заняться.

В Китае 27% часто бывает 
трудно, 54% изредка бывают 
трудности, 19% всегда знают, 
чем заняться.

вопрос №7. согласны ли вы 
с тем, что досуг должен быть 
не только интересным, но и 
полезным (в плане развития, 
вдохновения, здоровья и так 
далее)?

В России 28% согласны, 30% 
скорее согласны, 30% скорее 
не согласны.

В Китае 36% согласны, 32% 
скорее согласны, 26% скорее 
не согласны.

Таблица
выводы анкетирования подростков россии и китая
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о наличии у них устойчивых интересов и доступности разнообразных досуговых меро-
приятий. Но многие подростки в России и Китае сталкиваются с трудностями в органи-
зации своего досуга, что является одним из проблемных факторов популяризации худо-
жественного образования [6].

ответы респондентов на последний вопрос анкетирования показаны на рисунке 7 
(рис. 7 на стр. 125).

Большинство подростков как в России, так и в Китае выразили согласие с тем, что 
досуг должен быть не только интересным, но и полезным. В России 28% подростков со-
гласны с этой идеей, и еще 30% склоняются к положительному варианту. В Китае 36% 
подростков полностью согласны, и 32% скорее согласны. Сомнение в полезности досу-
га выразила небольшая доля подростков. В России 30% подростков скорее не соглас-
ны, чем согласны, и 12% не согласны совсем. В Китае 26% подростков скорее не соглас-
ны (7.3), и только 6% не согласны совсем.

ответы на данный вопрос показывают, что большинство подростков как в России, 
так и в Китае поддерживают идею о преимуществах полезного досуга.

Резюмируем выводы проведенного анкетирования в таблице (таб. на стр. 127).
таким образом, с развитием общества важность молодежного художественного обра- 

зования признается все больше и больше, но в настоящее время в популяризации мо-
лодежного художественного образования в Китае и России все еще существуют неко-
торые недостатки в текущей ситуации и тенденциях развития образования [2]. 1. Боль-
шинство российских и китайских подростков не участвуют активно в художественной 
деятельности. однако многие из них проявляют интерес к различным видам художе-
ственной активности, особенно к рисованию. 2. основными препятствиями для участия 
в художественной деятельности являются недостаток информации о возможностях и 
местах для занятий, отсутствие интереса к данной сфере, недостаток мотивации со сто-
роны педагогов и поддержки со стороны родителей. 3. Подростки в России и Китае по-
лучают информацию о художественных кружках и секциях в основном из школы и от 
сверстников, при этом Интернет также является важным источником информации, осо-
бенно для российских подростков. 4. Многие подростки в России и Китае сталкиваются 
с трудностями в организации своего досуга и планированием свободного времени, что 
свидетельствует о потребности подростков в содействии со стороны взрослых (педаго-
гов, родителей) по организации досуга. 5. Большинство российских и китайских под-
ростков поддерживают идею о том, что досуг должен быть не только интересным, но и 
полезным с точки зрения развития, вдохновения и здоровья, поэтому, чтобы усилить по-
пуляризацию художественного образования в сфере досуга молодежи, России и Китаю 
необходимо уделять больше внимания вышеупомянутым вопросам, увеличивать инве-
стиции и совершенствовать систему образования, одновременно укрепляя культурное 
разнообразие и инновации и повышая интерес подростков к искусству.

практические рекомендации
Для популяризации художественного образования среди китайской и российской 

молодежи предлагаются следующие инновационные предложения: 
1. Применять инновационные методы преподавания искусства, используя цифро-

вые, интерактивные, геймификационные и другие средства, позволяющие учащимся бо-
лее активно участвовать в обучении, повышать интерес к обучению и результативность.

2. Вклад в развитие межкультурных обменов. Китай и Россия имеют давнее исто-
рическое и культурное наследие. обмены в области художественного образования мо-
гут способствовать дружбе и сотрудничеству между двумя странами и оказывать по-
ложительное влияние на культурный уровень молодежи и развитие ее инновационных 
способностей.
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3. Роль художественного образования в повышении стандартов преподавания учи-
телями. Сотрудничество с выдающимися художественными учебными заведениями в 
стране и за рубежом ведет к внедрению новых концепций и методов обучения, способ-
ствующих совершенствованию и трансформации профессиональных навыков препода-
вателей, тем самым благоприятствуя развитию всей индустрии художественного обра-
зования.

4. Инновации в продвижении высокой оценки и понимания искусства. Благодаря 
лекциям по оценке искусства, выставкам и другим мероприятиям молодые люди могут 
лучше понять значение и коннотацию произведений искусства и развить в себе способ-
ность ценить искусство и эстетические качества.

5. Инновации в использовании научно-технических средств для содействия по-
пуляризации художественного образования. Например, использование таких тех-
нологических средств, как Интернет и мобильные терминалы, поможет преодолеть 
пространственно-временные ограничения, позволяя большему числу людей получать 
доступ к искусству и изучать его и способствуя популяризации и развитию художе-
ственного образования.
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The comparative analysis of areas of concern of popularization of artistic 
education in leisure activities of teenagers of Russia  

and the People’s Republic of China
The article deals with the improvement of the areas of popularization of artistic education in leisure 
activities of teenagers of Russia and the People’s Republic of China. There are specified the issues 
of popularization of artistic education, that were revealed as a result of the sociological survey of 
teenagers. The author analyzes the development of the popularization of the artistic education in 
the sphere of the youth’s leisure as the means of the support of more various leisure themes, the 

improvement of the cultural literacy of the youth, the exchange between the People’s  
Republic of China and Russia and the provision of assistance in the further career  

development of young people.

Key words: artistic education, popularization, leisure activity, teenagers, 
Russia, the People’s Republic of China.
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развитие рефлексивных уМений в процессе обучения 
иностранноМу языку будущих бакалавров  

педагогического образования 

Рассматривается развития рефлексивных умений в процессе обучения иностранному языку 
будущих бакалавров педагогического образования. Освещаются наиболее значимые виды 

рефлексии в процессе обучения будущих бакалавров педагогического образования на занятиях 
по иностранному языку и виды заданий, направленные на их развитие.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, методика развития рефлексивных умений, 
будущие бакалавры педагогического образования, виды заданий.

В соответствии с требованиями стандарта ФГоС Во по направлению подготов-
ки педагогическое образование указывается, что будущие бакалавры, специализиру-
ющиеся в области иноязычного образования, должны владеть высоким уровнем раз-
вития рефлексивных умений, обеспечивающих эффективное решение профессиональ-
ных задач в области планирования, осуществления, регулирования, анализа и коррек-
тировки педагогической деятельности на различных уровнях образования (Федераль-
ный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль иностран-
ный язык)) [8]. Будущие бакалавры педагогического образования, осуществляющие де-
ятельность в области преподавания иностранных языков, должны иметь высокий уро-
вень развития рефлексивных умений, являющиеся основой успешной реализации основ-
ных видов деятельности, приоритетной из которых является педагогическая [3]. однако 
результаты современных педагогических исследований в области иноязычного образо-
вания (Н.Д. Гальскова, е.Н. Соловова) [2; 9], а также накопленный эмпирический опыт 
в данной области свидетельствуют о том, что проблема развития рефлексивных умений 
у будущих бакалавров иноязычного образования не нашла еще должного решения как 
в теоретическом, так и практическом планах.

В настоящее время овладение рефлексивной составляющей подготовки бакалавров 
рассматривается как один из важнейших факторов, определяющих успешность деятель-
ности будущих бакалавров педагогического образования. анализ исследований таких 
авторов, как В.а. Сластенин, В.В. Сериков [8; 7], указывает на то, что рефлексия высту-
пает в качестве фундаментального психологического образования, которое обеспечива-
ет продуктивность практической деятельности педагога в различных областях, одной из 
которых является иноязычное образование.

значимость развития рефлексивных умений также подчеркивается в работах 
а.И. Умана и М.а. Федоровой [10], которые считают, что данные умения должны разви-
ваться в ходе решения учебных задач типичных для профессиональной деятельности пе-
дагога. Следовательно, одним из приоритетных подходов, обеспечивающих эффектив-
ное развитие рефлексивных умений, является проблемно-деятельностный подход, кото-

© цыбина Ю.Ю., Синькевич К.М., тарасюк Н.а., 2024
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рый направлен на активизацию речемыслительной деятельности студентов в процессе 
решения типичных педагогических задач в сфере иноязычного образования [1].

Рефлексивные умения являются важнейшей составляющей рефлексивной культу-
ры будущего бакалавра педагогического образования, овладение которой происходит 
по следующей формуле: «знать, уметь, творить, хотеть» (И.я. Лернер) [6]. В процес-
се овладения рефлексивной культурой студенты постигают следующие ее компоненты: 
1) знания обо всех компонентах рефлексивной деятельности; 2) рефлексивные умения; 
3) опыт осуществления профессиональной деятельности в области иноязычного образо-
вания; 4) творческие способы реализации деятельности в области иноязычного образо-
вания; 5) ценностное отношение к процессу преподавания иностранного языка.

Рефлексивные умения будущего бакалавра педагогического образования могут 
быть классифицированы следующим образом: умения самоанализа, умения самооцен-
ки, умения самопроектирования, умения самореализации, умения самоконтроля и уме-
ния саморазвития. Все вышеуказанные виды умений целесообразно развивать в процес-
се освоения таких дисциплин, как «Культура речевого общения», «Методика обучения 
иностранным языкам», «Проектная деятельность в сфере иноязычного образования». В 
ходе освоения данных дисциплин проводятся следующие формы организации занятий: 
тренинги на развитие профессиональной и личностной рефлексии, дискуссионные клу-
бы по проблемам иноязычного педагогического образования, семинары и конферен-
ции, посвященные отражению методических позиций российских и зарубежных авто-
ров, творческие мастерские, представляющие практико-ориентированные способы ре-
шения педагогических задач в иноязычном образовании. 

В результате этого представляется целесообразным включать в содержание занятий 
специальные задания, направленные на анализ коммуникативной деятельности обща- 
ющихся на иностранном языке, на анализ достижений в истории развития методики обу- 
чения иностранным языкам, на анализ актуальных методических проблем и поиск воз-
можных способов их решения, на анализ социальной значимости овладения иностран-
ным языком как средством личностного и профессионального развития обучающихся.

Рефлексивные умения в сфере иноязычного образования обладают полифункци-
ональностью и способствуют решению основных задач всех аспектов иноязычного  
образования:

• развивающего (развитие основных психических функций обучающихся и их линг-
вистических способностей); 

• познавательного (углубление личностного и профессионального кругозора в об-
ласти осуществления аналитической деятельности на всех ступенях иноязычного обра-
зования);

• учебного (расширение знаний, развитие умений и обогащение профессионально-
го кругозора в области применения инновационных методов и технологий в области со-
временного иноязычного образования); 

• воспитательного (формирование личностных качеств; присвоение студентами 
наиболее значимых профессиональных и личностных ценностей).

Процесс развития рефлексивных умений будущих бакалавров педагогического об-
разования базируется на реализации соответствующей технологии, которая включает в 
себя несколько этапов осуществления:

1) Мотивационный этап, предусматривающий осознание студентами значимости 
рефлексивной деятельности в процессе выполнения типичных профессиональных за-
дач в области иноязычного образования.

2) Информационный этап, предполагающий получение студентами информации о 
различных способах рефлексии необходимых для осуществления иноязычного образо-
вания и овладения рефлексивной деятельности.
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3) Практико-ориентированный этап, предусматривающий погружение студентов 
в аналитико-рефлексивную деятельность, связанную с решением практических задач и 
обусловленную определенными возрастными и индивидуальными особенностями обу-
чающихся, а также уровнем их лингвистической подготовки.

4) творческий этап, направленный на выполнение студентами аналитической дея-
тельности в ходе реализации творческих проектов.

5) Корректировочный этап, связанный с внесением необходимых корректив в дея-
тельность студентов, предполагающую реализацию анализа на различных уровнях.

Стратегия развития рефлексивных умений заключается в том, что студенты дол-
жны быть включены в решение практико-ориентированных аналитических задач на 
иностранном языке [5]. В этой связи представляется целесообразным обсуждение и ре-
шение следующих проблем с бакалаврами педагогического образования: иностранный 
язык как объект исследования в различных областях знаний; иностранный язык как ин-
струмент развития аналитических способностей обучающихся; рефлексивные умения 
необходимые для осуществления индивидуализации в современном образовании; реф-
лексивные умения необходимые в деятельности учителя иностранного языка; рефлек-
сия как основа реализации интегративной деятельности в современном иноязычном об-
разовании; рефлексивный подход в процессе выстраивания диалога культур в иноязыч-
ном образовании; особенности рефлексивной деятельности учителя иностранного язы-
ка в процессе работы с информационными и коммуникационными технологиями; уме-
ния педагогической рефлексии, являющейся необходимой для реализации межкуль-
турного подхода в современном иноязычном образовании; рефлексивная деятельность 
учителя иностранного языка с применением различных образовательных средств; реф-
лексивные умения и их роль в ходе осуществления эффективной деятельности с субъ-
ектами образовательного процесса; стратегия и тактика применения рефлексивных уме-
ний в условиях обучения со смешанным иностранным языком.

одним из важнейших условий, обеспечивающих развитие рефлексивных умений 
бакалавров педагогического образования, является применение специальной системы 
заданий, важнейшими из которых являются следующие:

• задания, направленные на осознание значимости различных видов рефлексии в 
деятельности будущего бакалавра педагогического образования;

• задания, представляющие реализацию деятельности учителя иностранного языка 
по осуществлению различных видов рефлексии;

• задания на анализ практико-ориентированных педагогических ситуации в сфере 
иноязычного образования;

• задания на проведение сравнительно-сопоставительного анализа методов и техно-
логий обучения иностранному языку в России и за рубежом;

• задания на анализ учебной деятельности обучающихся на занятиях по иностран-
ному языку на разных уровнях образования;

• задания на анализ аксиологической составляющей современного урока иностран-
ного языка;

• задания, предполагающие анализ модели иноязычного общения в деятельности 
современного учителя иностранного языка и их необходимую корректировку с целью 
получения наиболее продуктивных результатов;

• аналитико-рефлексивные задания, нацеленные на анализ творческих коммуника-
тивных продуктов обучающихся.

В 2022–2023 гг. преподавателями факультета иностранных языков Н.а. тарасюк, 
Ю.Ю. цыбиной и К.М. Синькевич была проведена опытно-экспериментальная работа 
на базе факультета иностранных языков ФГБоУ Во «Курского государственного уни-
верситета», направленная на проверку эффективности развития рефлексивных умений 
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будущих бакалавров, специализирующихся на преподавании иностранных языков. В 
опытно-экспериментальной работе приняли участие 102 студента факультета иностран-
ных языков, с которыми были проведены практико-ориентированные занятия по дисци-
плинам «Культура речевого общения» и «Методика обучения иностранным языка». В 
ходе изучения данной дисциплины были рассмотрены следующие педагогические про-
блемы: The role of reflexive skills in the process of teachers’ professional training, The main 
ways of creative thinking formation in foreign language education, Analyses in creative teach-
ing process.

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы студентам были предложе-
ны следующие темы проектных заданий: «Современные вызовы иноязычного образова-
ния», «Методы работы с одаренными детьми в сфере иноязычного образования», «Ме-
тоды междисциплинарной интеграции в иноязычном образовании», «аксиологическая 
парадигма в иноязычном образовании», «Иноязычное образование как средство разви-
тия интеллектуального потенциала обучающегося».

опытно-экспериментальная работа выявила некоторые затруднения в деятельно-
сти студентов, связанной с применением рефлексивных умений. В этой связи представ-
ляется актуальным увеличение количество практико-ориентированных заданий, на-
правленных на овладение технологическими аспектами рефлексивной деятельности не 
только в условиях организации аудиторной работы, но и в условиях организации произ-
водственной практики студентов на всех уровнях иноязычного образования.

таким образом, процесс развития рефлексивных умений будущих бакалавров педа-
гогического образования является комплексным и предполагает вовлечение студентов в 
наиболее значимые виды профессиональной деятельности, базирующейся на решении 
проблемных педагогических задач, являющихся характерными для различных уровней 
образования [4]. В процессе обучения иностранному языку будущих бакалавров педа-
гогического образования должны широко применяться практико-ориентированные пе-
дагогические задания, стимулирующие речемыслительную деятельность обучающих-
ся. Процесс развития рефлексивных умений должен включать в себя рефлексивные за-
дания, направленные на развитие у студентов умений строить аналитические высказы-
вания, давая оценку собственной педагогической деятельности и деятельности обуча-
ющихся.
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The development of reflection skills in the process of foreign language 
teaching of future bachelors of pedagogical education

The article deals with the development of the reflection skills in the process of foreign language 
teaching of future bachelors of pedagogical education. The article depicts the most important types  
of reflection in the process of teaching the future bachelors of pedagogical education at the classes  

of foreign language and the kinds of tasks, directed to their development.

Key words: foreign language teaching, methods of reflection skills development, 
future bachelors of pedagogical education, types of tasks.
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