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С.Г. Новиков
волгоград

форМирование исторической паМяти учащихся в 
образовательноМ процессе советской школы (1921–1941 гг.)*

Рассматривается вопрос, связанный с тем, что в 1921–1941 гг. историческая память, 
инсталлируемая в процессе обучения в сознание учащихся, позволяла им давать оценки 

настоящему и находить в минувшем подтверждение обоснованности стратегического 
курса большевиков. Анализируется то, что субъекты образования усваивали ключевые 

события, имена героев и антигероев истории, мифы, ценности, что помогало им определять 
соответствие собственного представления о прошлом к «нормативному»,  

принятому в отечественном обществе.

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

Продолжая описание и осмысление того, как происходило формирование историче-
ской памяти у учащихся в образовательном процессе советской школы в 1921–1941 гг., 
напомним, что на протяжении 1921–1927 гг. организаторами советского школьного обра- 
зования был сделан выбор в пользу изучения в школе обществоведения как «социологи-
зированной истории». однако очень скоро этот выбор был сочтен неудачным. Зададим-
ся ответом на двуединый вопрос: как пришло осознание ошибочности произведенной 
трансформации; каким образом отказ от «революционной ломки» школьного образова-
ния отразился на инкорпорировании в память школьников «воспоминаний о прошлом»?

анализ источников (нормативно-правовых актов в области образования, учебной 
и учебно-методической литературы) показал следующее. Уже в 1928 г. были подготов-
лены рабочие книги для освоения учащимися еТш II ступени социально-исторических 
знаний в соответствии с разработанными в 1927 г. учебными программами. Эти изда-
ния были написаны под общим руководством лидера советских историков-марксистов, 
замнаркома просвещения РСФСР и руководителя научно-политической секции ГУСа 
М.Н. Покровского. В книгах для еТш исторические факты явно «подбирались» под 
требования «текущего момента». По сути, авторы руководствовались формулой, «от-
литой в бронзе» М.Н. Покровским в 1928 г.: «История – это политика, опрокинутая в 
прошлое» [13, с. 5–6]. Такой подход по-прежнему лишал историческую память школь-
ников ее важных элементов: ярких образов «агентов будущего», действовавших в про-
шлом; персонифицированных идеалов, демонстрировавших образцы должного поведе-
ния; мест памяти, символизировавших общие победы и несчастья социокультурной 
общности. В рабочих книгах изложение исторического материала служило, по сути, ил-
люстрацией для подтверждения правоты вульгарно-марксистской «пятичленной» схе-
мы всемирно-исторического процесса. Например, материал рабочей книги для 5-го года 
обучения состоял из трех разделов (город; деревня; связь города с деревней), который 
содержательно должен был «доказать», что прошлое являлось «юдолью земной» для 

* окончание статьи. Начало см. в № 4(187).
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трудящихся. Иными словами, историческая информация не представлялась школьни-
кам системно, а выступала «аргументом» для вынесения положительных оценок совет-
ским реалиям.

В результате формировавшаяся у школьников на уроках обществоведения исто-
рическая память не могла представлять из себя ничто иное, как набор почти неокра-
шенных эмоционально картин из прошлого, подтверждавших большевистские идео-
логемы. В пользу данного утверждения говорит, в частности, зафиксированный совре-
менником диалог, состоявшийся на уроке по теме «крепостное право»: «Преподава-
тель. – откуда взялись цари? ответ. – Это были князья, богатые люди (поправляется), 
нет, это были славяне. князья пришли со своими дружинниками, через них князья со-
бирали оброки. Препод. – Так. Ну, продолжай, где старались селиться славянские пле-
мена? ответ. – они селились там, где были речки, возле киева и обдирали всех, кто 
ехал» (курсив наш. – С.Н.) [3, с. 208]. об обоснованности оценочных суждений, хра-
нимых конструируемой подобным образом исторической памятью, можно судить по 
другому диалогу: «Препод. – как развивалось царское государство? (вдогонку). до-
вольно ли было население царем? ответ. – Нет. Препод. – конечно, нет, ясно, он ведь 
был из богатых» [Там же].

И смешение эпох в сознании учащихся, и лакуны в их исторических знаниях были 
следствием реализации в школьной практике комплексных программ. Именно та-
кой вывод содержался в постановлениях руководящего органа партии-государства – 
цк ВкП(б) – 1931, 1932 и 1933 гг. однако в этих документах не высказывались пре-
тензии относительно формирования исторической памяти школьников. Можно, конеч-
но, предположить, что данный факт объясняется отсутствием в понятийном аппарате 
авторов постановлений такового термина. Но, думается, если бы он и присутствовал в 
актуальном языке партийных идеологов, то последние вынесли бы удовлетворитель-
ную оценку процессу инсталляции в сознание учащихся «идеологически верных» пред-
ставлений о прошлом. Ведь содержание курса обществоведения в еТш рубежа 20–30-
х гг. ХХ в. создавало у школьников ощущение преемственности с «революционным» 
прошлым, привносило в их коллективную память «полезные» для «мировой револю-
ции» и правящего режима «воспоминания». Вероятно, в результате этого преподавание  
обществоведения попало только в число «других» при перечислении авторами поста-
новления цк ВкП(б) 1931 г. недостатков образовательного процесса: «обучение в шко-
ле не дает достаточного объема общеобразовательных знаний и неудовлетворительно 
разрешает задачу подготовки для техникумов и высшей школы вполне грамотных лю-
дей, хорошо владеющих основами науки (физика, химия, математика, родной язык, ге-
ография и др.)» [14, с. 3].

Исходя из выявленных дефектов в школьном образовании, цк ВкП(б) принял ре-
шение совершить в нем поворот, положительно повлиявший на формирование у обуча- 
ющихся исторической памяти. Исполняя указания руководства партии-государства, 
Наркомпрос РСФСР стал возвращать в начале 30-х гг. ХХ в. в школьную практику пред-
метные учебные программы. Уже летом 1933 г. (через несколько месяцев после выхода 
специального постановления высшего партийного органа о школьных учебниках) пу-
бликуются программы по истории, а на следующий год – соответствующие им учебни-
ки [1; 2; 9]. Характерно, что эти книги не разделяли всемирный исторический процесс 
на два «параллельных потока» и рассматривали в целостном единстве отечественную и 
всеобщую историю. обратим внимание, что учебник для 6 и 7 классов посвящал боль-
шинство глав (13 из 18) изложению зарубежной истории, что представляется нам ло-
гичным, поскольку в них характеризовалось развитие феодализма в ряде стран Запад-
ной европы. Нельзя не заметить, что содержанием трех из пяти глав по отечественной 
истории «эпохи феодализма» в историческую память школьников закладывались «вос-
поминания» о тяжелом положении трудящихся в дореволюционной России и вытека-
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ющей из этого перманентной классовой борьбе. Так, с названными сюжетами были пря-
мо связаны три из четырех параграфов XVII главы учебника: «Города и городские вос-
стания в XVII в.», «крестьянская война на Украине (1648–1654 гг.)», «крестьянская  
война в Поволжье в 1670–1671 гг. (разинщина)». Предваряющий их параграф «деревня 
в XVII в.» закономерно подводил школьников к выводу о неизбежности вышеназван-
ных выступлений народных масс. Примерно так же был структурирован учебный ма-
териал следующей XVIII главы. В ней классовой борьбе было отведено три параграфа 
из семи: «крестьянские восстания XVIII в. до пугачевщины», «Пугачевщина на Урале», 
«крестьянская война на Волге» [1, с. 204–224]. Таким образом, самодержавной России 
следовало остаться в исторической памяти школьников в качестве феномена проклято-
го и проклятого. Соответственно, и внешняя политика самодержавия должна была от-
ложиться в памяти учащихся как своекорыстная политика эксплуататоров. Так, в пара-
графе «Россия в XVIII в.» расширение Московского царства, а потом и Петербургской 
империи, трактовалось в следующих выражениях: «Разгром крестьянской войны в По-
волжье расчищал московским крепостникам дорогу на юг и восток, в Заволжье, на юж-
ный Урал. <…> Успешные захваты укрепляли крепостническое государство. они спо-
собствовали сохранению в нем крепостных порядков» [Там же, с. 225].

однако сетка учебников 1934 г. не «укоренилась» в школьном образовании. В мае 
того же года было принято постановление Совнаркома СССР и цк ВкП(б) «о препода-
вании гражданской истории в школах СССР», инициировавшее кардинальные измене-
ния в историческом образовании. Появлению этого документа предшествовало обсле-
дование 100 тыс. учащихся 120 школ из 14 краев и областей РСФСР. оно обнаружило, 
наряду с некоторым повышением уровня исторических знаний школьников, плохое зна-
ние ими исторических фактов, хронологии, непонимание причинно-следственных свя-
зей и пр. [16]. как следствие, постановлением 16 мая 1934 г. предписывалось отказать-
ся от преподавания истории в виде «отвлеченных социологических схем» и перейти к 
ее изучению «в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фак-
тов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических дея-
телей» [11]. Постановление ввело линейно-хронологический принцип изучения исто-
рии в школе и назначило авторов учебников, которые должны были быть подготовлены 
к июню 1935 г. Не прошло и месяца, как появляется новое постановление цк ВкП(б), 
определявшее количество часов, отводившееся на изучение элементарного курса все-
общей истории и истории СССР в начальной и неполной средней школе (с 3 по 7 класс 
всего 360 часов) [8, с. 168].

Руководство партии-государства особо волновало наличие в исторической памя-
ти подрастающих поколений «правильных воспоминаний» о прошлом отечествен-
ного общества. В августе 1934 г. за подписью И.В. Сталина, а.а. Жданова и С.М. ки-
рова членам Политбюро цк ВкП(б) и авторам проекта учебника по истории страны 
были разосланы «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР». авто-
ры текста, критически оценив проект книги, подготовленный группой ученых по гла-
ве с Н.Н. Ванагом (заместителем директора Института истории комакадемии), сфор-
мулировали концепт того, что следует считать отечественным прошлым. Таковым 
объявлялась история «народов, которые вошли в состав СССР» [15]. Процесс написа-
ния соответствующего учебника затянулся, так как подготовленный в 1935 г. новый 
вариант книги группы Н.Н. Ванага и макеты учебников по истории СССР для началь-
ной школы еще двух групп ученых не удовлетворили И.В. Сталина. В конечном итоге 
в 1936 г. был объявлен конкурс на лучший учебник по истории СССР для начальной 
школы (3 и 4 классы), победителем которого в 1937 г. стал учебник под ред. а.В. ше-
стакова (один из 46 проектов, представленных на рассмотрение правительственной 
комиссии).
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Поскольку учебник а.В. шестакова с 1937 по 1955 гг. выдержал множество изда-
ний, он заслуживает специального анализа. Ведь, по сути, эта книга стала ключевым 
средством формирования исторической памяти у всех детей Советского Союза, про-
шедших через начальную школу. как точно заметил М. Ферро, то, «что удовлетворя-
ло нашу первую любознательность, пробуждало наши первые эмоции, остается неиз-
гладимым» [17, с. 7]. Учебник организовывал поступательное «узнавание прошлого» 
от первобытности до современности, становящееся для советских школьников «откры-
тием мира» [Там же]. ключевыми понятиями, через которые репрезентировалась исто-
рия СССР, были «государство», «революция», а также «пучок» понятий, характеризу-
ющих притеснение трудящихся и их борьбу с эксплуататорами («угнетение», «народное 
восстание», «крестьянская война»). Так, в названиях глав (15) и параграфов (65), по на-
шим подсчетам, «революция» упоминалась 11 раз, «государство» – 9, а термины, харак-
теризующие классовую борьбу, – 20 раз. Среди главных «событий», отобранных авто-
рами учебника для инсталляции их в историческую память учащихся начальной школы, 
наблюдаются, такие как образование и развитие «киевского государства», нашествие 
монголов и установление «ига», «создание русского национального государства» и его 
территориальное расширение, «крестьянские войны» XVII в., образование и функцио-
нирование Российской империи в XVIII в. («империи помещиков и купцов»), «рост ка-
питализма в царской России», две буржуазные революции и «Великая октябрьская со-
циалистическая революция», «военная интервенция, Гражданская война», «переход на 
мирную работу по восстановлению хозяйства страны». Увенчивало же отечественный 
исторический процесс в версии авторов книги следующее «событие» современности: 
«СССР есть страна победившего социализма» (название заключительной главы, дума-
ется, неслучайно звучало как общий вывод). Структурообразующая идея учебника мог-
ла бы, на наш взгляд, быть выражена так: народы, населяющие СССР, прошли длитель-
ный исторический путь, на протяжении которого они, преодолевая внешние нашествия 
и борясь с эксплуататорами, свергли власть помещиков и капиталистов и построили со-
циалистическое общество под руководством партии ленина. Характерно, что из 56 дат, 
включенных в хронологическую таблицу учебника, 24 даты были непосредственно свя-
заны с классовой борьбой русского народа и зарубежных трудящихся (к этому следует 
прибавить время жизни к. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. ленина, даты основания РСФСР 
и СССР, год «злодейского убийства С.М. кирова врагами народа – троцкистами»). По-
лучается, что более половины событий, «привязанных» к «хронологической шкале» 
учебника, закрепляли в исторической памяти школьников представление о прошлом 
как о разворачивавшейся во времени борьбе трудящихся с эксплуататорами. Соответ-
ственно, СССР представлялся в качестве материализации многовековых чаяний народ-
ных масс. Строго говоря, эта мысль была сформулирована уже во введении к учебнику: 
«В СССР нет паразитов – капиталистов и помещиков, как в других странах. В СССР нет 
эксплуатации человека человеком. Все мы работаем на себя, а не на паразитов» [7, с. 3]. 
Таким образом, историческая память использовалась для обоснования новой социо-
культурной идентичности – советский народ [10, с. 116; 11, с. 159–161].

На сохранение в исторической памяти важнейших событий и персон отечествен-
ной истории «работал» иллюстративный материал учебника. он включал в себя 9 вкле-
ек (6 карт, показывавших территориальное расширение страны на протяжении исто-
рии, и 3 портрета основоположников учения, выражавшего коренные интересы тру-
дящихся, – к. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. ленина). кроме того, школьникам предла-
гались 40 портретов исторических лиц (в том числе 2 – иностранных, Марата и Напо-
леона бонапарта; первый – вождь Великой Французской революции, убитый контрре-
волюционерами, второй – вождь «буржуазной Франции», пришедший к власти по за-
вершении революции). В исторической памяти школьников должен был быть запечат-
лен образ двух государей России: Ивана Грозного и Петра I (первого царя и первого 
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императора). к славным фигурам отечественной истории были отнесены первопечат-
ник Иван Федоров, ермак (чья скульптура работы а.а. антакольского была помеще-
на на с. 42), к. Минин (изображенный на с. 47 в толпе нижегородцев, без князя д. По-
жарского, «отметенного» авторами учебника, очевидно, вследствие его аристократиче-
ского происхождения). Зрительная память должна была «работать» и на запоминание 
вождей «крестьянских войн» (С. Разина, к. булавина и е.М. Пугачева; образ еще одно-
го вождя – И. болотникова – не имел «канонического изображения», поэтому он опо-
средованно закреплялся через картинку «крестьяне идут в армию болотникова»). образ 
страны рисовался авторами учебника также при помощи портретов деятелей русской 
культуры, среди них М.В. ломоносов, а.С. Пушкин, В.Г. белинский, Т.Г. шевченко, 
Н.а. Некрасов, л.Н. Толстой, И.е. Репин. Характерно, что основанием для помещения 
изображения той или иной исторической фигуры на страницы учебника была ее идейно-
политическая позиция. Так, про Н.а. Некрасова было сказано, что его «стихи были лю-
бимыми песнями революционеров того времени» [7, с. 99]. а про великого русского 
писателя говорилось: «Толстой не был сторонником революции. Но он видел тяжелую 
жизнь крестьян и сурово бичевал произвол царских чиновников, помещиков и капита-
листов» [Там же, с. 110]. еще одну группу образов составляли дворянские революцио-
неры и революционные демократы (школьникам предлагалось изображение медальона 
с пятью казенными декабристами, портреты В.Г. белинского, а.И. Герцена, Н.Г. Чер-
нышевского). Своего рода переходной фигурой от революционеров-демократов к боль-
шевикам представлялся основоположник марксистского учения в России Г.В. Плеханов 
(чей образ был принижен, будучи квалифицирован как «первый пропагандист марксиз-
ма»). В череде портретов субъектов дореволюционной отечественной истории несколь-
ко особняком стоит изображение шамиля, помещенное в параграфе «Завоевание кавка-
за» [Там же, с. 90]. Эта фигура подавалась школьникам как предводитель героической 
борьбы горцев Северного кавказа с экспансией царской России.

Важное место в подобранных авторами учебника иллюстрациях занимало изобра-
жение деятелей большевизма. В.И. ленин был запечатлен не только на вклейках, но 
и при сопровождении текста. Три портрета были помещены при описании начала его 
жизненного пути («ленин в школе», «ленин в рабочем кружке в Петербурге», «Вла-
димир Ильич ленин в 90-х годах», с. 115, 116 и 117). Также иллюстрациями закрепля-
лись в памяти еще два знаковых события, связанных с деятельностью вождя больше-
визма: встреча возвращавшегося из эмиграции ленина на Финляндском вокзале в апре-
ле 1917 г., его руководство вооруженным восстанием в октябрьские дни 1917 г. [Там же, 
с. 150, 158]. Портрет ленина можно было заметить и при работе с иллюстрацией «Засе-
дание комитета деревенской бедноты в 1918 году».

кроме того, учебник шестакова фиксировал в исторической памяти школьни-
ков сконструированный его авторами революционный пантеон. Это происходило че-
рез упоминание о деятельности видных большевиков, скончавшихся или «убитых вра-
гами» к 1937 г., их образы закреплялись визуально иллюстрациями: Я.М. Свердло-
ва (с. 160), Ф.Э. дзержинского (с. 164), В.В. куйбышева (с. 184), Г.к. орджоникидзе 
(с. 185), С.М. кирова (с. 207). Трое из названных оказались также изображенными, на-
ряду со И.В. Сталиным и а.С. бубновым (расстрелянным в 1938 г.), на иллюстрации 
«боевой центр по руководству восстанием в октябре 1917 года». Необходимо отметить, 
что эта иллюстрация (с. 157) закладывала в историческую память школьников, по сути, 
миф, поскольку вышеназванный центр ничем себя 24–26 октября 1917 г. не проявил (в 
отличие от ошельмованного в учебнике л.д. Троцкого – председателя Петросовета и 
второго, после ленина, «вождя октября»).

отдельную группу знаковых лиц для исторической памяти школьников состави-
ли «герои революции и гражданской войны», удостоенные портретного изображения: 
Н.а. Щорс, В.И. Чапаев, М.В. Фрунзе, к.е. Ворошилов, С.М. буденный, В.к. блюхер, 
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а.И. егоров (последние двое будут репрессированы в 1938 г., но в 1937 г. они еще на-
ходятся в ряду персон, достойных подражания). Наконец, в качестве творцов истории 
«наших дней» авторами учебника были представлены передовики производства (пор-
трет одного из них – а. Стаханова – был напечатан в параграфе «СССР – страна соци-
ализма»). Помещенный на следующей странице портрет наркома л.М. кагановича был 
визуализацией когорты «железных большевиков», ведших страну от победы к победе. 
Заключительный параграф учебника являл глазам школьников официальных руководи-
телей страны (портреты М.И. калинина и В.М. Молотова).

Разумеется, в условиях сложившегося режима личной власти Сталина, «вождю 
всех вождей» уделялось в учебнике заметное место. Так, параграф 61 «ленин умер, 
но дело его живет» вносил в историческую память школьников событие, приобре- 
тавшее символическое значение, – «клятву Сталина» на траурном заседании съезда Со-
ветов 26 января 1924 г. ее изложение занимало большую часть текста: 51 строчка из 70. 
В параграфе 63 «СССР – страна социализма» лидер партии-государства прямо имено-
вался «вождь народов великий Сталин» [Там же, с. 205]. В исторической памяти школь-
ников образ Сталина запечатлевался как образ естественного политического наслед-
ника ленина. Эту мысль подкрепляли и совместной фотографией ленина и Сталина 
во время болезни основателя большевизма. цепочка преемственности тем самым под-
тверждалась визуально.

Над формированием исторической памяти учащихся продолжали работать и в по-
следующие годы обучения в школе: в 5–6 классах – в рамках «истории древнего мира, 
в 6–7 классах – «истории средних веков». Содержание исторического образования на 
уровне учебников было представлено в книгах, вышедших в 1940 г. под редакцией 
а.В. Мишулина и е.а. косминского соответственно [4; 5]. На наш взгляд, учебник по 
древней истории был перегружен датами и именами, будучи скорее упрощенным и по-
пулярным изложением аналогичного вузовского курса. данный факт создавал пробле-
му для обогащения исторической памяти школьников запоминающимися образами и 
историческими фигурами. Так, хронологическая таблица учебника включала 78 дат. ав-
торы издания оперировали почти 500 терминами, что также представляется избыточ-
ным. Разделяя вульгаризированную марксистскую схему всемирной истории (догмати-
зированную И.В. Сталиным), они включали в историческую память школьников поня-
тие «революция рабов». Последнее, полагаем, легко инсталлировалось в «воспомина-
ния» учащихся о прошлом, поскольку в 3–4 классах они уже усвоили идею о револю-
ции как локомотиве истории. Следовали утвердившемуся в советской науке пониманию 
исторического процесса как естественноисторического, движимого классовой борьбой, 
и авторы учебника по истории средних веков. они также уделили особое внимание вос-
станиям народных масс. Так, «воспоминания» школьников о выступлениях социаль-
ных низов в России (приобретенные ими в начальной школе), о восстаниях угнетенных 
в древности (рабов в Сицилии, Спартака, «красных бровей» и «Желтых повязок» в ки-
тае) были дополнены новыми «воспоминаниями» (Жакерия, восстания Уота Тайлера и 
чомпи, гуситские войны, крестьянская война в Германии).

Наполнение исторической памяти учащихся об отечественном прошлом должно 
было продолжаться в 8–10 классах. Учебники по истории СССР были изданы в 1940 г. (а 
макет их появился в 1938 г.) [6]. Все книги издавались под общей редакцией а.Н. Пан-
кратовой. Учебники были перегружены именами и датами, что, с нашей точки зрения, 
осложняло освоение школьниками содержания учебного материала.

Подытожим изложенное. Во-первых, историческая память всегда и везде являет-
ся феноменом, конструируемым и подверженным политическим влияниям. Во-вторых, 
в 1921–1941 гг. теоретическую основу для формирования исторической памяти совет-
ских школьников составлял вульгаризированный марксизм. В-третьих, инсталлируемая 
в сознание учащихся историческая память позволяла им давать оценки настоящему и 
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находить в прошлом подтверждение обоснованности стратегического курса большеви-
ков. В-четвертых, в образовательном процессе советской школы ее субъекты усваива-
ли ключевые события (привязанные к датам), имена героев и антигероев истории «род-
ной» социокультурной общности и всего человечества, мифы (идеологемы, сакрализи-
ровавшие отдельные феномены реальности), фундаментальные мотивы жизнедеятель-
ности, структурируемые ценностями многих поколений трудящихся («солидарность», 
«классовая борьба» и пр.). Это побуждало школьников оценивать соответствие соб-
ственного отношения к явлениям и процессам настоящего и прошлого «нормативным» 
представлениям о них отечественного общества.
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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 issue, that in the 1921-1941s the historical memory, installable in the 
educational process in the students’ consciousness, allowed them to evaluate the present and to find 
in the past the proof of the substantiation of the strategic course of the Bolsheviks. It is analyzed that 
the subjects of the education mastered the key events, the names of the heroes and anti-heroes of the 

history, the myths and values, that helped them to define the correspondence of their own attitude 
towards the past “standard” representations of the native society about it.

Key words: historical memory, politics of memory, social studies, school textbook, 
united work-based learning pedagogy.
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создание воспитывающей среды вуза в целях форМирования 
гражданской идентичности Молодежи

Представляется теоретический обзор проблематики формирования гражданской 
идентичности обучающихся вуза, включая анализ государственной образовательной политики 
современной России. Рассматриваются особенности обретения ценностно-мотивационных 

характеристик будущего педагога, касающихся его гражданского самоопределения в процессе 
реализации организуемого воспитательного процесса вуза. Анализируются педагогические 
и правовые аспекты создания воспитывающей среды вуза с целью основания специфичной 
воспитательной среды, ориентированной на формирование гражданской идентичности  

в образовательной организации системы современного российского высшего образования.

Ключевые слова: гражданская идентичность, гражданственность, воспитание, 
духовность, нравственность, патриотизм, воспитывающая среда,  

мировоззрение, педагог, аксиологический профиль.

В современном российском обществе с особой остротой стоит вопрос воспита-
ния истинной гражданственности нашей молодежи, любви к отечеству, его истокам; 
формирования у подрастающего поколения мировоззрения, которое включало бы на-
личие целостной гражданской позиции. На государственном уровне неоднократно 
было акцентировано внимание на данной проблеме, в том числе и в ходе состоявше-
гося 30.03.2021 г. заседания Совета по межнациональным отношениям, где Президент 
России В.В. Путин отметил: «Нет ничего важнее для нашей страны, чем задача укре-
пления общероссийской гражданской идентичности. для огромной многонациональ-
ной России принципиальное, решающее значение имеет солидарность людей, чувство 
сопричастности к судьбе отечества, ответственности за его настоящее и будущее – то, 
что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием»*.

Такое пристальное внимание к вопросам формирования гражданской идентично-
сти россиян на данном этапе развития страны вызвано тем, что после распада Советско-
го Союза ушли в небытие, исчезли его идеология и интегративное чувство сплоченно-
сти советского народа, в котором каждый гражданин идентифицировал себя как совет-
ского человека и гордился этим. При этом россияне, выросшие в постсоветский период, 
оказались в ситуации определенной дезадаптации в вопросах идеологии и мировоззрен-
ческого базиса, который позволил бы каждому молодому человеку сформировать свою 
гражданскую позицию и определить себя как истинного гражданина, который готов за-
щищать свою Родину и интересы своего государства. Многие политики, общественные 
деятели, ученые, философы, представители педагогического сообщества вынуждены 
констатировать факт того, что за период с начала перестройки и до сегодняшнего време-
ни практически нивелирован патриотический настрой многих наших сограждан, на сме-
ну которому пришли прагматизм, выгода, бездуховность, безнравственность, деструк-
тивные субкультуры, которые зачастую стали нормой. Чтобы наверстать упущенное в 
духовной сфере, в сфере воспитания детей и молодежи и кардинально изменить ситу-

* Стенограмма выступления В.В. Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям, 30.03.2021. 
[Электронный ресурс]. URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-zasedanii-soveta-po-
mezhnacionalnym-otnoshenijam-30-03-2021.html (дата обращения: 07.04.2024).
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ацию, государством через последовательно проводимую политику в образовательно-
воспитательной сфере принимаются значимые и весомые меры. При этом особое значе-
ние имеет создание воспитывающей среды в образовательных организациях, в которой 
будет взращиваться и воспитываться молодое поколение, и которая ориентирована на 
формирование гражданственности и целостной гражданской идентичности молодежи.

Процесс формирования гражданской идентичности многими учеными справедли-
во относится к определенной составляющей гражданской социализации и гражданско-
го образования [2; 4; 7; 10], так как именно устойчивость системы образования как со-
циального института позволяет целенаправленно и систематично претворять в жизнь 
важнейшие постулаты государственной политики, направленной на воспитание высо-
конравственных качеств подрастающего поколения: привитие любви к Родине и утвер-
ждение в обществе высокой культуры, в том числе и гражданской; преодоление отрица-
тельных тенденций в поведении молодежи и недопущение негативного влияния (в пер-
вую очередь чуждой идеологии) на сознание подрастающего поколения. В связи с этим 
важно содействовать систематическому повышению профессионального уровня педа-
гогических работников как непосредственных субъектов социализации в сфере разви-
тия гражданственности не только с позиции их мировоззрения в ценностной парадигме, 
но и в воспитательном потенциале личности педагога.

Таким образом, в свете обозначенной на государственном уровне задачи укрепле-
ния общероссийской гражданской идентичности* в данной статье ставится цель рас-
смотрения создания воспитывающей среды вуза с намерением формирования граждан-
ской идентичности молодежи.

Исследование подходов к организации воспитывающей среды вуза в целях форми-
рования гражданской идентичности основывалось на анализе нормативно-правого ба-
зиса и синтезе отечественной педагогической практики, непосредственно сопряженной 
с формированием гражданственности и патриотизма подрастающего поколения, в том 
числе и с исследованием воспитательной компоненты при реализации на практике про-
грамм профессиональной подготовки в системе высшего образования.

Исследование строилось на синергетическом обобщении теоретических и практи-
ческих выводов концептуального характера относительно аксиологических составля-
ющих профессиональной деятельности педагога, которые представлены в научных  
изысканиях В.а. Сластенина, а.В. кирьяковой, е.И. казаковой и и др.

комплексный анализ правовых аспектов создания воспитывающей среды вуза, 
аналитическое изучение тематической периодики, научных публикаций и исследова-
ний по педагогике [6; 8] позволили систематизировать имеющиеся подходы к понима-
нию сущности и содержания воспитывающей среды образовательной организации си-
стемы современного российского высшего образования.

Исследование особенностей создания воспитывающей среды вуза в целях форми-
рования гражданской идентичности молодежи, во-первых, строилось на основе изу-
чения теоретических подходов к уяснению понятия «гражданская идентичность»; во-
вторых, включало рассмотрение ключевых аспектов правового регулирования реали-
зуемого в российских вузах целостного воспитательно-образовательного процесса; 
в-третьих, акцентировалось на изучении интегрального характера контента воспиты-
вающей среды в образовательных организациях современного российского вузовско-
го образования. 

В основном определения понятия «гражданская идентичность» сводятся к тако-
му пониманию, как причисление индивидом себя к определенной гражданской общно-
сти на основе разделения с ней идеалов, норм и ценностей. Исследованию гражданский 

* Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «о национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года». [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_357927/?ysclid=lmjlb82uug362863466 (дата обращения: 04.04.2024).
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идентичности посвящены труды таких отечественных ученых, как Т.В. Водолажская, 
л.М. дробижева, а.а. Николаева, о.В. Попова, С.В. Рыжова и др., а также некоторых 
зарубежных – С. Московичи, дж. Тернер, Г. Тэджфел и др.

Понятие «гражданская идентичность», в видении л.М. дробижевой, есть не что 
иное, как чувство сопричастности, единства, понимания «кто мы» и «какие мы» [4].

Несомненно, значимый вклад в исследование сущностных составляющих граж-
данской идентичности внесен Т.В. Водолажской, которая охарактеризовала много-
аспектность данного понятия через характеристику гражданской идентичности как соб-
ственно социального качества, позволяющего индивиду, с одной стороны, обозначить в 
себе общие характеристические черты определенного круга лиц (граждан государства, 
представителей той или иной общности) и, с другой стороны, соотнести себя с неким 
коллективным сознанием, так называемым «коллективным субъектом» [2].

По мнению большинства исследователей, личность, воспринимающая собствен-
ную гражданскую идентичность через аксиологическую призму своих смысложизнен-
ных установок, соотносит ценности особой гражданской общности с личной систе-
мой ценностей с учетом системного влияния таких факторов, как общее историческое 
прошлое, которое на протяжении веков находит свое отражение в символах, легендах, 
эпосе; исторически сложившееся традиционное название гражданской общности; об-
щая языковая система как средство речевой коммуникации и передачи смыслов и цен-
ностей; общая культурная парадигма; общая историческая память, менталитет граждан-
ской общности.

Изложенное позволяет сделать вывод о функциональной роли гражданской иден-
тичности в качестве основополагающего, системообразующего элемента гражданской 
общности.

как правило, процесс формирования гражданской идентичности строится на ком-
плексе правовых норм и педагогических подходов, сформулированных рядом выда-
ющихся отечественных ученых, педагогов-практиков, предлагающих конкретные  
алгоритмы реализации воспитательного воздействия, целью которого стало бы обрете-
ние современной молодежью четкой гражданской позиции.

В настоящее время в России создан нормативно-правовой базис воспитательно-
образовательного процесса, непосредственно сопряженного с формированием патри-
отизма, гражданской идентичности и высокой духовности молодежи, при этом особой 
ролью в формировании этих ключевых качеств подрастающего поколения россиян на-
делена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (2021 г.)*.

В конституции Российской Федерации (пункт «е» статьи 71)** получило свое при-
знание и прямое закрепление неразрывное системное единство воспитания и обучения 
как принципиальная стратегическая государственная политическая линия в сфере со-
временного российского образования.

В Указе Президента Российской Федерации «об утверждении основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-
нравственных ценностей» (2022 г.) проведена параллель между их передачей новым 
поколениям и упрочением независимости наших государственных скреп, гражданско-
го единства в обществе; подчеркнуто их уникальное, самобытное проявление в духов-
ном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. к тра-
диционным ценностям отнесены такие ценности, как жизнь, достоинство, права и сво-
боды человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству, ответственность 

* Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. №400 «Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271
/?ysclid=lmjle3ue9j87969392 (дата обращения: 04.04.2024).

** конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.
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за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, кол- 
лективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России*.

Изучение правовых аспектов воспитательной деятельности акцентировалось на 
следующих документах:

 • концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (2009 г.) [5];

 • Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(2015 г.)**;

 • изменения, внесенные в Федеральный закон «об образовании в Российской 
Федерации»***,****;

 • Федеральный закон «о российском движении детей и молодежи» (2022 г.), одна 
из целей которого – подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, 
включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духов-
ных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений 
российской и мировой культуры*****;

 • отчет Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации (2022 г.) о реализации государственной политики в сфере образова-
ния****** [3].

 • концепция подготовки педагогических кадров для системы образо-
вания на период до 2030 года (2022 г.), которая определила архиважные  
акценты******* при подготовке новой плеяды учительства.

осуществленный комплексный анализ нормативно-правового базиса политиче-
ского курса России в образовательно-воспитательной сфере позволил сделать вывод о  
первоочередной ориентированности данной сферы на воспитание подрастающего поко-
ления на принципах высокой нравственности, в духе созидательности, любви к отече-
ству, гражданственности, всестороннего развития потенциала нашей Родины и сохра-
нения ее суверенитета [9].

Следует особо подчеркнуть, что из всей системы воспитательных ресурсов при-
оритет отдается именно личности педагога-практика, педагога-деятеля, педагога-
созидателя, педагога-наставника, своим личным примером вдохновляющего обуча-
ющихся на освоение отечественных и мировых научных и культурных достижений, фор-
мирование целостной картины мира, патриотизма и гражданственности, высочайшей 
культуры и нравственности. Эту идею развивают о.ю. Васильева, В.С. басюк, е.И. ка-

* Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. №809 «об утверждении основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 04.04.2024).

** Стратегия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.

*** Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации». [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/552097cad5942f36c9484

dbde7ebf92db1f783f3/?ysclid=lmjlfr5p8r392222886 (дата обращения: 04.04.2024).
**** Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «об образова-

нии в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/45788 (дата обращения: 04.04.2024).

***** Федеральный закон от 14.07.2022 г. №261-ФЗ «о российском движении детей и молодежи». [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421798/?ysclid=lmjlhlr8re932303937 (дата обра-
щения: 04.04.2024).

****** доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о реали-
зации государственной политики в сфере образования, 2022. [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.
ru/media/files/GcesxuJAI13AntFYxDYzpnoNgsv7T1vX.pdf (дата обращения: 11.04.2024).

******* концепция подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, утверж-
денная распоряжением от 24 июня 2022 г. №1688-р. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/law/
hotdocs/76083.html?ysclid=lmjkgqdybc630592452 (дата обращения: 04.04.2024).
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закова, отмечая, что «…особое значение приобретают личностно-профессиональное 
развитие учителя, подготовка педагогических кадров, способных организовать педаго-
гический процесс с опорой на глубокую нравственную сопричастность к историческо-
му наследию своей многонациональной страны и развивающих у подрастающего поко-

рис. 1. ценностно-смысловой профиль педагога

рис. 2. Структура рабочей программы воспитания
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ления осмысленное отношение к социальным, культурным и технологическим процес-
сам» [1, с. 6].

В связи с этим особый акцент делается на проблемных аспектах изучения  
комплексного, интегрального характера контента воспитывающей среды в образо-
вательных организациях современного российского вузовского образования, так как от 
сформированности у будущих педагогов правильных ценностно-целевых ориентиров 
будет зависеть содержание и практическое наполнение его будущей педагогической  
деятельности.

С целью оптимизации профессиональной деятельности будущих педагогов, ко-
торым предстоит не только качественно организовать гносеологическую часть 
образовательно-воспитательного процесса, но и выступить креативными вдохновите-
лями гуманистической воспитательной составляющей, в ходе исследования приорите-
тов профстандарта «Педагог»* и основных нормативных правовых актов в образова-
тельной сфере был разработан аксиологический профиль педагога [10], представлен-
ный на рисунке 1 (рис. 1).

Итак, отметим, что понятийный аппарат воспитывающей среды, отражающий ее 
ключевые характеристики, сущность ее как социального явления, представлен синерги-
ей предметного (материально-содержательного) базиса, интеллектуально-нравственно-
духовной составляющей, медийно-событийным и информационным сегментами, кото-
рые в своей уникальной совокупности наполняют жизнь глубоко интеллектуальным и 
высоконравственным смыслом, предоставляют молодежи возможность самореализо-
ваться в личностном и профессиональном плане [4].

Таким образом, воспитывающая среда в вузах выстроена с учетом признания архи-
важной роли воспитания на всех уровнях воспитательно-образовательного процесса и с 
применением в связи с этим новых подходов, нашедших закрепление в новациях Феде-
рального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон 
“об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся»**, 
который по-новому регламентирует осуществление воспитательной работы с примене-
нием положений, предусматривающих внедрение принципиально новых документов: 
рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы вуза в 
каждой образовательной программе. Структура рабочей программы воспитания*** пред-
ставлена на рисунке 2 (рис. 2).

каждый из представленных модулей имеет свое уникальное наполнение, итогом 
реализации которого предполагается формирование комплекса ключевых компетенций, 
в своем синергетическом взаимодействии формирующих целостное мировоззрение  
обучающегося, уверенно вступающего во взрослую жизнь как высоконравственный че-
ловек и высококомпетентный специалист, как патриот, душой болеющий за свое отече-
ство, и как профессионал, самоотверженно преданный своему делу.

аналитический синтез рабочих программ воспитания, применяемых в вузовской 
системе, сгенерировал синтетическое характеристическое видение воспитывающей 
среды вузов. Следует отметить, что воспитательно-образовательная среда многих рос-
сийских вузов является уникальной по своей сути и наполнению, так как сочетает в себе 

* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544н.  [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/32C7qX (дата обра-
щения:03.04.2024).

** Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон “об образова-
нии в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся». [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/45788 (дата обращения: 04.04.2024).

*** Методические рекомендации по реализации моделей обучения и воспитания, направленных на развитие 
личностного самоопределения и формирование российской идентичности обучающихся / В.Ф. красноперова, 
Н.е. Смирнова, И.л. Солодова, о.а. каткова; под общ. ред. л.а. царевой. М., 2023.
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все необходимые ресурсы и возможности для становления будущих выпускников в лич-
ностном и профессиональном плане.

В ходе исследования установлено, что именно уровень гражданской зрелости и 
сознательности, целостность мировоззрения студентов, уровень общей культуры, про-
фессионального развития и роста, степень участия молодежи в социально значимой  
деятельности являются маркерами проявления гражданской идентичности.

Сформировавшиеся на сегодняшний день тенденции в изучении гражданской  
идентичности характеризуются активизацией исследований в конце ХХ – начале ХХI вв. 
в связи с кратно возросшими запросами по идентификации гражданских общностей, что 
вызвано образованием новых государств на постсоветском пространстве.

особая роль в становлении гражданственности россиян на данном историческом 
этапе развития нашего общества и государства отводится, несомненно, системе обра-
зования, в том числе и вузовского. В этой связи социальная значимость высшего зве-
на образовательной системы возрастает, обозначаются новые перспективы ее развития. 
В озвученном 29 февраля 2024 года Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации Президент России В.В. Путин подчеркнул особую важность воспитания в 
решении приоритетных государственных задач и акцентировал внимание на деятель-
ности государства, общества и системы образования по продвижению традиционных 
духовно-нравственных ценностей, в первую очередь по формированию гражданской 
идентичности*.

Многими отечественными педагогами-исследователями при рассмотрении стра-
тегии формирования аксиологических характеристик гражданской идентичности пе-
дагога отмечается, что данный процесс является многокомпонентным и предусма-
тривает взаимосвязь ряда этапов (социально-политического, теоретико- и методико-
технологического), интегрирующих ключевые положения образовательной политики с 
актуальными методиками диагностики педагогических компетенций в области обрете-
ния гражданской идентичности обучающихся [10].

определенную теоретическую ценность представляет также и систематизирован-
ный исследовательский инструментарий, который проецирует на будущую педагогиче-
скую деятельность аксиологические характеристики гражданской идентичности педа-
гога [8; 10]:

• контентно-правовой (состоящий в применении знаний нормативных правовых 
актов в педагогическом процессе);

• ответно-рефлексивный (предполагающий активное восприятие и усвоение транс-
лируемой педагогом системы ценностей);

• регулятивный (ориентирующийся на опыт в регламентации проявлений граждан-
ственности в процессе осуществления педагогической деятельности). Именно готов-
ность принимать конкретные решения и занимать активную гражданскую позицию ха-
рактерна для регулятивного компонента аксиологического профиля педагога [10].

Названные компоненты ценностно-смысловой ориентации являются условием эф-
фективности и регулятивным базисом осуществления педагогами профессиональной 
деятельности, ориентированной на качество обучающей составляющей и выступающей 
безусловным гарантом высоконравственной ценностно-смысловой нагрузки воспита-
тельного процесса на всех уровнях российской системы образования – от дошкольно-
го до высшего [8].

Подытоживая, отметим, что в целом интеграция содержания ценностей граждан-
ственности в компонентный состав аксиологического профиля имеет синергетический 
эффект.

* Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 г. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/73585 (дата обращения: 04.04.2024).
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Таким образом, в настоящее время одной из первостепенных задач государствен-
ной важности обозначено гражданско-патриотическое воспитание российской молоде-
жи на началах высокой духовности и нравственности, бережного сохранения историче-
ской памяти, недопущения переписывания великой истории нашего государства. Тра-
гичность «упущенности» подрастающего поколения может обернуться непоправимой 
трагедией – утратой нашей суверенности, а этого допустить никак нельзя.

особое значение и ключевая роль в контексте решения обозначенной задачи отво-
дится в России сегодняшнего дня системе вузовского образования, которое обогащено 
внедрением новых подходов в воспитательный процесс, в частности, реализацией пред-
ложенной федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного 
плана воспитательной работы* и разрабатываемых на их основе соответствующих ло-
кальных документов образовательной организации, позволяющих осуществлять воспи-
тательное воздействие в едином ключе, дополняя и развивая приоритетные основы вос-
питания, получаемого детьми и молодежью в семье.

концептуальные подходы к осуществлению воспитательной работы в российских 
вузах охватывают все аспекты воспитательной деятельности, осуществляемой при бе-
режном сохранении российских традиций. активно внедряются новые формы и мето-
ды воспитания, которые действенно способствуют формированию у обучающихся по-
зитивных мотивационных установок в отношении будущей профессиональной деятель-
ности и активизируют развитие творческих способностей обучающихся.

Подводя итог проведенного исследования, ориентированного на изучение подхо-
дов к созданию воспитывающей среды вуза в целях формирования гражданской иден-
тичности, отметим, что данная среда в образовательных учреждениях современной рос-
сийской высшей школы формируется целенаправленно путем координации усилий все-
го педагогического сообщества по формированию целостной духовно-нравственной 
основы каждого обучающегося, становлению его как достойного гражданина своего 
отечества.
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The creation of the educational environment at the university  
in order to form the civic identity of youth

The article deals with the theoretical overview of the problems of forming the civic identity of 
university students, including the analysis of the state educational policy of modern Russia. There 

are examined the features of acquiring the value and motivational characteristics of a future teacher, 
concerning his civic self-determination in the process of implementing the organized educational 
process of the university. The authors analyze the pedagogical and legal aspects of the creation of 

the educational environment of the university in order to master a specific educational environment, 
focused on the formation of the civic identity in the educational organization  

of the modern Russian higher education system.
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динаМика трансфорМации социального статуса сельского 
учителя в красноярскоМ крае

На примере Красноярского края анализируются изменения социального статуса сельского 
учителя. Обозначаются проблема существенного дефицита и «старения» педагогических 

кадров в сельской местности, сложности адаптационного процесса молодых кадров, влекущие 
их утечку. Рассматривается реализация федеральных проектов, направленных  

на повышение социального статуса сельского учителя.

Ключевые слова: Социальный статус, сельский учитель, престиж профессии, 
депопуляризация, дефицит педагогических кадров.

Государственная система образования с 2016 года проходит очередной этап ре-
формирования, который характеризуется возвратом к дореформенным позициям в об-
разовательной сфере при сохранении общих принципов и инструментария модерниза-
ции образования 2000–2016 годов [2, с. 233–252]. В соответствии с нормативными до-
кументами определены стратегические приоритеты в сфере образования до 2030 года, в 
качестве одной из ключевых задач обозначено формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответ-
ствующее потребностям граждан [13; 14; 15; 20; 21].

Государство признает особый статус учителя и тот факт, что социальная значи-
мость и престиж данной профессии в обществе находятся на недостаточном уровне и 
нуждаются в повышении, а реализуемые меры поддержки должны этому способство-
вать, обеспечивать высокий профессиональный уровень учительской профессии и усло-
вия для эффективного выполнения профессиональных задач [22].

Вместе с тем сложившаяся в образовательной отрасли ситуация не свидетельствует 
об эффективности принимаемых мер: к началу 2023/2024 учебного года из школ в Рос-
сии уволились 193,5 тыс. учителей и педагогов. Это является максимальным значением 
за последние 7 лет (с 2017 года) при учите того, что и до этого школа испытывала дефи-
цит в педагогических кадрах [16].

особую сложность в обеспечении педагогическими кадрами испытывают сельские 
школы. Возросшие требования к педагогам, миграционные процессы, диспропорции в 
развитии сельских и городских территорий (по уровню дохода, возможностям само-
реализации, развития, вовлечения в культурную и активную социальную среду и т.п.) 
привели к дефициту педагогического корпуса в сельской местности и депопуляризации 
профессии учителя в сельском социуме [25, с. 87–96].

Специфика сельской школы обусловлена ее особым статусом, понимающимся как 
центр социокультурной жизни села [4, с. 24–45; 26, с. 190–201], а также расширенным 
набором компетенций, необходимых сельскому учителю, в связи с особыми педаго-
гическими условиями: малокомплектностью школ, сохранностью местных традиций, 
уровнем инновационного развития, технического оснащения, материальной базы [3, 
с. 1–24]. Замкнутость сельской жизни, отсутствие культурно-развлекательной и образо-
вательной среды, являющейся идентичной городской, невыгодные финансовые условия 
труда делают профессию сельского учителя непопулярной среди молодежи и потенци-
альных соискателей работы [12, с. 37–42].

© Яроцкая Н.В., 2024
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Существенное влияние на выбор профессии учителя в сельской местности оказы-
вает специфика самой территории. для сельской местности красноярского края харак-
терны следующие особенности: большая протяженность территории, специфическое 
дорожное сообщение, в том числе сезонного характера, низкая плотность сельского на-
селения, проживание представителей различных народностей, крайняя неоднородность 
экономического развития муниципалитетов.

На начало 2021/2022 учебного года 42,8% зданий сельских школ красноярского 
края являются деревянными (385 из 908), только 84,7% зданий школ оборудованы во-
допроводом, 82,7% – канализацией, 77,5% – центральным отоплением, в 20,4% зданиях 
школ требовался капитальный ремонт [16].

Практически в каждой пятой сельской школе красноярского края скорость сети 
Интернет ниже 1 Мбит/с, что не позволяет в полной мере использовать цифровые об-
разовательные ресурсы. В 4,5% сельских школ, имеющих скорость подключения ниже 
256 кбит/с [Там же], потребуется практически урок, чтобы скачать учебник в современ-
ном оформлении и с хорошим качеством, а на загрузку видеофайла может уйти до двух 
рабочих дней учителя.

Специфические технические возможности накладывают ограничения на реализа-
цию образовательной деятельности с использованием современных цифровых техноло-
гий, на взаимодействие сельских учителей в рамках сетевых учительских сообществ, на 
участие в дистанционных онлайн-формах повышения квалификации.

Несмотря на реализуемые государством программные мероприятия, сохраняются 
ранее сложившиеся негативные тенденции по привлечению потенциальных соискате-
лей на должность сельского учителя, наблюдаются высокие адаптационные риски для 
молодых учителей, отмечается возрастание до критического уровня текучести педаго-
гических кадров сельских школ.

В сельской местности красноярского края доля учителей в возрасте до 30 лет за пе-
риод с 2016 по 2023 годы сократилась на 4,0% (с 14,4% до 10,4%), при этом доля учи-
телей в возрасте до 25 лет сократилась не существенно – на 0,7% (с 4,7% до 4,0%). Это 
свидетельствует не только о сокращении доли потенциальных соискателей, желающих 
работать в сельской школе, но и о сложностях с адаптацией в первые годы работы.  
одновременно наблюдается увеличение доли учителей в сельской местности в возрасте 
55 лет и старше с 27,7% до 34,2% (+ 6,5%), из указанного числа 7,8% составляют лица 
старше 65 лет, что свидетельствует о продолжающейся тенденции старения педагоги-
ческих кадров в сельской школе [Там же].

анализ стажа сельских учителей красноярского края также свидетельствуют о не-
гативной динамике в области привлечения и сохранения педагогических кадров: сокра-
тилась доля учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, с 10,3% до 7,7% (-2,6%) [Там же].

критического уровня достиг показатель текучести педагогических кадров в сель-
ской местности красноярского края (20,6%), который постоянно увеличивался в тече-
ние исследуемого периода. Возросла нагрузка на сельского учителя с 1,26 до 1,45 став-
ки на работников списочного состава [Там же].

обозначенные проблемы являются комплексными, возникшими в результате про-
изошедшей ранее трансформации социального статуса сельского учителя, а именно его 
отдельных элементов: «экономического (доходы, достигнутый уровень жизни, масшта-
бы накопления личной собственности), социально-профессионального (уровень образо-
вания и квалификации, должностное положение, востребованность профессии на рынке 
труда и восходящей социально-профессиональной мобильности), трудового (условия, 
содержания и качество труда, степень автономии) и властного (масштабы влияния, уро-
вень авторитета, степени престижа) компонентов» [1, с. 227–232].

Государство видит сложившиеся проблемы и принимает меры по устранению дефи-
цита сельских учителей и закреплению их в профессии. для этих целей реализуется целый 
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комплекс мероприятий: увеличение количества мест в педагогических ВУЗах и учреждени-
ях системы СПо, расширение практики целевых договоров, наставничество, профориен- 
тационные мероприятия, программа «Земский учитель», конкурсы профессионального 
мастерства, в образовательный процесс в качестве учителя привлекаются студенты педа-
гогических ВУЗов и колледжей при соблюдении определенных условий и др.

данные меры носят «догоняющий» характер и не ориентированы на трансформа-
цию всех элементов социального статуса сельского учителя, а их результаты не позво-
ляют оценить их как в полной мере эффективные. Несмотря на существенное увели-
чение количества бюджетных мест в красноярском государственном педагогическом 
университете им В.П. астафьева с 2016 по 2023 год на 55,9% (на 491, т.е. до 1370) [9], 
только 60% выпускников идут работать по профессии [13]. Из 29 учителей, принятых 
по программе «Земский учитель», с 2020 года на начало 2023/2024 учебного года 6 уже 
выбыли [7].

Поступательное увеличение количества целевых договоров с 79 в 2016 году до 182 
в 2023 году и расширение практики наставничества – в 2022 году введено в 40% школ 
края – не приводят к сокращению доли выбывших из профессии сельских учителей в 
возрасте до 30 лет и со стажем работы до 5 лет, на данном направлении сохраняется ста-
бильная негативная динамика [16].

Профессия учителя в сознании российской общественности остается низкорейтин-
говой и непрестижной, а статус учительства оценивается как низкий, на уровне социаль-
ного аутсайдерства [24, с. 7–25]. В качестве условий снижения престижа учительской 
профессии отмечаются: низкий уровень оплаты труда, изменение системы ценностей в 
обществе, социальный фактор, условия и организация труда [10, с. 71–75].

В рамках исследования проведено анкетирование среди студентов первого  
курса на базе основанного общего и среднего образования красноярского кооператив-
ного техникума экономики, коммерции и права, а также их родителей, в количестве 
560 человек.

Престижной работу сельского учителя считает 54,3% (304) опрошенных, но в то 
же время 42,9% (240) не считает ее таковой. Всего 19,5% (109) опрошенных хотели бы, 
чтобы их дети в будущем освоили профессию учителя, из них только 36 человек хоте-
ли бы, чтобы дети работали сельскими учителями. При этом 80,4% опрошенных не рас-
сматривают профессию учителя как приоритетную для своих детей, что также косвен-
но свидетельствует об уровне ее престижности.

Респонденты отметили трудности, с которыми, на их взгляд, сталкивается сель-
ский учитель при осуществлении трудовой деятельности. Наиболее популярные ответы 
приведены в таблице 1 (таб. 1).

Таблица 1
условия работы в сельской местности, отмеченные респондентами

Условия сельской местности доля  
опрошенных, %

количество, 
чел.

бытовые условия (наличие жилья, его обустройство и т.п.) 30,8 175
Географические (территориальная удаленность, труднодоступ-
ность, сложность с транспортом и т.п.) 51,5 293

Условия труда (ветхость зданий школ, техническая оснащен-
ность, качество Интернета и т.п.) 59,4 338

Профессиональные (отдаленность от центров повышения ква-
лификации, мест проведения конференций и т.п.) 39,0 222

контингент (низкая степень мотивации у обучающихся, низ-
кий уровень благополучия семей обучающихся и т.п.) 39,4 224
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к приоритетным позициям, характеризующим трудности работы в сельской мест-
ности, можно отнести географические условия, а также условия труда, то есть вопросы 
доступности и технического оснащения учебного процесса с учетом отдаленности тер-
ритории и укомплектованности сельских школ.

Подавляющее большинство респондентов 76,3% (434) уверены, что повышение за-
работной платы сельским учителям привлечет в сельскую местность профессиональ-
ные кадры. 21,3% (121) полагают, что это не исправит ситуации. При этом 87,4% опро-
шенных уверены, что уровень заработной платы сельского учителя влияет на престиж-
ность данной профессии среди молодежи, и только 14,9% (85) не согласны с данным 
утверждением.

Согласно данным Росстата, с 2016 по 2023 г. наблюдается постоянная положи-
тельная динамика уровня заработной платы учителя, в последние три года она незна-
чительно отстает от средней зарплаты по региону. данные представлены в таблице 2 
(таб. 2) [6].

Таблица 2
динамика уровня зарплаты учителя в красноярском крае

Год Средняя зарплата 
по краю, руб.

Средняя зарплата 
педагога основного 
образования, руб.

доля средней зарплаты 
педагога основного 

образования от средней 
зарплаты по краю, %

2016 34468 36937 107,1

2017 36443 38229 104,9

2018 40075 40568 101,2

2019 42107 42881 101,8

2020 45915 45963 101,1

2021 50204 49437 96,4

2022 56730 52489 92,5%

2023  
(январь-сентябрь) 63551 62908 99,0%

Вместе с тем, оценивая рост реальных доходов, можно констатировать, что рост 
заработной платы учителя лишь незначительно превышает уровень инфляции: общий 
уровень прироста индекса потребительских цен (инфляция) за период с 2016 по 2023 год 
увеличился в 1,48 раза, при росте заработной платы учителя – в 1,7 раза [8]. кроме того, 
показатели заработной платы, предложенные Росстатом, формируются без учета факти-
ческой нагрузки на учителя в сельской местности, которая составляет 1,45 ставки [16].

Сравнение заработной платы учителя с заработной платой представителей неква-
лифицированных профессий позволяет скептически относиться к оценке государством 
степени ее важности. По данным портала «Город. Работ. ру» средняя заработная плата 
пешего курьера в красноярске в 2023 году составила 54 173 рубля, грузчика – 43 877 ру-
блей [19]. Средняя зарплата учителя в красноярском крае за 2023 год составила 31 512 
рублей, чаще всего в вакансиях встречается зарплата 26 000 рублей [Там же].

Неконкурентоспособная заработная плата, значительные переработки ради ее по-
вышения – факторы высокой социальной несправедливости по отношению к педа-
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гогическим кадрам. Это отражается на их моральном и физическом самочувствии,  
а, следовательно, и на способности создавать и поддерживать у школьников моти-
вацию к учебе.

Следует обратить внимание, что 25.09.2023 года группой депутатов Государ-
ственной думы (Я.е. Нилов, а.Н. диденко, д.а. Свищев, С.д. леонов, В.В. Сипягин, 
а.Н. Свистунов, С.а. Наумов, В.а.кошелев) и сенатором е.В. афанасьевым в Государ-
ственную думу Российской Федерации внесен законопроект № 445825-8 «о внесении 
изменений в статью 99 Закона об образовании». Предложено обеспечивать заработную 
плату педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 
работающих на полную ставку, не ниже двух с половиной минимального размера опла-
ты труда. 13.11.2023 по законопроекту принято решение о включении его в программу 
весенней сессии в феврале 2024 года. Иного движения данного законопроекта в офици-
альных источниках не зафиксировано [17]. данная инициатива соотносится с прозрач-
ностью механизма формирования заработной платы учителя, предполагает ее динами-
ку вместе с увеличением минимального размера оплаты труда, а также намечает расчет 
заработной платы, исходя из одной ставки рабочего времени.

оценивая динамику МРоТ с 2016 по 2023 год, можно отметить, что общий при-
рост за 8 лет составил 210% (с 6204 на 01.01.2016 до 16242 на 01.01.2024) [23]. Это сви-
детельствует о более гибкой реакции государства на корректировку данного экономи-
ческого показателя. С учетом компенсирующих выплат за работу в сельской местности 
(25%) заработная плата сельского учителя, сформированная по вышеприведенному ме-
ханизму на 01.01.2024, составила бы 60 132 рубля за 1 ставку. Из расчета 1,5 ставки, что 
соответствует существующим реалиям, заработная плата учителя в сельской местности 
составит 90 198 рублей без иных компенсирующих и стимулирующих выплат. данный 
расчет прозрачен и понятен, а результат отражает запросы общества в области повыше-
ния материальной привлекательности профессии. Принятие данного законопроекта по-
зволило бы существенно мотивировать потенциальных соискателей на освоение про-
фессии учителя, усилило бы конкурс при поступлении в педагогические ВУЗы.

однако повышение социального статуса сельского учителя не ограничивается  
исключительно экономической составляющей. Необходимо также трансформировать 
и иные элементы его социального статуса: продолжить строительство и модернизацию 
сельских школ в соответствии с современными требования к осуществлению образова-
тельного процесса, начать реализовывать непрерывное образование педагогических ка-
дров, проводить работу по повышению престижа и авторитета сельского учителя. Это 
в совокупности с повышением экономической привлекательности профессии позволит 
создать благоприятные условия в рамках сельской среды и популяризировать профес-
сию среди молодежи.

Работа по повышению престижа профессии сельского учителя должна проводить-
ся системно. В первую очередь необходимо обеспечить реализацию механизма защи-
ты учителей от различных форм буллинга со стороны обучающихся и их родителей, во-
влечь родителей в солидарную ответственность за поведение их ребенка в школе. Пред-
лагаем взять за основу практику Республики казахстан об установлении администра-
тивной ответственности за неуважение учителя [5].

Второй составляющей является популяризация профессии сельского учителя. В 
настоящее время в сети вещания, Интернет-ресурсах практически отсутствуют филь-
мы, социальные рекламные ролики, ориентированные на повышение престижа учитель-
ской профессии, ее популяризации. В недостаточном объеме проводится просветитель-
ская работа среди сельского населения с целью формирования положительного образа 
сельского учителя. Форматами данной работы могут быть совместные воспитательные 
мероприятия, доведение до родителей информации о возможных перспективах для их 
детей при надлежащем отношении к получению образования, поскольку многие сель-
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ские жители не владеют информацией об основных трендах рынка труда и системы  
образования.

актуальным является введение профориентационной работы среди обучающихся 
сельских школ с целью популяризировать профессию учителя. Перспективным, на наш 
взгляд, является создание в рамках нацпроекта «образование» в сельских районах цен-
тров образования «Точки роста» естественно-научной и технологической направлен-
ностей, в которых обучающиеся занимаются по программам дополнительного образо-
вания (по химии, физике, биологии, робототехники, конструированию). Важно пропа-
гандировать достоинства и значимость данной профессии, ее роль в формировании лич-
ности учеников. Таким образом возможно будет создать условия, при которых ученики 
сельских школ будут возвращаться в сельскую местность уже в качестве учителей, же-
лая развивать свое село и осваивать тенденции современного образования.
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The dynamics of the transformation of the social status  
of the village teacher in the Krasnoyarsk region

At the example of the Krasnoyarsk region there are analyzed the changes of the social status of the 
village teacher. There is defined the problem of the substantial deficit and “aging” of the pedagogical 
staff in the rural area, the difficulties of the adaptation process of the young staff, causing their loss. 

The implementation of the federal projects, directed to the advance of the status  
of the village teacher, is considered.
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deficiency of teaching staff.
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требования к форМулировке научной проблеМы  
в педагогическоМ исследовании

Приводятся типичные ошибки в описании в педагогических диссертациях рубрики «проблема 
исследования», иллюстрирующиеся конкретными примерами. Рассматриваются возможные 

последствия от их некорректной формулировки проблемы. Раскрывается определение 
проблемы, анализируются ее признаки, критерии достоверности, структура,  

требования к корректной формулировке.

Ключевые слова: вопрос, достоверность, задача, инструментарий исследования, 
проблема, признаки, противоречие.

В Положении о порядке присуждения ученых степеней отмечается, что в доктор-
ской диссертации должно содержаться решение научной проблемы, а в кандидатской – 
решение научной задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли 
знаний. Это обстоятельство в числе других объясняет то внимание, которое уделяется 
пониманию смысла проблемы как характеристики исследования.

Исследование начинается с осмысления проблемы, включающее поиск причин 
ее появления. Проблемы рождаются в тех случаях, когда ученый не может разрешить 
трудности с помощью простого преобразования имеющихся в науке и практике знаний; 
и когда теория уже существует, но появляются новые факты, являющиеся необъясни-
мыми в ее рамках. Во всех случаях к постановке новой проблемы в конечном счете при-
водит анализ ситуации, которая понимается как несоответствие между противополож-
ностями: желательными с нормативной или должной точкой зрения и действительны-
ми, имеющимися на практике, потребностями и возможностями.

Формулировка противоречий представляет собой переход к постановке проблемы 
и обнаружению главных направлений ее решения. В этом состоит их функция в науч-
ном исследовании. В.В. краевский, В.М. Полонский и другие ученые едины во мне-
нии о том, что правильная постановка проблемы является значительным условием ее 
удачного решения. Важность корректности проблемы подчеркивает П.В. копнин: уметь 
правильно сформулировать проблему, вывести ее из предыдущего знания – это значит 
уже наполовину решить ее [5, с. 15]. Выбор и определение научной проблемы позво-
ляют исследователю наметить объект и предмет исследования, поставить цель и зада-
чи исследования, определить методы исследования и способы сбора данных. Справед-
лива мысль Г.Х. Валеева о том, что в проблеме присутствуют явные или неявные пред-
посылки, дающие информацию об объекте, для познания которого требуется исследо-
вание [2, c. 21].

однако в педагогических диссертациях нередко можно встретить формулировки, 
в которых теряется смысл данной рубрики. обратимся к примерам разных вариантов 
ее ошибочного представления. одна из них обнаруживается в диссертации, посвящен-
ной дидактическому обеспечению иноязычной подготовки студентов вузов в учебно-
познавательной деятельности. Исследователь пишет, что необходимость разрешения 
выделенных противоречий определили выбор темы. однако, по общему признанию, 
тема означает понимание смысла работы, в ней находит отражение итоговый резуль-
тат исследования, который желает достичь соискатель. Содержание же проблемы со-
ставляет различие между реальным и желаемым состояниями предмета исследования. 

© Глебов а.а., 2024
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Может быть, автор диссертации полагал, что формулировка темы исследования имеет 
свойство проблемности. Но в приведенном примере она лишена этой неординарности. 
ошибка в данном случае состоит в отождествлении проблемы и темы. В результате та-
кого исследования, лишенного проблемы, можно получить взгляд на что угодно, но не 
на научную теорию.

другую ошибку в представлении проблемы исследования находим в диссертации 
«Формирование познавательных интересов подростков с учетом гендерных особенно-
стей», в которой автор выявляет проблему, заключающуюся в недостаточной теорети-
ческой обоснованности процесса формирования познавательных интересов подростков 
с учетом гендерных особенностей. Здесь речь идет о том, чтобы обосновать то, что уже 
создано и эффективно осуществляется – процесс. Тогда в чем проблема?

Следующая ошибка состоит в том, что исследователи выдвигают проблемы слиш-
ком широкого плана. Например, в диссертации «Гуманитаризация инженерного обра-
зования (на основе моделирования социогуманитарной экспертизы технических реше-
ний)» изложена проблема, состоящая в том, что многочисленные исследования гума-
низации и гуманитаризации образования, в том числе инженерного, не привели пока 
к созданию целостной концепции формирования специалиста технического профиля, 
ориентированного на гуманистические ценности и способного решать сложные социо-
технические проблемы на основе методологии социогуманитарной экспертизы. широ-
та проблемы в данной работе задается, по мнению ее автора, необходимостью создания 
«целостной концепции», что никак не вписывается в понимание проблемы как разли-
чия между реальным и желаемым состояниями предмета исследования. Исследование, 
как отмечает В.Н. карпович, лишенное конкретной проблемы, обречено на то, чтобы 
остаться беспредметным [3, с. 19]. кроме того, отсутствие четкого понимания пробле-
мы может привести к избыточности и перегрузки теоретического содержания.

Иная ошибка в постановке проблемы исследования заключается в ее многопро-
блемности. Например, в диссертации «Теория и практика проектирования и функци-
онирования современной системы профессиональной переподготовки педагога» авто-
ром видится проблема в недостаточной разработанности теоретических основ функци-
онирования современной системы профессиональной переподготовки педагога, проек-
тирования модели учебного процесса на основе информационных форм обучения. Эта 
общая проблема делится исследователем на ряд групп проблем: проектирование модели 
дистанционного обучения, учебного процесса дистанционной формы обучения, траек-
тории профессионального становления будущего специалиста, методического обеспе-
чения учебного процесса. Изучение нескольких проблем в одном исследовании услож-
няет инструментарий исследования, подготовку методов к их реализации, реализацию 
методов, что не способствует оперативности исследования.

еще одна типичная ошибка в определении проблемы исследования состоит в пу-
танице научных и практических проблем. Например, в диссертации «Формирование 
готовности к профессионально-педагогической деятельности у будущих режиссеров-
педагогов» отмечается, что вышеназванные противоречия актуализируют пробле-
му подготовки режиссера-педагога к профессионально-педагогической деятельности,  
обусловленную социальным заказом, недостаточностью практической разработанно-
сти. Практическая проблема может не стать научной, а для таких проблем специаль-
ные исследования зачастую не требуются, достаточно только обратиться к научно-
методической литературе.

Исходя из многообразия ошибок в постановке научных проблем, уместно обра-
титься к высказыванию Н.С. бахвалова: правильное формулирование проблемы – во-
прос не менее сложный, чем само ее решение. автор данной статьи стремился к тому, 
чтобы на основе систематизации имеющихся в научной литературе материалов опреде-
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литься в требованиях к корректной формулировке научной проблемы педагогического 
исследования.

обратимся к самому толкованию категории проблемы. В силу специфики педаго-
гики, как отмечает Н.к. Сергеев, при упоминании той или иной идеи необходимо пояс-
нять, какая именно трактовка «послужила» исследователю [10, c. 169]. В распространен-
ном смысле проблемой считается теоретически осознанный вопрос. однако В.П. Прыт-
ков в противовес сказанному утверждает, что для понятия «проблема» родовым высту-
пает понятие «задача», а задача не сводится к вопросу. Известно, что любая задача со-
держит кроме вопроса еще две необходимые части: исходные данные и условия, без ко-
торых вопрос не имеет смысла [9]. Продолжая тему, С.а. лебедев отмечает, что под 
проблемой понимается неизвестное, имеющее теоретическое значение, для определе-
ния которого недостаточно имеющегося знания [7]. Здесь обоснование проблемы осу-
ществляется через недостаточность наличного знания.

Идея связи между знанием и незнанием в проблеме прослеживается в другом ее 
толковании, приведенном В.В. краевским: в научной проблеме соседствуют известное 
и неизвестное, знание и незнание [6, с. 275]. Незнание выступает как априорный образ 
искомого решения в масштабах конкретного исследования. Подобное понимание про-
блемы обнаруживается в определении, данном В.П. берковым: научная проблема – это 
суждение, отражающее несоответствие имеющегося уровня научного знания потребно-
стям науки или практики [8].

Итак, на основе сказанного можно сформулировать определение научной пробле-
мы, которая понимается как задача, отражающая противоречия между эмпирически-
ми представлениями и теоретическими знаниями и содержащая в себе теоретически 
осознанный, поставленный самой наукой вопрос, в результате чего ожидается, что ре-
шение этого вопроса даст существенный прирост научного знания, обладающего науч-
ной новизной.

ориентирами, позволяющими выделять научные проблемы, служат признаки, за-
данные в самом определении проблемы. Во-первых, в проблеме разъясняется еще не 
постигнутое, которое фиксируется как неопределенное знание. Во-вторых, дается про-
гноз предстоящего развития нового знания. В-третьих, ее решение дает значительное 
дополнение к научному знанию. добавим четвертый признак, который требует досто-
верность предпосылок и самой проблемы. Необходимо отметить, что если в основе ис-
следования лежит ошибка, то в результате также будет получена ошибка, выводы науч-
ных исследований будут ложными. данную позицию В.Ф. берков объясняет так: лож-
ность предпосылки является свидетельством того, что проблема внутренне противоре-
чива, поставлена неправомерно, поэтому должна быть устранена из исследовательско-
го процесса [1, с. 196].

оценка достоверности проблемы должна осуществляться по следующим крите-
риям: детерминированность содержанием ранее добытого предпосылочного знания и 
актуальными противоречиями; истинность всех предпосылок; наличие практической 
потребности в ее решении; существование потребности в разрешении внутри самой 
этой теории.

Приведенные разъяснения о сущностной природе и специфике научной проблемы 
служат основанием для ее конструирования. она может быть адекватно представлена с 
использованием категорий «оптимальность» и «структура».

оптимальность предусматривает развернутость, но в то же время краткость и чет-
кость ее формулировки. Согласно теории аргументации, чем менее точно выражена 
проблема, тем больше можно подобрать массу весьма «убедительных» аргументов в ее 
пользу, тем больше лжеаргументаций она предполагает.

оптимальность проблемы выводит на категорию структуры ее формулировки. 
она, как отмечает е.Н климов, может быть моносоставной или полисоставной [4, с. 3]. 
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В первом варианте структуры проблема состоит из одного тезиса. Например, в дис-
сертации «Ситуация диалогического понимания как средство духовного становления 
студенческой молодежи» проблема исследования заключается в необходимости «раз-
работки модели ситуации диалогического понимания для духовного становления сту-
дентов» (тезис).

Требованию развернутости отвечает полисоставная структура проблемы, которая 
конструируется из нескольких тезисов или тезиса и некоторых разъяснений. Напри-
мер, в диссертации «Формирование педагогических сообществ в общеобразователь-
ном учреждении как фактор повышения профессиональной культуры учителя» постав-
лена проблема, состоящая из двух тезисов: при каких условиях педагогический кол-
лектив школы может оказать влияние на повышение профессиональной культуры учи-
теля (тезис); какие характеристики педагогического коллектива позволят ему, выступая 
как профессиональное сообщество, стать реальным фактором роста профессиональной 
культуры педагога (тезис).

Пример построения проблемы из двух тезисов и одного разъяснения имеется в дис-
сертации «Идеологические основы воспитания в Германии и СССР (1930-е – 1945 гг.)». 
В ней проблема состоит в историко-педагогической реконструкции (тезис) и научном 
осмыслении процесса становления и развития идеологических основ воспитания в Гер-
мании и СССР в период 1930-х – 1945 гг. (тезис) с учетом современных методологиче-
ских позиций, обозначившихся в отечественной истории педагогики на современном 
этапе (разъяснение).

Итак, на основании изложенного приведем общие представления о требованиях к 
формулировке научной проблемы, следующих из понимания ее назначения, содержа-
ния, источников:

• выражает теоретически осознанный вопрос;
• может не носить вид явного вопроса;
• фиксирует неопределенное знание;
• дает прогноз предстоящего развития нового знания;
• развернутая, краткая и четкая.
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The requirements to the formulation of the scientific problem  
in the pedagogical study

The article deals with the typical mistakes in the description of the rubric “research problem” in 
the pedagogical thesis, illustrated by the concrete examples. There are considered the possible 

consequences from their incorrect formulation of the problem. The author describes the definition  
of the problem. There are analyzed its features, criteria of veracity, structure  

and requirements to the concrete formulation.
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обучение студентов приМенению технологий искусственного 
интеллекта для решения задач профессиональной деятельности

Актуализируется проблема подготовки специалистов, обладающих инновационным 
типом мышления, способных решать практически значимые задачи с применением 

технологий искусственного интеллекта. Рассматривается содержание дисциплины 
«Системы искусственного интеллекта», направленной на формирование методов решения 

профессиональных и социально значимых проблем. Предлагаются способы обучения 
студентов поиску и внедрению «умных» подходов к решению задач  

профессиональной деятельности.

Ключевые слова: подготовка специалистов, профессиональная деятельность, 
искусственный интеллект.

Современный этап развития общества характеризуется широким проникновением 
информационных технологий во многие сферы экономики. одной из наиболее стреми-
тельно развивающихся и перспективных инноваций в последние годы является искус-
ственный интеллект. Многие государства начинают осознавать глубину влияния ИИ и 
связанных с ним технологий на конкурентоспособность национальных экономик, и по-
этому вступают в технологическую гонку. для этого обсуждаются и внедряются нацио-
нальные стратегии цифровизации и развития искусственного интеллекта. Так, в России 
период с 2022 по 2031 год объявлен указом Президента десятилетием науки и техноло-
гий, а также принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 
период до 2030 года [7]. Реализации выбранных стратегий требуют вовлечения в рабо-
ту молодых специалистов, у которых сформирован инновационный тип мышления [6]. 
В связи с этим требуется пересмотр стратегии подготовки кадров на всех уровнях обра-
зования, которая направлена на формирование новых компетенций в области техноло-
гий искусственного интеллекта.

В настоящее время концепция эффективного развития и внедрения искусствен-
ного интеллекта в различные сферы экономики и социальной жизни только начина-
ет формироваться, поэтому рассмотрим некоторые возможности и результаты реше-
ния различных проблем на основе систем искусственного интеллекта и связанных с 
ним технологий. В исследованиях Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности выявлено несколько инновационных областей человеческой деятельности, в ко-
торых внедрение ИИ наиболее целесообразно. к ним, прежде всего, относятся транс-
портное функционирование, промышленность, сельское хозяйство, медицина, банков-
ский сектор, образование и др. [1].

В сфере транспортного функционирования существуют громоздкие, сложные и из-
лишне затратные операции между участниками грузоперевозок и цепочек поставок, что 
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порождает огромные задержки грузов. Владельцы грузовых компаний, портов, понимая 
сложность существующих процессов, внедряют цифровые платформы на базе блокчей-
на для управления грузоперевозками и цепочками поставок. Это позволяет создавать 
возможность автоматизированного обмена информацией между всеми участниками це-
почек: взаимодействие между участниками происходит быстрее, устраняются ошибки, 
требуется меньше финансовых затрат.

Эффективность использования технологий искусственного интеллекта доказа-
на и в авиаотрасли. Искусственный интеллект позволяет повысить безопасность поле-
тов и своевременность доставки пассажиров в зависимости от метеоусловий; управлять  
запасами топлива; прогнозировать спрос на билеты; оптимизировать багажную обра-
ботку и т.д. [2].

Технология искусственного интеллекта тесно связана с интернетом вещей (IoT), 
который представляет собой систему взаимодействующих и взаимосвязанных умных 
устройств и датчиков. Эти устройства собирают информацию и обмениваются данны-
ми без участия человека. однако возникает необходимость анализа и обработки огром-
ного количества собираемой датчиками информации, которую может обеспечить искус-
ственный интеллект, поэтому внедряется технология Artificial Intelligence of Things, по-
зволяющая систематизировать большие данные и применять их для решения практиче-
ских проблем.

Технология Artificial Intelligence of Things начинает активно использоваться в ло-
гистической и транспортной отрасли. описанная система применяется при создании 
умных дорог. Например, в австралии в Мельбурне была запущена одна из самых про-
двинутых на сегодняшний день дорог длиной 2,5 км. Управление трафиком полностью 
осуществляет программный комплекс с ИИ. данная система взаимодействует с город-
скими датчиками: видеокамерами, светофорами, датчиками на общественном транс-
порте, метеоданными и т.д. Это позволяет ей снижать вероятность аварий, предлагать  
наиболее оптимальные маршруты в зависимости от реальной дорожной ситуации, созда- 
вать свободные коридоры для движения автомобилей экстренных служб и контролиро-
вать экологическую обстановку в городе. дороги для автопилотных автомобилей также 
представляют коммерческий интерес. данные транспортные средства устраняют чело-
веческий фактор, что позволяет обеспечивать постоянную скорость на трассе и устра-
нять затраты на простои. кроме того, умные дороги, управляемые ИИ, позволяют обе-
спечить наиболее эффективную работу распределительных сетей за счет анализа в ре-
жиме реального времени и гибкого прогнозирования. однако в России эти техноло-
гии не так распространены из-за слабой инфраструктуры, недостаточной автоматизации 
у участников цепей поставок, недоступности сетей 5G, отсутствия стандартов обмена  
информации.

Возможности технологий ИИ, основанные на обработке большого объема инфор-
мации, обуславливают перспективы его применения в системе здравоохранения. Разра-
ботки в этой сфере ведутся и в России, в частности, одним из лидеров рынка является 
компания «к-Скай», которая впервые в РФ зарегистрировала ИИ-систему для здраво-
охранения в «Реестре российского По». Их перспективной разработкой стала создан-
ная в 2019 году система «Webiomed», позволяющая повышать точность поставленного 
диагноза и подбирать наилучшую схему лечения с учетом индивидуальных особенно-
стей организма конкретного пациента. Процесс работы «Webiomed» представляет со-
бой сбор информации из электронной медицинской карты, анализ состояния здоровья и 
рисков, получение результатов обработки данных в форме рекомендаций по лечению. 
На сегодняшний день сервис «Webiomed» обработал данные почти 28 млн. человек и 
231 млн. различных документов. В то время как практики и опыта врача может быть  
недостаточно для своевременного выявления той или иной проблемы в организме че-
ловека, ИИ способен, проанализировав результаты проведенных исследований, поста-
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вить диагноз с точностью более 90%, что позволяет избежать возможных осложнений 
или минимизировать риск их возникновения [9].

Приоритетной функцией ИИ, представляющей интерес для медицинской сферы, 
является анализ графических изображений. Например, разработанный нидерландской 
компанией SkinVision ИИ позволяет обнаруживать рак кожи на ранней стадии по поль-
зовательским фотографиям и оповещает пациента о необходимости посещения врача. 
Медицинская визуализация на основе ИИ также широко используется для диагности-
ки оРВИ и выявления пациентов, которым требуется клиническая поддержка. Напри-
мер, китайская компания Huiying Medical разработала решение на основе искусствен- 
ного интеллекта, которое анализирует очаги помутнения по типу «матового стекла» в 
легких, а также другие показатели, которые указывают на вероятность подозрения на 
заражение COVID-19 и развития пневмонии с точностью 96% [10].

Сегодня искусственный интеллект активно используется в таких системах, как 
«Умный город», «Умный дом» и др., под которыми понимается комплекс приборов и 
датчиков, соединенных между собой и предоставляющих пользователю интерфейс для 
автоматического управления инженерными системами в отдельной квартире, здании и 
сооружение, городе, регионе.

объем рынка технологий «Умного дома» в России и в мире постоянно возрастает. 
Прогнозируемый результат к 2025 году говорит о том, что этот показатель вырастет бо-
лее чем в три раза. Интерес к удаленному управлению и настройкам систем возраста-
ет. около 90% потребителей используют умные колонки с голосовым ассистентом для 
управления домашним хозяйством.

Искусственный интеллект постепенно начинает внедряться и в образовательную 
сферу. Многие исследователи предлагают рассматривать искусственный интеллект как 
объект изучения в рамках различных дисциплин, осваиваемых в школе, колледже и уни-
верситете, и как средство повышения эффективности процесса обучения на всех уров-
нях образования [3; 8]. В качестве средства индивидуализации образовательной тра-
ектории конкретного обучающегося ИИ может быть использован для «подбора персо-
нальных методических материалов и рекомендаций на основе «больших данных» его 
многолетних и текущих результатов обучения, его предпочтениях в области изучаемых 
дисциплин и др.» [8, с. 8].

Проведенный анализ возможностей применения искусственного интеллекта в сфе-
ре транспортной логистики, авиационной отрасли, медицины, управления инженерны-
ми сетями доказывает его эффективность и конкурентоспособность. В образовательной 
сфере технологии искусственного интеллекта делают лишь первые шаги. остаются не 
выясненными области его применения в процессе обучения школьников и подготовке 
высококвалифицированных специалистов в вузах.

Внедрение технологий ИИ в России и в мировой практике свидетельствует о вос-
требованности специалистов, владеющих необходимыми компетенциями, и их быстрой 
адаптации на рынке труда, поэтому возникает потребность в подготовке таких вы- 
пускников на различных уровнях образования. В связи с этим получили широкое рас-
пространение организация и проведение различных олимпиад, соревнований, хакато-
нов, направленных на выявление уровня сформированности знаний и умений в области 
технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Содержание этих мероприя-
тий позволяет установить то, как учащиеся разрабатывают решения по взаимодействию 
различных технических устройств с человеком и между собой посредством сети Интер-
нет. Предлагаются конкурсные задания, в которых участникам необходимо разработать 
и визуализировать логику взаимодействия разных вещей с человеком, с управляющим 
сервером и между собой [4]. Начиная с 2021 года, Министерство просвещения России 
организует Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту для 9–11 клас-
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сов. Проведение такой олимпиады показало, что тысячи школьников проявляют инте-
рес к этому направлению и желают в ней участвовать.

В современные образовательные программы различных направлений подготов-
ки университетов вводится дисциплина «Системы искусственного интеллекта», кото-
рая нацелена на формирование методов решения профессиональных и социально зна-
чимых задач с использованием технологий ИИ. На практических занятиях студенты 
обсуждают и изучают возможные способы решения актуальных проблем: подходы к 
определению понятий об ИИ и системах ИИ; экономику ИИ; осуществление машинных 
(через Интернет вещей) и человеко-машинных (через чат-боты, голосовые ассистен-
ты) коммуникаций; передовой опыт и перспективы применения цифровых технологий 
по отраслям экономики ИИ. На лабораторных занятиях студентам предлагается выпол-
нить ряд практических работ с использованием нейросетей (Kandinsky, ChadGPT, Mixo 
и др.) для создания иллюстраций, анимаций, графиков, 3D-моделей объектов профес- 
сиональной деятельности в различных областях инженерии, управления, безопасности, 
искусства и др.

При изучении данной дисциплины у студентов создается положительная мотива-
ция к изучению новых информационных технологий, позволяющих оптимизировать су-
ществующие процессы. Полученные знания и умения закладывают основу для изучения 
последующих дисциплин, направленных на освоение профессиональной деятельности 
специалистов различных направлений подготовки.

При последующем освоении дисциплин, направленных на формирование профес-
сиональных компетенций, выполнении курсовых проектов и подготовке дипломных ра-
бот студенты учатся находить и внедрять «умные» подходы для разработки методов ре-
шения различных профессиональных и бытовых практически значимых задач. для та-
кого обучения необходимо включать студентов в деятельность по многократному вы-
полнению заданий, в которых описывается реальная ситуация, требующая получения 
результата, зависящего от множества факторов [11]. Решение таких задач основывает-
ся на сборе информации, выделении из нее существенных данных, которые необходи-
мо анализировать, систематизировать и преобразовывать в программу управления про-
цессом получения планируемого результата. для оптимизации этих действий примене-
ние технологий ИИ становится приоритетным.

Приведем пример одного задания, предлагаемого студентам в рамках проекта 
«Умный город».

Эффективное управление электроснабжением города позволяет существенно экономить 
бюджетные расходы. Электрическое освещение улиц в темное время суток является необходи-
мым условием безопасного и комфортного проживания населения. Часто уличные фонари ра-
ботают «вхолостую»: днем они светятся, а ночью не включаются. Требуется разработать 
техническое устройство, автоматически включающее фонари на улицах города при наступле-
нии темноты и выключающее их с восходом солнца. Предложите технологические решения 
применения ИИ для эффективного управления освещенностью улиц в различных возникающих  
ситуациях.

для выполнения задания студентов целесообразно разделить на команды. Сначала 
командам предлагается сформулировать цель решения задачи профессиональной дея-
тельности. конечным продуктом этой деятельности должно стать техническое устрой-
ство, автоматически включающее и выключающее фонари в зависимости от естествен-
ной освещенности конкретной местности.

После обсуждения и корректировки целей студенты разрабатывают программу вы-
полнения данного задания, опираясь на ранее сформированные обобщенные действия 
по созданию любого технического устройства [5].

Студенческие команды предлагают различные технические решения, суть кото-
рых состоит в подборе объектов, свойства которых удовлетворяют назначению элемен-
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тов, обязательно входящих в разрабатываемое устройство: а) фоторезистор; б) источ-
ник света; в) источник тока; г) система транзисторов; д) электрические лампы (фонари).

На рисунке а приведен пример принципиальной схемы решения этой задачи одной 
из команд; на рисунке б – действующая модель технического устройства, смонтирован-
ная студентами.

а) б)

рис. Модель технического устройства для автоматического включения освещения улиц 
города: a) принципиальная схема технического устройства;  

б) действующая модель технического устройства

На следующем этапе студенты разрабатывают идею использования ИИ для управ-
ления освещением на улицах города. Предлагается использовать систему датчиков, ко-
торые устанавливаются на конкретных участках по всей длине улицы или периметру 
площади в ситуациях, когда в темное время суток проводятся массовые гуляния, празд-
ники, концерты. датчики должны реагировать на движение людей и управлять освеще-
нием. В ситуациях отсутствия горожан на улицах, датчики должны сигнализировать о 
необходимости отключения освещения, что приводит к экономии электроэнергии.

Приведем примеры некоторых практически значимых заданий, которые могут 
быть выполнены с применением технологий искусственного интеллекта студентами 
различных направлений подготовки:

1. Спланировать логистический маршрут по транспортному коридору «Север-юг» 
для сокращения затрат на грузоперевозки и минимизации влияния человеческого фак-
тора, опираясь на имеющиеся данные об экологической обстановке, политической си-
туации, безопасности автомобильных дорог, состоянии водных ресурсов, международ-
ном и региональном праве.

2. Разработать комплексную эффективную программу энергосбережения, позволя-
ющую управлять уличным освещением в зависимости от погодных условий, скопления 
людей на улицах в различных регионах России.

3. Установить диагноз пациента по набору симптомов и результатов, проведенных 
медицинских исследований и анализов.

4. Составить персональные целенаправленные рекламные предложения на основе 
анализа поисковых запросов пользователя интернета.

5. осуществить межъязыковую коммуникацию без привлечения человека-
переводчика.

данное исследование представляет собой обобщение результатов применения тех-
нологий ИИ для решения различных практически значимых проблем. Проведенный 
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анализ различных российских и международных практик использования ИИ и интерне-
та вещей в транспортной логистике, авиаперевозках, медицине, бытовой сфере позво-
ляет установить результативность управления этими процессами. Применение ИИ в об-
разовании является активно обсуждаемым и вызывает неоднозначные мнения ученых 
и педагогов. В то же время современные студенты являются заинтересованными и го-
товыми к применению данных технологий для создания комфортных условий в своей 
жизнедеятельности и будущей профессиональной сфере. Это обуславливает необходи-
мость пересмотра содержания и методов подготовки специалистов, владеющих компе-
тенциями применения и развития этих технологий, для решения задач профессиональ-
ной деятельности.
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Training of students to use the technologies of artificial intelligence  
for solving the tasks of professional activity

The article deals with the urgency of the problem of training the specialists who have the innovative 
type of way of thinking and are able to solve the practically significant tasks with the usage of the 

technologies of artificial intelligence. There is considered the content of the discipline “The systems 
of the artificial intelligence”, directed to the development of the methods of solving the professional 

and socially significant problems. The authors suggest the ways of teaching the students to search and 
implement the “smart” approaches for solving the tasks of the professional activity.

Key words: specialists training, professional activity, artificial intelligence.
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А.о. МАНджиевА
Элиста

психолого-педагогические условия форМирования 
гуМанитарного Мышления у будущих инженеров в процессе 

вузовского обучения

Проанализирована современная ситуация профессиональной подготовки будущего инженера. 
Обоснована актуальность исследования гуманитарного инженерного мышления как одной из 
компетентностей в методологии когнитивного подхода. Выявлены психолого-педагогические 
условия формирования такой компетентности у будущих инженеров-строителей в рамках 

реализации гуманитарной модели профессионального образования. Представлен опыт работы 
со студентами Калмыцкого государственного университета по созданию исследуемых 

условий в процессе вузовского обучения.

Ключевые слова: инженерное образование, инженер-строитель, когнитивный подход, 
гуманитарная модель образования, гуманитарное мышление,  
психолого-педагогические условия, метакогнитивный опыт.

В сегодняшних исторических условиях нашей стране, идущей по пути технологи-
ческих изменений и одновременно сохранения традиционных основ бытия, нужны спе-
циалисты, способные не только совершать технико-технологические преобразования, 
но и соотносить свою деятельность с «мерой человеческого». В связи с этим возрастает 
ценность гуманитаризации высшего технического образования, ориентированного на 
подготовку инженера, который обладает гуманитарным мышлением. Такая задача от-
вечает требованиям, отраженным в Федеральном законе «об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), где отмечено, что целью высшего обра-
зования является обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с по-
требностями общества и государства; удовлетворение потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении обра-
зования. В Указе Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 г. № 145 «о 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» сказано, что в 
современной ситуации мобилизационного развития научно-технологической сферы в 
условиях санкционного давления, сопровождающейся консолидации общества и хо-
зяйствующих субъектов для решения задач научно-технологического развития необ-
ходимо развитие отечественной инженерной школы, повышение престижа инженера и 
качества инженерии.

По замечанию Р.Р. Закиевой, в свете национальной цели предоставления возмож-
ностей для самореализации и развития талантов через создание эффективной системы 
высшего образования актуальна подготовка новых системных инженеров, которые спо-
собны создавать, разрабатывать, производить, эксплуатировать, продвигать и продавать 
уникальные высокотехнологичные продукты нового поколения, быть интеллектуаль-
ными и производственными лидерами региона инженерного профиля в интересах вы-
сокотехнологичных компаний [6, с. 57–58]. очевидна важность подготовки инженера, 
способного объединить в своей целостности профессионала роли исследователя, нова-
тора, созидателя, разработчика, технолога, патриота своей страны, агента культуры и 
носителя нравственных ценностей.

© Манджиева а.о., 2024
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В профессиональной подготовке инженерных кадров, наряду с формированием 
специальных профессиональных компетенций, необходимых в будущей трудовой де-
ятельности, признаны задачи формирования у будущих инженеров профессиональ-
ного самосознания, чувства ответственности за свои действия, стремления к постоян-
ному совершенствованию своего профессионального мастерства с учетом специфики 
инженерной деятельности, высокой психологической устойчивости личности будуще-
го инженера [11, с. 179].

Решение таких задач, по всей видимости, лежит в пространстве гуманитаризации 
инженерного образования, ориентированного на формирование у будущих инженеров 
кроме специальных компетентностей еще и гуманитарного мышления как «отдельной» 
компетентности. Методологическая основа исследования проблемы гуманитаризации 
инженерного образования была заложена создателями инженерной психологии, среди 
которых В.П. Зинченко, а.Н. леонтьев, д.ю. Панов, понимавших необходимость уче-
та человеческого фактора при проектировании и эксплуатации человеко-машинных си-
стем. Ученые обнаружили непосредственную связь результатов инженерной деятельно-
сти с психологией сознания и когнитивными способностями инженера, что доказыва-
ет важность исследования проблемы формирования его гуманитарного мышления, ко-
торое предполагает знание метакогнитивных процессов. На необходимость познания 
специалистом собственного мышления, метакогнитивной осведомленности, способно-
сти метакогнитивного контроля в решении профессиональных задач указывают работы 
Г.ю. базанова, Р. беркенса, а.а. Заиченко, а.В. карпова, И.В. Серафимович, И.М. Ски-
тяевой, а.е. Фомина, Т.В. Эксакусто и др.

Таким образом, признавая актуальность проблемы формирования у будущего ин-
женера гуманитарного мышления, мы ставим в своем исследовании задачи уточнения 
данного понятия в контексте методологии когнитивного подхода, опирающегося на 
принципы сознательности и активности обучения, связанного с развитием мыслитель-
ных процессов и понимания психолого-педагогических условий, обеспечивающих эф-
фективность формирования исследуемого качества. анализ научных работ, указыва-
ющих на необходимость усиления гуманитарного компонента в содержании техниче-
ского образования (Г.а. Месяц, С.М. Моор, В.е. осипов, Р.М. Петрунева, ю.П. Похол-
ков, В.Н. Стегний и др.), позволяет рассматривать профессиональную подготовку бу-
дущих инженеров с позиции принципа гуманитарности, выделить ценность и выявить 
сущность гуманитарного мышления как системообразующего качества инженера, опре-
делить психолого-педагогические условия его формирования.

В процессе решения данных задач мы использовали теоретические методы, по-
зволившие рассмотреть исследуемую проблему в ее многомерности и целостности, и 
эмпирические, среди которых задействованы включенное наблюдение, анализ обра-
зовательной деятельности студентов и профессиональной деятельности преподавате-
лей вуза, проективные тесты, анкетирование, эксперимент. Наше исследование прово-
дится на базе инженерно-технологического факультета калмыцкого государственно-
го университета. В разработанной «образовательной программе высшего образования» 
на уровне четырехлетнего бакалавриата по направлению подготовки «08.03.01 Строи-
тельство» профиля «Промышленное и гражданское строительство» расписаны разные 
типы задач профессиональной деятельности, дается перечень компетентностей, какими 
должен обладать выпускник факультета. Например, специалисту в области инженерно-
геодезических испытаний для градостроительной деятельности» (10.002) в катего-
рии «теоретическая профессиональная подготовка» предписано формировать компе-
тентность, связанную со способностью принимать решения в профессиональной сфе-
ре, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. Среди индикаторов достижения 
общепрофессиональной компетенции выделены выбор метода и методики решения за-
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дачи профессиональной деятельности; выбор конструктивной и планировочной схе-
мы здания, оценка преимуществ и недостатков выбранных схем; оценка условий рабо-
ты строительных конструкций, взаимного влияния объектов строительства и окружа- 
ющей среды.

Появляется вопрос: где среди таких конкретных задач и компетентностей инженера-
строителя место гуманитарному мышлению? отвечая на данный вопрос, мы исходим 
из идеи о том, что успех в принятии решений, в выполнении действий, связанных с ре-
ализацией компетентностей в строительном деле, во многом будет определяться на-
личием базовой компетентности, которую можно назвать гуманитарной инженерной 
компетентностью, позволяющей решать инженерные задачи с учетом метакогнитивно-
го знания, когда есть целостное видение системы «объект – субъект – процесс». Речь 
идет об инженере, являющимся «сознательным пользователем мыслительного инстру-
ментария» [5, с. 135]. В этом случае качество решения какой-либо задачи (в частности, 
выбор конструктивной и планировочной схемы здания) будет зависеть от знания ин-
женером своих возможностей воображения («куда» в своем сознании следует пойти за  
образом цели) и готовности соотносить свои решения с контекстом (местом, временем, 
этическими и экологическими принципами, гуманистическими ценностями, «человече-
ским фактором»).

Решая задачи исследования, мы провели анализ имеющихся в психологии и пе-
дагогике работ, которые посвящены проблеме мышления инженера и которые позво-
ляют уточнить исследуемое понятие. В науке раскрыт феномен инженерного мышле-
ния (Х. Гюйгенс, д.а. Мустафина, В.В. Никитаев, С.И. Планида, Г.а. Рахманкулова, 
И.В. Ребро и др.), рассматриваемого как способ практического решения инженерных за-
дач, который включается в себя разные виды мышления: техническое, конструктивное, 
исследовательское, экономическое, инженерная рефлексия. В данных исследованиях 
формирование инженерного мышления рассматривается в рамках предметных струк-
тур практики без учета метакогнитивных процессов. Можно сказать, что это мышле-
ние в рамках двухкомпонентной системы восприятия «объект – процесс», где «выпада-
ет» субъект. Но инженер – это не механически «мыслящая машина», которая действу-
ет по строгим алгоритмам. Важно, чтобы он не только знал предметный мир своей де-
ятельности и умел манипулировать объектами, но и понимал себя как субъекта созда-
ния этого мира, субъекта собственного мышления, что позволяет уже говорить о «гу-
манитарности» такого процесса и реальных возможностях гуманитаризации инженер-
ного образования.

деятельность инженера-строителя связана с созданием сооружений, конструкций, 
технических систем. Важно уметь не только спроектировать и построить некое соору-
жение, но и предвидеть последствия его функционирования, предусмотреть этические, 
эстетические, экологические, гуманистические составляющие. Современный инженер в 
сегодняшнем мире не может себе позволить, говоря словами д. деннета, «компетентно-
сти без понимания» и «умения без разумения» [5, с. 127]. кроме того, важно проявить-
ся в деятельности не на уровне функции, а на уровне субъекта культуры, когда можно 
сказать, что человек «вложил душу» в свое дело и создал продукт, имеющий ценность 
для других.

На основе исследований, рассматривающих феномены гуманитарного качества 
и гуманитарных смыслов образования, гуманитарного знания, гуманитарного позна-
ния (М.М. бахтин, И.а. колесникова, В.а. лекторский, д.а. леонтьев, М.к. Мамар-
дашвили, В.И. Слободчиков и др.), а также работ, раскрывающих понятия «мышле-
ние» и «гуманитарное мышление» (В.С. библер, Г. Гарднер, М.а. Матюшкин, Ж. Пиа-
же и др.) и дающих представление о гуманитарной составляющей инженерной деятель-
ности (Г.а. Месяц, ю.П. Похолков, И.В. Слесаренко, В.Н. Стегний, о.Р. Чудинов и др.), 
нами было сформулировано понятие гуманитарного инженерного мышления. Под ним 
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мы понимаем системообразующую характеристику профессионала, предполагающую 
целостно-диалогическое видение мира и ценностно-смысловое осознавание себя в нем 
как субъекта культуры инженерной деятельности; способность решать профессиональ-
ные задачи с учетом предвидения последствий, соотнесенных со знанием природы жи-
вых систем, с мерой природосообразности, человекосообразности и культуросообраз-
ности. Сформулированное понятие, знание специфики гуманитарной модели образова-
ния [1] и понимание особенностей инженерной деятельности в современных услови-
ях развития общества [12] позволили выделить функции инженерного гуманитарного 
мышления: ценностно-целевая, личностно-развивающая, стратегически-экологическая, 
культурно-сотворческая, субъектно-управленческая. С учетом этого выделена структу-
ра данного мышления (таб.).

Таблица
компоненты инженерного гуманитарного мышления

№ 
п.п.

компоненты инженерного гуманитар-
ного мышления (игМ) характеристики компонентов игМ

1 Мотивационно-ценностный
проявление интереса к инженерной профес-
сии как культурно-созидательной деятель-
ности

2 Эмоционально-смысловой
феноменологически-метафорическое вос-
приятие гуманитарных смыслов инженер-
ной деятельности

3 когнитивно-понятийный
опыт понятийного осмысления этико-
гуманитарного, эстетико-гуманитарного и 
эко-гуманитарного содержания инженерной 
деятельности

4 коммуникативно-диалогический
диалогические отношения с субъектами меж-
личностных и внутриличностных коммуни-
кативных отношений в контексте решения 
инженерных задач

5 Субъектно-творческий
позиция инженера-профессионала, понима-
ние себя как субъекта культуры инженерной 
деятельности

Задача определения психолого-педагогических условий формирования инженер-
ного гуманитарного мышления у будущих инженеров-строителей в вузе потребовала 
разработки системы соответствующих критериев. В контексте выбранной нами методо-
логии и с учетом выявленных структурных компонентов исследуемого качества были 
выделены следующие критерии: 1) ценностность (принятие гуманитарных ценностей 
в профессии); 2) диалогичность (целостно-диалогическое понимание образовательных 
и профессиональных задач); 3) метакогнитивность (знание о собственных метакогни-
тивных процессах, способность познавать свои структуры мышления, умение осознан-
но управлять своим вниманием в ситуациях решения инженерных задач); 4) субъект-
ность (позиция субъекта культуры).

С учетом данной системы критериев разработана трехуровневая модель сформи-
рованности гуманитарного инженерного мышления, которая включает в себя описание 
таких уровней, как субъектный (высокий), характеризующийся наличием гуманитарно-
целостного мировоззрения по отношению к своей профессии, позицией субъекта куль-
туры, внутренним локусом контроля, наличием коммуникативно-диалогического и 
субъектно-творческого компонентов гуманитарного мышления; исполнительский 
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(средний), предполагающий некоторое понимание вербально-метафорического и 
обобщающе-понятийного аспектов мышления, интерес к гуманитарным смыслам своей 
будущей профессии в рамках заданных алгоритмов, наличие эмоционально-смыслового 
и когнитивно-понятийного компонентов гуманитарного мышления; объектный (низ-
кий), отражающий довербально-чувственный уровень мышления, отчужденное отно-
шение к учебному материалу, наличие мотивационно-ценностного компонента гума-
нитарного мышления, но недостаточное понимание гуманитарных смыслов инженер-
ной профессии.

Понимание сущности инженерного гуманитарного мышления, его компонен-
тов, а также специфики профессиональной подготовки будущего инженера-строителя 
в контексте гуманитарной модели профессионального образования, выявленных кри-
териев исследуемого процесса и уровневых групп позволяет определить психолого-
педагогические условия, обеспечивающие данный процесс. Среди них мы выделяем 
две группы. первая группа подсказана особенностями формируемого качества и свя-
зана с перестройкой содержания образования. Гуманитарное мышление, в силу сво-
ей специфики, о которой мы уже сказали, не может формироваться извне. оно требует 
внутренней работы студентов, связанной с их самоисследованием, самопознанием, са-
морефлексией. Это означает, что необходимо давать инструменты «внутренней» мета-
когнитивной работы. Среди таких инструментов мы выделяем, так называемые, «мета-
когнитивные подсказки» – система вопросов рефлексивного характера, позволяющая 
студентам исследовать собственное внимание и накапливать опыт его познания. Роль и 
эффективность подобной метакогнитивной работы для развития мышления доказана в 
психологии сознания [8].

Нами разработаны метакогнитивные подсказки, составляющие содержательную 
основу образовательных ситуаций, которые позволяют студенту изучать себя в каче-
стве субъекта переживания, субъекта мышления, субъекта отношений, субъекта об-
разования, субъекта деятельности. Различаются пять типов рефлексивных вопросов 
из системы метакогнитивных подсказок: 1) ориентировочно-пространственные («где 
я»?, «кто я?»); 2) побуждающе-интенциональные («куда направлено мое внимание?»); 
3) стимулирующе-гностические («о чем я думаю?»); 4) рефлексивно-смысловые («как я 
вхожу в контакт и взаимодействую?»); 5) проактивно-деятельностные («что я могу? 
что создаю?»).

вторая группа психолого-педагогических условий включает в себя формы, ме-
тоды и средства работы со студентами, которые отвечают особенностям студенческо-
го возраста и специфике учебной деятельности будущего инженера в контексте гума-
нитарной модели профессионального образования [10]. Также мы опираемся на прин-
ципы андрагогической модели обучения, включающей экспозиционные, управленче-
ские и поисковые методы [7; 9]; идеи контекстного обучения [4]; идеи компететност-
ного подхода [3]. андрагогическая модель, контекстное обучение и компетентностный 
подход дают видение образовательных ситуаций, которые должны быть организованы 
участниками образовательного процесса совместно и которые обеспечивают будущим 
инженерам-строителям формирование у них инженерного гуманитарного мышления.

Так как главная цель исследуемого процесса – это не просто передача информации, 
а вовлечение студентов в мыслительную деятельность, то важно не отчужденное усвое-
ние учебного материала, а исследование собственного внимания и восприятия содержа-
ния обучения. И здесь важную роль играет текстуально-диалогическая технология [2], 
позволяющая студентам рассматривать в ситуациях диалога любой акт своих действий 
и продукт образовательной деятельности в качестве авторско-адресного текста.

Итак, выделим следующие основные составляющие системы психолого-педа-
гогических условий формирования гуманитарного инженерного мышления у бу-



4747

проблеМы подготовки специалистов  
в систеМе профессионального образования

дущих инженеров-строителей: 1) включение в содержание учебных занятий ме-
такогнитивных подсказок, позволяющих студентам накапливать опыт самопозна-
ния; 2) работа по определению «внутреннего дизайна» занятия (понимание информа-
ции, скрытой на внутреннем, субъективном, «невидимом» плане учебной ситуации); 
3) текстуально-диалогическая технология изучения учебных предметов (перевод от-
чужденной информации в личностно значимый текст на основе метафоризации и опи-
сания отношения к занятию, проекту и себе как автору данного текста); 4) совместная 
деятельность преподавателей и студентов по организации учебного занятия и проектно-
исследовательской работы; 5) разбор кейсов, позволяющих выявить в деятельности 
строителя «человеческий фактор»; 6) применение методов когнитивного коучинга в  
обучении («образ желаемого будущего профессии строителя» и др.); 7) разработка и 
защита социально значимых проектов, стимулирующих у будущих специалистов пози-
цию субъекта культуры; 8) развертывание обучающего процесса в логике познания от-
ношений «Я – объект», «Я – Процесс», «Я – Субъект».

С учетом выявленных условий формирования у будущих инженеров-строителей 
гуманитарного инженерного мышления нами разработана программа опытно-
экспериментальной работы со студентами в рамках изучения конкретных дисци-
плин. она предполагает логику развертывания определенных этапов. Первый – «Точ-
ка сборки» («мотивационно-смысловой»): формирование мотивационно-ценностного 
компонента гуманитарного мышления. Второй – «дизайн мышления» («когнитивно-
диалогический»): формирование эмоционально-смыслового и когнитивно-поня-
тийного компонентов гуманитарного мышления. Третий – «Внутренняя инжене-
рия» («субъектно-творческий»): формирование коммуникативно-диалогического и 
субъектно-мировоззренческого компонента. На первом этапе студенты «знакомятся» с 
собой как объектом своего внимания и носителем мышления, решают задачи на основе 
первого и второго типа метакогнитивных подсказок. На втором этапе студенты учатся 
работать с метафорами и исследовать процессы своего мышления, решая задачи с тре-
тьим и четвертым типом метакогнитивных подсказок. На третьем этапе будущие инже-
неры приобщаются к рефлексии своих действий и созданию проектов на основе осозна-
вания задач с пятым типом метакогнитивных подсказок.

Всего в опытно-экспериментальной работе, которая проводилась на инженерно-
строительном факультете калмГУ с 2019 по 2024 год, приняли участие 185 студентов 
1–4 курсов. В процессе изучения курсов «Начертательная геометрия», «Инженерная 
графика», «Инженерные конструкции», «основы архитектуры», которые ведет автор 
данной статьи, студентам предлагалось рассматривать изучаемый материал в контексте 
текстуально-диалогической деятельности, когда объект воспринимается как авторско-
адресный текст (кому и от кого послание) с применением приема метафоризации, ког-
да привычные в предметной области термины рассматриваются в прямом и метафори-
ческом значении (проектирование дома – проектирование своей реальности; линии свя-
зи в конструкции – линии связи в мышлении; проекция в геометрии – проекция себя в 
продукте деятельности и т.п.).

В настоящее время на завершающем этапе исследования идет обработка получен-
ных результатов. И уже можно сказать, что подтверждена эффективность разработан-
ной системы психолого-педагогических условий формирования у будущих строителей 
инженерного гуманитарного мышления. Приведем некоторые данные. Так, на конста-
тирующем этапе эксперимента фактически все опрошенные студенты не видели свя-
зи между знанием своей будущей профессии и знанием функций собственного созна-
ния (внимания, восприятия и мышления). Среди типичных ответов на вопросы «Как, 
по-вашему, влияют способы вашего мышления на отношение к своей будущей профес-
сии?» и «Как ваше знание себя может сказываться на эффективности решения ва-
ших профессиональных задач?» были такие варианты, как «не знаю», «не задумывался 
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об этом». В конце формирующего эксперимента будущие инженеры (86%) давали раз-
вернутые описания образов себя в профессии, видели значимость для своей профес-
сиональной деятельности понимания себя как субъекта собственного мышления. Также 
было замечено, что на вопросы в контексте метакогнитивных подсказок студенты вна-
чале давали обтекаемые и односложные ответы, по которым можно судить об их незна-
нии себя как субъекта мышления. В конце эксперимента они уже демонстрировали по-
нимание структуры своего мышления, его компонентов. В контрольной группе (47 чел.) 
существенные изменения по выделенным показателям не наблюдались.

еще одним показателем того, что у студентов формируется гуманитарное инже-
нерное мышление, следует назвать участие в проектной работе, в которой прослежива-
ется гуманитарная составляющая, связанная с пониманием гуманитарного смысла про-
екта и своей авторской роли. Это выражалось в интересе к себе как «творцу новой ре-
альности», в умении диалогически мыслить, объяснить свою позицию и отношение к 
проектной работе, учесть в ней нравственные, природосообразные, культуросообраз-
ные факторы. Такая позиция и умения обнаруживаются в беседе и интервью со сту-
дентами, а также в ходе анализа их проектных работ. как пример достаточно высокого 
уровня гуманитарного мышления можно указать работу студентов 4 курса Валерия б. и. 
Нуристана Т. «Студенческий образовательный туризм», в которой нужно было предло-
жить разработку по строительству объектов туристской индустрии Республики калмы-
кия. авторы данного проекта исходили из проблемы образовательно-гуманитарного ха-
рактера, связанной с выявлением возможности разрабатываемых строительных объек-
тов участвовать в диалоге культур, сохраняя самобытную традиционную культуру кал-
мыков и современные возможности.

Среди подобных проектов также можно выделить работы «Человек в умном го-
роде» и «Я – Строитель будущего», в которых студенты сочетали графическую рабо-
ту, математические расчеты, предметно-профессиональные компетентности и мета-
когнитивный анализ, связанный с познанием личного восприятия результатов соб-
ственного труда. Свидетельством эффективности работы по формированию у будущих 
инженеров-строителей гуманитарного инженерного мышления можно признать возрос-
ший у студентов интерес к будущей профессии, познавательную активность в плане 
своего профессионально-личностного саморазвития.

Результаты эксперимента позволяют сделать вывод, что выбранные психолого-
педагогические условия формирования у будущих инженеров-строителей гуманитар-
ного инженерного мышления эффективны и оказывают существенное влияние на ста-
новление профессионала, являющегося носителем ценностей своей профессии.
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The psychological and pedagogical conditions for the formation  
of the humanitarian way of thinking of future engineers in the context  

of the educational process of higher school
The article deals with the analysis of the current situation of the professional training of the future 
engineer. There is substantiated the relevance of the study of humanitarian engineering thinking 
as one of the competencies in the methodology of the cognitive approach. The psychological and 
pedagogical conditions of the formation of such competence of future civil engineers have been 

identified as part of the implementation of the humanitarian model of vocational education.  
The experience of the work with the students of Kalmyk State University, aimed at the creation  

of the studied conditions in the process of university education, is presented.

Key words: engineering education, civil engineer, cognitive approach, humanitarian model 
of education, humanitarian thinking, psychological and pedagogical conditions,  

metacognitive experience.
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содержательно-организационное сопровождение 
производственной (методической) практики будущих учителей 

начальных классов*

Представлена обновленная модель содержательно-организационного сопровождения 
производственной (методической) практики «Пробные уроки». Раскрыты методика 

постановки предметных целей урока на основе SMART-технологии и особенности организации 
практики «Пробные уроки» в условиях кадровых дефицитов педагогических работников 

региона. Показана необходимость интеграции психолого-педагогических и методических 
знаний в разработке студентами содержания урока.

Ключевые слова: производственная (методическая) практика «Пробные уроки», методика 
постановки предметных целей урока, интеграция психолого-педагогических  

и методических знаний, организационные особенности практики.

одним из важных принципов формирования основных образовательных программ 
высшего образования по направлению 44.03.01 «образование и педагогические науки» 
является гармоничное сочетание фундаментальной и прикладной подготовки педаго-
гических кадров, реализация которого оптимальным образом обеспечивает адаптацию 
студентов к профессиональной деятельности.

На более активное взаимодействие с профильными организациями в профессио-
нальной подготовке студентов ориентирует «Положение о практической подготовке  
обучающихся», утвержденное совместным приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ и Министерства просвещения РФ» [10]. Такое взаимодействие пред-
полагает проведение занятий практического характера, учебных и производственных 
практик на базе профильных организаций. Это позволяет более полно включить студен-
тов в будущую профессиональную деятельность.

В «концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на пе-
риод до 2030 года» [11] определен ряд необходимых для этого условий: 1) разработка и 
внедрение единых требований к организации и проведению всех видов учебных и про-
изводственных практик; 2) активное взаимодействие педагогических университетов с 
региональными системами образования в процессе подготовки педагогических кадров; 
3) повышение уровня предметной, методической и психолого-педагогической подго-
товки будущих учителей (не менее 50% временных затрат должно приходиться на пред-
метную и методическую подготовку).

Названные федеральные нормативные документы определили потребность в раз-
работке обновленной системы содержательно-организационного сопровождения буду-
щих учителей начальных классов в период производственных практик по направлени-

* Исследование выполнено в рамках образовательного гранта ВГСПУ 2024 г. по теме «Разработка и апроба-
ция модели сопровождения студентов в процессе производственной (педагогической) практики «Пробные уроки 
в 1 и во 2–4 классах» на факультете дошкольного и начального образования».

© Гриднева Т.В., Забровская о.В., Зайцев В.В., Науменко о.В., 2024
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ям бакалавриата 44.00.00 «образование и педагогические науки», реализуемым в Вол-
гоградском государственном социально-педагогическом университете.

цель статьи состоит в рассмотрении некоторых содержательных и организацион-
ных аспектов совершенствования производственных (методических) практик студен-
тов, обучающихся по профилю 44.01.03 «Начальное образование».

Учебным планом основной профессиональной образовательной программы бака-
лавриата по профилю 44.01.03 «Начальное образование» предусмотрено три вида ме-
тодических практик: учебная (методическая), производственная «Пробные уроки (в 
1 классе и во 2–4 классах)», производственная «Стажерская практика». Учитывая, что 
производственная практика «Пробные уроки» входит в состав системы указанных мето-
дических практик, ее цели гармонично сочетаются с целями предшествующей ей учеб-
ной (методической) практики и целями последующей производственной стажерской 
практики (таб. 1).

Таблица 1
динамика целей методических практик

Методические практики цели практик

Учебная (методическая)

освоить основные профессиональные умения в сфере:
• анализа федеральных рабочих программ по предметам в на-
чальной школе (русский язык, литературное чтение, математи-
ка, окружающий мир);
• анализа и описания состава УМк;
• наблюдения, протоколирования и анализа уроков учителя по 
установленным критериям;
• разработки конспектов или технологических карт по различ-
ным предметам в начальной школе.
данная практика не связана с самостоятельным проведением сту-
дентами уроков в начальной школе.

Производственная «Пробные 
уроки»

овладеть на первичном уровне профессиональными умениями 
самостоятельного планирования и проведения уроков в началь-
ной школе (русского языка, литературного чтения, математики, 
окружающего мира), готовностью применять на уроках традици-
онные формы, методы и приемы организации учебной деятель-
ности младших школьников в соответствии с ФГоС начально-
го общего образования. 
данная практика связана с самостоятельным проведением сту-
дентами ограниченного количества уроков в начальной школе.

Производственная «Стажер-
ская»

овладеть прочными профессиональными умениями самостоя-
тельного планирования и проведения уроков в начальной школе 
(русского языка, литературного чтения, математики, окружающе-
го мира, ИЗо, технологии), умениями осуществлять рефлексию 
и оценки собственной учебной деятельности, готовностью при-
менять на уроках традиционные формы, методы и приемы орга-
низации учебной деятельности младших школьников в соответ-
ствии с ФГоС начального общего образования.
данная практика связана с самостоятельным проведением сту-
дентами значительного количества уроков в начальной школе.
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Таким образом, если в рамках учебной методической практики студенты лишь на-
блюдают уроки педагогов, под руководством методистов от вуза анализируют их, со-
ставляют конспекты виртуальных уроков по заданным темам, то во время производ-
ственной практики «Пробные уроки» они уже разрабатывают и проводят определенное 
количество уроков по предметам «Русский язык», «литературное чтение», «Математи-
ка», «окружающий мир». В стажерской практике эти умения совершенствуются и пере-
ходят на новый качественный уровень: дается значительное количество занятий по бо-
лее широкому спектру уроков, проявляется большая самостоятельность в их подготов-
ке, проведении и анализе.

Исходя из логики движения целей, определяется содержание каждой из перечис-
ленных практик.

Производственная практика «Пробные уроки» включает в себя два этапа продол-
жительностью по 2 недели каждый: «Пробные уроки в 1 классе» и «Пробные уроки во 
2–4 классах». Выделение первого этапа связано с особенностями вхождения школьни-
ков в учебный процесс, их психологической и деятельностной перестройкой, а также 
освоения особого комплексного содержания в период обучения грамоте.

Производственная практика «Пробные уроки» традиционно входит в структуру 
учебных планов основных образовательных программ учреждений среднего професси-
онального (колледжи) и высшего педагогического образования (университеты) по под-
готовке будущих учителей начальных классов. Содержание и организация этого вида 
производственной практики достаточно полно описаны в учебных пособиях и методи-
ческих рекомендациях [9; 13].

В данной статье рассмотрены менее изученные аспекты содержательно-
организационного сопровождения студентов в период практики «Пробные уроки», ка-
сающиеся содержания, установок, акцентированных в названных выше нормативных 
документах и в обновленном Федеральном государственном образовательном стандар-
те начального общего образования (ФГоС Ноо). Учет требований к профессиональной 
подготовке будущих учителей начальных классов, изложенных в данных документах, 
позволит повысить качество практики посредством:

 • использования разработанных рекомендаций пошагового методического сопро-
вождения студентов в период практики;

 • определения особенностей целей уроков при их подготовке и проведении;
 • учета психолого-педагогических знаний в методической подготовке студентов к 

производственной практике;
 • повышения заинтересованности студентов в выборе образовательных учрежде-

ний для прохождения производственных практик;
 • усиления сотрудничества между методистами от вуза и педагогическими кадрами 

школ (профильных учреждений);
 • включения в обновленную программу производственной практики «Пробные 

уроки» системы организационных мероприятий для преодоления кадрового дефицита 
педагогических работников.

В целях совершенствования организации и содержания практик «Пробные уроки» 
нами проведен опрос учителей образовательных учреждений города Волгограда и Вол-
гоградской области, в которых студенты нашего вуза неоднократно проходили и про-
должают проходить производственную практику. Среди наиболее уязвимых моментов 
подготовки студентов, на которые указали педагоги, были следующие: затруднения в 
отборе содержательного материала к урокам (30% опрошенных), трудности в постанов-
ке целей уроков (40% опрошенных), средний уровень самостоятельности в подготовке 
к урокам (20% опрошенных). отсюда считаем, что целесообразно обратить внимание на 
постановку предметных целей уроков.
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В соответствии с программой производственной методической практики «Проб-
ные уроки» студенты в период ее прохождения учатся планировать и проводить уроки 
в начальных классах по предметам: «Русский язык», «литературное чтение», «Матема-
тика», «окружающий мир». Планирование уроков осуществляется в форме конспекта 
или в форме технологической карты (по выбору студента). Важной составной частью 
конспекта или технологической карты являются предметные цели, отражающие специ-
фику конкретного предметного содержания урока.

однако анализ современной школьной практики показывает весьма существенные 
расхождения как в содержании, так и в формулировках целей уроков в технологических 
картах учителей. Многие учителя ориентируются на традиционно применяемые груп-
пы целей (образовательные, развивающие, воспитательные), что не соответствует тер-
минологии целеполагания, принятой в современных ФГоС начального общего образо-
вания (предметные, метапредметные, личностные). компоненты этих двух групп це-
лей не тождественны друг другу. если раньше развивающие цели первой группы кон-
центрировались в основном на развитии психических познавательных процессов (во-
ображении, внимании, памяти, мышления), то метапредметные цели ФГоС Ноо осо-
бое внимание обращают на родовые свойства человека – целеполагание, планирова-
ние, рефлексию, самооценку, способность к общению и взаимодействию в условиях со-
вместной деятельности.

Методологическое несоответствие постановки целей часто приводит к сдвигу це-
леполагания на содержание урока. В этом случае студент-практикант главную задачу 
видит в том, чтобы в течение урока «пройти» задания, представленные в учебнике. до-
минирование содержания над целью снижает качество урока, поэтому перед выходом 
на практику студенты знакомятся как с методологией целеполагания, так и с особен-
ностями постановки предметных целей урока в соответствии с этой методологией.

Рассмотрим методологические вопросы целеполагания как основу постановки 
предметных целей урока.

Известно, что в методической системе цель играет важную роль, определяющую 
отбор соответствующего содержания и способов его освоения на уроке (методы, сред-
ства, организационные формы) [8].

процессуальные цели результативные цели

Познакомить учащихся с правилом умноже-
ния числа на сумму. Знать правило умножения числа на сумму.

Создать условия для изучения образования чи-
сел первого десятка.

Знать, что каждое число в пределах десяти обра-
зуется прибавлением 1 к предыдущему числу и 
вычитанием 1 из последующего числа.

Формировать умение заменять умножение 
суммой одинаковых слагаемых и обратно.

Уметь заменять умножение суммой одинаковых 
слагаемых и обратно с учетом места каждого 
множителя.

Таблица 2
преобразование процессуальных целей в результативные
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В литературе цель трактуется как «субъективный образ результата деятельно-
сти» [12], как «образ будущего результата» [6]. отсюда следует, что цель не тожде-
ственна результату.

Методология целеполагания опирается на систему требований, которая полу-
чила название SMART-технологии: Specific (точная), Measurable (измеримая), At-
tainable (достижимая), Relevant (актуальная), Time-bound (ограниченная по време-
ни). Процесс обучения включает в себя два вида деятельности: преподавание (дея-
тельности учителя) и учение (деятельности учеников). обучение должно быть ори-
ентировано на изменение учащихся, результативность которого может быть диа-
гностируемо. Таким образом, предметная цель урока носит не процессуальный (что 
будет делать на уроке учитель), а результативный характер (как изменится к кон-
цу урока ученик), поэтому при постановке целей необходимо использовать глаго-
лы, которые описывают завершенность действия (что ученик будет знать, уметь, 
чем будет владеть).

Рассмотрим конкретные примеры предметных целей урока в начальной школе, ко-
торые носят процессуальный характер, и преобразуем их в результативные достижения 
учащихся в форме знаний и умений (табл. 2 на стр. 53).

как видим, формулировки целей в правой части относятся уже не к деятельности 
учителя, а к результатам деятельности ученика, степень достижения которых можно ди-
агностировать в конце урока.

В завершении обозначим основной механизм целеполагания, который получил 
название «декомпозиция целей». декомпозиция целей предполагает переход от более 
крупных целей к более мелким, локальным целям. Применительно к начальной шко-
ле сначала формулируются предметные цели на конец обучения в 4 классе, которые  
должны коррелировать с предметными целями ФГоС Ноо. Затем эти цели распреде-
ляются по годам обучения и основным разделам (темам) каждого класса. цели каждо-
го урока в рамках конкретной темы последовательно приближают учащихся к достиже-
нию общих целей всей темы в целом, т.е. цели урока выполняют функции задач, если 
их рассматривать в контексте целей темы.

Владение методологией целеполагания позволяет студентам правильно формули-
ровать предметные цели уроков с учетом выделенных закономерностей, более каче-
ственно планировать и проводить уроки в период практики «Пробные уроки».

Второй важный аспект подготовки студентов к профессиональной деятельности 
в период практики «Пробные уроки» связан с выявлением дополнительных возможно-
стей урока путем интеграции психолого-педагогических и методических знаний.

одна из важных функций данной практики состоит в том, чтобы при планировании 
и проведении уроков студенты использовали не только методические знания, но и зако-
номерности в области дидактики и педагогической психологии. для понимания специ-
фики знаний, соответствующих предмету каждой науки, целесообразно опираться на 
методологию целостного подхода. целостный подход рассматривает интеграцию наук 
в диалектическом единстве с их дифференциацией: «не может интегрироваться то, что 
не дифференцировано» [3, c. 32].

Рассмотрим сходство и различие дисциплин «дидактика» и «Методика обучения 
предмету». объект этих наук один и тот же – процесс обучения. однако предметы от-
личаются: дидактика рассматривает общие закономерности процесса обучения, а мето-
дика обучения предмету проецирует эти закономерности на конкретное предметное со-
держание (математическое, естественнонаучное, языковое и др.).

В дидактическую систему обучения входит пять компонентов: цели, содержа-
ние, методы, средства и формы организации образовательного процесса. аналогичную 
структуру имеет методическая система обучения предмету (рис.).
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дидактическая система Методическая система обучения предмету

рис. Соотношение дидактической и методической систем обучения

как следует из рисунка 1, одна и та же дидактическая закономерность по-разному 
проявляется на различных уроках в начальной школе. Так как дидактика исследует об-
разовательный процесс на более высоком уровне обобщения, то она по отношению к 
предметным методикам выполняет методологическую функцию.

В период производственной практики студенты опираются, с одной стороны, на 
знания в области дидактики (компоненты дидактической системы, общие закономерно-
сти и принципы обучения), с другой – выявляют специфические закономерности, харак-
терные для уроков с конкретным предметным содержанием.

Перейдем далее к рассмотрению соотношения методики обучения и педагогиче-
ской психологии, объектом которой также является процесс обучения. В чем же состо-
ит предмет педагогической психологии?

Предметом педагогической психологии, как считает И.а. Зимняя, являются «факты, 
механизмы, закономерности освоения социокультурного опыта человеком» [5, c. 23]. Пе-
дагогическая психология изучает психологические механизмы и закономерности интел-
лектуального и личностного развития учащихся. По сравнению с дидактикой, педагоги-
ческая психология как наука формировалась позже. книга известного отечественного пе-
дагога П.Ф. каптерева «Педагогическая психология» впервые вышла в 1877 г.

одним из примеров продуктивного взаимодействия методиста и психолога явля-
ется сотрудничество М.И. Моро, автора учебников математики для начальной школы, и 
Н.а. Менчинской, известного специалиста в области педагогической психологии, уче-
ницы л.С. Выготского. Их совместный труд «Вопросы методики и психологии обуче-
ния арифметике в начальных классах» был издан в 1965 г. [7]. основную цель авторы 
видели в том, чтобы объединить методику и психологию обучения арифметике. Ме-
тодические особенности обучения арифметике в начальной школе они раскрывают на 
основе психологических закономерностей умственного развития учащихся. Уже в то 
время речь идет о формировании общих умений в выполнении умственных операций 
(анализ, синтез, обобщение, классификация и др.) и организации своей работы (пла-
нирование, систематический контроль, умение доводить начатое дело до конца и др.). 
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Нельзя не отметить, что эти умения на современном этапе существенно пересекаются с 
базовыми логическими и регулятивными универсальными учебными действиями, отра-
женными во ФГоС Ноо.

опираясь на психологические исследования М.Э. боцмановой [1], авторы назван-
ной монографии подчеркивают положительную роль схематической иллюстрации при 
решении текстовых задач. Схема, с одной стороны, помогает выйти за пределы конкрет-
ного сюжета задачи, а с другой – способствует осознанию абстрактной математической 
зависимости в более наглядной, графической форме.

более того, исследования показывают, что большинство вопросов, изучаемых на 
уроках математики в начальной школе (величины и их измерение, арифметические дей-
ствия и др.), легче усваивается, если знаково-символическому этапу последовательно 
предшествуют предметно-практический и схематический.

В течение последних десятилетий в педагогической психологии разработаны и  
экспериментально апробированы целостные концепции построения начального образо-
вания (л.В. Занков, В.В. давыдов и др.), которые опираются на выявленные в ходе на-
учных исследований психологические закономерности обучения и развития младших 
школьников.

В школьной практике широкое применение получила теория поэтапного фор-
мирования умственных действий (П.Я. Гальперин), которая раскрывает механизмы,  
закономерности и условия формирования элементов психической деятельности. В со-
ответствии с этой теорией в процессе формирования умственного действия выделяет-
ся шесть этапов [2]:

1) Формирование мотивационной основы действия, связанной с отношением уче-
ника к целям и задачам предстоящего действия.

2) Предварительное ознакомление с действием и условиями его выполнения, в 
ходе которого вырабатывается ориентировочная основа действия.

3) Формирование действия в материальном или материализованном виде (ученик 
действует с конкретными предметами или их изображениями) с развертыванием всех 
входящих в него операций.

4) отработка действия как внешнеречевого с его переносом в план громкой речи 
без опоры на предметы.

5) Переход внешней речи в проговаривание действия «про себя», внутреннюю речь.
6) Превращение действия во внутренний процесс мышления и осуществление его 

«в уме» в форме образов или понятий без участия развернутой речи.
В связи с этим до выхода на практику «Пробные уроки» студенты должны на практи-

ческих занятиях по методикам обучения получить опыт планирования фрагментов уроков 
с опорой на изученные закономерности педагогической психологии. Применение теории 
П.Я. Гальперина позволяет студентам более эффективно формировать у младших школь-
ников прочные вычислительные навыки в период производственной практики.

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете в по-
следние годы сложились единые концептуальные подходы, которые определяют ключе-
вые направления повышения эффективности производственных практик в системе про-
фессиональной подготовки будущего учителя. особенность обновленной модели ор-
ганизации производственных практик состоит в том, что она строится с учетом совре-
менной социально-образовательной ситуации и максимально учитывает существующие 
кадровые дефициты педагогических работников городских округов и муниципальных 
районов региона. Рассмотрим общие принципы, на которые опирается предлагаемая об-
новленная модель [4, c. 24–30]:

1. активное включение работодателей (директоров, их заместителей, учителей 
учреждений общего образования) в практическую подготовку студентов университета 
к педагогической деятельности.
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2. координация работы университета и профильных учреждений по приоритетно-
му распределению студентов на практику в первую очередь в те школы, которые заинте-
ресованы в молодом специалисте и готовы предоставить необходимые условия для ка-
чественного проведения практики. Учитывая кадровый дефицит этих организаций при 
распределении студентов, университет создает возможности для закрепления, последу-
ющего трудоустройства обучающихся и выпускников в организациях не только своего 
региона, но и за его пределами.

3. Создание необходимых доступных образовательных ресурсов (информацион-
ных, методических и др.), обеспечивающих полноценное взаимодействие всех субъ-
ектов практической подготовки студентов независимо от территориальной удаленно-
сти образовательных учреждений от университета; эффективной формой взаимодей-
ствия субъектов региональной системы образования является, по мнению авторов кон-
цепции, создание в сетевом формате специализированного информационного ресурса 
«вуз–школа», который позволяет подключить к формированию и экспертизе этого ре-
сурса квалифицированных школьных педагогов, а также опираться на муниципальный 
методический актив (ММа).

4. Подготовка студентов к работе со специализированным информационным ре-
сурсом для производственной практики в структуре электронной информационной об-
разовательной среды университета.

5. активное включение органов управления образованием в своевременное форми-
рование социального заказа на адресную подготовку педагогов и продуктивное взаимо-
действие педагогического университета с базовыми организациями.

6. Формирование у студентов необходимых компетенций для будущей професси-
ональной деятельности в период учебных и производственных практик, использование 
практик для более раннего трудоустройства студентов путем перевода на индивидуаль-
ный график обучения.

7. Внешние взаимодействия университета с образовательными организациями ре-
гиона в форме «единого окна» в электронной «базе вакансий» (информация об име-
ющихся в организациях вакансиях для выпускников университета, прохождении педа-
гогической практики студентов на базе организации). Выпускники университета часто 
закрепляются в учреждениях, в которых они проходили производственную практику.

8. Приоритетное распределение студентов на производственную практику в обра-
зовательные организации по следующим критериям:

• образовательная организация заключила договор со студентом о целевом обуче-
нии и с университетом о приеме на целевое обучение;

• образовательная организация трудоустроила студента, переведенного универси-
тетом на индивидуальный график обучения;

• студент окончил данную школу перед поступлением в университет («родная шко-
ла»);

• образовательная организация разместила информацию о вакансиях на сайте уни-
верситета.

9. Стимулирование успешных педагогов, участвующих в сетевом взаимодействии 
школы и университета, в проведении производственных методических практик студен-
тов путем оформления электронного сертификата, который учитывается при аттестации 
учителя на квалификационную категорию (форма сертификата согласована с комите-
том образования, науки и молодежной политики Волгоградской области).

Реализация перечисленных принципов позволяет выстроить более совершенную 
модель практической подготовки студентов университета, которая способствует пре-
одолению кадрового дефицита учителей в учреждениях общего образования региона.

Учитывая востребованность учителей начальных классов в учреждениях общего 
образования региона и опираясь на перечисленные выше новые подходы к организа-
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ции практической подготовки студентов университета, факультет дошкольного и на-
чального образования ВГСПУ изменил традиционные формы производственной прак-
тики «Пробные уроки». Суть этих организационных изменений состоит в приближении 
практики к учреждениям, нуждающимся в учителях начальных классов, с возможно-
стью дальнейшего трудоустройства в эти учреждения. кроме того, на факультете прак-
тикуется вариант перевода студентов, окончивших три курса вуза, на индивидуальный 
график обучения, который предоставляет возможность работы в качестве учителя на-
чальных классов и обучения в университете.

Вместе с тем переход на обновленную модель требует более локального распре-
деления студентов на практику по 1–2 человека в учреждения не только г. Волгогра-
да, но и муниципальных районов Волгоградской области. для обеспечения квалифи-
цированного методического сопровождения студентов-практикантов преподавателя-
ми университета разработаны документы, предназначенные для студентов университе-
та, выходящих на практику; работников университета (факультетских руководителей, 
преподавателей-методистов по различным предметам); сотрудников образовательных 
организаций, на базе которых студенты проходят производственную практику «Проб-
ные уроки» (директоров и их заместителей, педагогов).

Разработанные документы располагаются на специализированном электронном 
ресурсе ВГСПУ, наделенном правом персонифицированного доступа к нему всех субъ-
ектов производственной практики. Представителям образовательных организаций (ди-
ректору, заместителю директора, учителю) предоставляется возможность дистанцион-
ного участия в установочной и заключительной конференциях, обсуждениях и внесени-
ях предложений по совершенствованию практической подготовки студентов. Возмож-
ность трудоустройства будущих выпускников после прохождения практики в эту же 
школу усиливает заинтересованность администрации учреждения в качественном орга-
низационном и методическом сопровождении практики.

Подводя итоги, следует отметить, что обновленная модель организационно-
методического сопровождения производственной практики «Пробные уроки» способ-
ствует повышению качества профессиональной подготовки будущего учителя началь-
ных классов и снижению дефицита педагогических кадров за счет привлечения в шко-
лы молодых педагогов.
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The contextual and organizational support of the work experience (teaching 
methods) internship of future teachers of primary school

The article deals with the renovated model of the contextual and organizational support of the 
work experience (teaching methods) internship “Test lessons”. There are considered the teaching 

methods of establishing the subject objectives of the lesson on the basis of the SMART-technologies 
and the peculiarities of the organization of the practical training “Test lessons” in the context of the 
shortage of the pedagogical staff of the region. The necessity of the integration of the psychological-

pedagogical and methodological knowledge in the development  
of the lesson’s content by the students is demonstrated.

Key words: work experience (teaching methods) internship “Test lessons”, teaching methods of 
establishing the subject objectives of the lesson, integration of psychological and pedagogical and 

methodological knowledge, organizational peculiarities of practical training.

(Статья поступила в редакцию 11.04.2024)
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совреМенные подходы к профессиональноМу развитию учителей 
на програММах повышения квалификации

Анализируются три эмпирических исследования в условиях повышения квалификации  
с использованием формирующей оценки. Устанавливаются условия успешности программ 

повышения квалификации учителей для обеспечения их профессионального развития: 
программы должны иметь четкую теоретическую основу, включать значительное 

количество часов и возможность моделирования в реальных условиях, предоставлять 
учителям условия для отработки на практике новых навыков. Отмечается необходимость 

проведения оценки прироста компетенций личностных и профессиональных  
с помощью формирующего оценивания.

Ключевые слова: профессиональное развитие учителей, формирующее оценивание.

Современные подходы к профессиональному развитию учителей меняются вместе 
со сменой парадигм в обучении учителей. Исследователи выявили контрастирующие 
черты традиционных и новых парадигм профессионального развития учителей. При 
этом старый подход соответствует трансмиссионной модели обучения, которая рассма-
тривает роль учителей-учащихся как пассивных поглотителей знаний, а новая модель 
отражает конструктивистский взгляд на образование, который предполагает, что учащи-
еся учителя самостоятельно направляют свое профессиональное обучение и рост [16].

Исследователи отмечают, что на протяжении всего XX века разделение теории и 
практики оставалось центральной проблемой профессионального обучения учителей. 
анализируя данную проблему, они приходят к выводу о том, что многие традиционные 
стратегии, в частности, подход «теория в практику», оказывают слабое влияние на раз-
витие и поведение учителей, поскольку не решают основной проблемы обучения учи-
телей – проблемы перехода от интеллектуального понимания теории к эффективному 
применению ее на практике. более фундаментальный сдвиг обеспечивает, по мнению 
исследователей, подход, при котором акцент смещается на обучение на рабочем месте, 
где осуществляется тесное сотрудничество между преподавателями подготовки педаго-
гических кадров и учителями, которые постепенно становятся тьюторами для учителей 
в школах. однако такое обучение на рабочем месте может пострадать из-за копирова-
ния деятельности педагога-наставника и в целом социализирующего, часто традицион-
ного влияния школьного контекста на обучение учителей [22;24].

Таким образом, проблема профессионального развития учителей намного сложнее, 
чем это часто предполагается.

Фред кортаген утверждает, что для обучения учителей целесообразным является 
подход, представляющий собой более радикальную попытку интеграции практики и те-
ории, а именно путем постановки в центр личности учителя, когда профессиональные 
и личные аспекты обучения переплетаются. Только на первый взгляд, по мнению ис-
следователя, кажется привлекательной идея, что, как только у учителей появятся вер-
ные взгляды и убеждения относительно преподавания и обучения, они смогут изменить 

© бахмутский а.е., Темняткина о.В., Чечева Н.а., 2024
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свою профессиональную деятельность в правильном направлении. однако это доволь-
но упрощенный взгляд на обучение учителей. когда во время урока многое происхо-
дит одновременно, учитель практически не принимает сознательных решений, поэтому 
мышление лишь частично влияет на его поведение, не говоря уже о теориях, которые он 
изучал. для того чтобы способствовать правильному обучению и развитию учителей, 
необходимо принимать во внимание их мысли, чувства и желания, нужно сместить ак-
цент с программы повышения квалификации на личность обучающегося педагога [22].

цель статьи заключается в том, чтобы проанализировать тенденции в дополни-
тельном профессиональном образовании, влияющие на профессиональное развитие 
учителя в условиях программ повышения квалификации.

Методологический анализ развития и становления человека в профессии осуще-
ствили к.а. абульханова-Славская [1], Э.Ф. Зеер [5], е.а. климов [6], а.к. Маркова [7] 
и др. В их трудах систематизированы психологические критерии, уровни, этапы, ступе-
ни продвижения человека труда к профессионализму, виды профессиональной компе-
тентности; обобщены психологические факторы, способствующие и препятствующие 
профессиональному росту.

Проблемы профессионального развития педагога активно поднимаются в отече-
ственной науке (а.е. бахмутский [2], е.ю. Васильева [3], Г.а. епанчинцева [4], Т.В. По-
темкина [8] и др.).

В рамках дискуссии, посвященной указанной проблеме, мы считаем необходимым 
акцентировать внимание на важности организации эффективной поддержки професси-
онального развития педагогов, направленной на стимулирование их активной вовле-
ченности в процесс непрерывного профессионального роста, обеспечение возможно-
стей для учителей на протяжении всей профессиональной карьеры приобретать и разви-
вать необходимые им профессиональные компетенции. одним из ключевых компонен-
тов такой системы поддержки выступает оценка профессиональных компетенций пе-
дагога, реализация которой, по нашему мнению, должна осуществляться в логике фор-
мирующего оценивания. Такое оценивание коррелирует с принципами партисипатив-
ного подхода, предусматривает дизайн и проведение оценочных мероприятий с участи-
ем самих учителей, способствует выработке возможных траекторий развития с учетом 
их индивидуальных потребностей, актуализирует субъектный характер преобразующей 
активности педагогов. В качестве технологии формирующего оценивания, как свиде-
тельствует наш исследовательский опыт, целесообразно рассматривать мониторинг, по-
зволяющий диагностировать профессиональные дефициты и выявлять индивидуальные 
профессиональные потребности учителей. На основе результатов мониторинга возмож-
на разработка персонифицированных (адресных) программ дополнительного профес-
сионального образования, посредством реализации которых обеспечивается внедрение 
персонифицированной модели повышения квалификации педагогических кадров [2].

По классификации е.а. климова профессия учителя относится к социономической 
группе профессий [6]. Ученые отмечают, что особенностью профессий социономиче-
ского типа является то, что «помогающая деятельность» становится главным элемен-
том профессиональной деятельности, иначе говоря, помогающая деятельность стано-
вится «профессией, когда субъект помогающей деятельности начинает осознанно и це-
ленаправленно применять специальные знания и навыки» [10, с. 187].

Все профессии социономического типа делятся на 3 разновидности: исполнитель-
ские, творческие и руководящие. Творческие, к которым и относится профессия «педа-
гог», – это профессии, связанные с анализом, исследованием, конструированием, раз-
работкой новых образцов, принятием нестандартных решений, поэтому тематическим 
ядром профессии учителя выступают soft skills (гибкие социальные компетенции): адап-
тивность, интерактивность, коммуникативность, мобильность, толерантность, креатив-
ность и др. [8].
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Фред кортаген и его коллеги предложили взгляд на эффективного учителя как 
на человека, который на основе определенной согласованности между своими базовы-
ми качествами, идеалами, чувством идентичности, убеждениями, компетенциями умеет 
влиять на свое окружение, на поведение и характеристики класса или школы. При этом 
профессиональное развитие понимается как процесс достижения такой согласованно-
сти. Такое определение может разрешить противоречие между аффективными и когни-
тивными качествами человека, личностными и профессиональными аспектами препо-
давания и может помочь прийти к всеобъемлющему пониманию того, что значит быть 
хорошим учителем [22].

йерун Имантс и Мерел М. Ван дер Валь определяют профессиональное развитие 
как процессы и мероприятия, направленные на повышение профессиональных знаний, 
навыков и отношений учителей на индивидуальном уровне, которые могут привести к 
улучшению результатов обучения учащихся [19].

Сэм Симс и Гарри Флетчер-Вуд считают, что профессиональное развитие учите-
лей более эффективно, когда оно является устойчивым, совместным, конкретным по 
предмету, опирается на внешний опыт, получает поддержку от учителей и основано на 
практике [24].

По мнению йеруна Имантса и Мерела М. Ван дер Валя, результаты профессио-
нального развития определяются как индивидуальные, групповые и организационные 
результаты, которые зависят от взаимодействия между индивидуальной практикой и 
воспринимаемым рабочим контекстом. для обеспечения эффективности результатов 
повседневной деятельности в классе и школе эти улучшенные методы преподавания 
должны быть приведены в соответствие с характеристиками и процессами на рабочем 
месте. Результаты профессионального развития влияют на индивидуальную практику 
учителей посредством потока формальных и неформальных отзывов, которые учителя 
получают об эффективности результатов обучения учащихся и условий их работы [19].

Ян Вермунт и его коллеги понимают развивающее обучение учителей как процесс, 
в котором учителя достигают результатов обучения (изменения в знаниях, убеждениях, 
навыках, отношениях) посредством использования когнитивных, аффективных, регуля-
тивных и социальных действий обучения [25].

В то время как более ранние концепции оценки учебной деятельности учителей от-
носились к наблюдаемым действиям как критериям оценки, таким как, например, «об-
суждение», «участие в семинарах», «чтение методической литературы» и т.д., более 
поздние концепции оценки эффективности уже учитывают умственную учебную дея-
тельность учителей. По мнению лоес де йонг, Якобина Мейринка и Вильфрида адми-
рала, учебная деятельность в рамках программ повышения квалификации должна тре-
бовать от учителей использования материалов из практики, активной работы и в идеале 
быть интегрирована в повседневную работу педагогов [21].

Программа повышения квалификации с отрывом от работы является определя-
ющим этапом непрерывного педагогического образования. Ребекка купер и ее коллеги 
утверждают, что интенсивная программа повышения квалификации позволяет педаго-
гам, основываясь на ее идеях, проявлять свободу действий и высокую степень профес-
сионализма [16].

По мнению джоанн Глиссон и коллег, на мобилизацию идей из программы повы-
шения квалификации оказывают влияние такие факторы, как доверие учителей к ис-
следованиям, лежащим в основе программы, и их соответствие школьным целям [17].

По данным Венди Хью и джилл Мюррей, продолжительность совместной дея-
тельности существенно влияет на обучение учителей, поэтому программы профессио-
нального развития должны быть устойчивыми в течение долгого времени и включать 
значительное количество контактных часов (в качестве идеала авторы приводят пример 
практико-ориентированной 80-часовой программы повышения квалификации и даль-
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нейшей 160-часовой работы по модели Lesson Study). При этом программы, направлен-
ные на реформирование, должны быть ориентированы на работу с учебными группами, 
включая сети учителей, наставничество, коучинг, целевые группы, стажировки, инди-
видуальные исследовательские проекты или исследовательские центры учителей [18].

Исследования л. Ингварсон, М. Мейерс и а. бивис подтверждают важность того, 
что учителя должны активно участвовать в своем собственном обучении, при этом 
природа этого участия имеет даже большее значение, чем уровень обучения. По мне-
нию авторов, эффективные программы повышения квалификации с целью профессио-
нального развития учителей – это те, которые вовлекают участников в анализ их теку-
щей практики, дают им возможность протестировать новые методы обучения. При этом 
эффективная интеграция новых навыков в опыт педагогов требует, чтобы программы 
имели четкую теоретическую основу, подкрепленную исследованиями, моделировани-
ем в реальных условиях, а также возможностью практиковать новые навыки и получать 
обратную связь от преподавателя. По мнению исследователей, эти выводы соответству-
ют более эффективной стратегии – сначала учителю необходимо опробовать новые ме-
тоды и увидеть их влияние на своих учеников, а не пытаться сразу изменить их отно-
шение к инновациям в надежде, что это приведет к изменениям на практике. для оцен-
ки влияния, которое программы оказали на практику, учителя могут быть опрошены не 
менее чем через три месяца после участия в программе [20].

Методологической основой исследования является концепция субъектно-
деятельностного подхода к изучению феномена социально-профессионального разви-
тия личности. В ее основе лежит идея субъекта, которым является личность – сосредо-
точение познавательных и деятельностных характеристик психологии человека. дея-
тельность анализируется по ее главным компонентам: целям, мотивам, действиям, опе-
рациям и т.д. [1; 9].

По данным Ульрики бергмарк, профессиональное развитие исторически было со-
средоточено на таких мероприятиях, как лекции и семинары, проводимые на курсах 
повышения квалификации с целью способствовать овладению учителем определенны-
ми навыками и компетенциями. Часто такое развитие основывалось на дефицитарном 
подходе: если учителям не хватает определенных навыков и знаний, то им необходимо 
обучение у экспертов [14].

По мнению Маргарет ллойд и джеймса дэвиса, такой подход к профессионально-
му развитию учителей представляет собой нисходящую перспективу, при которой но-
вые методы разрабатываются независимо от контекста преподавания и, следовательно, 
рискуют оказаться чрезмерно абстрактными и оторванными от школьной практики, что 
может затруднить профессиональное развитие и во многих случаях оказаться бесполез-
ным для учителей. авторы выступают за прагматическую модель профессионального 
развития, направленную на улучшение практических умений учителей, способных ока-
зать влияние на успеваемость учащихся. Эти практические методы, которые интегриру-
ются в повседневную работу учителей, зависят от контекста и вытекают из выявленных 
потребностей в развитии учителей – восходящей перспективы [23].

анализируя концепции изменения (смены) учителя, которые используются в ли-
тературе по профессиональному развитию учителей, дэвид кларк и Хилари Холлин-
гсворт выделили следующие шесть интерпретаций этих концепций: 1) изменение как 
обучение; 2) изменение как адаптация; 3) изменение как личностное развитие; 4) из-
менение как реформа; 5) изменение как системная реструктуризация и 6) изменение 
как рост или обучение. они отметили, что среди этих альтернативных взглядов на сме-
ну учителей в фокусе нынешних усилий по профессиональному развитию сосредото-
чена перспектива «изменения как роста или обучения». Учителя как активные учени-
ки участвуют и получают возможность в профессиональном образовательном сообще-
стве вносить изменения в свои собственные убеждения и практику работы в классе [15].
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Согласно труду д. кларка и Х. Холлингсворт «Взаимосвязанная модель профес-
сионального роста учителей», изменения в учителях происходят через опосредующие 
процессы «рефлексии» и «принятия» в четырех областях, составляющих мир учите-
ля: личностную область (знания, убеждения и отношения учителя), внешнюю область 
(внешний источник информации или стимулов), область практики (профессиональные 
эксперименты) и область последствий (значимые результаты). Эти четыре области об-
разуют концептуальный контекст (т.е. среду изменений), который способствует смене 
(изменению) учителей посредством опосредующих процессов приятия и размышлений 
над своим опытом [Там же].

Взаимосвязанная модель является гибкой в отношении профессионального разви-
тия с учетом контекста и может помочь исследователям развивать четыре взаимосвя-
занные области, которые концептуально создают благоприятную среду для изменений 
учителей. Учитывая обобщенность и гибкость взаимосвязанной модели, она может слу-
жить аналитическим инструментом, с помощью которого авторы этой статьи попыта-
лись выявить конкретные закономерности, пути обучения и развития учителей.

для достижения цели нашего теоретического исследования были выбраны для ана-
лиза три эмпирических исследования:

• исследование №1 авторов а.е. бахмутского, И.д. лушникова и Н.а. Чечевой 
(Россия) [2];

• исследование №2 автора о.В. Темняткиной (Россия) [11];
• исследование №3 авторов к. андерссон и Т. Палм (швеция) [12; 13].

Выбор указанных успешных эмпирических исследований объяснялся интересами 
авторов и тем, что все три исследования объединены применением в каждом исследо-
вании формирующей оценки результатов эффективности программ повышения квали-
фикации педагогов.

гипотеза исследования состоит в том, что анализ трех данных успешных эмпири-
ческих исследований поможет достичь цели – определить лидирующие подходы в до-
полнительном профессиональном образовании, влияющие на профессиональное разви-
тие учителя в условиях программ повышения квалификации.

для краткости представим сравнительную характеристику всех трех эмпирических 
исследований в рамках программ повышения квалификации в виде таблицы (таб.).

По итогам эмпирических исследований все три программы повышения квалифика-
ции оказались успешными и эффективными для профессионального развития учителей. 
Программы были устойчивыми в течение долгого времени и включали значительное ко-
личество контактных часов. Имели четкую теоретическую основу, подкрепленную ис-
следованиями, моделированием в реальных условиях, а также возможностью практико-
вать новые навыки и получать обратную связь от преподавателя. По данным авторов ис-
следований, все слушатели, участвующие в опытно-экспериментальной работе, проде-
монстрировали прирост компетенций и личностных (ключевых), и профессиональных, 
слушатели показали высокий уровень удовлетворенности итогами всех трех программ.

Проанализируем процесс профессионального развития учителей-участников 
опытно-экспериментальной работы в рамках трех эмпирических исследований с пози-
ции труда д. кларка и Х. Холлингсворт «Взаимосвязанная модель профессионального 
роста учителей», рассмотренной нами выше.

как было отмечено ранее, согласно данной модели, изменения в учителях происхо-
дят через опосредующие процессы «рефлексии» и «принятия» в четырех областях, со-
ставляющих мир учителя: внешнюю область (внешний источник информации или сти-
мулов), личностную область (знания, убеждения и отношения учителя), область прак-
тики (профессиональные эксперименты) и область последствий (значимые результаты). 
Эти четыре области образуют концептуальный контекст (т.е. среду изменений), кото-
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Пара
метры Характеристика процесса

М
ес

то
 и

 в
ре

мя
 

пр
ов

ед
ен

ия Вологодский институт раз-
вития образования,

г. Вологда, 
2011–2014 г.

Институт развития образо-
вания,

г. екатеринбург,
2013–2018 г.

Исследовательский 
центр математического 

образования,
г. Умео, швеция,

в течение 2011–2012 
уч. г.

Ру
ко

во
ди

т
ел

и а.е. бахмутский, доктор 
педагогических наук

И.д. лушников, доктор пе-
дагогических наук,

Н.а. Чечева, старший пре-
подаватель кафедры педа-

гогики

о.В. Темняткина, кандидат 
педагогических наук, до-

цент кафедры управления в 
образовании 

к. андерссон, доктор пе-
дагогических наук,

Т. Палм, профессор педа-
гогической работы

Ц
ел

ь 
ис

сл
ед

о-
ва

ни
я

Мониторинг на уровне каж-
дого учителя для выявления 
его профессиональных де-

фицитов и индивидуальных 
профессиональных потреб-

ностей

диагностика индивидуаль-
ных личностных и профес-
сиональных компетенций 

педагога

Изучение условий ре-
зультативности програм-
мы повышения квалифи-

кации педагогов

Ко
ли

че
ст

во
 

уч
ас

т
ни

ко
в-

уч
ит

ел
ей

529 учителей, реализующих 
основные образовательные 
программы основного об-

щего и среднего общего об-
разования

976 учителей, реализующих 
основные образовательные 
программы основного об-
щего и среднего общего  

образования

22 учителя математи-
ки 4-х классов среднего 

шведского города

П
ро

до
лж

ит
ел

ь
но

ст
ь 

ДП
П

 П
К

22 час.
(3 дня по 6–8 часов)

+ посткурсовое сопрово-
ждение практики учителей 

72 час.
(9 дней, две сессии с меж-
сессионным периодом для 
самостоятельной работы)

144 час.
(24 дня по 6 часов в 

день, один раз в неделю 
в течение семестра),

72 час. самостоятельной 
работы

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
ин

но
ва

-
ци

й 

освоение принципов и 
технологий системно-

деятельностного подхода

освоение принципов и 
технологий системно-

деятельностного подхода

освоение технологии 
формирующего оцени-

вания

Те
хн

ол
ог

ии
 

ф
ор

ми
ру

ю
щ

ег
о 

оц
ен

ив
ан

ия «Исследование действием», 
наблюдение за деятельно-
стью педагогов, нарратив-

ная техника для самооценки

«Исследование действием», 
наблюдение за деятельно-

стью педагогов, обсуждение 
результатов, обратная связь, 

анкетирование

анализ применяемых 
методов формирующе-

го оценивания на прове-
денных учителями уро-
ках, анализ результатив-
ности процесса повыше-

ния квалификации

Таблица
сравнительная характеристика трех эмпирических исследований  

в рамках программ повышения квалификации
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С

од
ер

ж
ан

ие
 

са
мо

ст
оя

т
ел

ьн
ой

 р
аб

от
ы

Сопровождение педагогов в 
посткурсовой период:

• работа педагога с индиви-
дуальной программой про-
фессионального развития,
• участие в семинарах / ве-
бинарах,
• организация индивидуаль-
ных и групповых консульта-
ций по запросам педагогов;
• использование формата 
виртуальных методических 
кабинетов

апробация на рабочем ме-
сте в межсессионный пери-
од освоенных технологий 
системно-деятельностного 

подхода:
• проведение диагностики 
личностного развития;
• проведение и анализ уро-
ка по разработанному в 
рамках программы кон-
структу урока;
• проведение и анализ те-
ста для определения уров-
ня освоения универсальных 
учебных действий

апробация на рабочем 
месте, консультации про-

фессоров, обсуждение 
проведенных уроков с 
применением техноло-

гий формирующего оце-
нивания

Ф
ор

ма
 о

це
нк

и 
пр

ак
-

т
ич

ес
ко

го
 р

ез
ул

ьт
а-

т
а

Рефлексивная диагностика 
в форме индивидуального 
рефлексивного проекта пе-
дагога с определением пер-

спектив его развития

оценка педагогического 
проекта: диагностики лич-
ностного развития обуча-
ющихся, проектирования 
конструкта урока и теста, 

критериальная оценка клю-
чевых и профкомпетенций

оценка прироста успева-
емости обучающихся

О
сн

ов
а 

вы
де

ле
ни

я 
ко

мп
ет

ен
ци

й

Структура педагогической 
деятельности

Личностных – компонен-
ты деятельности (ведущие 

типы деятельности).
Профессиональных –про-
фессиональный стандарт 

педагога

Структура технологии 
формирующей оценки 

обучающихся

О
це

ни
ва

ем
ы

е 
ко

мп
е-

т
ен

ци
и

Надпредметные професси-
ональные:

методологические, методи-
ческие, технологические, 
оценочные, диагностиче-
ские, проектировочные, 

рефлексивные

Личностные: 
эмоционально-

психологические, регуля-
тивные, социальные, анали-
тические, творческие, само-

совершенствования.
Профессиональные

(освоение технологий 
системно-деятельностного 

подхода)

Профессиональные ком-
петенции, сформирован-
ные при освоении тех-
нологии формирующей 
оценки обучающихся

Продолжение таблицы
сравнительная характеристика трех эмпирических исследований  

в рамках программ повышения квалификации

рый способствует смене (изменению) учителей посредством опосредующих процессов 
принятия и рефлексии своего опыта.

Взаимосвязанная модель профессионального роста учителей авторов д. кларка 
и Х. Холлингсворт использовалась авторами теоретического исследования в качестве  
интерпретирующей линзы при выявлении тенденций в дополнительном профессио-
нальном образовании, влияющих на профессиональное развитие учителя в условиях 
программ повышения квалификации.



6767

проблеМы подготовки специалистов  
в систеМе профессионального образования

Начнем с внешней области – внешних источников информации и стимулов. Тео-
ретической основой всех трех исследований явились инновационные подходы: техно-
логии системно-деятельностного подхода для российских учителей и технология фор-
мирующей оценки для шведских педагогов. Во всех трех эмпирических исследованиях 
формирующее оценивание являлось методологической основой применяемых препода-
вателями методов. В исследовании №1 технология формирующего оценивания легла в 
основу мониторинговых исследований оценки профессиональных компетенций учите-
лей, применялась технология «исследование действием», наблюдение за деятельностью 
педагогов. В исследовании №2 технология формирующего оценивания использовалось 
как основа формирующей оценки процесса обучения учителей. В исследовании №3 тех-
нологии формирующего оценивания осваивались педагогами в процессе программы по-
вышения квалификации и являлись основой организации самого процесса обучения. 
Стимулом во всех трех исследованиях стало повышение качества образования в соот-
ветствии с современными инновационными подходами.

Следующий компонент взаимосвязанной модели профессионального роста учите-
лей авторов д. кларка и Х. Холлингсворт – личностная область (знания, убеждения и 
отношения учителя). Влияние трех программ на убеждения и отношения учителей обе-
спечивалось технологией формирующего оценивания, которая позволяла развивать их 
субъектные качества через организацию групповой работы, активное участие в кол-
лективном обсуждении разрабатываемых педагогами исследовательских проектов,  
обратную связь, предоставляемую преподавателями и профессорами, использование 
нарративной практики, анкетирование и другие формы. Во всех трех исследованиях 
много внимания уделялось мотивации и рефлексии участников по отношению к освое-
нию ими инновационных технологий.

Следующий компонент взаимосвязанной модели профессионального роста учите-
лей авторов д. кларка и Х. Холлингсворт – область практики (профессиональные экспе-
рименты). большое влияние на слушателей, как свидетельствуют авторы всех трех ис-
следований, оказали самостоятельная работа учителей по апробации разработанных в 
рамках программ проектов (уроков, тестовых работ, диагностики личностного развития 
учащихся и др.) и квалифицированное сопровождение преподавателями этого опробо-
вания. Учителя увидели влияние на своих учеников новых освоенных на программе ме-
тодов, что привело к осознанной оценке полученных знаний и умений, желанию приме-
нять эти знания в своей учительской практике.

Последний компонент взаимосвязанной модели профессионального роста учите-
лей авторов д. кларка и Х. Холлингсворт – область последствий (значимые результа-
ты). о последствиях реализации программ повышения квалификации учителей мож-
но судить в основном только косвенно. как показало анкетирование, по итогам прове-
дения слушатели продемонстрировали высокий уровень удовлетворенности результа-
тами всех трех программ, но только первое исследование предполагало посткурсовое 
сопровождение. как показали его результаты, большая часть из 529 участников про-
граммы повышения квалификации интегрировали освоенные знания и умения в свою  
практику, стали активными тьюторами в своих школах по продвижению инновацион-
ных технологий.

Таким образом, соответствие трех эмпирических исследований модели авторов 
д. кларка и Х. Холлингсворт подтверждает наличие в них условий для профессиональ-
ного роста учителей в рамках дополнительного профессионального образования.

Подводя итог, отметим, что в данной статье, посвященной анализу трех эмпири-
ческих исследований в контексте повышения квалификации с использованием техно-
логий формирующей оценки, для изучения эффективности изучаемых исследований 
использовалась взаимосвязанная модель, сформулированная д. кларком и Х. Холлин-
гсворт, которая позволила проанализировать процесс обучения участвующих учите-
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лей с точки зрения развития их базовых и профессиональных компетенций. Примене-
ние этой модели позволило подтвердить гипотезу исследования – определить лидиру-
ющие подходы в дополнительном профессиональном образовании, влияющие на 
профес-сиональное развитие учителя в условиях программ повышения квалификации.

опираясь на полученные результаты, можно сделать следующие выводы о необ-
ходимых условиях успешности и эффективности программ повышения квалификации 
учителей для обеспечения их профессионального развития: программы должны быть 
устойчивыми в течение долгого времени и включать значительное количество кон-
тактных часов; иметь четкую теоретическую основу, подкрепленную исследованиями, 
моделированием в реальных условиях, а также возможностью практиковать новые на-
выки на рабочем месте и получать обратную связь от преподавателей. оценка прироста 
компетенций и личностных (ключевых), и профессиональных должна проводиться с по-
мощью технологий формирующего оценивания.

Представленные в статье результаты и выводы, по нашему мнению, могут быть по-
лезными преподавателям в том, чтобы лучше поддерживать своих учащихся учителей в 
их профессиональном и личностном развитии.
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Modern approaches to professional development of teachers through advanced 
training programs

The article deals with the analysis of three empirical studies in the context of the advanced training 
with the use of the formative assessment. There are established the conditions for the success of 
advanced teacher training programs to ensure their professional development: programs must 

have a clear theoretical basis, include a significant number of hours, the possibility of simulation 
in real conditions and the opportunity for teachers to practice new skills in the workplace. There is 

emphasized the necessity of the assessment of the increase in competencies,  
both personal and professional, using the formative assessment.

Key words: professional development of teachers, formative assessment.
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опыт профессиональной подготовки будущих специалистов 
сферы государственного и Муниципального управления

Рассматриваются особенности подготовки специалистов сферы государственного 
и муниципального управления в создавшихся геополитических и изменяющихся 

социально-экономических условиях. Представлена педагогическая модель формирования 
профессиональной готовности к инновационной деятельности у будущих государственных 

служащих, а также результаты внедрения указанной модели в вузах  
Луганска, Донецка и Севастополя.

Ключевые слова: будущий специалист, сфера государственного и муниципального управления, 
профессиональная подготовка, инновационная деятельность, профессиональная готовность, 

педагогическая модель формирования готовности, педагогические условия.

На сегодняшний день остро стоит вопрос профессиональной подготовки специали-
стов сферы государственного и муниципального управления (ГМУ) в создавшихся гео-
политических и изменяющихся социально-экономических условиях.

Эффективность профессиональной деятельности госслужащих в этих условиях за-
висит от уровня сформированности профессиональной готовности к инновационной де-
ятельности как результата их профессиональной подготовки.

В связи с этим целью исследования является анализ опыта профессиональной под-
готовки специалистов сферы государственного и муниципального управления к инно-
вационной деятельности в вузах лНР, дНР и РФ.

актуальность исследования профессиональной подготовки будущих государствен-
ных гражданских служащих, повышение ее эффективности определяются значитель-
ным количеством работ в данном направлении (а.В. бородина, В.В. Гарасым, М.а. лю-
бимова, И.В. Михалева, а.ю. Нагорнов, И.И. Смотрицкая, С.д. Хаидов) [2; 3; 5; 14–16]. 
как правило, профессиональную подготовку в сфере ГМУ понимают как:

• процесс приобретения образования соответствующего образовательно-
квалификационного уровня по специальностям, ориентированным на профессиональ-
ную деятельность в органах государственного управления [16];

• процесс обучения с целью получения образовательно-квалификационного уров-
ня по специальности, направленной на профессиональную деятельность в органах госу-
дарственной власти или местного самоуправления [5];

• процесс обучения будущего специалиста сферы государственного управления 
знаниям, умениям и навыкам, необходимым для выполнения профессиональной дея-
тельности в рамках занимаемой должности [18].

В большинстве случаев профессиональная подготовка специалистов сферы госу-
дарственного управления рассматривается как процесс, направленный на системати-
ческий рост необходимых знаний, навыков, умений, при этом формирование личности 
профессионала рассматривается как опосредованное явление. На современном этапе 
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развития системы государственного управления следует уделять пристальное внимание 
как формированию профессиональных знаний, навыков и умений, так и развитию про-
фессионально важных качеств и личностных особенностей будущего специалиста [13].

В условиях социально-экономических и политических преобразований, требу-
ющих внедрения инновационных форм управления, специфика профессиональной де-
ятельности современных государственных служащих заключается в многоаспектно-
сти и сложности профессиональных задач, в повышенной социальной ответственности,  
необходимости действовать в ситуациях неопределенности. В связи с этим мы рассма-
триваем профессиональную подготовку будущих специалистов сферы ГМУ как специ-
ально организованный процесс, направленный на формирование у будущих специали-
стов профессиональной готовности к инновационной деятельности.

комплексный анализ Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муни-
ципальное управление», основных образовательных программ высших учебных заве-
дений луганской, донецкой народных республик и Российской Федерации показал от-
сутствие необходимых компетенций для успешного осуществления инновационной де-
ятельности [8]. В результате этого современная система подготовки специалистов сфе-
ры ГМУ должна строиться в соответствии с требованиями времени, учитывать специ-
фику профессиональной деятельности госслужащих в новых условиях, особенности ин-
новационной деятельности в сфере государственного и муниципального управления и 
способствовать повышению качества их подготовки.

В связи с этим возникает необходимость формирования готовности к иннова-
ционной деятельности специалистов сферы государственного и муниципального  
управления.

как правило, готовность к инновационной деятельности ученые рассматривают 
как сложное личностное качество или личностно-профессиональную характеристику 
с определенной структурой, развитие компонентов которой приводит к формированию 
данной готовности [12].

анализ исследований готовности к инновационной деятельности государственных 
служащих (Т.М. атнашев, В.В. Гарасым, М.В. коновалова, е.а. Науменко, а.П. Пакру-
хин, С.к. Хаидов, В.л. Чепляев и др.) [1; 3; 4; 6; 7; 16; 17] дает нам основание рассматри-
вать профессиональную готовность к инновационной деятельности специалиста ГМУ 
как целостное состояние личности, выражающееся в сформированности мотивационно-
ценностного, когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов готовности 
к инновационной деятельности, которые позволяют принимать и внедрять в практику 
государственного и муниципального управления интеллектуальные решения и нести за 
них ответственность, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-
тельности и стимулировать профессиональное развитие специалиста [10].

Экспериментальная работа проводилась на базе ФГбоУ Во «луганский государ-
ственный университет имени Владимира даля», ФГбоУ Во «донецкий государствен-
ный университет», ФГбоУ Во «Севастопольский государственный университет». В ис-
следовании принимали участие студенты специальности «Государственное и муници-
пальное управление» указанных вузов в количестве 222 человека (85 – контрольная 
группа, 137 чел. – экспериментальная группа).

В соответствии с задачами исследования общая выборка была разделена на две 
группы: контрольную и экспериментальную. обучение студентов в эксперименталь-
ной группе проводилось с использованием предложенной педагогической модели фор-
мирования профессиональной готовности будущих госслужащих к инновационной де-
ятельности.

В процессе исследования нами была внедрена педагогическая модель формирова-
ния профессиональной готовности будущих специалистов ГМУ к инновационной дея-



7272

известия  вгпу 

тельности [Там же]. Педагогическая модель представляет собой совокупность взаимо-
связанных и взаимообусловленных блоков (концептуально-целевого, содержательно-
технологического, оценочно-результативного), включающих в себя ряд компонентов 
со свойственной им структурой, направленных на повышение уровня профессиональ-
ной готовности к инновационной деятельности и действующих как единое целое (рис.).

Реализации указанной модели способствуют разработанные педагогические  
условия:

• обогащение содержания предметов цикла профессиональной подготовки темати-
кой, направленной на подготовку специалистов к инновационной деятельности;

• формирование компонентов профессиональной готовности будущих государ-
ственных служащих к инновационной деятельности посредством внедрения авторско-
го курса;

рис. Педагогическая модель формирования профессиональной готовности 
будущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности
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• формирование профессиональной готовности будущих специалистов сферы госу-
дарственного и муниципального управления к инновационной деятельности средства-
ми контекстного обучения;

• организация социального партнерства университета с учреждениями государ-
ственной власти [11].

Решением выделенных педагогических условий было следующее:
• насыщение содержания предметов цикла профессиональной подготовки темати-

кой, направленной на подготовку специалистов к инновационной деятельности. для 
этого в ряд курсов ооП были введены способствующие формированию готовности к 
инновационной деятельности темы лекций, практических занятий и отдельные содер-
жательные модули;

• внедрение средств контекстного обучения в рамках учебной, квазипрофессио-
нальной, учебно-профессиональной деятельности с использованием интерактивных 
форм обучения;

показатели по критериям

критерий мотивационно-ценностной готовности к инновационной деятельности

Уровень значимости мотивов профессиональной деятельности

Профессиональные ценности

Инновационная направленность

критерий информационно-аналитической готовности

Профессиональные знания 

осведомленность в проблематике инноваций и инновационных процессов в сфере государственного 
управления

Сформированность инновационного и управленческого мышления

критерий поцессуально-деятельностной готовности

Профессиональные и управленческие умения и навыки

Профессионально-важные качества

Профессиональная активность

критерий рефлексивной готовности

Уровень рефлексивности

Готовность к самообразованию и саморазвитию

Рефлексивная компетентность

Таблица 1
критерии, показатели уровня сформированности профессиональной готовности  

к инновационной деятельности будущих специалистов гМу
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• внедрение авторского курса «организация деятельности госслужащего в услови-
ях инновационного управления»;

• организация социального партнерства университета с учреждениями государ-
ственной власти, которое производилась в рамках учебной, научной, социально-
гуманитарной работы посредством совместного проведения лекционных и семинар-
ских занятий; организации баз практик; включения специалистов-практиков в состав 
государственных аттестационных комиссий; проведения научных конференций, кру-
глых столов, тренингов, мастер-классов, акций, фестивалей, встреч с авторитетными 
специалистами сферы государственного управления и пр.

Внедрение указанной педагогической модели способствовало формированию 
мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного компо-
нентов профессиональной готовности к инновационной деятельности у будущих гос-
служащих.

Уровень профессиональной готовности будущих госслужащих к инновацион-
ной деятельности определялся в соответствии с выделенными критериями и показателями 
(таб. 1 на стр. 73) [9].

критерий мотивационно-ценностной готовности определялся по степени выра-
женности профессиональной мотивации будущих специалистов ГМУ, мотивации к до-
стижению успеха в профессиональной деятельности, ценностных ориентаций. По ука-
занному критерию на констатирующем и формирующем этапах эксперимента наблю-
дался значительный рост в экспериментальной группе. Высокий уровень повысился на 
20,45%, при снижении низкого уровня на 12,73%. В контрольной группе высокий уро-
вень вырос только на 1,5%, средний на – 2%, а низкий уменьшился на 3,5%.

критерий информационно-аналитической готовности определялся по уровню про-
фессиональных знаний, степени их осведомленности в проблематике инновационных 
процессов в сфере государственного управления, уровню развития необходимых для 
инновационной деятельности способностей и типов мышления. По этому критерию зна-
чительные изменения произошли на низком и высоком уровне. особый интерес вы-
зывают изменения, которые зафиксированы в отношения низкого уровня: в экспери-
ментальной группе на констатирующем этапе эксперимента этот показатель составлял 
23,41% (даже выше, чем в контрольной группе, где он был равен 22,75%), однако в 
конце эксперимента часть испытуемых, обучающихся на низком уровне, уменьшилась  
почти в 5 раз и стала равной 4,32%, т.е. уменьшение составило 19,09%, а в контрольной 
группе уменьшение составило 8,25%. Высокий уровень в экспериментальной группе 
вырос на 17,28%, в отличие от контрольной, где он увеличился на 5,75%.

критерий процессуально-деятельностной готовности будущих специалистов ГМУ 
к инновационной деятельности определялся по уровню овладения профессиональны-
ми и управленческими навыками, навыками планирования, принятия решений и само-
менеджмента, креативности и социального интеллекта. В данном случае наблюдается 
рост процессуально-деятельностной готовности на высоком уровне в эксперименталь-
ной группе на 20,68%, при снижении среднего уровня на 10,45% и низкого уровня на 
10,23%. В контрольной группе на 2,75% увеличился высокий уровень, на 1,25% – сред-
ний, а низкий уменьшился на 4%.

критерий рефлексивной готовности будущих специалистов ГМУ к инновацион-
ной деятельности определялся путем диагностики способностей респондентов к само-
анализу сформированности исследуемой готовности, уровня требовательности к себе, 
активности, ответственности за свои действия, патриотизма, а также посредством про-
верки способности студентов к саморазвитию. По этому критерию наблюдается сни-
жение среднего уровня на 11,45% в экспериментальной и на 1% в контрольной груп-
пах, при этом высокий уровень в экспериментальной группе вырос на 18,18%, а в кон-
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трольной – на 2,75%; и уменьшение низкого в экспериментальной на 7,73%, в контроль- 
ной – на 1,75%.

Эксперимент показал, что уровень готовности специалистов сферы ГМУ к иннова-
ционной деятельности на констатирующем этапе диагностирован как «низкий» и «сред-
ний», что актуализировало научное обоснование, разработку и апробацию педагогиче-
ской модели и педагогических условий.

Результаты практической реализации педагогической модели формирования про-
фессиональной готовности будущих специалистов сферы государственного управле-
ния к инновационной деятельности позволяют утверждать, что в конце педагогическо-
го эксперимента отмечается положительная динамика уровней сформированности про-

показатели

значение хи квадрат на уровне 0,05
кГ ЭГ 

констати-
рующий 

этап

вывод о статисти-
ческом различии

кГ ЭГ 
формирую-
щий этап

вывод о 
статисти-

ческом 
различии

критерий мотивационно-ценностной готовности
Значимость профессиональных мо-

тивов 2,572108 несущественны 27,9122 значимы

Профессиональные ценности 0,24743 несущественны 9,670677 значимы

Инновационная направленность 1, 73546 несущественны 12,39869 значимы

критерий информационно-аналитической готовности

Профессиональные знания 0,616684 несущественны 13,15198 значимы
осведомленность об инновациях и 
инновационных процессах в сфере 

государственного управления
0,216842 несущественны 39,3418 значимы

Сформированность управленческого 
мышления 0,318443 несущественны 16,26131 значимы

критерий процессуально-деятельностной готовности
Профессиональные и управленче-

ские умения и навыки 1,437083 несущественны 15,32521 значимы

Уровень развития профессионально 
важных качеств 1,05898 несущественны 24,67796 значимы

Профессиональная активность 1,233097 несущественны 17,52251 значимы

критерий рефлексивной готовности
Уровень профессиональной ответ-

ственности 0,06643 несущественны 10,5754 значимы

Способность к саморазвитию 0,041294 несущественны 17,09115 значимы

Саморефлексия 0,058791 несущественны 15,08753 значимы

Таблица 2
значения критерия пирсона хи-квадрат для сравнения результатов  

в контрольной и экспериментальной группах
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фессиональной готовности будущих госслужащих к инновационной деятельности как в 
контрольной, так и в экспериментальной группах. При этом значительный рост иссле-
дуемых показателей и их статистическая достоверность зафиксированы только в экспе-
риментальной группе.

В целом статистическая обработка данных на основе расчета коэффициента Пир-
сона Хи-квадрат (таб. 2 на стр. 75) показала, что гипотеза исследования подтверждает-
ся, полученные выводы достоверны.

Сравнительный анализ распределения взаимосвязей между структурными компо-
нентами профессиональной готовности в конце педагогического эксперимента обна-
ружил, что усилились существующие зависимости и появились новые связи только в  
экспериментальной группе.

Таким образом, внедрение педагогической модели формирования профессиональ-
ной готовности будущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности способ-
ствовало сформированности основных компонентов профессиональной готовности бу-
дущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности. Рост исследуемых показате-
лей и их статистическая достоверность в экспериментальной группе позволяет сделать 
вывод об эффективности педагогической модели формирования профессиональной го-
товности к инновационной деятельности и целесообразности ее применения в высших 
учебных заведениях.
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The experience of the professional training of future specialists  
of the sphere of state and municipal management

The article deals with the specific features of training the specialists of the sphere of state and 
municipal management in the created geopolitical and changed socio-economic conditions.  

There is presented the pedagogical model of the development of the professional readiness to the 
innovative activity of the future government personnel. The authors describe the results of the 

implementation of this model in the universities of Lugansk, Donetsk and Sevastopol.

Key words: future specialist, sphere of state and municipal management, professional training, 
innovative activity, professional readiness, pedagogical model  

of readiness formation, pedagogical conditions.
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форМирование Методической коМпетентности учителей 
начальных классов в области геоМетрических понятий

Анализируется понятие «методическая компетентность», рассматриваются уровни 
сформированности данной компетентности. Отмечены этапы формирования методической 

компетентности в области геометрических понятий при прохождении курсов повышения 
квалификации учителей начальных классов по теме «Современный урок математики в 

начальной школе». Раскрыто понятие «визуализация проблематизации» при формировании 
геометрических представлений у младших школьников.

Ключевые слова: методическая компетентность, уровни методической компетентности, 
этапы формирования методической компетентности, этапы формирования понятий, 

визуализация проблематизации.

будущее государства непосредственно зависит от содержания социального заказа, 
который исполняется образовательной сферой в области обучения и воспитания. В рам-
ках этих изменений ставится задача создания условий, способствующих развитию ин-
новационной и творческой активности учащихся и позволяющих проявить им свои спо-
собности и таланты.

В современном обществе существует потребность в специалистах в сфере образо-
вания, которые обладают не только умением использовать передовые методы развития 
личности ребенка, но и способностью к постоянному развитию и самосовершенствова-
нию. Помимо этого, они должны еще креативно подходить к своей работе. В услови-
ях постоянного обновления образовательной системы курсы повышения квалификации 
для педагогических работников способствуют повышению их профессионального ма-
стерства и компетентности.

Исследование образовательной теории и практики привело к выводу, что в совре-
менной ситуации развития начального образования значительно эволюционировали 
требования к профессиональным функциям, которые должны выполнять учителя на-
чальных классов в процессе формирования геометрических понятий. основным отли-
чием нового стандарта третьего поколения является акцент на практических действи-
ях, способствующих развитию пространственного мышления учеников и формирова-
нию геометрических представлений. Геометрический материал занимает более зна-
чительное место в программе, чем в предыдущей версии. Усиление уроков геометрии 
выражается в том, что в тексте ФГоС Ноо акцентировано внимание на работе с гео-
метрическим материалом и развитии пространственного мышления школьников. Эти 
аспекты представлены в 4 из 7 пунктов требований к математической подготовке в на-
чальной школе. В связи с этим возникает потребность в развитии методической компе- 
тентности учителей начальных классов в области формирования геометрических по-
нятий. Наблюдается противоречие между запросом общества, представленным новым 
стандартом в области геометрии, и невозможностью со стороны учителей начальных 
классов выполнить качественно эти требования в связи с отсутствием современных ме-
тодических пособий.

© Филатова о.П., Федоров о.Г., 2024
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целью нашего исследования является обоснование процесса формирования мето-
дической компетентности учителей начальных классов в области геометрических поня-
тий в процессе прохождения ими курсов повышения квалификации.

Многие отечественные и зарубежные ученые не раз уделяли внимание исследо-
ванию компетентностного подхода и его основ (В.И. байденко [3], В.а. болотов [5], 
И.а. Зимняя [8], Н.В. кузьмина [10], а.к. Маркова [13], В.В. Сериков [5], а.И. Субет-
то [21], а.В. Хуторской, б. оскарссон [3], дж. Равен [18] и др.). Изучение научной 
психолого-педагогической литературы отечественных ученых, таких как И.Н. асаева, 
л.Н. атмахова, а.а. Майер, Н.а. Нагибин, В.И. Новицкая, е.л. Умникова и др., позво-
лило нам глубже понять сущность методической компетентности.

однако, несмотря на многочисленные исследования в этой области, единого взгля-
да на определение понятия и структуры методической компетентности не выявлено. 
Это доказывает сложность и многогранность данного феномена.

Исследования по формированию геометрических понятий у учащихся старшей 
школы проводились а.В. Василенко [6], Г.д. Глейзером [7], В.а. Гусевым, В.В. ор-
ловым, Н.С. Подходовой [17], И.М. Смирновой [20] и др., а у учащихся начальных 
классов – Н.б. Истоминой [9], М.И. Моро [1], М.а. бантовой, Г.В. бельтюковой [4], 
а.М. Пышкало [1], И.В. шадриной [23] и др.

Учебная литература предлагает нам ряд подходов по формированию и развитию 
пространственного мышления у детей младшего школьного возраста на уроках матема-
тики. однако, по результатам Всероссийских проверочных работ, большая часть уче-
ников показала низкий уровень связывания понятия геометрического объекта и его гра-
фического представления.

Все это, несомненно, приводит к проблемам при изучении геометрии в основной 
школе. Геометрический материал в курсе математики начальной школы преподается 
слабо. В УМк «школа России» время на изучение геометрического материала отве-
дено только в конце урока, а иногда в реальности времени может и не оставаться, по-
этому учителя либо пропускают эту часть урока и дают ее как часть домашнего зада-
ния, либо переносят на последующие уроки. Необходимо отметить и то, что преподно-
сится он чаще с помощью иллюстративно-объяснительного метода, а не проблемного, 
когда ученики сами могут «открывать» для себя существенные признаки объектов и их  
взаимосвязи.

Все это указывает лишь на несовершенство методической компетентности учите-
лей начальных классов в области формирования геометрических понятий. Нами была 
выдвинута гипотеза, что формирование у учителей начальных классов методической 
компетентности в области формирования геометрических понятий на уроках математи-
ки будет более успешным, если у них будет сформировано умение применять визуали-
зацию проблематизации при формировании геометрических понятий у младших школь-
ников на уроках математики.

Под методической компетентностью мы понимаем интегративное качество лич-
ности, включающее знания и умения в области методической деятельности педагогов-
воспитателей, а также осознание их значимости в решении профессиональных задач.

когда мы говорим о методической компетентности учителей начальных классов в 
области геометрических понятий, то подразумеваем способности выполнения ими та-
ких базовых деятельностей, как постановка целей и умение мотивировать (создавать 
проблемную ситуацию и визуализировать ее, изменяя умышленно образ изучаемого  
геометрического понятия с целью открытия учениками существенных признаков по-
следнего); составление плана и реализация учебного процесса, визуализации проблема-
тизации при формировании геометрических понятий, способов деятельности и т.д.; раз-
работка материала к уроку, в том числе в визуализированной проблемной, личностно-
ориентированной форме и т.д.; осуществление уроков; руководство этапами формиро-
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вания геометрических понятий; оказание учащимся помощи в анализе условий и вы-
боре плана решения проблемной задачи с использованием нового понятия, по приме-
нению геометрических понятий в новых условиях; консультирование в процессе ре-
шения проблемных задач; осуществление контроля за результатами обучения; опреде-
ление оптимальных способов самоконтроля; разбор ошибок с теми, кто их допустил; 
обсуждение проблемы в коллективе; совершение профессионального роста (исполь-
зовать и осваивать проблемные методы обучения, приемы визуализации проблемати-
зации, приемы развития пространственного мышления у младших школьников в про-
цессе обучения геометрическому материалу, создавать методические и дидактические  
пособия и т.д.).

В процессе прохождения курсов повышения квалификации формирование мето-
дической компетентности учителя происходит поэтапно и может соответствовать одно-
му из трех уровней: начальному, рефлексивно-практическому или профессионально-
продвинутому.

Начальный уровень включает в себя общепрофессиональные компетенции, кото-
рые формируются в процессе получения высшего психолого-педагогического образова-
ния и изучения специализированных дисциплин.

Рефлексивно-практический уровень предполагает возможность учителя проверить 
себя на практике, осмыслить полученные на курсах знания и умения, управлять ситу-
ациями и изменяться в процессе методической подготовки. На этом уровне методиче-
ская компетентность постепенно обогащается содержанием и становится более разно-
сторонней благодаря усвоению новых знаний, навыков и практического опыта в реаль-
ных рабочих ситуациях.

Профессионально-продвинутый уровень отличается творческим подходом к рабо-
те, способностью применять полученные знания и навыки в новых ситуациях, а также 
потребностью самостоятельно разрабатывать новые подходы к решению возникающих 
задач в нестандартных обстоятельствах.

Первый этап заключается в формировании представлений о принципах и ценно-
стях профессиональной деятельности учителя; психолого-педагогических знаниях и на-
выках, которые важны для успешного ведения учебно-педагогической работы по ма-
тематике в начальной школе; подготовке педагогического процесса с использованием 
проблемного обучения на уроках математики, овладением методикой обучения матема-
тике, приемами создания проблемных ситуаций на уроках математики в начальной шко-
ле, типами проблемных заданий, необходимых для подготовки дидактических и мето-
дических материалов для учебной и внеучебной деятельности, приемами визуализации 
проблематизации в дидактических и методических материалах.

Второй этап направлен на разработку методических материалов по математике для 
детей младшего школьного возраста с использованием проблемного обучения, включая 
приемы визуализации проблематизации в дидактических и методических материалах. 

рис. Становление компетентного учителя
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Творческая активность на этом этапе значительно возрастает и проявляется в виде по-
иска новых решений стандартных педагогических действий.

Третий этап – формирование опыта применения разработанных методических ма-
териалов, творческое развитие и поиск новых решений специализированных задач в 
нестандартных ситуациях. Здесь доминирует проектировочный элемент, подразумева-
ющий анализ ожидаемых результатов при использовании проблемно-поискового обу-
чения, а также включающий приемы визуализации решения проблем в дидактических 
и методических материалах.

Становление компетентного учителя при прохождении курсов повышения квали-
фикации проходит по следующей схеме (рис. на стр. 81).

Методическая компетентность учителей с 1 по 4 классы в области формирования 
геометрических понятий с использованием визуализации проблематизации позволит 
интенсифицировать обучение, развить пространственное мышление младших школь-
ников, активизировать функцию познания мира как самостоятельно, так и в процессе 
получения знаний в школе, повысить креативность в познании математики, найти под-
ходы с творческой стороны к решению задач. Все это будет способствовать формиро-
ванию положительного отношения к изучению одной из важнейших наук – математике.

Визуализация проблематизации в учебном материале по математике – это пред-
ставление в визуальной схеме или графике заложенной проблемы с целью помочь  
учащимся лучше усвоить суть существенных признаков математических понятий и за-
дач, чтобы их использовать для решения возникающих трудностей. Визуализация по-
зволяет учащимся лучше воспринимать информацию, помогает увидеть закономерно-
сти и связи между данными, а также может стимулировать творческое мышление. В ре-
зультате учащиеся могут лучше понять сложные математические термины и успеш-
но решать задачи. когда мы обосновываем визуализацию проблематизации в учебном 
материале при формировании геометрических понятий для учеников начальных клас-
сов, то учитываем следующие особенности младшего школьного возраста: они легко 
и быстро запоминают то, что им интересно и вызывает сильные эмоции, а также яркие 
образы; внимание младших школьников может быть очень неустойчивым и легко от-
влекаемым, проявляется оно только к интересному материалу; в этот период происхо-
дит переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому и понятийному 
мышле-нию; с самого начала обучения в школе первоклассники часто испытывают эмо-
циональный стресс из-за того, что их позитивные ожидания не оправдываются (огра-
ничение свободы действий, времяпровождение в школе подчинено определенным пра-
вилам, учебный процесс не всегда соответствует познавательным потребностям); воз-
никают сложности владением абстрактно теоретическими знаниями без опоры на ви-
зуализацию.

При анализе учебников по математике для начальных классов было замечено, 
что задач геометрического содержания, направленного на развитие пространственно-
го мышления школьников, очень малое количество. В то же время отсутствует пре-
емственность между дошкольным и начальным школьным математическим обра-
зованием.

Необходимо отметить задачи, которые важно ставить перед учениками началь-
ных классов при изучении геометрического материала: 1) формирование представле-
ния о геометрических фигурах и их определения; 2) развитие мышления, воображения, 
речи; 3) приобретение опыта на практике с использованием измерительных инструмен-
тов;4) формирование знаний и умений в геометрических величинах.

Формирование геометрических понятий требует поэтапного подхода. одной из 
эффективных концепций в этой области является методика, разработанная Г.И. Са-
ранцевым. она включает в себя шесть этапов, которые позволяют существенно повы-
сить уровень усвоения материала. На первом этапе создается мотивация и осознание 
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важности изучения геометрических понятий. Этот этап помогает заинтересовать и мо-
тивировать учащихся, что способствует более эффективному усвоению информации. 
На втором этапе происходит выявление существенных свойств геометрических поня-
тий. благодаря этому учащиеся начинают осознавать суть и ключевые характеристи-
ки этих понятий. На третьем этапе происходит определение этих понятий в словесной 
форме, что позволяет структурировать материал и уточнить его смысл. Четвертый на-
правлен на усвоение определения понятия, здесь учащиеся активно занимаются его 
запоминанием и углубленным изучением. Пятый этап предусматривает использова-
ние понятия в знакомых условиях, чтобы ученики могли применить полученные зна-
ния на практике и укрепить свои навыки. Наконец, шестой этап – это систематизация 
материала, когда ученики организуют полученные знания в логической и структури-
рованной форме [19].

№ 
эта-
па

Содержание деятельности учителя на данном этапе

1 для того чтобы понять смысл изучения понятий, приводятся примеры использования 
введенных понятий в повседневной речи и жизни. 

2 существенный признак 
№1

Создание проблемных ситуаций, которые позволяют учащим-
ся обнаружить, «открыть» для себя один из существенных 
признаков понятия и визуализация этой проблематизации.

2 существенный признак 
№2 

Создание проблемных ситуаций, которые позволяют учащим-
ся обнаружить, «открыть» для себя один из существенных 
признаков понятия и визуализация этой проблематизации.

3 существенный признак 
№3

Создание проблемных ситуаций, которые позволяют учащим-
ся обнаружить, «открыть» для себя один из существенных 
признаков понятия и визуализация этой проблематизации.

и т.д. и т.д.

3
В ходе данного задания учащимся предлагается определить понятие путем выбо-

ра одной правильной формулировки из нескольких предложенных вариантов или соб-
ственного его вывода на основе существенных признаков.

4 и 5 
какую ассоциацию вызывает у вас данное понятие? С чем можно его сравнить? Воз-

можно, яркий пример из вашей жизни поможет объяснить его использование. давайте 
рассмотрим задание, которое требует применения данного понятия в практической си-

туации. 

6 
Выполняется разработка задания, ориентированного на практическое применение поня-
тия в непривычной, незнакомой ситуации, а также производится систематизация полу-

ченных знаний.

Таблица 1
содержание деятельности учителя на каждом из этапов  

формирования геометрического понятия
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Н.Ф. Талызина предлагает всего три этапа изучения понятия: 1 этап – введение в 
понятие, 2 этап – выделение отличительных признаков и разделение их на существен-
ные и несущественные, 3 этап – выводы о том, относится ли представленный предмет 
к понятию [22].

Мы предлагаем применять проблемное обучение с визуализацией проблематиза-
ции на каждом из шести этапов (по Г.И. Саранцеву), перечисленных выше. Этот под-
ход включает обязательное использование практико-ориентированных заданий. Резуль-
татом определенного этапа развития геометрического понятия является визуальная мо-
дель, преимущество которой заключается в наглядном отображении результата этого 
этапа, в возможности выявления недостатков и противоречий, а также в отыскании пу-
тей для более глубокого понимания и дальнейших исследований.

В процессе исследования были разработаны методические рекомендации, которые 
для обеспечения ясности и удобства использования мы представили в виде таблицы 
(таб. 1 на стр. 83).

Учитель, в первую очередь, должен воспользоваться несколькими различными ма-
тематическими источниками, чтобы выбрать то определение понятия, которое ученики 
могут усвоить в данном возрасте. Затем из этого определения необходимо выделить все 
существенные признаки понятия, для которых будут разработаны проблемные вопро-
сы или ситуации с последующей их визуализацией, чтобы ученики смогли «открыть» 
их для себя. И чем более многовариантно и ярче будет представлена проблематизация в  
образе каждого существенного признака понятия, тем лучше она осознается и запом-
нится учениками. После этого этапы работы проводятся по схеме: сначала учитель по-
могает ученикам «открыть» и осознать все существенные признаки, а затем дает воз-
можность им самим сформулировать определение понятию. когда ученики еще только 

1 вариант выведения 
определения понятия

Выберите в левом столбце существенные признаки данного понятия 
и соотнесите их с тем определением в правом столбце, в котором эти 
признаки отображены (в левом столбце дается кроме правильных 
существенных признаков еще и неправильные, а в правом – определения 
правильные и неправильные).

2 вариант выведения 
определения понятия

Предлагается учащимся разделиться на две группы – отличников и 
хорошистов. отличникам необходимо самим составить определение 
понятия на основании существенных признаков, выбранных в левом 
столбце. а хорошистам необходимо выбрать правильное определение 
из правого столбца и проверить, правильное ли определение составили 
отличники.

3 вариант выведения 
определения понятия

Выберите из левого столбца существенные признаки понятия и на их 
основании дайте определение данному понятию.

4 вариант выведения 
определения понятия

Используя предложенные определения данного понятия в правом 
столбце, выделите его существенные признаки и запишите их в левом 
столбце.

Таблица 2
варианты выведения определения понятия учащимися
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начинают работать с учителем по такой системе, рекомендуется применить самый про-
стой вариант работы по выведению понятия – это его выбор из набора предложенных 
определений, где только одно является верным, а в других упущен один из существен-
ных признаков. Такая работа помогает не только осознать учащимся структуру поня-
тия, приобрести навык работы с информацией, но и способствует формированию поло-
жительного отношения к математике (изучать ее без страха ошибиться и быть уважа-
емым сверстниками). В дальнейшем сложность работы по выведению понятия будет 
повышаться. обучающимся будет предоставлена возможность в дискуссионной фор-
ме самим вывести определение изучаемого понятия на основе всех существенных при-
знаков. В качестве примера приведем разработанные нами варианты по определению  
понятия (таб. 2).

Задания для пятого этапа, где решаются задачи с использованием понятия в зна-
комых ситуациях, предлагается найти самостоятельно в учебниках по развивающему  
обучению таких авторов, как л.Г. Петерсон, Н.б. Истомина, а.л. Чекин, И.И. аргин-
ская и др. На последнем этапе ученики начинают использовать понятие при решении 
задач в новых ситуациях. После этого знания систематизируются и связываются с дру-
гими геометрическими понятиями, которые похожи, но имеют отличия (например, круг 
и окружность, куб и квадрат).

Таким образом, научная новизна исследования заключается в разработке и апро-
бации новой методики формирования методической компетентности учителей началь-
ных классов в области формирования геометрических понятий на уроках математики.

В результате прохождения курса повышения квалификации учителей Москвы и 
Московской области на базе нашего вуза по теме «Современные подходы к методике 
преподавания математики в начальной школе» произошло существенное повышение 
уровней сформированности методической компетентности учителей в области геоме-
трических понятий. Из 57 слушателей первоначальное распределение по уровням было 
следующим: 36 – на начальном уровне, 12 – на рефлексивно-практическом уровне, 9 – 
на профессионально-продвинутом уровне. После прохождения курса распределение по 
уровням было следующим: 6 – на начальном уровне, 36 – на рефлексивно-практическом 
уровне, 15 – на профессионально-продвинутом уровне.

был отмечен рост когнитивного компонента учителей в области геометрических 
понятий: знание особенностей методов, средств формирования геометрических поня-
тий в начальной школе, а также методических систем в действующих учебниках мате-
матики для начальных классов, разработанных по системе развивающего обучения; зна-
ние различных методик формирования геометрических понятий в начальных классах; 
знания того, как сделать процесс формирования геометрических понятий развивающим, 
а не констатирующим; знание технологии визуализации проблематизации при форми-
ровании геометрических понятий в начальных классах. Наряду с когнитивным повысил 
свой статус и деятельностный компонент. Учителя в результате освоения новой техно-
логии формирования геометрических понятий приобрели навыки применения визуали-
зации проблематизации при формировании геометрических понятий у младших школь-
ников; умения реализовывать цели и задачи формирования геометрических понятий с 
применением проблематизации визуализации; методы, средства и формы подготовки 
в контексте развивающего обучения; научились выявлять особенности формирования  
геометрических понятий у младших школьников каждой существующей методической 
системы. аффективный компонент тоже показал свои положительные сдвиги, проявля-
ющиеся в повышении мотивации учителей в области обучения математике, в изменении 
отношения к педагогической деятельности на положительное, ценностно-смысловое.

до прохождения курсов большинство учителей находились на первоначальном 
уровне сформированности методической компетентности в области геометрических по-
нятий. И это в первую очередь было связано с тем, что большинство из них преподает 
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математику по учебнику М.И. Моро, в котором, по нашему мнению, геометрическому 
материалу уделяется недостаточно внимания. Материал преподноситься в этом учеб-
нике по классической системе, а не по развивающей. Такой стиль преподавания не спо-
собствует развитию методической компетентности учителей в области геометрических 
понятий. Учителя не могут понять, к чему им ставить проблемные вопросы, как соз-
дать личностно-ориентированную проблемную ситуацию по геометрическому матери-
алу, соответственно, не могут и визуализировать проблематизацию. По более высокому 
уровню развития методической компетентности отличались только те педагоги, кото-
рые ведут математику в школе по учебникам таких авторов, как л.Г. Петерсон, Н.б. Ис-
томина, а.л. Чекин и др., где проявляется развивающая система.

Таким образом, предложенная гипотеза была доказана. было также отмечено, 
что рассматриваемый организационный процесс формирования методической компе-
тентности учителей начальной школы существенно влияет на развитие проектировоч-
ных, оценочных, регулятивных, коммуникативных и конструктивных умений. комплекс 
дидактических условий, входящих в процесс формирования рассматриваемой компе-
тентности (развитие ценностно-смыслового отношения к своей профессиональной де-
ятельности; реализация объединенных методических в области геометрических поня-
тий с визуализацией проблематизации, предметных и психолого-педагогических зна-
ний; активное и творческое включение во взаимодействие «младший школьник – учи-
тель»), обеспечивает эффективное формирование методической компетентности учите-
лей начальных классов в области геометрических понятий. Результаты оценки экспери-
ментальных данных свидетельствуют о том, что развитие методической компетентно-
сти в качестве ключевой составляющей личности учителя начальных классов является 
процессом, который поддается воздействию и управлению.
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The development of methodological competence of teachers of primary school 
in the sphere of geometric concepts

The article deals with the analysis of the concept “methodological competence”. There are 
considered the levels of the development of this competence. The authors underline the stages of the 
development of the methodological competence in the sphere of the geometric concepts during the 
courses of the advanced training of teachers of primary school (the theme “The modern lesson of 

Mathematics at primary school”). There is given the definition of “visualization of problematization” 
in the process of the development of the geometric representations of younger schoolchildren.

Key words: methodological competence, levels of methodological competence, stages of development 
of methodological competence, stages of development of concepts,  

visualization of problematization.
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возМожности форМирования социокультурной идентичности 
средстваМи школьного театра: историко-обществоведческий 

аспект

Проанализирована педагогическая практика одного из ведущих школьных театров г. Луганска. 
Охарактеризованы возможности школьного театра при формировании социокультурной 

идентичности учеников. Представлена пилотная модель этого процесса. Описаны 
дидактические и психолого-педагогические эффекты от школьных спектаклей.  

Выявлена роль материалов истории и обществознания в реализации  
социокультурных функций школьного театра.

Ключевые слова: школьный театр, спектакль, история, обществознание, социокультурная 
идентичность, духовно-нравственные ценности.

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных  
ощущений, театр преподносит нам в громких словах и ярких  

образах, сила которых поражает нас.
Фридрих Шиллер

Мы никогда не должны забывать, что театральные подмостки  
служат всенародной школой.

Карло Гоцци

Современный этап развития общества многие исследователи называют постинду-
стриальным. отличительной чертой социального бытия сейчас является интенсивное 
развитие информационных технологий. Сегодня разнообразные гаджеты образуют раз-
ветвленную и комплексную техногенную среду. Причем молодежь оказывается «по-
груженной» в эту среду еще с дошкольного возраста, а многие – даже с периода ран- 
него детства. Наблюдение за школьниками и студентами в перерывах между занятиями 
позволяет констатировать то, что их любимой формой досуга в эти временные отрезки 
является приобщение к виртуальной реальности – игры, общение в социальных сетях, 
блогах, телеграм-группах и т.д.

Эта сравнительно новая тенденция в социальной ситуации развития детей и моло-
дежи постепенно приводит к тому, что на всем протяжении периода взросления (от ран- 
него детства до эмансипации и наступления социальной зрелости) развитие операционно-
технической сферы личности опережает эмоционально-волевую сферу. Ряд практику-
ющих психологов уже давно утверждает, что детей нужно заново «учить чувствовать» 
эмоции, т.к. из-за погружения в искусственную техногенную среду созерцание природ-
ной красоты и культурных достопримечательностей уже не вызывает у подрастающего 
поколения такого широкого спектра эмоций, как у прошлых поколений.

На эту ситуацию обратили внимание и органы управления образованием. В каче-
стве одного из практических средств решения обозначенной психолого-педагогической 
проблемы с текущего учебного года всем общеобразовательным школам рекомендо-
вано создать кружки художественно-эстетической направленности, в частности – теа-

© Писаный д.М., Голоколенцев В.а., 2024
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тральные. более того, в настоящее время формируется общероссийский реестр школь-
ных театров. для многих школ внеклассная работа по такому профилю является новой. 
Следовательно, успешный опыт практикующих педагогов в этом сегменте воспитатель-
ной работы нужно обобщать и популяризировать. Сказанное выше свидетельствует об 
актуальности темы нашей статьи.

обзор научной литературы показывает, что различные аспекты имплементации те-
атрального творчества в систему педагогической практики привлекали внимание ряда 
специалистов. Так, диссертация о.а. лапиной посвящена раскрытию роли и места 
школьного театра в системе культуры и образования [3]. Исследование Т.Н. Поляко-
вой раскрывает механизмы формирования гуманитарной культуры учеников, вовлечен-
ных в деятельность школьного театра [9]. В статье о.В. Рыбиной деятельность школь-
ного театра анализируется с позиций компетентностного подхода [10]. «Эстетическая 
нагрузка» декораций при визуальном оформлении спектаклей рассматривается в статье 
а.б. Никитиной [6].

однако связи школьного театра как формы внеклассной работы с процессами фор-
мирования идентичности личностей учеников (тем более идентичности социокультур-
ной), а также исторический и обществоведческий контекст, сопровождающий соответ-
ствующую работу с детьми, в отечественном научно-педагогическом пространстве поч-
ти не исследованы.

цель настоящей статьи – на конкретных примерах педагогической практики лу-
ганской Народной Республики показать возможности школьного театра для формиро-
вания социокультурной идентичности обучающихся с учетом межпредметных связей 
литературы, истории и обществознания.

Применялись следующие методы: анализ научной литературы; лонгитюдное ис-
следование воспитанников школьного театра-студии (продолжительность лонгитюда – 
свыше 10 лет); изучение школьной документации; включенное наблюдение; анкетиро-
вание и интервьюирование обучающихся и педагогов. В концептуально-теоретическом 
плане мы опирались на личностно-ориентированный, культурно-антропологический, 
аксиологический и средовой подходы к образованию.

для начала необходимо раскрыть смысл категории «социокультурная идентич-
ность» (далее – СкИ). как известно, понятие «идентичность» возникло в недрах психо-
логии в середине ХХ в. В широком смысле оно означает «отождествление личности со 
значимым другим» [1, с. 188]. В качестве «значимого другого» выступают как люди, 
так и социальные группы, культурные ценности, а также институты общества.

За более чем полувековую историю распространения этого термина он приобрел 
междисциплинарный характер. однако в рамках каждой конкретной науки существуют 
определенные общие тенденции его осмысления:

• в философии идентичность (а ранее, до появления этого термина – «самость», 
«сродность», «самотождественность») рассматривается как своеобразный «фундамент» 
успешного социального бытия (от Сократа и аристотеля до д. юма и дж. локка);

• социология делает акцент на рассмотрении не индивидуальной идентичности, а 
групповой. Таких идентичностей много, значит, высока вероятность дисгармонии, кон-
фликтов, которые при определенных условиях могут перерасти в серьезные социальные 
потрясения. В постмодерне идентичность рассматривается как социальный конструкт, 
который можно как создать, так и разрушить (Ж. деррида, П. штомпка, ю.И. левада, 
В.а. Ядов и др.);

• в области экономики идентичность материальная (профессионально-статусная, 
классовая, «доходная») в значительной степени противопоставляется духовным нача-
лам; это тесно связано с феноменом «общества потребления» (дж. Минсер, дж. акер-
лоф, а.П. шихвердиев, Н.Н. литвинов и др.);
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• в центре внимания политологии находится гражданская (политическая) идентич-
ность как базис для «конструирования» политической нации, а значит – фундамент ста-
бильности и прочности гражданского общества и государства (б. андерсон, Р. брубей-
кер, л.М. дробижева, а.Г. дугин, Т.В. беспалова и др.). Учитывая это, именно фор-
мирование гражданской идентичности очень важно для власти (особенно в много-
национальных государствах) и входит в «социальный заказ», который государство де-
лает системе образования.

Все указанные выше проявления представляемого феномена позволили нам уточ-
нить определение главного понятия, применяющегося в исследовании. Социокультурная 
идентичность школьников – это целостное (интегративное) качество личности ученика, 
означающее осознание и переживание сопричастности к культурным ценностям, состав-
ляющим ментальный, духовный фундамент данного социума (в том числе к языку, ре-
лигии, памяти поколений, традициям, искусству) и принадлежности к социальным груп-
пам – сообществам носителей данных ценностей (семья, школьный класс, внешкольное 
учреждение, общественное движение, религиозная организация, сфера будущей профес-
сии и др.). СкИ формируется в процессе социализации и инкультурации, является фунда-
ментом для личностного самовыражения и самоопределения во всех сферах жизни.

однако в настоящее время одним из «мегатрендов» отечественных психолого-
педагогических исследований является процесс формирования именно гражданской 
идентичности детей и молодежи. Считаем необходимым пояснить то, чем СкИ отлича-
ется от гражданской идентичности:

• СкИ имеет более глубокие исторические корни в прошлом нашего государства-
цивилизации;

• СкИ охватывает более широкий спектр проявлений социального бытия личности;
• на данный момент СкИ, как показывают результаты теоретических и эмпири-

ческих исследований, у многих молодых людей сформирована более прочно, чем  
гражданская.

действительно, государственная принадлежность Малой Родины у поколения лю-
дей, родившихся в СССР в 80-е годы ХХ в., сменялась 2, а то и 3 раза. а духовно-
нравственные ценности составляют тот базис, который обеспечивает устойчивость и 
позитивную самореализацию личности, консолидацию социума даже в условиях поли-
тической нестабильности.

В структуре СкИ выделяются 3 компонента: когнитивный (знаниевый), аффек-
тивный (эмоционально-оценочный) и деятельностный (поведенческий). осознание лич-
ностью сопричастности к социальным институтам и культурному наследию должно вы-
зывать позитивные эмоциональные реакции, а также стимулировать осуществление кон-
кретных практических действий, подтверждающих успешную социализацию учащихся.

школьные курсы литературы, истории и обществознания помогают сформировать 
когнитивный и отчасти аффективный компоненты детской СкИ. Участие в коллективе 
школьного театра способствует формированию аффективного и деятельностного ком-
понентов СкИ.

Высокая социальная миссия театра сложилась исторически. как известно, родиной 
театрального искусства считается древняя Греция. более того, в демократических по-
лисах он являлся частью государственной политики, направленной на повышение куль-
турного уровня и воспитание свободных граждан. Так, в афинах в правление Перикла 
зрителям платили за посещение театра, компенсируя потерянный за этот день зарабо-
ток. античный театр был настоящей «школой жизни», т.к. вся глубина людских чувств 
и поступков (как хороших, так и плохих) воплощалась на сцене, заставляя зрителей 
задуматься. Желаемым эффектом от просмотра сценического действа был катарсис – 
нравственное очищение, достигаемое путем страданий.
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Театр как элемент внеклассной работы школы и «точка приложения» научно-
педагогических разработок фигурирует уже в творчестве создателя классно-урочной 
системы – Яна амоса коменского (имеется в виду его работа «школа-игра», около 
1656 г.). С тех пор в области создания и функционирования театральных кружков и сту-
дий в общеобразовательных организациях накоплен огромный опыт, который все еще 
нуждается в систематизации и обобщении.

В деятельности школьного театра выделяют следующие функции:
• духовно-нравственное общение;
• помощь учащимся в самовыражении и самопрезентации;
• участие в организации культурно-массовых мероприятий;
• постановка и показ широкому зрителю учебных спектаклей, концертных про-

грамм, творческих мастерских по специальным дисциплинам, самостоятельных работ 
обучающихся и педагогов.

Роль школьного театра в формировании социокультурной идентичности обуча-
ющихся мы рассмотрим на конкретных примерах из нашей педагогической практи-
ки. В ГУ лНР «лоУ Сш №1 имени профессора льва Михайловича лоповка» более 
25 лет действует театр-студия «Соловей и Роза». его бессменным художественным 
руководителем является учитель литературы (высшая категория, учитель-методист)  
Валерий алексеевич Голоколенцев.

В процессе работы театра-студии активно применяются материалы предметов 
«История» и «Обществознание». Так, на занятиях, предшествующих непосредствен-
ной подготовке спектаклей, для воспитанников проводятся лекции и беседы по исто-
рии российского и мирового театра. У студийцев формируются четкие представления 
о важнейших отличиях в развитии театрального искусства в разные эпохи в различных 
регионах мира.

Изучается наследие корифеев отечественного театра дореволюционного и совет-
ского периодов. обсуждаются резонансные премьеры в ведущих российских театрах 
современности. На этой основе каждый воспитанник студии формирует свой персо-
нальный образ «идеального актера». кроме того, соблюдению исторической достовер-
ности призван способствовать тщательный подбор костюмов, декораций и музыкально-
го сопровождения.

В арсенале театра-студии «Соловей и Роза» присутствует множество психолого-
педагогических приемов сплочения коллектива и повышения продуктивности его рабо-
ты. Это позволяет на практике формировать гармоничное взаимодействие членов уче-
нического (творческого) коллектива. отметим, что данная проблема поднимается и при 
изучении школьного курса обществознания. В числе этих приемов:

• тренинги командного взаимодействия;
• упражнения на снижение уровня тревожности, на релаксацию;
• упражнения на укрепление уверенности;
• развитие лидерских качеств и др.;
• уделение особого внимания рефлексии.

Занятия обычно заканчиваются «кругом обсуждений», в котором студийцы оцени-
вают свою работу и работу товарищей.

Основные направления работы театра-студии в течение учебного года также 
отражают социальную направленность художественно-эстетической самореализации  
учащихся, стремление коллектива принести пользу родной школе (как микросоциу- 
му):

• постановка и показ школьных спектаклей;
• подготовка концертных номеров (например, миниатюр) на традиционные меро-

приятия календарного цикла (день учителя, 8 марта и др.);



9393

проблеМы подготовки специалистов  
в систеМе профессионального образования

• участие в конкурсах чтецов различного уровня, а также культурно-просветительских 
акциях (в ходе этого направления работы студийцы неоднократно взаимодейство- 
вали со СМИ);

• специфическим направлением работы, присущим нашей школе, является ежегод-
ное проведение церемонии торжественного открытия Интеллектуального турнира па-
мяти профессора льва Михайловича лоповка.

л.М. лоповок является выдающимся ученым луганщины в 60–80-е годы XX в. он 
создал уникальную экспериментальную программу углубленного изучения математи-
ки, физики и радиоэлектроники (впоследствии – информатики), отмеченную в 1989 г. 
на ВдНХ. Турнир его памяти – это не только «визитная карточка» Первой школы, но 
и уникальное явление в образовательном пространстве лНР и донбасса [5, с. 17–18]. 
Театрализация торжественного открытия стала «визитной карточкой» самого Турнира.

За время работы театра-студии на школьной сцене было поставлено свыше 30 спек-
таклей, значительная часть которых затрагивает острые социальные проблемы, в том 
числе реалии войны. Ряд проектов, реализованных студийцами, направлен на воспита-
ние патриотизма у сверстников. Так, ребята приняли активное участие в акции «Читаем 
“Молодую гвардию”» (2022). декламация студийцами стихотворений военных лет лег-
ла в основу цикла радиопередач на ГТРк луганской Народной Республики.

Проанализируем возможности формирования социокультурной идентичности 
школьников на примере двух постановок последних лет – исторической и социальной 
направленности.

В 2021 г. театром-студией был поставлен спектакль «Мари-октябрь». Сценарий 
пьесы написан по мотивам романа Жака Робера (1948) и художественного фильма ре-
жиссера Жюльена дювивье. Согласно сюжету, ветераны движения Сопротивления 
встретились спустя 15 лет после войны, чтобы разоблачить предателя, по вине которого 
погиб командир подпольной организации. Наши юные актеры мастерски донесли сце-
нарный и режиссерский замысел до широкого круга зрителей (показы спектакля были 
организованы для нескольких луганских школ). Главные смысловые посылы спектакля, 
на наш взгляд, следующие:

• идея жертвенности во имя Родины;
• ценность фронтовой дружбы и боевого братства в мирное время;
• отсутствие срока давности у предательства;
• неотвратимое наказание сил зла.

Пример данного спектакля показывает, что школьный театр служит мощным сред-
ством более полного, глубокого, осмысленного восприятия детьми истории, эффектив-
но дополняющим учебную литературу. Спектакли на исторические темы укрепляют 
эмоциональный настрой на сочувствие, сопереживание борющимся за правое дело и 
порицание тех, кто выбрал сторону мирового зла.

Согласно указу Президента, 2024 год в России объявлен Годом семьи [7]. В мо-
мент подачи статьи театр-студия «Соловей и Роза» заканчивает работу над спекта-
клем по пьесе а.П. Чехова «Предложение». Но к проблематике семейных ценностей 
наш коллектив неоднократно обращался и ранее. Например, спектакль по пьесе Х. Иб-
сена «дикая утка» (2023 г.). Эмоционально-психологический, ценностно-смысловой 
посыл спектакля состоит в том, что нужно беречь семью, укреплять в ней единство, 
поддерживать доверие и взаимопонимание. Ученики осознают и то, что очень важ-
но не допускать в дом (и в душу) людей, которые «держат камень за пазухой»; кон-
фликты, возникающие между близкими людьми, нужно решать мирно, на основании 
взаимного уважения, доверия, способности к компромиссам. В широком смысле это 
же касается и сферы международных отношений. опыт новейшей истории показыва-
ет, что самые напряженные этнополитические конфликты происходят именно между 
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На уроках истории, литературы и обществознания вы-
являются ученики с творческими способностями ар-
тистической направленности. Импульс развитию этих 
способностей также придает привлечение детей к вос-
питательным мероприятиям в рамках недели предме-
тов социально-гуманитарного цикла. Среди учеников, 
успешно проявивших себя в такой работе, происходит 
отбор в школьный театр

создание коллектива, 
способного творчески ра-
ботать на результат (при-
общение школы к высоко-

му искусству)
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й Теоретическая подготовка студийцев включает в себя 
получение углубленных знаний по развитию мирового 
и отечественного театрального искусства.
Используются лучшие психолого-педагогические дости-
жения из различных систем подготовки актеров к рабо-
те на сцене

Формирование «корпора-
тивной» идентичности в 

рамках театра-студии
(«Я – актер», «мы – твор-

ческий коллектив»)
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Функциональная и психологическая подготовка – упраж-
нения на сплочение коллектива, укрепление уверенно-
сти, релаксацию. Также постепенно и неуклонно укре-
пляется самоорганизация коллектива (в частности, в от-
ношении распределения ролей в этюдах, импровизации).
широкий спектр эмоций во время выступления пере-
живается не только самими студийцами, но и передает-
ся зрителям. Выступление – это всегда «генератор впе-
чатлений». Эмоциональные переживания как фундамент 
для обретения личностного смысла исторических собы-
тий и социальных процессов

катарсис – очищение 
личности. Главная зада-
ча театра – делать зрите-
лей лучше (добрее и т.д.). 
История воспринимает-

ся как часть своей судьбы. 
Четче прослеживается по-
требность найти достой-
ное место в современной 

жизни

д
ея

те
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ст

ны
й конструирование декораций и подбор костюмов служат 

соблюдению исторической достоверности. Часть спек-
таклей помогает лучше представить события нашего 
прошлого. другая часть заставляет задуматься над кон-
структивными способами решения острых социальных 
проблем. Происходит диалог культур. актуализируется 
память поколений. Театр вдохновляет и предостерегает. 
Театр побуждает мыслить. Театр объединяет

готовность достойно от-
вечать на вызовы времени 

(«хочу –
Умею – преуспею»). кон-
солидация «школьного 
микро-социума» вокруг 

традиционных ценностей
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«Живое» обсуждение поставленных спектаклей часто 
дает импульс к генерированию и реализации новых твор-
ческих идей. В последнее время в связи с распростране-
нием ИкТ еще одной диалоговой площадкой становит-
ся Интернет. Виртуальное обсуждение проходит как на 
базе сайта школы, так и в родительских группах в соци-
альных сетях.
Это способствует расширению зрительской аудитории. 
Недавно театр-студия «Соловей и Роза» получила пред-
ложение о гастролях по городам юго-Запада России

интеграция школы и ре-
гиона в общероссийское 

культурное пространство.
Укрепление мотивации 
широкого круга обуча-
ющихся пробовать свои 
силы в художественной 

самодеятельности

Таблица
потенциальные возможности школьного театра в формировании социокультурной  

идентичности учеников, детерминированные историко-обществоведческим материалом
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народами, которые когда-то воспринимали друг друга как «братские». Выбор между 
миром и конфронтацией также лежит в плоскости идентичности. И это коллективная  
ответственность всего общества.

Формирование и укрепление СкИ начинается с семьи, развивается в школе, в нем 
участвуют другие социальные институты (в том числе театр) и государство в целом. 
«цена вопроса» – мир, согласие, поступательное развитие и благополучие всего соци-
ума и каждой конкретной личности. деятельность школьного театра способствует луч-
шей интериоризации традиционных духовно-нравственных ценностей.

опираясь на многолетний практический педагогический опыт в соответствующей 
сфере, авторы предлагают вниманию читателей «пилотную» социально-гуманитарную 
модель формирования СКИ учащихся средствами школьного театра. ключевые эле-
менты данной модели отражены в таблице (таб.).

о том, какую роль школьный театр играет в жизни студийцев, свидетельствуют 
данные анкетирования 30 обучающихся, в разное время входивших в состав труппы 
театра-студии «Соловей и Роза». юным актерам был задан вопрос: что Вам дает (дава-
ло) участие в работе школьного театра? Респонденты имели право выбирать несколь-
ко вариантов ответа, поэтому общая сумма в данной выборке превышает 100%:

• на первом месте, причем с большим «отрывом» стоит мнение ребят о том, что «те-
атр – это школа жизни» (32%);

• получают удовольствие от творческого процесса 27%;
• довольны тем, что ими гордятся родные и близкие 19%;
• ценят возможность наладить хорошие отношения с учителями 11%;
• повышение авторитета среди одноклассников назвали 15%;
• ценят вырабатывание «уверенности в себе» и «яркий досуг» по 7% 

каждый вариант.
Интервьюирование и беседы со студийцами также показали, что для детей важно 

осознавать свою сопричастность к высокому искусству, к сообществу творческих лю-
дей, которые своей сценической работой помогают зрителям преодолевать обыденную 
«рутину» и равнодушие, присущее «обществу потребления».

Таким образом, воспитательная работа в школе при умелой организации процесса 
предоставляет ученикам широкие возможности для успешной реализации важнейших 
личностных потребностей. особое место в этом сонме коллективных творческих дел от-
водится мероприятиям, которые способствуют сценическим перевоплощениям детей. 
Вот почему «школьный театр является важным достоянием любого учебного заведения. 
а администрации образовательного учреждения нужно всячески содействовать разви-
тию такого замечательного начинания педагогов и учеников-энтузиастов. опыт педаго-
гической практики показывает, что к ученикам нужно применять индивидуальный под-
ход и давать шанс на самореализацию даже «проблемным» детям, используя при этом 
известные тактики педагогической поддержки» [8, с. 172].

На основании анализа научной литературы и педагогической практики можно сде-
лать вывод, что школьный театр является особым «агентом социализации» одаренной 
учащейся молодежи. школьные курсы истории и обществознания (наряду с языком 
и литературой) помогают выстроить научно-теоретический и духовно-нравственный 
«фундамент», на котором зиждется практическая деятельность кружков и студий 
художественно-эстетической направленности.

Спектакли, миниатюры и другие концертные номера школьного театра позволяют 
«расширить горизонт познания» исторических событий и важных тенденций современ-
ной социальной действительности. В частности, они способствуют выработке у зрите-
лей нравственно-эстетической оценки событий прошлого и настоящего. широкая па-
литра эмоциональных переживаний помогает и актерам, и зрителям в интериоризации 
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личностных смыслов прошлого и настоящего. Все это делает школьный театр эффек-
тивным инструментом формирования социокультурной идентичности обучающихся.

Педагогическая практика театра-студии «Соловей и Роза» и проведенное нами лон-
гитюдное исследование данного опыта подтверждают справедливость концептуально-
теоретических построений по формированию социокультурной идентичности школь-
ников, вовлеченных в этот творческий процесс. Вместе с тем, на перевоплощение пе-
ред широкой публикой в школьном «микросоциуме» способны и представители стар-
ших поколений, не являющиеся профессиональными актерами (в частности, родители 
учеников). В перспективе мы хотели бы затронуть именно этот пласт проблемы. Иссле-
дования такого плана будут способствовать укреплению единства педагогической тео-
рии и практики, а также оптимизации психолого-педагогического сопровождения фор-
мирования СкИ нашего молодого поколения.
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The potential of development of sociocultural identity by the means  
of school theatre: historical and social studies aspect

The article deals with the pedagogical practice of one of the leading school theatres of Lugansk. 
There is characterized the potential of the school theatre in the process of development of 

sociocultural identity of school students. The authors present the pilot model of the process. The 
didactic and psychological-pedagogical effects of the school performances are described. There 

is revealed the role of the material of History and Social Studies in the implementation of the 
sociocultural functions of the school theatre.
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саМоконтроль сфорМированности уМений говорения  
как основа развития автоноМности школьников

Обосновывается актуальность развития самоконтроля сформированности умений 
говорения как системообразующего компонента речевой деятельности учащегося основной 

общеобразовательной школы в процессе изучения иностранного языка. Исследуется 
взаимосвязь автономности учащегося и навыков самоконтроля сформированности речевых 

умений. Рассматриваются возможности использования искусственного интеллекта с 
целью развития речевых умений и формирования навыков самоконтроля как неотъемлемых 
показателей развития автономности учащихся в процессе овладения иностранным языком.

Ключевые слова: автономность учащихся, самоконтроль, умения говорения, языковая 
лаборатория, искусственный интеллект.

актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена серьезными из-
менениями в школьном образовании, вызванными социально-экономическими, социо-
культурными и инновационно-технологическими запросами современного российского 
общества. В контексте обучения иностранному языку (далее – ИЯ) выделяется ряд об-
разовательных трендов, требующих от школы, семьи и современных школьников адек-
ватных действий по формированию навыков самоконтроля и развитию автономности в 
процессе овладении ИЯ.

В первую очередь это изменяющаяся языковая картина мира, в частности, переход 
от однополярности к многополярности, где иноязычное образование школьника откры-
вает множество путей к эффективному межкультурному диалогу. Повсеместная цифро-
визация, постоянное обновление технологических возможностей системы образования, 
формирование общедоступной информационно-образовательной среды в рамках новой 
федеральной государственной информационной системы «Моя школа» стимулируют 
развитие наглядности и интерактивности процесса обучения ИЯ, что требует от уча-
щихся определенной степени автономности и самоконтроля. Внедрение предпрофиль-
ного и профильного обучения, его дифференциация и индивидуализация, а также свя-
занные с ними варианты построения индивидуальных образовательных маршрутов, рас-
ширяющие возможности социализации учащихся [2], позволяют рассматривать само- 
контроль и как фактор автономности школьников, и как условие активации их комму-
никативных способностей.

Мы согласны с мнением е.И. Пассова, заключающимся в том, что специфика учеб-
ной дисциплины «Иностранный язык» связана с практическим овладением коммуника-
тивной деятельностью, средством осуществления которой и является ИЯ [6]. Полагаем, 
что одного представления о системе изучаемого языка недостаточно для осознанного и 
эффективного осуществления иноязычной коммуникации. Учащимся необходимо об-
ладать высокой мотивацией и постоянно совершенствовать свои речевые умения, что 
достигается в условиях автономной учебной деятельности.

© орехова е.Я., лобач М.а., 2024
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однако сложившаяся школьная практика языкового образования не принимает во 
внимание высокую интегративность учебной дисциплины ИЯ, требующую взаимосвя-
занного усвоения большого объема страноведческого, лингвострановедческого, лингво- 
культурного и др. материала из различных областей знания; не обеспечивает в долж-
ной мере учета интересов, потребностей и возможностей учащихся в процессе освое-
ния ИЯ; не создает условий для индивидуализации в рамках предпрофильной ориен-
тации, принимая во внимание ограниченное количество классно-урочных часов в пред-
профильных классах. Все вышеперечисленное подчеркивает необходимость развития 
автономной деятельности обучаемых на основе формирования навыков самоконтроля 
в процессе освоения дисциплины ИЯ.

В настоящее время существует целый ряд теоретических и практических исследо-
ваний как отечественных (П.П. блонский, Н.И. Жинкин, И.а. Зимняя, И.И. китросская, 
а.а. леонтьев, к.а. Мичурина, е.Я. орехова, е.И. Пассов, И.д. Салистра, е.Г. Тарева 
и др.), так и зарубежных (E. Deci, D. Little, H. Nassaji, H. Reinders, R. Ryan, B. Zimmer-
man и др.), касающихся самоконтроля в области обучения иностранному языку и его 
взаимосвязи с уровнем владения умения говорения [9]. однако среди исследователей 
нет единого мнения в определении понятия. Так, содержание понятия «самоконтроль» 
варьируется от единственного условия регулирования речевой деятельности, органиче-
ского компонента речевого навыка и системы обратной связи до одной из целей обуче-
ния говорению. Мы разделяем точку зрения И.а. Зимней, а.а. леонтьева, е.И. Пассо-
ва, И.д. Салистры и рассматриваем самоконтроль как навык, позволяющий учащему-
ся контролировать процесс овладения речевыми умениями, регулировать процесс рече-
производства, управлять процессом изучения ИЯ.

Полиподходность обучения ИЯ в современной школе определяет принципы обу-
чения, обеспечивает всестороннее развитие языковой личности учащегося и способ-
ствует формированию самоконтроля как основы автономности школьников [8]. Прин-
цип системности в соответствии с традициями системно-деятельностного подхода ука-
зывает на необходимость совершенствования навыков самоконтроля как основы разви-
тия автономности в виде целостной системы, выделения системообразующих связей с 
учетом как внешних, так и внутренних условий, а также всестороннего и комплексно-
го рассмотрения исследуемого объекта. коммуникативно-когнитивный подход опреде-
ляет способность и готовность инициировать, вступать и поддерживать коммуникацию 
на изучаемом языке, адаптироваться к изменениям коммуникативных потребностей и 
выстраивать свою речевую деятельность в соответствии с изменившимися условиями. 
компетентностный и межкультурный подходы предполагают развитие не только ком-
петенций во всех видах речевой деятельности, но и вторичной языковой личности, не-
отделимой от изучаемого языка и не существующей без него, обладающей комплексом 
умений и компетенций, способной и готовой к межкультурной коммуникации с пред-
ставителями других лингвокультур.

Такая языковая личность, совершенствуя навыки самоконтроля, развивает авто-
номность в овладении ИЯ и поддержании необходимого для успешной коммуникации 
языкового уровня, познает окружающий мир как совокупность культур через аутентич-
ные реалии изучаемой культуры, закодированные системой иностранного языка. Сле-
довательно, изучая ИЯ, учащийся получает те умения, которые дают ему возможность 
обладать уникальным кодом, на основе которого он способен совершать речевые по-
ступки для ведения речевой деятельности на изучаемом языке [4].

для более детального рассмотрения взаимосвязи и взаимодействия процессов 
развития автономности, самоконтроля и речевых умений примем во внимание мне-
ние а.а. леонтьева о «способности средствами изучаемого языка осуществлять рече-
вую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения» [3, с. 285], позицию 
И.а. Зимней о «безошибочности речи, которая определяет уровень совершенства вы-
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полняемого действия и является критерием сформированности речевого умения» [1, 
с. 48] и установим, что говорение является основой речевой компетенции, а речевые 
умения – основой говорения. В результате этого есть основания полагать, что самокон-
троль уровня сформированности речевых умений является движущей силой развития 
автономности учащегося в овладении ИЯ.

С учетом того, что автономность учащегося представляет собой его способность 
управлять процессом овладения иностранным языком в части формирования и совер-
шенствования умений говорения, характеризующихся наличием развернутого самокон-
троля высокого уровня в процессе выполнения действий, можем сделать вывод, что для 
развития автономности учащимся необходимо формировать навыки самоконтроля. При 
этом будем учитывать, что речевое умение, в соответствии с определением е.И. Пассо-
ва, – это способность учащегося управлять речевой деятельностью при решении комму-
никативных задач в новых ситуациях общения [6, с. 32].

В приведенных выше определениях ключевым словом является «управлять», ко-
торое не только передает основные характеристики умения, такие как целенаправлен-
ность, динамичность, продуктивность, интегрированность, самостоятельность и иерар-
хичность, но и позволяет нам соотнести уровень сформированности навыков самокон-
троля с уровнями развития речевых умений.

рис. Этапы формирования автономности на основе самоконтроля уровня сформированности 
умений говорения
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Принимая во внимание, что умение говорения – это речевое действие, происхо-
дящее по определенным параметрам, отмечаем, что для осуществления полноценного 
общения учащиеся должны научиться произвольно и/или сознательно варьировать вы-
бор и сочетание операций (языковых и речевых навыков) в зависимости от цели и участ-
ников речевой ситуации, то есть правильно определять стиль речи, подчинять форму 
общения речевым задачам, а также употреблять эффективные средства [3, с. 222]. В 
тоже время нельзя забывать, что умения направлены на осознание предмета речевой де-
ятельности – смыслового содержания. определение и формирование такого рода когни-
тивных умений, по мнению И.а. Зимней, вызывают максимальную трудность в процес-
се обучения иностранному языку, так как зачастую они не осознаются в процессе рече-
порождения и реализуются в своем единстве [1, с. 198]. однако полагаем, что именно 
эти умения являются самыми важными:

• осознавать и определять исходный замысел высказывания / общения;
• объединять смысловые части в целое речевое сообщение (структурно-смысловое 

единство);
• удерживать в памяти и упреждать основную мысль каждой смысловой ча-

сти, определять структурно-смысловое единства всего текста в условиях монологи- 
ческой речи;

• устанавливать логику развертывания сообщения;
• планировать и вербализовывать предикативную структуру изложения сообщения.

Чтобы развивать вышеперечисленные умения говорения в процессе обучения ИЯ, 
учителю необходимо: а) определить цель, ключевое умение, которое будет доминант-
ным; б) определить необходимые речевые задачи, которые будут способствовать раз-
витию данного умения, и их количественное соотношение; в) распределить опоры со-
гласно стадиям и условиям обучения; г) определить последовательность и соотношение 
упражнений соответственно стадиям развития умения. Представим в виде схемы этапы 
развития ключевых умений говорения, способствующих формированию автономности 
учащегося (рис.).

основываясь на положениях концепции коммуникативного иноязычного образо-
вания е.И. Пассова [7, с. 100], где генеральной линией обучения ИЯ является переход 
учащихся на режим самоконтроля с целью развития навыка контролировать и корректи-
ровать себя в процессе общения на изучаемом языке, приходим к выводу, что самокон-
троль является системообразующим компонентом речевой деятельности. Навыки само-
контроля формируются параллельно с умениями говорения и свидетельствует об уров-
не их развития, позволяют учащимся управлять своей речевой деятельностью, опреде-
ляют безошибочность / корректность речи, что способствует развитию автономности 
учащегося в овладении иностранным языком.

Перед современной школой стоит непростая задача разработки набора контроль-
ных инструментов, позволяющих дифференцированно и тонко управлять образователь-
ным процессом совместно с учащимся. Совершенствование навыков самоконтроля из-
бавит школьников от зависимости постоянного контроля со стороны учителя, позволит 
им сформировать собственный психофизиологический аппаратом регуляции своей де-
ятельности говорения и будет воспитывать ответственность учащегося как за процесс, 
так и за результат овладения ИЯ, что, в свою очередь, и будет свидетельствовать о раз-
витии их автономности. Предполагаемая стратегия развития навыков самоконтроля как 
средства управления является обязательным неотъемлемым компонентом иноязычного 
образования и способствует развитию индивидуальности учащегося в диалоге культур.

Необходимо отметить, что наиболее перспективными помощниками школьного 
учителя в формировании навыков самоконтроля являются адаптивные образователь-
ные системы на основе искусственного интеллекта, взаимодействующие с учащимися в 
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режиме реального времени и оказывающие ему индивидуальную поддержку в зависи-
мости от его текущего уровня знаний, степени мотивации, темпа овладения ИЯ. Техно-
логия подстраивается под учащегося, основываясь на количестве и виде допускаемых 
им ошибок. Так, например, если ученик не допускает ошибок, система предлагает ему 
более сложное задание, а в случае ошибок предлагает повторить пройденное и потрени-
роваться на более простых заданиях. адаптивные технологии изучения ИЯ с использо-
ванием искусственного интеллекта подстраиваются под уровень знаний учащихся, ско-
рость овладения иностранным языком, персональные предпочтения и делают обучение 
учащегося автономным и персонализированным. Задача учителя при этом заключает-
ся в том, чтобы следить за прогрессом учащихся и помогать в преодолении трудностей, 
которые выявляются по статистике системы.

Самым эффективным на сегодняшний день средством реализации данной техноло-
гии, по нашему мнению, является интегрированный в систему электронной школы ин-
струмент в виде языковой лаборатории EnglishLab, позволяющий учащимся развивать и 
совершенствовать умения говорения. Разработанная технология на основе искусствен-
ного интеллекта, учитывающая языковой и учебный опыт учащихся и предоставля-
ющая обратную связь в режиме реального времени, позволит школьникам контролиро-
вать процесс овладения речевыми умениями, регулировать процесс речепроизводства, 
управлять процессом изучения ИЯ и выстраивать свою траекторию языкового развития.

Языковая лаборатория EnglishLab на основе искусственного интеллекта рассма-
тривается как инструмент, который дополняет, а не заменяет традиционные методы 
обучения. При регистрации на платформе учащиеся проходят анкетирование с целью 
оценки уровня владения ИЯ, языкового и речевого опыта, частоты занятий в течение 
учебной недели, стилей обучения, предпочтений, используемых стратегий, мотивации, 
отношения к ошибкам и др. анализ результатов опроса учащихся представлен в виде 
графиков, что позволяет учителю наглядно проанализировать интересы, предпочтения 
учащегося, а также их языковые возможности. Так, например, проанализировав элек-
тронные языковые портфолио учащихся 8-х IT-классов школы на проспекте Вернад-
ского, отметим, что основными факторами, мотивирующими учащихся к изучению ан-
глийского языка, является понимание зарубежных песен, фильмов и текстов в сети Ин-
тернет (70%), при этом равное количество учащихся (55%) отмечает важность изучения 
иностранного языка для осуществления успешной коммуникации с зарубежными дру-
зьями в социальных сетях и при путешествии за рубеж, а также перспективность трудо-
устройства (55% соответственно). Не удивительно, что большая часть учащихся (73% 
опрошенных) предпочитает играть в компьютерные игры и слушать песни на англий-
ском языке, однако такого рода предпочтения школьников практически не находят сво-
его отражения в современных учебно-методических комплексах по обучению англий-
скому языку.

Использование нейросети в процессе обучения ИЯ обеспечивает погружение в об-
разовательный контент, способствует формированию навыков самоконтроля и разви-
вает автономность учащихся. Искусственный интеллект может преобразовывать ста-
тичные материалы уроков, а иногда и целых курсов в динамичный интерактивный кон-
тент. Например, большой популярностью среди учащихся пользуются элективные кур-
сы страноведения, где учащиеся взаимодействуют с чат-ботами на базе искусственного 
интеллекта, выдающими себя за исторических личностей; или курс зарубежной литера-
туры, где сценарии, созданные нейросетью, позволяют учащимся глубже вникать в кон-
текст романов. Эти захватывающие впечатления способствуют развитию автономности 
школьников, повышают их вовлеченность и позволяют сделать обучение более запоми-
нающимся и увлекательным [5].

одним из ключевых преимуществ искусственного интеллекта в развитии авто-
номности учащегося является обратная связь в режиме реального времени. Традици-
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онные формы обратной связи в течение урока часто пропускаются в связи с дефицитом 
классно-урочных часов и, к сожалению, не всегда касаются конкретных областей, в ко-
торых учащийся испытывает трудности. С помощью нейросетей учащиеся получают 
немедленную конструктивную обратную связь, основанную на их ответах и взаимодей-
ствиях, что способствует пониманию и постоянному совершенствованию. Искусствен-
ный интеллект может даже предоставлять обратную связь по ответам (content feedback) 
в виде открытого текста, способствуя развитию более содержательных и продуманных 
ответов школьников [9]. Развивая навыки самоконтроля, учащиеся способны контроли-
ровать и корректировать себя в процессе речевой деятельности, что позволяет им управ-
лять процессом овладения ИЯ и оценивать уровень владения умениями говорения, в ре-
зультате этого самоконтроль владения речевыми умениями является движущей силой 
развития автономности в овладении ИЯ.

Несмотря на очевидные преимущества виртуальных средств обучения, традицион-
ные виды обратной связи со стороны учителя (content and language feedback) не долж-
ны исключаться. они, наоборот, должны приобрести регулярный характер с целью фор-
мирования у учащихся автоматизированной обратной связи на себя в виде самоконтро-
ля. Исправление ошибок самим учащимся будет способствовать формированию навы-
ков самоконтроля и автономности школьников в развитии речевых умений; в этом слу-
чае внешний контроль со стороны учителя сокращается по мере развития автономно-
сти учащегося.

Подводя итог вышесказанному, приходим к выводу, что сформированность навы-
ков самоконтроля уровня владения ключевыми умениями говорения, а именно умений 
осознавать и определять исходный замысел высказывания и его структурно-смысловое 
единство, устанавливать логику, планировать и вербализовывать сообщение, опреде-
ляет безошибочность речевых действий учащихся и их автономность в области овла-
дения иностранным языком. Навык самоконтроля в этом случае является системообра-
зующим механизмом, сформированность которого напрямую свидетельствует об уров-
не развития перечисленных выше ключевых умений говорения и владения иноязычной 
речью в целом. Наиболее эффективными средствами формирования навыков самокон-
троля, совершенствования умений говорения и развития автономности являются элек-
тронные лаборатории на основе искусственного интеллекта, которые не только обеспе-
чивают учет интересов, способностей и языковых возможностей школьников, но и спо-
собствуют достижению ими высоких планируемых результатов, создавая таким обра-
зом прочную основу для дальнейшего языкового развития.
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Self-control of formation of speaking skills as the basis of development  
of school students autonomy

The article deals with the substantiation of urgency of self-control’s development of speaking skills as 
the system-forming component of speech activity of students at middle school in the process of foreign 
language teaching. There is studied the interrelation of the student’s autonomy and the skills of self-
control’s development of speech skills. The potential of use of artificial intelligence with the aim of 
development of speech skills and the formation of skills of self-control as the essential indicators  

of the development of the students’ autonomy in the process of mastering  
the foreign language is considered.

Key words: students autonomy, self-control, speaking skills, linguistic laboratory, 
artificial intelligence.
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форМирование у подростков универсального учебного действия 
оценки на уроках изобразительного искусства

Рассматривается проблема формирования универсального учебного действия оценки. Целью 
статьи является поиск условий, которые позволят подросткам научиться оценивать 

творческие работы, выполненные на уроках изобразительного искусства. Представлен 
инновационный подход к оцениванию натюрмортов, выполненных на уроках изобразительного 

искусства. Разработаны упражнения, позволяющие обучающимся самостоятельно  
давать содержательную оценку учебным работам.

Ключевые слова: учебное действие оценки, учебная задача, 
учебное сотрудничество, учебный диалог.

одной из главных задач современной школы является формирование у обуча-
ющихся личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования.

одним из метапредметных результатов обучения является овладение универсаль-
ными учебными регулятивными действиями, в частности, самоконтролем и самооцен-
кой. В соответствии с обновленными требованиями ФГоС ооо подросткам необходи-
мо владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии. они учатся давать 
адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 
предвидеть сложности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адап-
тировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения или 
недостижения результатов учебной деятельности, давать оценку своему опыту, нахо-
дить позитивное в любой ситуации. Подростки корректируют свою в деятельность в 
случае изменения обстоятельств, возникновения трудностей; оценивают соответствие 
результата решения задачи ее цели и условиям [9].

оценка предметных и метапредметных результатов предусматривает использова-
ние разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 
числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ. Необходи-
мо использовать формы работы, обеспечивающие возможность включения обучающих-
ся в самостоятельную оценочную деятельность [11].

Проблема формирования оценки как учебного действия рассматривается в работах 
б.Г. ананьева, Ж. Пиаже, В.В. давыдова, Г.а. цукерман и др.

оценка – это характеристика результата обучения, показатель качества знаний. 
оценка дает представление обучающимся об успешности их учебной деятельности [2].

б.Г. ананьев, исследуя педагогическую оценку, выделяет ее ориентирующую и 
стимулирующую функции. ориентирующую функцию оценка выполняет, если содей-
ствует осознанию обучающимся процесса собственной учебной работы, пониманию до-
стигнутого им уровня успеха. Стимулирующую функцию оценка выполняет, если ори-
ентирует детей в уровне их собственных знаний и стимулирует их учение.

Педагогическая оценка, по мнению б.Г. ананьева, влияет на психологическую 
ситуацию обучения: изменяется самооценка ученика, уровень его притязаний и от-
ношение к учению. адекватность оценочных суждений подростка о товарищах и са-
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мом себе определяется стилем работы учителя, знанием коллектива, индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося. По мнению автора, коллектив-
ный образ жизни и правильное развитие оценочных отношений формирует самооцен-
ку ребенка [1].

Ж. Пиаже считает, что действие оценки формируется при взаимодействии ребен-
ка и взрослого, так как последний задает критерии оценивания продуктов учебной дея-
тельности. действие контроля формируется в совместной деятельности обучающихся, 
способствует выработке критичности и самостоятельности суждений [10].

В.В. давыдов рассматривает действие оценки в контексте учебной деятельности, 
в ходе которой обучающиеся решают учебные задачи. Учебная задача – это одна кон-
кретная задача, при решении которой ученики решают все задачи данного класса. Ре-
шая учебную задачу, они выводят общий способ ее решения. действие оценки позволя-
ет определить, усвоен или не усвоен общий способ решения задачи. По мнению автора, 
оценка – это содержательное и качественное рассмотрение результата усвоения общего 
способа действия и соответствующего ему понятия [5].

Продолжая исследования В.В. давыдова, Г.а. цукерман раскрывает особенности 
формирования у обучающихся умения давать оценку результатам собственной учеб-
ной деятельности. автор считает, что при формировании универсального учебного дей-
ствия оценки необходимо, чтобы дети овладели способом оценивания, принятым в дан-
ном социуме. По мнению автора, оценочная самостоятельность, которую необходимо 
воспитать в ходе обучения, включает две составляющие: собственные и осознаваемые 
критерии качества своей учебной работы; владение способом оценивания, принятым в 
данном социуме [15].

Г.а. цукерман разводит понятия «оценка» и «отметка», показывая принципиаль-
ную разницу между выставлением учителем отметки за результат учебной деятельности 
в соответствии с государственным стандартом оценки качества знаний и оценки, кото-
рая характеризует не только результат, но и процесс овладения знаниями и умениями. 
По мнению автора, одной из задач обучения является воспитание у детей здоровой са-
мооценки, понимающейся как уверенность в себе без самолюбования и спокойная са-
мокритичность без самоедства [14].

Условия формирования у младших школьников действия оценки на уроках изобра-
зительного искусства исследует ю.а. Полуянов, распределяя между детьми, авторами 
рисунков, позиции «художник» и «зритель». В качестве примера автор приводит диалог 
двух учениц, выполнивших иллюстрации к сказке «айболит». Находясь в позиции зри-
теля, каждая из них решительно требует правильности, похожести и совпадения с сю-
жетом сказки на рисунке девочки-художника. а в позиции художника каждая яростно 
защищает свой рисунок, не соглашаясь с замечаниями девочки-зрителя. В ходе диало-
га обучающихся выясняется, что их намерения нарисовать простую и понятную иллю-
страцию не совпали с тем, что каждой из них удалось изобразить в рисунке. Таким об-
разом, предоставленная ребенку возможность рассматривать результат своих действий 
со стороны, с точки зрения другого человека, способствует формированию умения объ-
ективно оценивать продукты собственной деятельности [6].

В результате обучения предмету «Изобразительное искусство» у подростков фор-
мируется художественно-творческая деятельность. В частности, в содержании модуля 
«Живопись, графика, скульптура» обучающиеся знакомятся с языком изобразительного 
искусства и его выразительными средствами, учатся работать с разными художествен-
ными материалами, выбирать формат листа и размещать рисунок на листе. При выпол-
нении натюрморта подростки знакомятся с правилами объемного изображения пред-
метов на плоскости, учатся строить предметы натюрморта, изображать сложную фор-
му предмета как соотношение простых геометрических фигур. обучающиеся осваива-
ют правила линейного построения предметов в пространстве на основе знаний о линии 
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горизонта, течке зрения и точке схода, правил перспективных сокращений и изображе-
ния окружности в перспективе. Подростки учатся передавать освещение натюрморта, 
выявляя объем предметов на основе знаний о таких понятиях, как «свет», «блик», «по-
лутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». они приобретают опыт по-
строения композиции натюрморта: расположения предметов на листе, выделения до-
минанты и целостного соотношения средств выразительности. В результате обучения 
подростки получают опыт создания натюрморта графическими и живописными сред-
ствами [11].

Выполнение натюрморта относится к такому виду изобразительной деятельности, 
как рисование с натуры. При выполнении натюрморта обучающиеся последовательно 
решают следующие учебные задачи: определяют композиционное расположение пред-
метов на листе, показывают конструктивное строение предметов, передают тоновые 
(цветовые) отношения. Умение композиционно грамотно располагать элементы натюр-
морта на листе означает видеть не отдельные части композиции, а композицию в целом. 
Правильность компоновки предметов зависит от их формы и размеров. Формат листа 
должен быть соразмерен предмету или группе предметов. для изображения предмета 
(группы предметов), у которого высота больше, чем ширина, лист надо располагать вер-
тикально. для расположения предмета (группы предметов), у которого ширина больше, 
чем высота, лист надо располагать горизонтально. При расположении элементов необ-
ходимо выделять композиционный центр и располагать предметы в соответствии с пра-
вилами композиции, чтобы они создавали равновесие в натюрморте.

Умение выполнять конструктивное построение предметов означает умение пере-
давать конструкцию предмета, взаимное расположение его частей. В построении необ-
ходимо учитывать пропорции отдельных частей, из которых состоит предмет, а также 
пропорциональные соотношения между предметами. Только при соблюдении пропор-
ций предметы натюрморта обретают сходство с натурой. При выполнении конструктив-
ного рисунка предметы натюрморта изображаются на основе знаний о правилах и зако-
нах линейной и воздушной перспективы.

Умение передавать тоновые характеристики предмета – это умение передавать цвет 
и тон предмета, освещение, расположение собственных теней, полутеней, освещенных 
поверхностей, бликов и рефлексов, показывать направление падающей тени. Соблюде-
ние тоновых нюансов изображения позволит передать плановость и глубину простран-
ства, подчеркнуть форму предмета за счет света и тени на предметах и плоскости.

Таким образом, для формирования универсального учебного действия оценки на 
уроках изобразительного искусства при выполнении натюрморта обучающимся необ-
ходимы знания о натюрморте и умение его выполнять. Умение выполнять натюрморт 
включает в себя умение композиционно грамотно располагать элементы натюрморта; 
умение выполнять построение предметов натюрморта, передавая их пропорции, кон-
струкцию и перспективные изменения; умение передавать световые, тоновые характе-
ристики и особенности освещения предметов.

обучение изобразительному искусству осуществляется в соответствии с основ-
ной образовательной программой (ооП) основного общего образования. В ее основе 
лежит системно-деятельностный подход, теоретической основой которого являются по-
ложения концепций л.С. Выготского, а.Н. леонтьева, д.б. Эльконина, П.Я. Гальперина 
и др., раскрывающие основные закономерности процесса обучения, структуру учебной 
деятельности и учитывающие особенности возрастного развития обучающихся. Среди 
условий реализации ооП выделяют использование различных способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества [11].

Современные технологии обучения позволяют формировать не только предметные 
результаты обучения, но и универсальные учебные действия, в том числе универсальное 
учебное действие оценки. для формирования у подростков умения оценивать учебные 
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продукты – творческие работы, выполненные на уроках изобразительного искусства, – 
мы рассмотрим учебный диалог, учебную дискуссию и учебное сотрудничество. Выбор 
данных технологий обусловлен особенностями подросткового возраста. Ведущей дея-
тельностью подростков является интимно-личностное общение, которое направлено на 
самоутверждение себя в коллективе сверстников. большое значение в их развитии ока-
зывают учебная, производственно-трудовая, общественно-организационная, художе-
ственная и спортивная деятельности. У них возникает повышенное внимание к своим 
успехам и достижениям, которые получают общественную оценку. обучающиеся под-
росткового возраста вступают в новые взаимоотношения между собой, рефлексируют 
собственное поведение, оценивают возможности своего «я», в результате чего развива-
ется самосознание. каждая деятельность выполняется коллективно, ее результаты по-
лучают оценку в коллективе. Это способствует удовлетворению потребности подрост-
ка в признании со стороны и сверстников, и взрослых [5].

Так как ведущей деятельностью подростка является общение, то организация учеб-
ного диалога позволит им общаться на языке содержания обучения, то есть на языке 
изобразительного искусства. Учебный диалог, по мнению В.С. библера, помогает фор-
мировать у обучающихся собственную точку зрения [4]. С.ю. курганов считает, что 
диалог необходимо организовывать для развития у ребенка мышления, так как в ходе 
урока-диалога учитель и обучающиеся демонстрируют различные типы мышления и 
логики [8]. М.М. бахтин, рассматривая любое взаимодействие как карнавал, подчерки-
вает, что каждому участнику надо обеспечить внутреннюю уверенность в себе, своих 
силах, принятии другими участниками [3]. В учебном диалоге у обучающихся должно 
возникнуть желание общаться, раскрыть себя для других и других для себя, осознать 
свою ценность, а также ценность и неповторимость других участников.

одним из условий формирования у подростков универсального учебного действия 
оценки является учебное сотрудничество, которое возникает только тогда, когда учи-
тель ставит перед группой детей практическую задачу, но не дает готового способа ее 
решения, не раскрывает алгоритм предстоящей деятельности, не показывает образец го-
тового учебного продукта. Педагог создает ситуацию, в которой дети обнаруживают у 
себя недостаток необходимых знаний и способов действий. обнаруживая причину сво-
ей неумелости и невозможности решить практическую задачу, они обращаются с вопро-
сом к учителю. В ходе учебного сотрудничества обучающиеся формулируют вопросы, 
которые помогут им преодолеть собственное незнание. При решении практической за-
дачи подростки переводят ее в учебную задачу, тем самым открывают для себя общий 
способ решения всех подобных задач. Среди форм учебного сотрудничества различают 
сотрудничество со сверстниками (работа в парах, группах), сотрудничество с учителем 
(формулировка вопросов о недостающих знаниях и способах деятельности), сотрудни-
чество самим с собой (самоанализ своих знаний и способов учебных действий) [13].

При выполнении натюрморта в ситуации учебного сотрудничества со сверстника-
ми подростки открывают для себя общий способ выполнения натюрморта, определя-
ют последовательность решения практических задач и совместно выделяют критерии,  
которые позволят дать содержательную оценку учебной работе. Таким образом, для 
них становится понятной оценивающая деятельность учителя и содержание учитель- 
ской отметки.

В качестве условия формирования умения оценивать учебные работы Г.а. цукер-
ман предлагает методику «оценочные линеечки». Сначала обучающиеся вместе с учи-
телем определяют критерии оценки учебного задания. Соответствие результата работы 
каждому критерию фиксируется с помощью крестиков на линеечках – чем выше поло-
жение крестика, тем выше уровень овладения умением. После того, как все критерии 
выделены, обучающиеся самостоятельно оценивают творческие работы. И только по-
сле этого их оценивает учитель. Совпадение оценок учителя и ученика означает, что у 
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обучающегося сформировано умение оценивать себя. В случае завышенной или зани-
женной оценки учебной работы учитель обращает на это внимание и в следующий раз 
побуждает ученика оценивать себя более объективно. Г.а. цукерман считает, что для 
формирования учебного действия оценки обучающиеся должны иметь четкие критерии 
оценки, которые они могут вывести вместе с учителем. При этом оценка ученика долж-
на предшествовать оценке учителя [14].

е.В. Проничева предлагает листы оценивания, в которых ученики самостоятельно 
оценивают свои знания в соответствии с критериями, выделенными совместно с учите-
лем. Градация отметки варьируется от «понимаю хорошо и могу объяснить другим» до 
«не понял темы» [12]. о.Н. крылова, е.Г. бойцова отмечают, что при оценивании необ-
ходимо сравнивать образовательные результаты обучающихся с предыдущим уровнем 
их достижений. Сравнение происходит не с нормами и стандартами, а с уровнем, на ко-
тором находился ученик ранее, что и отражается в его отметке [7].

Указанные условия были реализованы в ходе экспериментальной работы. В гипо-
тезе нашего исследования мы выдвинули предположение о том, что для формирования 
у подростков универсального учебного действия оценки на уроках изобразительного 
искусства необходимо формировать знания о натюрморте, композиции, конструкции, 
пропорциях, перспективе, светотеневых характеристиках через организацию учебного 
диалога; формировать умение определять алгоритм выполнения натюрморта через ор-
ганизацию учебного сотрудничества; формировать умение выделять критерии оцени-
вания и давать содержательную оценку учебным работам через организацию взаимо-
оценки и самооценки.

Методологической основой исследования является системно-деятельностный под-
ход (а.Г. асмолов, л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. давыдов, д.б. Эльконин 
и др.), полисубъектный подход (М.М. бахтин, В.С. библер, С.ю. курганов, Ж. Пиаже, 
Г.а. цукерман и др.).

На констатирующем этапе эксперимента мы определили исходный уровень сфор-
мированности у подростков универсального учебного действия оценки. Им было пред-
ложено самостоятельно выполнить натюрморт, выделить критерии его оценивания и 
оценить учебную работу. Прежде чем подростки приступили к выполнению натюр-
морта, мы задали им вопросы о натюрморте, видах натюрморта, композиции, колори-
те, тоне и цвете. опрос показал, что обучающиеся знали, что такое натюрморт, но не 
смогли назвать виды натюрмортов и объяснить, что такое композиция, пропорции, кон-
струкция и тоновые отношения.

С целью определения у подростков исходного уровня сформированности умения 
выполнять натюрморт мы предложили им создать учебный натюрморт из трех предме-
тов. При выполнении натюрморта дети испытывали трудности при компоновке, пере-
даче пропорций и пространства. Наблюдение за изобразительной деятельностью позво-
лило нам констатировать, что большинство обучающихся начинали выполнять рисунки 
отдельных предметов. они не определяли размеры всей постановки, не намечали место 
расположения каждого из элементов натюрморта, располагали все предметы натюрмор-
та на одной линии. Многие из них, не обращая внимания на реальный цвет предметов и 
драпировки, придумывали свои цветовые решения.

С целью определения у подростков исходного уровня сформированности умения 
выделять критерии оценки выполненных натюрмортов было организовано учебное со-
трудничество. обучающиеся были объединены в группы по пять человек. каждой груп-
пе было предложено придумать критерии для содержательной оценки выполненных на-
тюрмортов. Подростки придумали так много критериев, что не смогли самостоятельно 
оценить выполненные ими натюрморты. Наиболее часто они предлагали следующие 
критерии: «композиция, освещение, аккуратность, красиво, цвет»; «красота, аккуратно, 
композиция»; «красиво, некрасиво»; «цвет, тень, красиво». Многие из критериев оказа-
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лись достаточно субъективны («красиво – некрасиво», «хорошо – плохо», «нравится – 
не нравится»). Некоторые критерии («аккуратно – неаккуратно», «ярко – неярко», «по-
хоже – непохоже») не позволяли дать содержательную оценку натюрморта.

Таким образом, для определения у подростков исходного уровня сформированно-
сти универсального учебного действия оценки мы выделили следующие критерии: зна-
ния о натюрморте, композиции, конструкции, пропорциях, перспективе, светотеневых 
характеристиках, колорите, тоне и цвете; умение выполнять натюрморт на основе опре-
деления алгоритма его выполнения; умение выделять критерии оценивания натюрмор-
та и давать содержательную оценку учебным работам (табл.).

Таблица
критерии и уровни сформированности у подростков универсального  

учебного действия оценки

Уровни сфор-
мированности 
универсаль-
ного учебно-
го действия 

оценки

критерии сформированностиуниверсального учебного действия оценки

Знания о натюрморте, 
композиции, конструкции, 
пропорциях, перспективе, 
светотеневых 
характеристиках, колорите, 
тоне, цвете

Умение выполнять 
натюрморт на 
основе определения 
алгоритма его 
выполнения 

Умение выделять 
критерии оценивания 
натюрморта и давать 
содержательную оценку 
учебным
работам

высокий
(3 балла)

Полные, системные знания 
о натюрморте, композиции, 
конструкции, пропорциях, 
перспективе, светотеневых 
характеристиках, колорите, 
тоне, цвете

Самостоятельно 
выполняет 
натюрморт на 
основе определения 
алгоритма его 
выполнения 

Самостоятельно 
выделяет критерии 
оценивания натюрморта, 
самостоятельно дает 
содержательную оценку 
учебным работам

средний
(2 балла)

Неполные, бессистемные 
знания о натюрморте, 
композиции, конструкции, 
пропорциях, перспективе, 
светотеневых 
характеристиках, колорите, 
тоне, цвете

Иногда требуется 
помощь учителя 
для выполнения 
натюрморта на 
основе определения 
алгоритма его 
выполнения

Иногда требуется 
помощь учителя при 
выделении критериев 
оценивания натюрморта, 
иногда требуется 
помощь учителя при 
содержательной оценке 
учебных работ

низкий
(1 балл)

отрывочные знания о 
натюрморте, композиции, 
конструкции, пропорциях, 
перспективе, светотеневых 
характеристиках, колорите, 
тоне, цвете

Только с помощью 
учителя выполняет 
натюрморт на 
основе определения 
алгоритма его 
выполнения

Только с помощью 
учителя выделяет 
критерии оценивания 
натюрморта, только с 
помощью учителя дает 
содержательную оценку 
учебным работам

Из приведенной таблицы видно, что выделенные критерии являются составля-
ющими универсального учебного действия оценки на уроках изобразительного искус-
ства при выполнении натюрморта. В зависимости от уровня сформированности каждо-
го критерия ему присваивалось определенное количество баллов. Набранное количе-
ство баллов позволило определить количественную характеристику каждого из уров-
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ней. Высокий уровень – от 7 до 9 баллов, средний уровень – от 4 до 6 баллов; низкий 
уровень – от 1 до 3 баллов.

На констатирующем этапе эксперимента низкий уровень показали 16 человек 
(57%), средний уровень был обнаружен у 7 человек (25%), высокий уровень показали 
5 человек (18%). как оказалось, подростки, которые показали высокий уровень, учатся 
в детских художественных школах или посещают занятия изобразительным искусством 
в домах детского творчества г. Иркутска.

После анализа результатов констатирующего эксперимента мы разработали про-
грамму формирования у подростков универсального учебного действия оценки на уро-
ках изобразительного искусства. В содержании программы представлены три моду-
ля: «Формирование знаний о натюрморте, композиции, конструкции, пропорциях, пер-
спективе, светотеневых характеристиках, колорите, тоне, цвете», «Формирование уме-
ния выполнять натюрморт на основе определения алгоритма его выполнения», «Фор-
мирование умения выделять критерии оценивания натюрморта и давать содержатель-
ную оценку учебным работам».

для формирования знаний о натюрморте и композиции мы использовали инфор-
мационные технологии и подготовили презентации на темы: «История натюрморта», 
«Жанры натюрморта», «композиция в натюрморте», «колорит в натюрморте», «Свет и 
тень в натюрморте».

для расширения представлений о натюрморте, композиции, конструкции, пропор-
циях, перспективе, светотеневых характеристиках, колорите, тоне и цвете был орга-
низован учебный диалог, который нередко переходил в учебную дискуссию. для воз-
никновения учебного диалога мы выделили «диалогические понятия»: «композиция», 
«пропорции», «конструкция», «колорит». Например, для расширения представлений о 
понятии «композиция» мы написали на доске слово «композиция» и предложили каж-
дому придумать и записать слова, которые по смыслу определяют сущность данного по-
нятия. После того, как каждый выполнил задание, подросткам было предложено объе-
диниться в пары, обсудить придуманные слова и сгруппировать их, убрав повторы. За-
тем обучающиеся называли слова, которые учитель записывал на доске: соединение, 
сочинение, сочетание, расположение, равновесие, правильность, красота, порядок, це-
лостность, наслаждение, гармония, симметрия, ритм, цвет, колорит, картина, букет, та-
нец, песня, музыка, книга, дом, интерьер, природа, дерево, цветок, человек, дружба, 
вселенная и др. когда подростки не соглашались записывать слово на доске, возникала 
учебная дискуссия. они спорили, какое слово можно рассматривать как композицию, а 
какое – нет. обучающиеся сравнили количество определений, записанных на доске и у 
каждого в тетради, удивились, насколько возросло их количество. В конце урока сдела-
ли вывод о том, что «одна голова – хорошо, а две – лучше».

для формирования у подростков умения определять алгоритм выполнения натюр-
морта мы организовали учебное сотрудничество в группах из трех-четырех человек. 
Подросткам были выданы задания трех уровней сложности: высокий, средний и низкий. 
Низкий уровень сложности – «Расположите последовательно рисунки с этапами вы-
полнения натюрморта». Средний уровень – «Расположите последовательно карточки с 
описанием этапов выполнения натюрморта». Высокий уровень сложности – «Напишите 
этапы выполнения натюрморта». При работе над заданием учитель помогал только тог-
да, когда кто-то из подростков поднимал руку и задавал вопрос, помогающий справить-
ся с трудностями. После выполнения задания каждая группа получала задание другого 
уровня сложности. когда каждая группа выполняла задание, подростки проверяли ра-
боту друг друга, анализировали ошибки и сообща их исправляли. Таким образом, учеб-
ное сотрудничество при выполнении разных по сложности заданий позволило сформи-
ровать у обучающихся алгоритм выполнения натюрморта (общий способ).
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для формирования у подростков умения выделять критерии оценивания натюр-
морта и давать содержательную оценку учебным работам мы подготовили упражнения, 
которые они выполняли в ходе учебного сотрудничества. При выполнении упражне-
ния «Выбери критерии» (низкий уровень сложности) обучающиеся выбирали из пред-
ложенных карточек с критериями оценивания пейзажа, тематической композиции и на-
тюрморта те пункты, которые позволят оценить правильность выполнения натюрмор-
та. для выполнения упражнения «Придумай критерий» (высокий уровень сложности) 
каждой группе подростков были выданы листы, на которых они записывали критерии 
оценки натюрморта. После того как все группы вывесили листы с предложенными кри-
териями на доску, подростки выделили те критерии, которые необходимы и достаточ-
ны для содержательной оценки натюрморта.

для формирования у подростков умения давать содержательную оценку выпол-
ненным натюрмортам мы использовали «листы оценивания», где оценка варьировалась 
от «знаю хорошо и могу объяснить другому» до «самостоятельно не могу разобраться». 
При использовании методики «оценочные линеечки» для каждого из критериев («инте-
ресно», «правильно», «трудно», «старался», «аккуратно») нужно было нарисовать кре-
стик вверху, посередине или внизу линеечки. Расположение крестика на линеечке пока-
зывало достижения и трудности каждого обучающегося.

для закрепления умения выделять критерии оценивания и давать содержатель-
ную оценку натюрморта обучающиеся самостоятельно оценивали свои учебные ра-
боты. они заполняли «листы самооценки», где записывали критерии оценивания, вы-
ставляя количество баллов по каждому из критериев («0 баллов» – нет в натюрморте, 
«1 балл» – есть в натюрморте). Например, Соня Т. выделила следующие критерии для 
оценки своего натюрморта: «композиция», «пропорции», «аккуратность», «завершен-
ность», «освещение», каждый критерий девочка оценила в один балл. Сережа С. Вы-
делил «оригинальность», «аккуратность», «пропорции», «композиция», «освещение». 
оригинальность и пропорции были оценены мальчиком в ноль баллов, остальные кри-
терии – по одному баллу.

После эксперимента мы отметили значительное увеличение числа обучающихся с 
высоким уровнем сформированности универсального учебного действия оценки с 5 до 
10 человек (с 18% до 36%). количество подростков со средним уровнем увеличилось с 
7 до 15 человек (с 25% до 54%), количество обучающихся с низким уровнем уменьши-
лось с 16 до 3 человек (с 57% до 10%).

Таким образом, подтвердилось наше предположение о том, что формирование у 
подростков универсального учебного действия оценки на уроках изобразительного ис-
кусства будет протекать успешно, если формировать знания о натюрморте, композиции, 
конструкции, пропорциях, перспективе, светотеневых характеристиках, колорите, тоне, 
цвете через организацию учебного диалога. для формирования умения определять ал-
горитм выполнения натюрморта необходимо организовывать учебное сотрудничество. 
Чтобы сформировать у подростков умение выделять критерии оценивания натюрмор-
та и давать содержательную оценку учебным работам, целесообразно организовывать  
взаимооценку и самооценку.

Умение оценивать творческие работы, несомненно, связано с умением контроли-
ровать ход учебной деятельности. Мы не ставили своей задачей формировать контроль-
ную и оценочную деятельность одновременно. однако в ходе эксперимента мы обна-
ружили, что обучающиеся соотносят критерии оценивания натюрморта с алгоритмом 
его выполнения. они увидели зависимость каждого критерия оценки натюрморта от 
правильности решения учебной задачи на каждом из этапов его выполнения. Напри-
мер, правильное размещение предметов на листе дает высокий уровень критерия «ком-
позиция», грамотное построение предметов и соблюдение их пропорций дает высокий 
критерий «конструкция». Решение колористических задач, передача освещения и те-
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ней на предметах и на плоскости позволяют говорить о наличии в натюрморте крите-
рия «колорит». Подростки сделали вывод о том, что контроль собственной деятельно-
сти на каждом из этапов выполнения натюрморта обеспечивает высокий уровень оцен-
ки каждого критерия, а наличие высокого уровня по каждому из критериев гарантирует 
хорошую отметку. Теперь у них не возникает вопросов при выставлении учителем от-
метки. они научились объективно оценивать свои учебные работы и давать им содер-
жательную оценку.
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The development of universal learning skills of valuation  
of teenagers at the lessons of the Fine Arts

The article deals with the problem of development of universal learning skills of valuation. The article 
is aimed at the search for conditions, that will allow the teenagers to start evaluating the creative 

works, having completed at the lessons of the Fine Arts. There is presented the innovative approach 
to valuation of the still-life paintings, drawn at the lessons of the Fine Arts. The authors developed the 
exercises allowing the students to make an independent semantic evaluation of the academic works.

Key words: learning skill of valuation, teaching objective, educational cooperation, 
teaching dialogue.
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форМирование предпрофессиональной готовности 
старшеклассников к профессияМ художественно-творческой 

направленности

Рассматривается сущность предпрофессиональной готовности старшеклассников  
к профессиям художественно-творческой направленности, определяемая посредством 

выделенных компонентов: аксиологического, гносеологического и практико-творческого. 
Анализируется реализация данных компонентов через ценностную, когнитивную, 

деятельностную функции. Выделяются три уровня предпрофессиональной готовности: 
эмоциональный (низкий), когнитивный (средний), рефлексивный (высокий).

Ключевые слова: предпрофессиональная готовность, старшеклассники, профессии 
художественно-творческой направленности.

Современное общество отличается высокими темпами развития, трансформацией 
профессий художественно-творческой направленности, быстрой сменой их номенкла-
туры и специфики внутреннего содержания. Это вызывает затруднения в ориентации 
школьников при выборе художественно-творческих профессий, что требует формиро-
вания специальной предпрофессиональной готовности.

Термин предпрофессиональная готовность определяется исследователями 
(л.В. байбородова, В.И. Загвязинский, С.Н. Чистякова и др.) по-разному. В обобщен-

© Самойлова Н.В., 2024



115115

педагогические технологии в систеМе общего  
образования детей и Молодежи

ном виде под ним понимается сложное структурное личностное образование старше-
классников, основанное на принятии ценностей будущей художественно-творческой 
профессии, достигаемое в процессе предпрофессиональной подготовки как расширен-
ной профориентации, в ходе которой осуществляется подготовка к выбранной профес-
сии в рамках школьной программы для определения, конкретизации старшеклассника-
ми предпрофессиональной художественно-творческой направленности (Н.В. Гарашки-
на, а.М. Новиков, Н.В. Самойлова и др.).

В нашем исследовании под предпрофессиональной готовностью старшеклассни-
ков к профессиям художественно-творческой направленности мы понимаем целост-
ное динамическое образование личности старшеклассника, включающее эмоциональ-
ное восприятие художественно-эстетических продуктов, осознанный поиск знаний о 
художественно-эстетических произведениях, развитие конкретных практических уме-
ний в выбранной профессии художественно-творческой направленности.

Предпрофессиональная подготовка к профессиям художественно-творческой на-
правленности имеет следующие признаки [6, с. 91–92]:

• целостность, обусловливающая формирование предпрофессиональной готовно-
сти старшеклассника, которая включает приобретение старшеклассниками целостного 
субъективного опыта, дополненного художественно-творческими знаниями и ценност-
ным отношением к креативным профессиям с учетом индивидуальной траектории раз-
вития [Там же];

• дифференцированность, требующая учета сложности и разнообразия внутрен-
ней структуры профессий художественно-творческой направленности. Нами выделе-
ны шесть основных групп на основе анализа екС (единого квалификационного спра-
вочника) и ISCO-08 (международной стандартной классификацией профессий): 1) про-
фессии высокохудожественно-эстетического искусства; 2) профессии цифрового искус-
ства; 3) профессии изобразительного искусства; 4) профессии, связанные с производ-
ством печатной продукции; 5) профессии модной индустрии; 6) профессии сферы худо-
жественного образования [Там же, с. 93];

• непрерывность, обеспечивающая плавный переход старшеклассника от базового 
школьного образования к дополнительному через предпрофессиональную подготовку и 
адаптацию к профессиям художественно-творческой направленности.

Сущность предпрофессиональной готовности старшеклассников к профессиям 
художественно-творческой направленности определяется следующими компонентами.

1. Аксиологический компонент характеризуется духовно-чувственным воспри-
ятием старшеклассников продуктов художественного творчества и их способно-
стью к объемно-пространственному воображению. Исследователи л.а. буровкина, 
И.а. Ильин, С.б. капелева называют аксиологический компонент первостепенным в 
предпрофессиональной подготовке к профессиям художественно-творческой направ-
ленности [1], который реализуется через ценностную функцию, заключающуюся в раз-
витии ценностного отношения к произведениям художественного искусства и выбран-
ной будущей профессии художественно-творческой направленности.

2. Гносеологический компонент определяется сформированными теоретически-
ми знаниями о процессе и законах художественного творчества. С.В. Валикжанина, 
Н.В. Мишина, изучая педагогику художественного творчества, отмечают невозмож-
ность перехода к практической художественно-творческой деятельности без сформи-
рованной знаниевой базы [2; 3]. Гносеологический компонент реализуется через когни-
тивную функцию, проявляющуюся в освоенных старшеклассниками знаниях законов 
художественного творчества (законов композиции и перспективы, основ колористики, 
правил построения объектов и т.д.), понимании смыслового контекста различных объ-
ектов художественного искусства и их составных элементов.
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3. Рефлексивный компонент представляет собой совокупность разнообразных 
практических предпрофессиональных художественно-творческих умений старше-
классников (а.В. Запорожец, В.С. кузин, Н.Н. Ростовцев), раскрывающих творческий 
потенциал через созданные ими продукты художественного творчества. Рефлексив-
ный компонент реализуется через технологическую функцию, отражающуюся в уме-
ниях и навыках выполнения старшеклассниками широкого спектра художественно-
творческих работ и понимании специфики различных предпрофессиональных направ-
лений художественно-творческих профессий.

Сущность предпрофессиональной готовности старшеклассников к профессиям 
художественно-творческой направленности, в соответствии с методологией целостно-
го подхода [7], заключается в целостном единстве выделенных компонентов (аксиоло-
гического, гносеологического и рефлексивного), реализуемых через ценностную, ког-
нитивную, технологическую функции, образующих структуру исследуемой предпро-
фессиональной готовности старшеклассников.

На начальном этапе нашего исследования (2018 г.) был проведен предваритель-
ный опрос студентов (всего 145 человек) художественно-творческого направления 
ФГбоУ Во «ВГСПУ» и ФГбоУ Во «ВолгГТУ». обработка полученных данных по-
казала, что у значительной части опрошенных студентов (107 человек, составляющих 
73,79%) предпрофессиональная готовность к профессиям художественно-творческой 
направленности соответствует низкому уровню, проявляющемуся в том, что студенты 
не обладают общими теоретическими знаниями об основах художественного творче-
ства, не владеют знаниями о специфике профилей художественно-творческого направ-
ления подготовки: черчения, истории искусств, композиции, колористики, живописи, 
рисунка и др. 19,31% (28 человек) участников опроса продемонстрировали средний уро-
вень предпрофессиональной готовности, свидетельствующий о том, что студенты об-
ладают определенными представлениями о профессиях художественно-творческой на-
правленности, но не проявляют постоянного интереса и усердия к овладению умениями 
и навыками, важными для художественно-творческих профессий: ручной графики (ар-
хитектурной, станковой и т.п.), объемно-пространственного моделирования (макетиро-
вания, композиционного моделирования, профессиональной композиции и др.), работы 
в графических редакторах и компьютерной графике. Только 10 человек из 145 опрошен-
ных (6,90%) имели высокий уровень предпрофессиональной готовности к профессиям 
художественно-творческой направленности, что выражалось в постоянном интересе к 
получению новых знаний в области художественно-творческих профессий и их специ-
фике; в развитой потребности выстраивать свою жизнь с позиции ценностного отноше-
ния к профессиям художественно-творческой направленности и совершенствовать свои 
умения и практические художественно-творческие навыки; в стремлении внести свой 
личный вклад в развитие художественно-творческих профессий.

Термин уровень понимается нами в трактовке В.И. Загвязинского: определенная 
«степень сформированности <…> значимых качеств» [4]; величина, отражающая объем 
сформированной предпрофессиональной готовности. На основе эмпирических данных, 
полученных в ходе проведенного опроса, мы опирались на теоретические исследова-
ния выявления уровней сформированности личностного качества В.С. Ильина [10], вы-
деленной сущности предпрофессиональной готовности, определили три уровня сфор-
мированности предпрофессиональной готовности старшеклассников к профессиям 
художественно-творческой направленности: эмоциональный уровень (низкий), смыс-
ловой уровень (средний), рефлексивный уровень (высокий). для выделенных уровней 
характерны следующие проявления.

1. Эмоциональный (низкий) уровень. для эмоционального уровня для старше-
классников характерно формирование личностно-ценностного отношения к профес-
сиям художественно-творческой направленности. Воспринимая продукты творческой 
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деятельности различных групп этих профессий через эмоциональное переживание, 
старшеклассники выделяют наиболее интересные, интуитивно и эмоционально близ-
кие им по духу профессии. Таким образом, на эмоциональном уровне старшеклассни-
ки визуально знакомы с произведениями, объектами и продуктами различных спек-
тров художественно-творческой деятельности; на основе чувств делают выбор приори-
тетных профессиональных направлений, однако не имеют глубоких знаний и умений. 
На основе проведенной классификации профессий художественно-творческой направ-
ленности мы выделили следующие группы: профессии высоко-эстетического искус-
ства; профессии цифрового искусства; профессии изобразительного искусства; профес-
сии, связанные с изготовлением печатной продукции; профессии модной индустрии; 
профессии художественного образования [5]. В процессе экспериментальной работы 
нами были отмечены характерные высказывания старшеклассников. Маша Г., учени-
ца 10 класса: «Мне так понравилось ландшафтно-парковое искусство, это то, чем я хо-
тела бы заниматься всю свою жизнь». Николай П., ученик 10 класса: «Я увидел работы 
по графическому дизайну и понял, что это самый интересный вид искусства, который 
я хочу освоить». Виолетта М., ученица 11 класса: «Из всего, что мы посмотрели, меня 
зацепило декоративно-прикладное искусство. Я увидела варианты профессий и поняла, 
что я хочу работать и изучать это направление».

2. Познавательный (средний) уровень характеризуется наличием у старшеклас-
сников сформированных предпрофессиональных знаний по выбранной группе профес-
сий художественно-творческой направленности и их осмысленности: о сущности, исто-
рии становления, развитии современных трендов, работах и профессиональных марш-
рутах наиболее выдающихся представителей выбранной профессии художественно-
творческой направленности. У старшеклассников происходит осмысленный выбор про-
фессии художественно-творческой направленности, осознание сложности и вектора бу-
дущей подготовки, соотнесение собственных возможностей с выбранным направлени-
ем будущей профессиональной самореализации, анализ собственного потенциала и 
оценка уровня подготовленности. Например, оля С., ученица 10 класса обозначает вы-
бранное для себя художественное направление следующим образом: «Почему-то я всег-
да считала, что архитектура – это мужское занятие и женщин там очень мало. Но ока-
зывается многие из успешных современных архитекторов – женщины. данный факт за-
ставил меня пересмотреть мой прежний выбор – дизайн». Знания расширяют выбор, и, 
например, Николай Т., ученик 11 класса высказывается уже так: «Я не знал о направле-
нии промышленного дизайна. Раньше я колебался между несколькими направлениями 
подготовки и думал, что мне одному так сложно выбрать. Теперь, узнав о творческих 
маршрутах Френка Гери, ласло Мохоль Надь, Жана Нувеля и других, я понял, что в ху-
дожественном творчестве перетекание из одного направление в другое – это нормаль-
но, и что в процессе жизни я могу меняться и менять род художественной деятельно-
сти. Это для меня очень важно, так как я теперь могу не думать об одном-единственном 
выборе «раз и навсегда», на всю жизнь, а могу сосредоточиться на том, чем я хочу зани-
маться сейчас». Познавательный уровень свидетельствует о понимании старшеклассни-
ками сути выбранной профессии и своего места в ней.

3. Практико-творческий (высокий) уровень характеризуется тем, что старшеклас-
сники не только проявляют предпрофессиональную мотивированность, имеют сформи-
рованные предпрофессиональные знания по выбранному художественно-творческому 
направлению, но и владеют предпрофессиональными практическими умениями. Пред-
профессиональные умения старшеклассников на практико-творческом уровне вклю-
чают развитое объемно-пространственное воображение, графические и колористиче-
ские умения, опыт самостоятельного решения разноплановых творческих задач в соот-
ветствии с выбранным художественно-творческим направлением. На третьем высоком 
уровне старшеклассники могут оценить собственный потенциал и степень подготовлен-
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ности к будущему профессиональному обучению и росту. Характерным проявлением 
для третьего уровня такой самооценки служат следующие высказывания. анастасия Н., 
ученица 11 класса: «В процессе выполнения заданий я обнаружила, что мне труднее 
удается решать колористические задачи, поэтому я уделяю этому вопросу больше вре-
мени, чтобы улучшить свои результаты». Владимир Г., ученик 11 класса: «На выполне-
ние графических заданий и объемно-пространственного моделирования уходит много 
времени, поэтому одна из сложных задач – рассчитать свое время, чтобы успеть сделать 
все и на достаточно хорошем уровне».

Переход от низкого к среднему и высокому уровню у старшеклассников происхо-
дит поступательно с учетом индивидуальных особенностей личности старшеклассника. 
кроме того, на формирование готовности оказывает влияние фактор условий, описан-
ный исследователями л.Н. давыдовой и Т.В. куприянчик. данный фактор интегрирует 
внешние и внутренние условия, в которых происходит процесс формирования готовно-
сти, что определяет скорость перехода на тот или иной уровень.

Формируемая предпрофессиональная готовность старшеклассников к профес-
сиям художественно-творческой направленности является целостным динамическим 
образованием личности старшеклассника, включающим эмоциональное восприятие 
художественно-эстетических продуктов; осознанный поиск знаний о художественно-
эстетических произведениях; развитие конкретных практических умений в выбранной 
профессии художественно-творческой направленности, проявляющееся через основ-
ные компоненты такой готовности (аксиологический, гносеологический, рефлексив-
ный) и функции (ценностная, когнитивная, технологическая), формируемые от низкого 
(эмоционального) к среднему (познавательному) и высокому (практико-творческому) 
уровням.
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The development of preprofessional readiness of senior school students  
to the professions of the artistic and creative orientation

The article deals with the essence of preprofessional readiness of senior school students to the 
professions of artistic and creative orientation, defined by the means of the revealed components: 
axiological, epistemological and practice-creative. There is analyzed the implementation of these 

components through the value-based, cognitive and activity functions. The author reveals three levels 
of preprofessional readiness: emotional (low), cognitive (middle) and reflexive (high).

Key words: preprofessional readiness, senior school students,
 professions of artistic and creative orientation.
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детско-родительский клуб как средство гарМонизации 
взаиМоотношений в сеМье

Анализируются проблемы в детско-родительских отношениях и их влияние на становление 
родительской позиции. Выбрана форма детско-родительского клуба, позволяющая в процессе 

проведения встреч обсудить вопросы воспитания и развития ребенка и сформировать 
необходимые умения для эффективного взаимодействия с ребенком. Раскрыты преимущества 

клуба как формы взаимодействия с семьей, позволяющей решать существующие проблемы  
в диаде «ребенок–родитель», активизировать собственные родительские ресурсы  

и объединять детско-взрослый коллектив. Представлена модель организации детско- 
родительского клуба, уточнены некоторые особенности организации и работы  

в дошкольном образовательном учреждении.

Ключевые слова: взаимоотношения в семье, детско-родительские отношения, родительское 
отношение к ребенку, гармонизация отношений, детско-родительский клуб.

Семья как значимая социальная микросреда оказывает глубокое влияние на станов-
ление личности ребенка и в связи с этим выступает предметом изучения в рамках широ-
кого спектра научных областей: социальной, психологической, педагогической, коррек-
ционной, возрастной, клинической и др. Неоднократно в психолого-педагогических ис-
следованиях раскрывалось значение семьи для личностного становления ребенка, пре-
жде всего, в контексте детско-родительских отношений.

Изучению семьи как института социализации, взаимосвязи ее структурно-
динамических характеристик с социально-личностными особенностями ребенка уделя-
ют внимание в своих работах л.И. анциферова, а.С. Волович, е.П. белинская, а.С. Спи-
ваковская, л.б. шнейдер и др. На фоне изменения ситуации в обществе семья как це-
лостная система, которая выполняет целый ряд функций и обеспечивает полное удо-
влетворение потребностей членов семьи, отличается внутренними и внешними грани-
цами, иерархической ролевой структурой отношений, претерпевает серьезные измене-
ния и кризисы, что, в свою очередь, влияет на детско-родительские отношения.

Выделяя в системе семьи детско-родительские отношения, мы исходим из того, что 
именно в этой подсистеме закладываются отношение к себе и восприятие окружающе-
го мира и людей, с которыми взаимодействует ребенок, формируются опыт взаимодей-
ствий в семье и отношения друг к другу. от поколения к поколению тянется «цепочка 
наследия» того, как строить семью, какими должны быть семейный уклад и традиции, 
как воспитывать детей, как общаться с родственниками и т.д. анализ исследований и 
собственный опыт показывают, что большинство детских травм, переживаний, с кото-
рыми обращаются за консультацией к психологу взрослые люди, связано с отношения-
ми в семье, прежде всего, между детьми и родителями.

к.С. Тырышкина считает, что внутренние проблемы современной семьи во мно-
гом обусловлены психологической незрелостью родителей, вступающих в брак, их не-
готовностью к воспитанию детей, отсутствием преемственности между поколениями, 
недостаточной крепостью семьи, недостатком поддержки молодой семьи со стороны их 
родителей, в результате чего детско-родительские отношения выстраиваются в небла-
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гоприятной социокультурной ситуации и сопряжены с разного рода трудностями. Эти 
трудности могут иметь разную степень выраженности, но практически в каждой семье 
существует необходимость в повышении уровня педагогической культуры родителей, 
овладении ими необходимыми умениями и навыками, которые позволят сделать про-
цесс воспитания более эффективным, повысят уровень удовлетворенности родителей 
процессом воспитания и улучшат взаимодействие с детьми, снизив риск возникновения 
эмоционального неблагополучия [5].

кризисные явления, характерные для многих современных семей, в свою очередь, 
обуславливают возникновение целого ряда проблем не только в коммуникации между 
членами семьи, но и в удовлетворении базовых потребностей, на фоне чего возникает 
фрустрация, повышается уровень тревоги и стресса, возрастает эмоциональное небла-
гополучие членов семьи. Эта ситуация побуждает ученых к поиску эффективных путей 
и средств гармонизации детско-родительских отношений.

одним из таких средств может выступать детско-родительский клуб. Форма детско-
родительского клуба указывает на добровольное объединение родителей и детей в груп-
пу, которая принимает участие в деятельности, посвященной родительству и детско-
родительским взаимоотношениям, и проводится в определенном формате на основе со-
ставленного плана мероприятий. Интерес к детско-родительскому клубу как форме ор-
ганизации работы с родителями возрастает, но в практическом плане этот вопрос оста-
ется еще недостаточно разработанным.

Родительский клуб представляет собой сообщество родителей, которых объединя-
ют общие взгляды на роль семьи в воспитании и развитии детей, общность интересов 
и потребностей в становлении их как родителей. По мнению Н.а. Мартыновой, одной 
из характерных особенностей родительского клуба является добровольность участия 
в нем, равноправие участников, активность, которую могут проявлять родители, низ-
кая регламентированность совместной деятельности, наличие ориентиров для органи-
зации совместной работы. одними из принципов работы родительского клуба являются  
обратная связь и самодиагностика [3].

В рамках родительского клуба можно решать широкий спектр задач: содейство-
вать осознанию значимости родительской деятельности; повышать уровень психолого-
педагогической культуры родителей; создавать доверительную, благожелательно об-
становку для решения актуальных вопросов, связанных с воспитанием и развитием де-
тей; развивать родительскую рефлексию; оказывать психолого-педагогическую под-
держку родителям. Форма клуба предполагает объединение родителей в определенное 
сообщество и организацию его работы.

е.И. Жданова указывает, что организация работы клуба происходит на основе  
изучения запросов родителей и имеет гибкое планирование, указывающие на то, что в 
работу клуба могут вноситься изменения. Заседания клуба происходят с определенной 
частотой, время и место выбирается согласованно, совместно определяется продолжи-
тельность одной встречи. Нецелесообразно превышать продолжительность встречи и 
делать ее больше, чем 2 часа, так как это может вызывать утомление и создавать допол-
нительные факторы риска для снижения мотивации родителей к участию в клубе [2].

Некоторые аспекты организации работы клуба остаются дискуссионными, в част-
ности, содержание мероприятий в рамках работы клуба, тематика мероприятий, исполь-
зуемые методы и приемы работы с родителями, продолжительность работы клуба.

Эффективность деятельности клуба во многом зависит от возможности родителей 
демонстрировать себя как личность, проявлять свою активность, поэтому в родитель-
ском клубе первостепенное значение имеет создание таких взаимоотношений между 
родителями и специалистами, работающими с ними в рамках клуба, которые будут яв-
ляться эмоционально положительными, доверительным и заинтересованными. В этих 
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отношениях важно признавать родительский опыт как ценность, правильно направлять 
внимание и активность родителей на решение тех или иных проблем и задач.

В.М. даринская считает, что работа клуба предполагает определение совместной 
цели и планируемых результатов для того, чтобы по их достижению родители смогли 
оценить результативность проведенной работы. Занятия клуба могут проходить в раз-
ной форме: в форме мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских, круглых 
столов, вечеров вопросов и ответов. Чем более разнообразными являются формы, кото-

рис. Модель организации родительского клуба как средства гармонизации детско-
родительских отношений

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

целеВой коМПоНеНТ 
цель: гармонизация отношений взрослого и ребенка дошкольного возраста. 
Задачи: 
Повышать уровень педагогической культуры родителей. 
Развивать навыки взаимодействия с ребенком. 
Развивать способность к рефлексии взаимодействия с ребенком. 
обогащать опыт взаимодействия 
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оРГаНИЗацИоННо-деЯТелЬНоСТНый коМПоНеНТ 
Условия: 

− отбор содержания и форм работы в рамках клуба; 
− ориентация на развитие всех компонентов детско-родительских 

отношений; 
− использование специальных приемов поддержки родителей, 

укрепления мотивации. 

кРИТеРИалЬНо-РеЗУлЬТаТИВНый коМПоНеНТ 
критерии родительского отношения к ребенку: когнитивный, ценностный, 
деятельностный. 
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рые используются в рамках родительского клуба, тем интереснее родителям принимать 
в них участие и тем более разнообразным является их опыт [1].

Работа родительского клуба, ориентированная на гармонизацию детско-
родительских отношений, задает определенную направленность для содержания и вы-
бора форм организации работы. безусловно, что в процессе работы по данному направ-
лению для родителей не только важно расширить и углубить свои знания о воспитании 
и развитии детей, но и сформировать умения и навыки, которые позволят им улучшить 
свое взаимодействие с детьми. для этого подходят в большей степени практические 
формы работы, например, такая форма работы, как тренинг. Именно в тренинге роди-
тели могут, осознавая свои собственные мысли, чувства, особенности поведения и от-
ношения к ребенку, приобретать опыт иных стратегий и тактик взаимодействия, полу-
чения поддержки и укрепления уверенности в том, что родитель действует правильно.

е.Н. Новожилова предлагает выстраивать организацию работы клуба поэтапно и 
учитывать правила групповой динамики, которые обозначены в психологии. единство 
группы, ее сплоченность, продуктивность формируется постепенно, и для этого необ-
ходимо создавать определенные условия. В частности, на начальном этапе важно повы-
сить мотивацию родителей к участию в работе родительского клуба. для этого необхо-
димо использовать такие формы работы, которые будут содействовать осознанию роди-
телями имеющихся у них сложностей во взаимодействии с ребенком и актуализации же-
лания путем развития у себя значимых умений и навыков их преодолевать. В результате 
этого первые встречи в рамках родительского клуба, на наш взгляд, должны быть направ-
лены на решение двух задач: 1) анализ проблем и трудностей, имеющихся во взаимо- 
отношениях с детьми у родителей; 2) активизация ресурсов родителей для преодоления 
данных трудностей, что сформирует положительное отношение к организуемой с роди-
телями деятельности [4].

Следующим этапом работы должен выступать этап непосредственного накопления 
знаний и нового опыта. Характер этого этапа должен быть трансформационным, поэто-
му при выборе форм работы с родителями важно, чтобы родители были не пассивными 
при проведении мероприятий, а активно выражавшими свои мысли и чувства. Заклю-
чительным этапом работы является анализ достигнутых результатов, оценка и приня-
тие их родителями. В этом случае для родителей все мероприятия в рамках клуба при-
обретут ценностное значение.

На этапе рефлексии у родителей важно сформировать связь между исходной про-
блемой, над которой они начали работать, полученными новыми знаниями, умениями, 
навыками и результатами их применения.

Модель организации родительского клуба как средства гармонизации детско-
родительских отношений может быть представлена как совокупность вышеперечислен-
ных компонентов, которые наглядно мы отобразили на рисунке (рис.).

Прежде чем организовать детско-родительский клуб в дошкольном образователь-
ном учреждении, мы выявили степень сформированности когнитивного (представления 
о родительстве, о воспитании ребенка), ценностного (отношение к родительству как со-
циальной роли) и деятельностного (особенности взаимодействия с ребенком) компо-
нентов родительского отношения к детям. Эти данные необходимы для того, чтобы в 
программе работы клуба делать акцент на ту сторону родительского отношения к детям, 
которая требует большего внимания в плане приведения к желательному уровню гармо-
низации детско-родительских отношений.

Методика Р.В. овчаровой «Представления об идеальном родителе» позволила вы-
явить не только уровень, но и содержание когнитивного компонента в совокупности тех 
характеристик, которые выбирались родителями при оценке. Мы увидели, что родите-
ли, отнесенные к высокому уровню (17%), представляют себе образ идеального роди-
теля как совокупность следующих качеств, к проявлению которых они стремятся: бла-
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горазумие, доверие, сотрудничество, бескорыстность, ответственность, терпение, пони-
мание ребенка, содействие принятию ребенком решения, требовательность, счастье, на-
личие интереса к детям, стремление гордиться детьми, проявление любви, теплоты, ла-
ски, заботы, одобрения, обучение ребенка, наличие похвалы, помощи, поддержки в от-
ношениях. Перечисленные характеристики, которые достаточно высоко оценивались 
родителями данной группы, свидетельствует о том, что в их представления об идеаль-
ном родителе включены все те характеристики, которые составляют позитивную осно-
ву образа родителя. данные характеристики являются ориентиром того, к чему необхо-
димо стремиться, у родителей проявляется желание развивать в себе данные качества.

На среднем уровне (44%) образ родителя является также достаточно положитель-
ным, но перечисленные выше характеристики в образе идеального родителя имеют чуть 
меньшую степень выраженности. Среди них встречаются характеристики, которые ука-
зывают на то, что родитель не всегда прав, бывает достаточно требовательным и жест-
ким, если ситуация этого требует. кроме того, не проявляет чрезмерной критики ре-
бенка, что, в свою очередь, также содействуют формированию положительного образа 
родителя. Полученные результаты показывают, что родители, отнесенные к среднему 
уровню, имеют стремления, которые связаны с соответствием представлений об идеаль-
ном образе, не являются достаточно устойчивыми и выраженными. Исходя из этого, мы 
можем сделать вывод о том, что сам когнитивный компонент детско-родительских от-
ношений имеет достаточную наполненность, родители осознают многие характеристи-
ки, значимые для воспитания ребенка, и частично стремятся к тому, чтобы некоторые 
из этих характеристик проявлять самим в процессе воспитания.

При анализе характеристик когнитивного компонента низкого уровня (39%) мы от-
метили, что родителями часто выбирались из пары качеств именно те, которые в боль-
шей степени являются негативными при сильной выраженности. Например, в образе 
идеального родителя в данной группе встречались и такие характеристики, как «не всег-
да довольны детьми», «должен жить для ребенка», «вмешивающийся в жизнь ребенка» 
и так далее. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что чем более сформиро-
ванным является уровень когнитивного компонента детско-родительских отношений, 
тем глубже и более конструктивен общий образ родительства в представлении родите-
лей детей дошкольного возраста. Разнообразие и доминанта положительных характери-
стик в образе родителя являются свидетельством того, что родители стремятся к прояв-
лению лучших своих качеств в процессе воспитания, но не всем родителям это удается.

анализируя содержательные характеристики каждого из уровней ценностного 
компонента (по результатам опросника «Сознательное родительство Р.В. овчаровой, 
М.о. ермихина), мы отметили, что для родителей с высоким уровнем (22%) важным яв-
ляются развитие семьи, построение совместных планов, совместное времяпровождение, 
ценность семейных традиций, значимость собственной компетентности в роли родите-
ля, понимание того, что важно в развитии ребенка. кроме этого, в отношениях для ро-
дителей значимым является оказание поддержки друг другу и ребенку, учет интересов 
друг друга и развитие совместных интересов. Родители считают важным нести ответ-
ственность за укрепление семьи, вносить свой вклад, чтобы развиваться как родитель 
и как супруг. Помимо этого, родители стремятся к тому, чтобы семья была большой и 
дружной, прилагают усилия к укреплению отзывчивости и открытости во внутрисемей-
ных взаимоотношениях.

Родители, отнесенные к среднему уровню (58%), характеризуются тем, что они 
также стремятся к укреплению семьи, формированию системы внутрисемейных цен-
ностей, развитию доброжелательных и понимающих отношений внутри семьи, но при 
этом отмечают демонстрацию собственного мнения для того, чтобы его уважали дру-
гие члены семьи. кроме этого, по мнению родителей, важно укреплять внутрисемей-
ные взаимоотношения, и по мере своих возможностей они стремятся это делать. Вме-



125125

педагогические технологии в систеМе общего  
образования детей и Молодежи

сте с тем, отдельные установки родителей или проявления их поведения (например, не-
сдержанность, гиперопека, излишняя требовательность) влияют на общую гармонию во 
внутрисемейных взаимоотношениях. Также родители отмечают, что не всегда им доста-
точно поддержки и внимания в семье.

На низком уровне (28%) родители, определяя ценность семьи и ценность воспита-
ния, отмечают, что внутрисемейные взаимоотношения не всегда являются гармоничны-
ми, часто родители не готовы учитывать интересы друг друга, поступиться своими пла-
нами ради интересов семьи. кроме того, родители не уделяют достаточного внимания 
повышению своей компетентности, своему росту как родителя, в результате чего у них 
наблюдаются сложности в процессе воспитания. Также родителям, отнесенным к низ-
кому уровню, характерны такие проявления в поведении, как несдержанность, неуве-
ренность, некоторая конфликтность, отсутствие четких границ в отношениях с ребен-
ком, недостаточное внимание к ребенку и другим членам семьи, частое отсутствие, не-
устойчивость семейных традиций, низкая отзывчивость во взаимоотношениях.

В результате всего получается, что ценностный компонент у большинства роди-
телей в выборке исследования сформирован на среднем уровне. Это означает, что для 
родителей важна семья, воспитание детей, они уделяют внимание повышению своей 
компетентности как родителя, но сохраняются определенные трудности, которые могут 
приводить к возникновению как ситуативных дисгармоничных отношений, так и устой-
чивых дисгармоничных проявлений, которые имеют неяркую выраженность. для фор-
мирования ценностного компонента детско-родительских отношений важно формиро-
вать у родителей представления о системных взаимосвязях внутри семьи, о том, как 
действия родителей сказываются на состоянии всей семейной системы.

деятельностный компонент родительского отношения к детям мы изучали с по-
мощью методики И.М. Марковской («Взаимодействие родитель – ребенок»). Результа-
ты исследования показали, что для данного компонента характерны особенности, кото-
рые выражены у части родителей в виде чрезмерной требовательности или нетребова-
тельности, строгости или мягкости, контроля или эмоциональной дистанции, недоста-
точного сотрудничества, непоследовательности, что может оказывать влияние на харак-
тер и качество детско-родительских отношений, и, в свою очередь, требует повышенно-
го внимания к проблеме.

Следовательно, программа работы нашего клуба должна включать упражнения, 
мини-лекции, игровые техники, разыгрывание ролевых ситуаций и др., направленные 
на формирование эффективной родительской позиции к ребенку. Причем влияние имен-
но на поведенческий компонент компетентности родителей должно оказать участие де-
тей в работе клуба, т.е. нам важно было так продумывать содержание каждой встречи 
в клубе, чтобы присутствие детей не отвлекало родителей от важных целей, поставлен-
ных при определении целесообразности данной формы взаимодействия с родителями, 
а способствовало упражнению родителей в обращении к своему ребенку и действии по 
отношению к нему как к личности, имеющей свои желания, интересы, потребности. В 
результате этого знания, приобретаемые в ходе небольших сообщений (мини-лекций) 
ведущих клуба, обсуждений волнующих вопросов, уточнений позиций, превращаются в 
умения благодаря активной поддержке других участников и отработке их «здесь и сей-
час» со своим ребенком.

к участию в клубе пригласили всех желающих родителей, воспитывающих детей 
3–7 лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Вместе с родителя-
ми было определено название клуба «Растем вместе – шаг за шагом», частота встреч – 
один раз в месяц. оговорена обязательность и важность участия каждой семьи. Выбра-
ны вопросы, которые стали темами встреч: самостоятельность и как ее развивать; как 
справляться с эмоциями; совместные дела, которые будут интересны и детям, и взрос-
лым; внимание и забота близких; здоровье всей семьи; приучение ребенка к труду и т.п.



126126

известия  вгпу 

В ходе встреч в родительском клубе участники делились опытом, демонстрирова-
ли, что умеют, обращались к источникам (интернет, семейная библиотека), постепен-
но задавая тон и динамику проведения. если первые встречи полностью готовились ве-
дущими, то постепенно активность семей возрастала, их желание действовать увеличи-
валось, проявлялась потребность демонстрировать способности. особое внимание мы 
обращали на взаимодействие с детьми, т.е. их активное участие. если семья демонстри-
ровала способы оздоровления и повышения иммунитета, то было видно, что они зара-
нее готовились, ребенок показывал и рассказывал, как они дома применяют то, о чем 
идет речь. Часто в процессе общения старались «занять руки», т.е. создавать что-то вме-
сте (рисунок, панно, изделия из слоеного теста, украшения из бисера и т.д.). Приходи-
лось напоминать родителям, что важно для развития самостоятельности и ответствен-
ности ребенка, поддержки его самооценки, формирования трудолюбия (исходя из про-
шлых встреч). Наблюдалось желание взрослых помогать и заботиться без лишнего кон-
троля, что тут же отмечалось, озвучивалось и позитивно воспринималось окружающи-
ми. Постепенно поведенческие сложности у детей, которые на первых встречах стара-
лись показать себя не с лучшей стороны, когда видели большое количество людей, сгла-
дились. Это было замечено родителями, которые потом сделали вывод, что надо спо-
койнее реагировать на выпады ребенка, занимать его интересным, а главное общим де-
лом. В конце встреч каждый (и дети, и взрослые) делился тем, что «приобрел и уносит» 
с собой домой из нашего клуба; подводился итог; для родителей фиксировалось внима-
ние на позитивных проявлениях их отношения к детям, а дети в это время из пряжи пле-
ли паутину, рисовали свой внутренний мир, убирали со стола после чайной церемонии, 
наводили порядок в зале.

Встречи в детско-родительском клубе продолжаются, их эффективность пока воз-
можно оценить по высказываниям и отзывам взрослых участников об изменениях в от-
ношениях с детьми. Результаты динамики компонентов психолого-педагогической ком-
петентности родителей и полное описание работы клуба будут представлены в выпуск-
ной квалификационной работе магистра.
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Parent-child club as the means of harmonization of family interaction
The article deals with the analysis of the problem in the parent-child relationships and their 

influence on the establishment of the parents’ position. There is chosen the form of the parent-
child club, allowing to discuss the issues of education and development of children and to form the 

necessary skills for the efficient interaction with the child during the meetings. The authors reveal the 
advantages of the club as the form of the interaction with the family, allowing to solve the essential 
problems in the diad “child-parent”, to activate the parents’ resources and to unite the child-adult 

group. The model of the organization of the parent-child club is presented, some peculiarities of 
organization and work in preschool educational institutions are specified.

Key words: family interaction, parent-child relationships, parent attitude towards child, 
harmonization of attitudes, parent-child club.
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обучение Младших школьников иноязычной диалогической 
речи: история и совреМенность

Анализируется история становления отечественной методики обучения иноязычной 
диалогической речи. Изучаются вопросы иноязычной диалогической речи в младшем школьном 

возрасте. Рассматриваются методические системы обучения данному виду речевой 
деятельности наряду с работами ученых, которые внесли значимый вклад в решение проблемы 

формирования у младших школьников умений иноязычной диалогической речи.

Ключевые слова: диалогическая речь, иноязычная диалогическая речь, младшие школьники, 
методическая система, теория личностно развивающего иноязычного образования.

Предметом данной статьи является рассмотрение методов обучения младших 
школьников иноязычной диалогической речи как одной из целей начального иноязыч-
ного образования в историческом ракурсе.

В Российской Федерации накоплен большой опыт обучения иностранным языкам 
в начальной школе, к которому мы обращаемся, чтобы сделать попытку рассмотрения 
цели, содержания и технологии обучения диалогической речи с учетом эволюции под-
ходов в обучении иностранным языкам в средней школе. основой для анализа послужи-

© Филатова л.Н., 2024
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ли работы а.а. Миролюбова «История отечественной методики обучения иностранным 
языкам» и З.Н. Никитенко «Иностранный язык в начальной школе: теория и практика».

Рассмотрим первый этап становления отечественной методики (1917–1930 гг.), ко-
торый определялся двумя методами: прямым и грамматико-переводным. Наблюдалось 
преобладание последнего, что объясняется недостаточным вниманием к устной речи, 
которая рассматривалась не как цель обучения иностранному языку, а как средство до-
стижения цели.

Первые попытки в обучении младших школьников диалогической речи на ино-
странном языке были сделаны в рамках второго этапа становления отечественной ме-
тодики (1940–1960 гг.). В то время акцент делался на развитие умений диалогической 
речи на родном языке. Иностранные языки изучались в младшей школе в ограниченном 
объеме, однако уже тогда осознавалась важность развития диалогической речи у детей. 
В данный период в качестве основного принципа обучения иностранному языку ут-
верждался принцип сознательности, а ведущим методом – сознательно-практический 
метод, одним из основателей которого являлся л.В. Щерба [8]. он считал, что владе-
ние языком обуславливается грамматическими и лексическими правилами, поэтому не-
обходимо начинать с их сознательного усвоения, например, используя беспереводные 
приемы при обучении устной речи в младших классах [Там же]. достижением этого эта-
па в методике являлась новая программа (1951 г.), согласно которой обучение ИЯ в на-
чальной школе представляло собой подготовительный курс.

Третий этап (1961–1984 гг.) характеризовался постановлением правительства «об 
улучшении изучения иностранных языков». В соответствии с этим постановлением от-
крывались школы с углубленным изучением иностранных языков. В этот период осо-
бое внимание уделялось развитию устной речи на иностранных языках, особенно диа-
логической речи. В методике преподавания иностранного языка на начальном этапе ут-
верждались принципы обучения на устной основе, коммуникативной направленности.

Развитие коммуникативного подхода привело к более точному определению диа-
логической речи. Теперь диалогическая речь рассматривается как форма социального 
общения, а также как сам процесс общения. В 1970-х годах появилось новое внимание 
к критериям владения диалогической речью. При обучении диалогической речи акцент 
делался на развернутость и количество реплик в ответ на стимулы.

далее рассмотрим, как ученые разных времен исследовали понятие «иноязычная 
диалогическая речь», какие теории оказали влияние на их работы.

анализируя диалогическую речь в контексте теории речевой деятельности, а.а. ле-
онтьева и а.а Миролюбов определяли ее как форму социально-речевого общения, кото-
рая является основой для взаимодействия и взаимопонимания между людьми, участву-
ющими в совместной деятельности [3]. И.л. бим в своих исследованиях занималась изу-
чением диалогической речи, рассматривая ее как прямой коммуникативный процесс, 
где происходит последовательная смена реплик от двух или более лиц, каждая из кото-
рых порождает следующую. В рамках своих исследований Инесса львовна бим выде-
лила различные виды диалога в контексте начальной школы: диалог-расспрос, диалог-
обмен сообщениями, побудительный диалог.

С.Ф. шатилов понимал диалогическую речь как взаимодействие двух или более 
людей, которые участвуют в диалоге, т.е. диалогическое общение можно рассматри-
вать как процесс совместной работы над речевой деятельностью, в котором речевое по-
ведение каждого из участников во многом зависит от поведения другого человека [3].

По мнению Г.В. Роговой, диалог – это процесс общения двух или более собеседни-
ков (партнеров); в одном речевом акте каждый участник попеременно выступает в роли 
слушающего и говорящего [Там же]. В исследовании ученого выделяются этапы обуче-
ния диалогической речи, а в учебнике по «Методике обучения английскому языку», на-
писанном совместно с И.Н. Верещагиной, предлагается система упражнений, направ-
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ленных на формирование умений иноязычной диалогической речи. Психологические 
и лингвистические особенности диалогической речи на начальном этапе были проана-
лизированы Н.д. Гальсковой. Согласно ее мнению, обучение устному общению в на-
чальной школе должно включать широкое применение наглядности, а также игры, ко-
торые помогают ребенку развивать навыки общения на иностранном языке естествен-
ным образом.

Стоит отметить, что в период с 1970 по 1980 годы было уточнено определение диа-
логической речи в контексте теории речевой деятельности (а.а. леонтьев, И.а. Зим-
няя). Также вопрос обучения диалогической речи рассматривался достаточно подробно 
в трудах Г.В. Роговой, И.л. бим, С.Ф. шатилова, В.л. Скалкина, В.а. бухбиндера и др. 
В рамках данного этапа были сформулированы требования к овладению диалогической 
речи (М.а. Вайсбурд) [2].

Важно отметить, что большую роль в развитии отечественной методики обучения 
иноязычной диалогической речи сыграл В.л. Скалкин. он выделил коммуникативные, 
психологические и лингвистические качества диалогической речи, также предложил 
типологию диалогической речевой деятельности. В.л. Скалкин определял диалогиче-
скую речь как объединенное ситуативно-тематической общностью и коммуникативны-
ми мотивами сочетание устных высказываний, последовательно порожденных двумя и 
более собеседниками в непосредственном акте общения [6].

Четвертый этап (1985–1993 гг.) ознаменовался началом масштабного эксперимен-
та по обучению иностранным языкам в начальной школе (в 3–4 классах). В лаборатории 
обучения ИЯ НИИ школ Министерства просвещения РФ проводился эксперимент под 
руководством научного сотрудника Н.д. Гальсковой [4]. одно из основных достижений 
этого эксперимента заключается в создании новых учебно-методических комплектов 
по иностранным языкам для учащихся 1–4 классов общеобразовательных школ. Важно 
отметить, что была успешно реализована идея коммуникативного подхода к обучению 
иностранным языкам в начальной школе (Н.д. Гальскова, З.Н. Никитенко).

Следовательно, данный эксперимент стал стимулом к созданию программы под-
готовки педагогических работников со знанием английского языка в начальной школе. 
Помимо этого была введена в МГПИ имени В.И. ленина (ныне МПГУ) дополнитель-
ная специальность «Учитель начальных классов со знанием ИЯ». В этот период были 
разработаны первые учебники и пособия, которые акцентировали внимание на разви-
тии умения диалогической речи на основе коммуникативного подхода в обучении ино-
странным языкам [Там же].

В развитии иноязычного образования в начальной школе (1994–2004 гг.) произо-
шел важный этап, который связан с разработкой первой программы по изучению ино-
странных языков в начальной школе. Эта программа регулировала массовое раннее обу-
чение иностранным языкам и была разработана Н.д. Гальсковой и З.Н. Никитенко. Сле-
дует отметить, что в это время также были созданы учебно-методические комплексы по 
английскому языку, разработанные М.З. биболетовой и В.П. кузовлевым. Изучение ра-
бот, указанных ученых, позволяет понять различные подходы и методики, которые при-
меняются в обучении иноязычной диалогической речи на начальном этапе обучения. 
Эти работы предлагают ценные инструменты и рекомендации для педагогов, которые 
занимаются развитием диалогической речи у детей.

В настоящий момент в рамках концепции начального иноязычного образования 
формирование умений говорения является одной из ведущих целей. З.Н. Никитенко в 
своем учебнике «Иностранный язык в начальной школе: теория и практика» рассматри-
вает разработанную ею развивающую технологию овладения иноязычным диалогиче-
ским общением в младшем школьном возрасте. Самая важная задача – сформировать у 
детей базовые умения диалогической речи, обеспечивающие ход беседы.
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В методической науке были достигнуты значительные успехи в области обучения 
иноязычной диалогической речи в начальной школе. В результате проведенного ис-
следования были выявлены следующие важные аспекты: необходимость обучения ди-
алогической речи уже на начальном этапе обучения; особенности, присущие диалоги-
ческой речи младших школьников; этапы работы над диалогом; условия, способству-
ющие успешному развитию диалогической речи учащихся; содержание обучения ино-
язычной диалогической речи.

обучение иноязычной диалогической речи младших школьников является важной 
составляющей и способствует их языковому, познавательному и социальному разви-
тию. С прогрессированием технологий и современных методик обучения этот процесс 
становится все более интересным и эффективным, что способствует повышению каче-
ства иноязычной подготовки младших школьников.

Таким образом, отечественная методика становления иноязычной диалогической 
речи имеет давнюю историю и богатые национальные традиции. Методика обучения 
диалогической речи у младших школьников продолжает развиваться и совершенство-
ваться благодаря доступным интерактивным учебным материалам и современным тех-
нологиям. Но также следует отметить, что методика обучения иноязычной диалогиче-
ской речи младших школьников требует дальнейшего развития и использования зна-
ний из смежных наук, таких как психолингвистика и нейрофизиология. Важно создать  
интересную для учителя технологию, которая, помимо развития коммуникативных уме-
ний, способствует и нравственному развитию младших школьников. Это сложная зада-
ча, которая является предметом нашего дальнейшего исследования.
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Teaching primary school children foreign language dialogic speech:  
history and modernity

The article deals with the analysis of the history of the formation of the Russian methodology of 
teaching foreign-language dialogic speech. The issues of foreign language dialogic speech in primary 

school age are examined. The methodological systems of teaching this type of speech activity are 
considered along with the works of the scientists who have made a significant contribution to solving 

the problem of foreign language dialogic speech skills’ formation of younger schoolchildren.

Key words: dialogic speech, foreign language dialogic speech, primary school students, 
methodological system, theory of personality-developing foreign language education.
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систеМа упражнений для закрепления лексико-граММатического 
Материала на занятии по рки в форМе Экскурсии в Музей  

или галерею (на примере экскурсии в третьяковскую галерею)

Представлена система упражнений для занятия-экскурсии в музей или галерею (в данной 
работе — в Третьяковскую галерею), направленная на закрепление лексико-грамматического 

материала. Рассматриваются этапы работы, необходимые для проведения экскурсии. 
Приводятся примеры упражнений для каждого этапа. Анализируется роль данных 

упражнений при проведении экскурсии для учащихся начального этапа обучения.

Ключевые слова: занятие-экскурсия, образовательный квест, русский язык как иностранный, 
начальный этап обучения, обучение в языковой среде.

При обучении РкИ в языковой среде в стране изучаемого языка занятие в форме 
экскурсии обладает множеством преимуществ. как отмечают исследователи, обучение 
русскому языку учащихся-инофонов не может проходить без погружения в мир русской 
культуры, особенно если оно осуществляется в условиях языковой среды [1, c.112]. За-
нятие в форме экскурсии в музей или галерею является одним из эффективных спосо-
бов ознакомления иностранных учащихся с русской культурой.

Государственная Третьяковская галерея — одна из главных достопримечательно-
стей Москвы. Посещение Третьяковской галереи дает иностранным учащимся возмож-
ность ознакомиться с выдающимися произведениями русского изобразительного ис-
кусства, представляющими собой неотъемлемую часть русской культуры. Чем выше 
уровень языка учащихся, тем меньше у преподавателя ограничений для разработки за-
даний, призванных сделать экскурсию не только интересной, но и эффективной с точ-
ки зрения обучения языку и приобщения учащихся к русской культуре. однако начать 
знакомство иностранных учащихся элементарного уровня с великими произведениями 
русской живописи также представляется возможным.

Использование страноведческой информации в учебном процессе, как отмечают 
исследователи, обеспечивает повышение познавательной активности иностранных уча-
щихся, активизирует их коммуникативные возможности, благоприятствует созданию 
положительной мотивации на занятиях, дает стимул к самостоятельной работе над изу-
чаемым языком, способствует решению воспитательных задач [3, c. 145]. В результате 
этого дидактическая цель занятия-экскурсии в музей или галерею заключается, в пер-
вую очередь, в приобщении учащихся к русской культуре и развитии их страноведче-
ской и социокультурной компетенций. однако на начальном этапе обучения во время 
проведения экскурсии часто возникает ряд сложностей при объяснении учащимся тех 
или иных аспектов русской культуры из-за обилия новой лексики, требуемой для пол-
ноценного объяснения. Помехой к восприятию информации на экскурсии может стать 
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и распространенная среди изучающих иностранный язык проблема применения изучен-
ного лексико-грамматического материала в реальной ситуации, поэтому одной из важ-
ных задач экскурсии является отработка подходящей лексико-грамматической темы вне 
аудитории.

В данной работе представлена система упражнений для экскурсии в Третьяков-
скую галерею, направленная на отработку употребления имен прилагательных в имени-
тельном падеже в речи студентов, которые изучают русский язык на начальном этапе. 
Употребление имен прилагательных предполагает описание, поэтому описание произ-
ведений искусства, с которыми учащиеся знакомятся во время посещения галереи, как 
нельзя лучше подходит для отработки данной грамматической темы в реальной ситуа-
ции. Система упражнений, представленная в нашей работе, может служить дополнени-
ем к экскурсии в Третьяковскую галерею, заключающим в себе лексико-грамматический 
аспект занятия. данная разработка может быть адаптирована для проведения экскурсий 
в другие галереи и музеи.

Можно выделить три основных этапа работы, посвященной экскурсии: подготовка 
к экскурсии, собственно экскурсия и закрепление пройденного.

подготовка к экскурсии
Перед экскурсией необходимо провести подготовительную работу с учащимися 

для реализации следующих задач:
• изучить лексику, которая будет актуальна во время экскурсии;
• начать или повторить грамматическую тему «Прилагательные в именительном 

падеже», которая будет отрабатываться на экскурсии;
• ознакомить студентов с информацией о галерее, а также с правилами посещения.

На подготовительном занятии перед экскурсией в галерею учащимся предлагается 
прочитать адаптированный текст о Третьяковской галерее и выполнить пред- и после-
текстовые задания. Приведем фрагменты текста.

третьяковская галерея
Третьяковская галерея находится в Москве по адресу Лаврушинский переулок, дом 10. Га-

лерею основал Павел Михайлович Третьяков – русский коллекционер.
Но раньше это был обычный небольшой дом. Третьяков и его семья купили этот дом в 

1851 (тысяча восемьсот пятьдесят первом) году. Павел Михайлович очень любил русское искус-
ство. Он коллекционировал картины. В 1867 (тысяча восемьсот шестьдесят седьмом) году 
Павел Третьяков открыл в доме музей.

(…)
Залы XIX (девятнадцатого) века
Здесь можно увидеть такие картины: «Портрет А.С. Пушкина» (художник – Орест Ки-

пренский), «Всадница» (художник – Карл Брюллов) и многие другие. Здесь есть и прекрасные 
пейзажи: «Рожь» (художник — Иван Шишкин), «Золотая осень» (художник – Исаак Леви-
тан)…

Предтекстовые задания направлены на знакомство учащихся с темой и семантиза-
цию новой лексики. Послетекстовые задания представляют собой:

• задания на понимание текста (вопросы о тексте: Почему галерея называется «Тре-
тьяковская»? Какая экспозиция (какие картины) находится в Третьяковской галерее? 
и др.);

• грамматические задания, направленные на употребление форм прилагательных в 
именительном падеже. В упражнениях используется лексика, необходимая для после-
дующего описания картин. Студентам предлагается, например:

- поставить прилагательные в правильную форму: (длинный) волосы, (чɺрный) 
пальто… 

- подобрать прилагательные к существительным: лицо – красивое, весɺлое, груст-
ное …; деревья — зелɺные, жɺлтые, высокие … и другие упражнения.
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• задания на описание картин, представленных в тексте, по модели – для закрепле-
ния пройденных грамматической и лексической тем (Модель: «Это красивая картина. 
На картине есть зелɺные деревья, большое жɺлтое поле, голубое небо и белые облака»).

кроме того, после работы с текстом студентам предлагаются фрагменты социаль-
ной истории «Я иду в Третьяковскую галерею» [2]. Таким образом они могут заранее 
ознакомиться с правилами посещения галереи, а также узнать, представители каких 
профессий работают в галерее. На основе данного текста студентами также выполня-
ются пред- и послетекстовые упражнения.

В качестве домашнего задания перед экскурсией студентам дается таблица, содер-
жащая лексику и конструкции, которые использовались на занятии и будут актуальны 
во время экскурсии. Студентам необходимо самостоятельно перевести и запомнить дан-
ную лексику. Приведем фрагмент таблицы (таб.).

Таблица
пример фрагмента домашнего задания

слово перевод картинка и контекст

Художник …

Художник пишет (рисует) картины.

Портрет …

Вот портрет. На портрете поэт а.С. Пушкин.

Пейзаж …

красивая природа на картине – это пейзаж.

ход экскурсии
Перед началом осмотра студенты повторяют правила посещения галереи. Саму 

экскурсию целесообразно проводить в форме квеста, чтобы поддерживать интерес сту-
дентов и мотивировать их к выполнению заданий во время посещения галереи. Перед 
экскурсией студентам раздается или отправляется в электронном виде таблица, содер-
жащая колонки «портрет», «пейзаж», «скульптура», «икона» и фотографии произведе-
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ний искусства. Студенты должны найти данные экспонаты в галерее, а затем записать 
их названия и авторов в соответствующие колонки таблицы. Помимо этого, студентам 
также предлагается выбрать картину, которая нравится им больше всего (например, в 
пределах одного зала), а затем показать и попробовать описать ее остальным студентам 
и преподавателю. При выполнении данного задания следует помнить о правилах пове-
дения в галерее (не шуметь, не мешать другим посетителям).

Во время осмотра галереи преподаватель также может предлагать студентам опи-
сать картины, скульптуры и т.д. В этом случае лучше выбирать экспонаты, для описа-
ния которых студентам будет достаточно имеющегося у них на данный момент словар-
ного запаса.

задания после экскурсии
На занятии после посещения галереи студенты выполняют задания для закрепле-

ния пройденных лексической и грамматической тем: упражнение на распределение кар-
тин по категориям «портрет» и «пейзаж», а также задания с использованием прилага-
тельных:

• посмотреть на картину (например, «девушка с персиками») и дополнить ее 
описание: На картине _________ девушка. У неɺ _________ волосы, _________ гла-
за, _________ одежда…

• прочитать описания картин и поставить прилагательные в правильную форму: На 
картине (большой, тɺмный) лес и (серый) волк. На волке сидит (молодой) мужчина — 
Иван-царевич. У него (короткий) волосы, (чɺрный) глаза и (тɺплый) одежда. Рядом си-
дит (красивый) девушка — Елена Прекрасная. У неɺ (длинный) волосы, (грустный) гла-
за и (голубой) платье.

• соединить описания и картины (например, приведенное выше описание относит-
ся к картине «Иван-царевич на сером волке» В.М. Васнецова).

кроме того, в качестве домашнего задания студенты должны подготовить высту-
пления. Им необходимо выбрать картину, которая понравилась больше всего во время 
экскурсии, и сделать небольшой доклад о ней по плану:

• как называется эта картина?
• кто художник? как его зовут?
• Что есть на картине?
• Почему вам нравится эта картина?

По данной схеме для следующего занятия студентам нужно подготовить еще одно 
выступление – о картине художника из своей родной страны. благодаря многоступен-
чатой отработке тем, учащиеся успешно усваивают как лексику, связанную с посеще-
нием галереи, так и грамматику – употребление прилагательных в именительном паде-
же. более того, описывая произведения русских художников и художников из родной 
страны, учащиеся развивают страноведческую компетенцию и участвуют в диалоге рус-
ской и родной культур.

Таким образом, обобщим принципы, примененные для создания системы упраж-
нений на употребление имен прилагательных в именительном падеже и на закрепление 
лексики по теме экскурсии в Третьяковскую галерею.

Проведение экскурсии состоит из трех основных этапов: подготовительный этап, 
собственно экскурсия и заключительный этап.

основные задачи подготовительного этапа заключаются в семантизации новой 
лексики, изучении новой грамматической темы (или ее повторении), а также в ознаком-
лении с информацией о месте проведения экскурсии.

Задачи экскурсионного этапа состоят в вводе лексических и грамматических кон-
струкций в речь студентов в реальных условиях, а также в ознакомлении студентов с 
предметами русского искусства и приобщении к русской культуре.
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Задачи заключительного этапа сводятся к повторению и закреплению пройден-
ного. На данном этапе рекомендуется использовать не только упражнения на повторе-
ние лексики и грамматики, но и коммуникативные задания, чтобы стимулировать даль-
нейшее использование пройденных тем в речи студентов.

Сведения о культуре страны изучаемого языка играют важнейшую роль в форми-
ровании социокультурной компетенции инофона и вторичной языковой личности, по-
зволяют полно воспринимать и интерпретировать те или иные факты российской дей-
ствительности, вести полноценный диалог с носителями русского языка [1, c. 112]. од-
ним из источников данных сведений является занятие-экскурсия. Грамотно сформиро-
ванная система упражнений для закрепления лексики и грамматики, которой дополня-
ется экскурсия, облегчает усвоение нового материала, помогает учащимся применять 
изученные лексико-грамматические конструкции в речи и способствует достижению 
основной цели такого занятия – погружения учащихся в русскую культуру, развития их 
социокультурной и страноведческой компетенций.
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The system of exercises for the consolidation of lexical and grammatical 
material at the lessons of the Russian Language as a foreign language in the 
form of excursions to museum or gallery (at the example of excursion to the 

Tretyakov Gallery)
The article deals with the system of exercises for the lesson-excursion to museum or gallery (in this 

work - to the Tretyakov Gallery), aimed at the consolidation of the lexical and grammatical material. 
There are considered the stages of work that are necessary for the excursion. The author gives the 

examples of exercises for each stage. The role of these exercises during the excursions for the school 
students of the primary stage of education is analyzed.

Key words: lesson-excursion, educational quest, Russian Language as a Foreign Language, primary 
stage of teaching, education in linguistic environment.
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особенности корректирующей обратной связи на начальноМ 
Этапе обучения рки (анализ корпуса “RuTOC”)

Анализируются особенности корректирующей обратной связи в педагогической онлайн-
коммуникации на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному. Раскрывается 

понятие корректирующей обратной связи, а также приводится и дополняется типология 
этого явления. Материалом для описания стратегий корректирующей обратной связи 

послужили записи корпуса онлайн-занятий по русскому языку как иностранному «RuTOC».

Ключевые слова: онлайн-урок, русский язык как иностранный, педагогическая коммуникация, 
обратная связь, типология корректирующей обратной связи.

Успешность любой коммуникации напрямую зависит от того, в какой мере в ней 
представлена обратная связь. С ее помощью можно установить контакт между собесед-
никами, повысить эффективность речевого взаимодействия, сделать его наиболее ком-
фортным для всех участников. обратная связь помогает говорящему определить, в ка-
кой мере адресат считывает смысл его сообщения, требуется ли дополнительная инфор-
мация или, возможно, иной подход к построению высказывания, чтобы достичь лучше-
го взаимопонимания. Можно говорить о том, что при грамотном построении обратной 
связи (далее – оС) возрастает вероятность достижения коммуникативной цели, и, соот-
ветственно, снижается риск коммуникативной неудачи. Эти факторы, безусловно, сле-
дует принимать во внимание в условиях межкультурной коммуникации, в особенности 
на занятиях по русскому языку как иностранному. цель настоящей работы заключает-
ся в рассмотрении корректирующей обратной связи в условиях педагогической онлайн-
коммуникации методом конверсационного анализа.

Вслед за а.а. кореневым [2, с. 118] мы хотели бы уточнить, что понятие обратной 
связи может быть связано с информацией, которую, с одной стороны, сообщают студен-
ты преподавателю (об учебном процессе – «академическая обратная связь»), а, с дру-
гой стороны, преподаватель – студентам, реализуя стратегию формирующего оценива-
ния («педагогическая обратная связь»). В настоящей работе корректирующая обратная 
связь будет рассматриваться в аспекте педагогической обратной связи.

Так, л. Фоерман и др. ученые определяет обратную связь как информацию, кото-
рую учитель адресует ученику относительно его успеваемости или понимания материа-
ла [10]. цель оС в педагогической коммуникации – улучшение понимания между участ-
никами коммуникации и, как следствие, повышение эффективности обучения.

оС в педагогической коммуникации позволяет преподавателю понять, как студент 
воспринимает его слова и действия, в какой мере он считывает смысл его сообщения, 
есть ли необходимость в том, чтобы корректировать свою речь для достижения взаимо-
понимания и, как следствие, коммуникативной цели. как уже было сказано, оС может 
исходить как от преподавателя к студенту, так и наоборот. На высоком уровне изучения 
языка замечены случаи, когда и один студент адресует оС другому студенту. Это сви-
детельствует об активном взаимодействии внутри группы, что, безусловно, позитивно 
отражается на результатах обучения.

классическое описание обратной связи в зарубежной педагогике представлено в 
работах клюгера и дениси (1996), Хэтти и Тимперли (2007), шута (2008).

а. клюгер и а. денизи используют термин знак обратной связи (“feedbacksign”) и 
понимают под этим явлением положительную или отрицательную оценку результата с 
© ляшенко Т.В., 2024
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позиции поставленной цели [6]. авторы отмечают, что обучающиеся находят оба вари-
анта оС в равной степени полезными при соблюдении следующих условий:

• оС не лишена конкретики и информативна в достаточной мере;
• оС не является избыточной и не отвлекает внимание студента от объекта 

речи [Там же].
Немного иначе рассматривают оС дж. Хэтти и Х. Тимперли, которые определяют 

ее как информацию, направленную на то, чтобы сократить расхождения между целью, 
текущим пониманием и результатом коммуникации [5]. Похожую точку зрения имеет 
В.дж. шут [9], говоря о том, что оС позволяет выявить разрыв между текущим уров-
нем успеваемости и желаемым результатом обучения.

В качестве особой разновидности обратной связи выделяется корректирующая об-
ратная связь (далее – коС), которую принято рассматривать как подвид обратной связи.

В 1997 г. листером и Рантой была предложена типология, предполагающая разде-
ление всех типов оС на две основные группы: эксплицитный способ выражения оС и 
подсказки [8].

Эксплицитная коС – прямой способ коррекции ошибок, при котором студент не 
получает дополнительную информацию о природе ошибки и способах ее исправления. 
к этому типу относятся непосредственно эксплицитная коррекция (“explicit correction”) 
и рекаст (“recast”).

Имплицитная коС состоит из «корректирующих комментариев и дополнительной 
информации о собственной деятельности человека и ходе его мыслей» [Там же, с. 252]. 
Согласно концепции листера и Ранты, этот вид обратной связи включает в себя уточ-
нение (“сlarificationrequest”), металингвистическую подсказку (“metalinguisticclue”), из-
влечение информации (“elicitation”) и повторение (“repetition”). При анализе речи, со-
держащей коС, важно учитывать особенности коммуникативной ситуации, ее контекст.

Интерпретация скрытого смысла требует от студента дополнительных когнитив-
ных усилий, направленных на анализ речи преподавателя и понимание контекста ситу-
ации. В связи с этим в условиях педагогической коммуникации на занятии по языку (и 
преимущественно на высоком уровне владения языком) имплицитные стратегии коС 
представляются особенно эффективными.

когда прямые вопросы не дают желаемого эффекта и студент затрудняется с отве-
том, полезно использовать намеки и подсказки. Хэтти, Фрей и Фишер в работе «Учим 
в любых условиях: онлайн-образование на каждый день» описывают педагогический 
дискурс в школьном образовании, однако многие принципы, представленные в этой 
книге, могут быть применимы и при обучении РкИ на подготовительном факультете 
или на курсах. Так, под подсказками авторы понимают «утверждения, которые помога-
ют ученикам сосредоточиться на когнитивных и метакогнитивных процессах, необхо-
димых для выполнения конкретной задачи» [4, с. 235]. Рассуждая о важности подска-
зок, дж. Хэтти и др. ученые отмечают: «когда учителя используют подсказки, ученики 
дополнительно развивают свое когнитивное и метакогнитивное мышление» [Там же]. 
Намеки, в свою очередь действенны в случаях, когда нужно привлечь внимание студен-
та и направить его на значимую информацию [Там же]. В дистанционном обучении на-
мек может быть выражен различными способами. Нередки ситуации, когда при выпол-
нении задания обучающийся упускает часть условия, что, в свою очередь, приводит к 
ошибке. В подобной ситуации преподаватель, перемещая курсор по экрану или подсве-
чивая определенные его области, может обратить внимание студента на ключевую ин-
формацию, направленную на снятие лексико-грамматических трудностей.

На элементарном уровне, согласно Государственному стандарту, иностранец дол-
жен понимать собеседника и корректно распознавать его намерения в ограниченном 
числе речевых ситуаций, в том числе и в ситуации учебной коммуникации на заня-
тии [1]. В связи с этим на начальном этапе целесообразнее применять эксплицитные 
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средства коС. Важность этого принципа обусловлена тем, что имплицитное высказы-
вание интерпретируется с учетом контекста: принимаются во внимание социальный ста-
тус коммуникантов, ситуация общения, их культурные и языковые особенности (осо-
бенно в условиях межкультурной коммуникации на занятии по РкИ). Использование 
имплицитной коС на начальном этапе обучения может привести к тому, что информа-

I. устная вербальная кос

1. Эксплицитная коррекция

1.1. Эксплицитная коррекция Преподаватель отчетливо исправляет ошибку.

1.2. Рекаст Преподаватель повторяет за студентом высказыва-
ние, но в исправленном виде.

2. Имплицитная коррекция

2.1. Уточнение
Преподаватель показывает студенту, что смысл его 
высказывания не был правильно понят или в вы-
сказывании содержится ошибка, которую необхо-
димо исправить.

2.2. Металингвистическая подсказка
В ответ на фразу с ошибкой преподаватель сообщает 
студенту вспомогательную информацию о выбран-
ной им форме высказывания, акцентирует его вни-
мание на языковых особенностях фразы.

2.3. Извлечение информации
Преподаватель задает наводящие вопросы или вос-
производит начало фразы с целью направить студен-
та к правильному ответу.

2.4. Повторение
Преподаватель выделяет интонацией место с ошиб-
кой, тем самым привлекая внимание студента к до-
пущенной неточности и мотивируя ее исправить.

II. письменная вербальная кос

1. Написание текста в режиме демонстра-
ции

В ответ на высказывание с ошибкой преподаватель 
фиксирует на экране демонстрации фразы, слова, 
буквы и др. он может использовать для написания 
белую доску, онлайн-переводчик или любой другой 
инструмент или ресурс, в котором происходит работа 
на занятии. данный вид коС может быть выражен 
как имплицитно (например, преподаватель пишет на-
чало фразы – извлечение информации), так и экспли-
цитно, когда на экран выводится правильный ответ. 

III. невербальная кос

3.1. Жесты, мимика
Преподаватель мимикой или жестами помогает сту-
денту дать правильный ответ или демонстрирует, что 
в его высказывании содержится неточность.

3.2. демонстрация изображения
Преподаватель реагирует на ошибку тем, что выво-
дит на экран видеоряд, включает музыку или, чаще 
всего, демонстрирует изображение.

Таблица 
типология стратегий кос в педагогической коммуникации
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ция, выраженная непрямым способом, будет воспринята некорректно, поэтому при ис-
пользовании анализа речи, содержащей имплицитную коС, существенную роль игра-
ет контекст ситуации.

В отличие от имплицитной коС, эксплицитная минимизирует неоднозначную ин-
терпретацию студентом слов преподавателя.

Невербальные сигналы – жесты и мимика, которые могут использоваться препода-
вателем как дополнение к вербальной части высказывания, а также как самостоятель-
ная единица коммуникации (например, жесты кивнуть или поднять большой палец, вы-
ражающие согласие или положительный ответ на вопрос; жесты покачать головой или 
опустить большой палец, демонстрирующие несогласие или отрицание). В свою оче-
редь, жесты и мимика, исходящие от студента, позволяют преподавателю определить 
уровень понимания студентом материала и понять, нуждается ли он в дополнительной 
информации. как и вербальная часть высказывания, мимика и жесты должны интерпре-
тироваться однозначно.

Говоря о мимике и жестах, важно отметить следующее ограничение. В силу того, что 
студенты зачастую выключают камеру на занятии, преподавателю не всегда понятно, ка-
кое воздействие на студентов имели его слова или выраженные им невербальные средства 
коммуникации. однако по репликам студента (игнорирование ошибки или самокоррек-
ция) можно сделать вывод от том, как они восприняли сообщение преподавателя.

В ходе анализа занятий по РкИ были обнаружены следующие стратегии коС в пе-
дагогической коммуникации, которые мы представили для удобства в следующей ти-
пологии (таб. на стр. 139).

обратимся к анализу педагогической коммуникации. Материалом для анализа по-
служили записи онлайн-занятий по РкИ, представленные в корпусе педагогической 
коммуникации RuTOС [3]. Подробнее о корпусе можно узнать в работе М.ю. лебеде-
вой, Н.а. алкснит, а.Н. лапошиной, Т.В. ляшенко [7]. В рамках написания данной ра-
боты просмотрено и проанализировано 90 минут онлайн-занятия по русскому языку 
как иностранному на подготовительном факультете, выделенного среди прочих занятий 
корпуса на начальном уровне методом сплошной выборки. общий состав участников 
педагогической коммуникации – 15 человек, из них один преподаватель и 14 студентов 
из китая. Группа находится на начальном этапе изучения русского языка, и преподава-
тель использует соответствующие этому уровню коммуникативные приемы и страте-
гии коС. Так, обратная связь предоставляется студентам не в отложенном виде, а мо-
ментально. В ситуация, когда участники группы не стремятся высказываться, препода-
ватель вовлекает студентов в диалог, называя каждого по имени, сокращая таким обра-
зом возможные паузы.

В данной работе мы приведем несколько примеров педагогической коммуникации 
в синхронном онлайн-формате и проанализируем их с помощью метода конверсацион-
ного анализа. Первая часть будет посвящена вербальным стратегиям коС, вторая – не-
вербальным.

Так, в примере №1 преподаватель активно приглашает студента к высказыванию, а 
также использует рекаст. Видно, что сначала студентка дает неправильный ответ, одна-
ко комментарий преподавателя позволяет ему осуществить самокоррекцию.

Пример №1:
Преподаватель: Студент 3, вы согласны?
Студент 3: Да, вы согласны.
Преподаватель: Да, я согласна.
Студент 3: Да, я согласна.

даже во время сбалансированного занятия адекватного уровня сложности и инте-
рактивности после вопроса преподавателя может возникнуть пауза, как в примере №2. 
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Молчание (заминка или пауза хезитации) также имеет коммуникативную значимость 
и может представлять собой обратную связь, однако ее адресатом является преподава-
тель, а не студент. Такая пауза может быть вызвана рядом факторов, и в этом случае 
преподавателю необходимо корректно выявить причину заминки и постараться опера-
тивно ее преодолеть.

Пример №2:
Преподаватель: Студент 8, а ты? Какую погоду ты любишь? Что ты любишь? Сту-

дент 8 не хочет разговаривать со мной [улыбка]. Студент 8, ты тут?
Студент 8: Да-да.
Преподаватель: Какую погоду ты любишь? Вы знаете слово «погода»?
Студент 8: Солнце.

Причиной заминки может быть, например, равнодушие студентов к теме, боязнь 
высказывания в группе, страх совершить ошибку или незнание ответа на заданный во-
прос. к этому случаю можно отнести пример №3.

Пример №3:
Преподаватель: Молодец, Студент 8! Посмотрите, студенты, я говорю: «В моем горо-

де есть море». Вы знаете, что значит «море»? [Pause: 4] Где можно плавать.[демонстрация 
окна браузера: поисковой запрос] Море. [студенты улыбаются] Что вы можете сказать? 
[показывает большие пальцы вверх]

Студент 8: Да. Как здорово!
Преподаватель: Здорово!

Здесь преподаватель распознает причину паузы – незнание студентами значения 
слова «море». В ситуации, когда необходимо побудить студента к высказыванию, по-
лезными могут быть средства демонстрации экрана. Например, если заминка вызвана 
тем, что студент не понимает вопроса, не знает нужного слова или забыл его, а устное 
описание (как в примере выше: «где можно плавать») не способствует снятию лексиче-
ской трудности. В результате этого в приведенном выше примере преподаватель ото-
бражает на экране поисковый запрос со словом «море», затем появляются картинки, по-
сле этого студенты выражают понимание кивками, возгласами и улыбками, один из них 
озвучивает правильный ответ на вопрос.

В примере №4 происходит аналогичная ситуация: студентка не может ответить на 
вопрос, из-за чего преподаватель выводит на экран онлайн-словарь и перевод вопроса 
на родной язык обучающейся. Это помогает студентке преодолеть затруднение и дать 
нужный ответ.

Пример №4:
Преподаватель: Да, это тоже плохой факт, я не живу в Китае, но я хочу. Я работаю, но 

не живу в Китае, а хочу работать и жить в Китае. «В моем городе есть море» – это хороший 
или плохой факт? [Pause:7]Факт [пишет на доске перевод вопроса на родной язык студент-
ки] Хороший или плохой факт? Студент 3? [Pause:10] Это хороший или плохой факт?

Студент 3: Это хороший.
Преподаватель: Да, хороший, море – это здорово.

Рассмотрим примеры стратегий невербальной коС. Ниже представлен пример, в 
котором преподаватель в ответ на высказывание студента показывает одобрительную 
оценку жестом «поднять большой палец». При этом преподаватель игнорирует ошиб-
ку студента («потому я» вместо «потому что я»). Можно предположить, что это сдела-
но намеренно, поскольку приоритетной целью данной интеракции является побужде-
ние студентов к корректному выполнению задания, поэтому подобный жест одобрения 
представляется вполне оправданным и трактуется как стремление со стороны препода-
вателя создать ситуацию успеха на занятии и таким образом повысить уровень мотива-
ции студента, поддержать его. Это, как нам кажется, особенно важно на начальном эта-
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пе изучения языка, для которого характерен низкий уровень коммуникативной актив-
ности (в примере ниже это заметно, например, по тому, как студент, говоря по-русски, 
подхватывает свою мысль на родном языке).

Пример №5:
Преподаватель: Что вы о себе написали?
Студент 4: Что вы о себе?.. Я буду петь. Я не буду по-русски, потому я… [говорит на род-

ном языке]. Потому я… Я учу русский язык сейчас.
Преподаватель: [жест: палец вверх] смотрите, как жаль, Студент 4, может быть, по-

том ты будешь петь по-русски. Ты хочешь петь? А-а-а-а. Петь?
Студент 4: Да.
Преподаватель: Студент 4 не поет, сейчас не поет по-русски, только по-китайски, да?
Студент 4: Да.
Преподаватель: А ты хочешь по-русски. Что мы скажем? «Как жаль, как жаль, 

Студент 4».

В следующей ситуации (пример №6) преподаватель задает вопросы для провер-
ки понимания лексического материала (Кто любит дождь? Кто любит снег?). При 
этом он просит студентов показать свое отношение к предмету речи – продемонстри-
ровать одобрение (жест «поднять большой палец») или неодобрение (жест «опустить 
большой палец»). отметим, что камера включена у всех участников. Преподаватель 
наблюдает за реакциями группы и параллельно комментирует их, некоторых студен-
тов он просит дополнить жесты словами. Преподаватель сопровождает свои высказы-
вания улыбкой или смехом, что создает ощущение живой и непосредственной ком-
муникации. Это, в свою очередь, положительно влияет на уровень социального при-
сутствия на онлайн-занятии.

Пример №6:
Преподаватель: [завершение демонстрации] А скажите, пожалуйста, кто любит 

дождь? Сделайте так [показывает большой палец вверх]. Кто любит дождь? [Pause: 5] 
Угу, студент 10.[Pause: 4] Кто любит дождь? [смех]. Только студент 10? Кто любит «жар-
ко»? Студент 6, ты что не любишь? Что любишь? [смех]. Студент 6, ты любишь дождь или 
любишь, когда жарко?

Студент 6: Жарко.
Преподаватель: Кто еще любит, когда жарко?
Студент 6: Жарко и солнечно [улыбка].
Преподаватель: Угу, солнечно. Скажите, пожалуйста, кто любит снег? Снег. Кто лю-

бит снег? Снег. [улыбка]. М, Студент 7, Студент 4, вам будет хорошо в Томске [смех]. Сту-
дент 6, ты не любишь снег?

Студент 6: Нет, не люблю.

Нередко на занятии можно наблюдать сочетание различных типов коммуникатив-
ных стратегий в рамках одного высказывания или интеракции: вербальной и невербаль-
ной, эксплицитной и имплицитной и т.д. как показывает практика, именно комбина-
ция различных коммуникативных стратегий способствует наиболее эффективному до-
стижению коммуникативных целей. Например, как в ситуации, представленной ниже.

Пример №7:
Преподаватель: А это тепло. Это четыре, тепло. Скажите, пожалуйста, это что когда 

«у-у-у»? [Мимика] [жест]
Студент 4: Ветер.
Преподаватель: Угу. Студент 3, согласна?
Студент 3: Ветер.
Преподаватель: Я тоже согласна. Спасибо! Это ветер. Сильный ветер бывает. А зимой 

что? Что идет зимой? Зимой идет? [Pause: 3] Летом идет дождь, а зимой? [извлечение ин-
формации]

Студент 1: Снег.
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В примере №7 присутствует совмещение различных стратегий коС: невербальной 
(преподаватель с целью объяснения незнакомого понятия демонстрирует его значение 
мимикой и жестами) и вербальной имплицитной (извлечение информации – последо-
вательность наводящих вопросов как реакция на молчание студентов). отметим, что в 
данной коммуникативной ситуации с преподавателем взаимодействует несколько сту-
дентов, инициатива исходит от двоих из них. Такому уровню интерактивности способ-
ствует диалогичная манера преподавателя вести занятие, в особенности то, как он назы-
вает по имени студентов, которые сами не стремятся принять участие во всеобщем об-
суждении (в примере это Студент 3).

Важность применения коС в лингводидактике обусловлена различными фактора-
ми. Так, использование преподавателем разнообразных стратегий коС, во-первых, по-
могает ему контролировать педагогический процесс, выявлять слабые стороны в обу-
чении и эффективно их преодолевать. Правильно сформулированная обратная связь от 
преподавателя выполняет и мотивирующую функцию. Во-вторых, обратная связь по-
зволяет сформировать у студента наиболее полное и адекватное представление о его 
собственном уровне знаний и навыков, о динамике обучения, о стратегиях преодоле-
ния трудностей. В-третьих, систематическое применение обратной связи способству-
ет увеличению интерактивности занятия и, как следствие, повышает уровень социаль-
ного присутствия. Показателем вовлеченности является способность студентов анали-
зировать речь друг друга, слышать ошибки и предлагать правильные ответы, даже если 
преподаватель не просит группу о помощи. Замечено, что, если в группе благоприятная 
атмосфера, студенты могут использовать в отношении друг друга стратегии обратной 
связи, которые преподаватель применяет чаще всего.

Таким образом, представляется актуальным и перспективным изучение вопросов, 
связанных с грамотностью по осуществлению и восприятию обратной связи, анализом 
стратегий коС с позиций педагогической коммуникации.
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The peculiarities of corrective feedback at the initial stage  
of teaching the Russian Language as a Foreign Language  

(the analysis of the corpus “RuTOC”)

The article deals with the analysis of the specific features of corrective feedback in pedagogical online 
communication at the initial stage of teaching the Russian Language as a foreign language (RFL). 

There is defined the concept of the corrective feedback strategies, the typology of this phenomenon is 
given and completed. The empirical material for describing the corrective feedback strategies was the 
recordings of the corpus of online classes in the Russian language as a foreign language “RuTOC”.

Key words: online lesson, Russian language as a foreign language, pedagogical communication, 
feedback, typology of corrective feedback.
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особенности подготовки бакалавров к работе с учебно-научныМ 
текстоМ на уроках русского языка в полиЭтнических классах 

начальной школы

Рассматривается проблема подготовки бакалавров к работе с детьми-инофонами в 
полиэтнических классах начальной школы. Подчеркивается важность введения на кафедре 
теории и методики начального образования ВГСПУ дисциплины «Обучение русскому языку 
как неродному и литературному чтению на неродном языке». Перечислены компетенции 
курса, дана характеристика содержания, особенностей, трудностей освоения русского 

языка названным контингентом учащихся. Рассмотрен один из аспектов работы в рамках 
программы, связанный с формированием у младших школьников умений воспринимать, 

продуцировать учебно-научные тексты разных типов.

Ключевые слова: обучение детей-инофонов, полиэтническое образование, полиэтническое 
пространство, учебно-научный текст, типы учебно-научных текстов,  

алгоритм построения текста, виды заданий.

одной из актуальных проблем современной школы является обучение детей из се-
мей мигрантов, прибывших в Россию на постоянное место жительства по правовым, 
экономическим, политическим и другим причинам. Знание русского языка для них яв-
ляется важнейшим фактором успешности обучения в российских школах. В зависимо-
сти от уровня владения русским языком дети мигрантов делятся на билингвов, одина-
ково владеющих родным и русским языками, и инофонов, «носителей иностранного 
языка и соответствующей картины мира» [1, с. 79]. Нас интересуют последние, у кото-
рых русский язык чаще всего на пороговом уровне. Такие учащиеся обычно не посеща-
ют русскоязычное дошкольное учреждение, дома говорят на родном или ломаном рус-
ском языке.

Степень знания, понимания русского языка зависит от разного времени пребыва-
ния в России, индивидуальных способностей, языкового окружения (инпута). отсюда 
возникает проблема, связанная с языковой адаптацией инофонов, поиском путей инте-
грации их в российское образовательное пространство, возможностями обучения с рус-
скоязычными детьми, что требует моделирования учебного процесса, корректирования 
тематического планирования без изменения содержания образовательной программы. 
Решение данной проблемы предполагает совершенствование процесса образования бу-
дущих учителей начальных классов, состоящего в необходимости обеспечения опреде-
ленного уровня их поликультурно-ориентированной компетентности, в понимании осо-
бенностей обучения детей-мигрантов, сложностей, стоящих на пути освоения ими рус-
ского языка, в создании условий для готовности работать в поликультурном образова-
тельном пространстве, рассматриваемом как среда, в которой в обстановке многонаци-
ональности и поликультурности формируются умения «жить в гармонии с другими на-
родами и нациями, стремление к самосовершенствованию и самообразованию, обога-
щению своего духовного, морального и нравственного статуса», что обеспечивает ста-
новление личности [2, с. 169].

В методической литературе отмечается, что все учителя признают необходимость 
специального подхода к обучению детей-инофонов, однако в действительности не всег-
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да осуществляется требуемый подход: хотя дополнительно и работают с такими деть-
ми, но «не обучают как-то по-другому, чем их русскоязычных сверстников» [3, с. 323].

В целях подготовки будущих учителей начальных классов к работе в условиях поли- 
культурной среды на кафедре теории и методики начального образования Волгоград-
ского государственного социально-педагогического университета разработана програм-
ма для обучения студентов русскому языку как неродному и литературному чтению на 
неродном языке. В процессе изучения курса у обучающихся по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» формируются компетенции, способствующие осу-
ществлению поиска, критического анализа и синтеза информации; применению систем-
ного подхода к решению поставленных задач (Ук-1); овладению деловой коммуника-
цией в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции (Ук-4); освоению и использованию теоретических знаний и практических умений 
и навыков в предметной области при решении профессиональных задач (Пк-1); органи- 
зации образовательного процесса с использованием современных образовательных  
технологий, в том числе дистанционных (Пк-8); реализации образовательного процес-
са в начальной школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов 
(Пк-1(д)).

Содержание курса обеспечивает теоретическую и практическую подготовку сту-
дентов к работе с детьми мигрантов.

В программе отражена необходимость при обучении русскому языку учащихся-
инофонов учитывать особенности их национальной культуры, дифференцированный и 
индивидуальный подходы.

данная программа включает рассмотрение общих вопросов методики препода-
вания русского языка в полиэтнических классах начальной школы (методов, приемов, 
средств, лингвистических основ обучения различным уровням языка), особенностей де-
ятельности учителя, трудностей освоения младшими школьниками русского языка как 
неродного. отсюда содержание программы нацелено на формирование способности бу-
дущих учителей начальных полиэтнических классов так организовать процесс обуче-
ния, чтобы учащиеся-инофоны овладели русским языком не только как средством ре-
шения коммуникативных задач в иноязычной речевой среде, но и использовали его в ка-
честве инструмента изучения различных предметных областей.

Мы остановимся на одном из аспектов такой работы в рамках нашей программы, 
который связан с формированием у младших школьников умений воспринимать и про-
дуцировать учебно-научные тексты. лингвометодической базой для будущих учителей 
начальной школы должны стать знания по теории текста, умения анализировать тексты 
разных стилей, жанров, форм, сфер использования и др., дифференцировать учебно-
научные тексты и художественные.

освоение учебно-научного текста представляет определенные трудности и для 
русскоязычных школьников [6, с. 105–109]. Что касается инофонов, то данный процесс, 
безусловно, составляет еще большую проблему.

Учащиеся начальной школы при работе с учебно-научным текстом должны обла-
дать умениями его воспринимать и анализировать; отличать от других типов текста; по-
нимать терминологию; выделять ключевые слова; делить на части; составлять вопросы, 
план, где возможно, графическую схему текста; делать выводы и обобщения, четко из-
лагать их в устной и письменной речи; пересказывать (подробно и сжато) текст и соз-
давать собственный.

для студентов, обучающихся по указанной программе, необходимо осознать важ-
ность первого (пропедевтического) этапа освоения языка детьми мигрантов и с учетом 
особенностей родного языка, дифференциации и индивидуализации обучения внедрять 
самостоятельную работу, особо активизировать аудирование и говорение.
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На данном этапе учитель вынужден максимально эффективно использовать мето-
дический и учебный материал, находить оптимальные средства, формы воздействия, 
вырабатывать новые принципы организации учебной деятельности. Такая работа долж-
на способствовать, прежде всего, расширению активного словарного запаса учащихся-
инофонов, необходимого как для продуктивной (говорение, письмо), так и рецептивной 
(аудирование, чтение) речевой деятельности.

Учитывая, что лексическая работа – основное средство расширения словарного за-
паса инофонов, обучающихся в полиэтническом составе класса, учитель, прежде все-
го, должен определиться в использовании наиболее доступных способов семантизации, 
среди которых для данной категории учащихся становятся наглядность, подбор сино-
нимов, антонимов; опора на словообразовательный анализ; объяснение через контекст, 
сочетаемость слова, описание, через отношения «часть – целое», «род – вид». При этом 
необходимо иметь в виду, что перечисленные способы семантизации применимы и для 
русскоговорящих детей. У инофонов этого периода обучения трудности связаны с ис-
пользованием для семантизации этимологического анализа слова и сопоставления паро-
нимов. Выбор же конкретного способа определяется методической целесообразностью.

На следующем этапе работа с учебно-научным текстом для учащихся-инофонов 
вместе с русскоязычными детьми строится на основе создания у них представлений об 
учебно-научном тексте. В качестве лингвистического обоснования данной методиче-
ской проблемы будущие учителя начальных классов должны знать, что учебно-научные 
тексты являются:

• жанром научного стиля речи;
• единицей обучения;
• источником получения основ научных знаний, инструментом передачи способов 

деятельности.
Выступая жанром научного стиля речи, учебно-научный текст имеет признаки 

этой функционально-речевой разновидности (информативность, логичность, точность, 
объективность, доступность, доказательность, смысловая завершенность), реализует за-
дачи объяснения явлений окружающей действительности, определения закономерно-
стей, выявления причинно-следственные связей. На данном этапе младшие школьни-
ки учатся различать научные и художественные тексты. С этой целью целесообразно 
предлагать как дополнительное к упражнениям по русскому языку на материале худо-
жественного текста задания, сравнивающие художественный и научный тексты. Так, 
рассматривая виды предложений по цели высказывания и интонации, учащиеся, прочи-
тав стихотворение, в соответствии с заданием должны поставить в конце предложений 
нужный знак препинания:

Села пчɺлка на цветок,
опустила хоботок.
Подлетает к ней комар:
– Что ты ищешь там?
– Нектар!
– Не наскучило искать?
– Нет!
Тому, кто занят делом,
Просто некогда скучать! (Г. ладонщиков) [4, с. 23]

Вместе с выполнением этого задания учебника можно провести сравнительный 
анализ данного текста с научным, предложив для сопоставления статью из толкового 
словаря: «Пчела, -ы, мн. ч., пчел, пчелам, ж. Жалящее летающее перепончатокрылое 
общественное насекомое, перерабатывающее нектар (во 2 знач.) в мед. I уменьш. пчел-
ка, -и, ж. I прил. пчелиный, -ая, -ое. П. улей. Пчелиная семья (колония медоносных пчел, 
состоящая из рабочих пчел, матки и трутней …» [5, с. 635].
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Сравнивая художественный и научный тексты, учащиеся отмечают их целевое раз-
личие: для художественного – воздействие на читателя, передача настроения, позиции 
автора, использование выразительных средств; для научного – информирование, пред-
ставление научных фактов, четкость, последовательность изложения, насыщенность 
терминологией, отсутствие отношения автора к излагаемому.

На следующем этапе важно проводить работу по дифференциации разных типов 
учебно-научных текстов (текст-правило, текст-инструкция, текст-определение поня-
тий, текст-объяснение, текст-доказательство и др.) [6, с. 106].

В силу возрастных особенностей младшим школьникам трудно удерживать в па-
мяти последовательность выполнения действий при различении типов учебно-научных 
текстов, поэтому в работе с инофонами, как и с русскоязычными школьниками, целесо-
образно использовать алгоритмы их построения. При этом значительно чаще учащимся 
с русским языком как неродным требуется предъявление образца в письменной форме.

При работе, например, с текстом-определением необходимо младшим школьни-
кам дать представление о том, что содержание этого типа учебно-научного текста вклю-
чает характеристику сущности представленного в нем понятия. алгоритм построения 
текста-определения выглядит следующим образом: 1) определяемое понятие (ключевое 
слово), требующее разъяснения содержания; 2) определяющее понятие, включающее 
признаки, которые отличают его от других. В процессе освоения данного типа учебно-
научного текста у учащихся формируются такие мыслительные операции, как анализ 
изучаемых языковых понятий, определение существенных и несущественных призна-
ков, сравнение разных понятий, выделение в них общего и различного [7, с. 44].

Признаки объекта характеризуют ближайшее родовое понятие и отличительные 
(видовые) свойства, присущие только данному объекту. Материалом для анализа могут 
служить определения, содержащиеся в учебниках по русскому языку, например: «Пред-
ложение – это слово или несколько слов, которые выражают законченную мысль» [4, 
с. 16], «однокоренные слова – это слова, которые имеют одинаковый корень с одним и 
тем же значением, или слова одной и той же части речи с разными приставками и суф-
фиксами» [4, с. 75]. На подобных примерах актуализируются определяемое и опреде-
ляющее понятия. алгоритм работы с текстом-определением является межпредметным, 
может быть использован в процессе изучения различных учебных дисциплин. анализ 
определений учебников, проведенный в соответствии с алгоритмом, самостоятельное 
построение определений изучаемых понятий способствуют формированию такого по-
знавательного универсального учебного действия, как базовое логическое действие 
«ориентироваться в изученных понятиях, соотносить понятие с его краткой характери-
стикой» [8, с. 14, 18, 23].

В содержание текста-доказательства как вида рассуждения входит обоснование 
взаимосвязи основных свойств предметов и явлений. Структура данного типа текста 
включает следующие компоненты: тезис (суждение, требующее доказательства), аргу-
менты (фактические данные, истинность которых является несомненной), вывод (итог 
доказательства, расширяющий содержание тезиса) [7, с. 44]. Следует заметить, что в 
учебниках по русскому языку, хотя и предлагается большое количество заданий с ин-
тенцией «докажите», специальная работа по восприятию и продуцированию таких ти-
пов текста проводится в недостаточном объеме: почти нет материала, нацеливающего 
учащихся на осознание смысловых связей, понимание их роли при движении знания от 
известного к новому, практически не представлены алгоритмы структуры и содержания 
разных типов учебно-научных текстов.

При работе с текстом-доказательством в третьем классе, например, в задании №199 
«Прочитайте. докажите, что каждая пара слов – это однокоренные слова» [4, с. 105] уча-
щиеся должны придерживаться следующего алгоритма действий: 1) составить тезис; 
2) привести аргументы для доказательства этого тезиса (средством выделения аргумен-
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тов могут служить вводные слова во-первых, во-вторых, в-третьих и т.д.), 3) сделать 
вывод [7, с. 44]. В результате в соответствии с алгоритмом учащимися строится текст: 
1) слова солить и соленый – однокоренные, 2) т.к., во-первых, имеют один корень сол-
, во-вторых, значение этого корня одинаковое: солить – класть соль, соленый – иметь 
вкус соли. 3) вывод: следовательно, слова солить и соленый – однокоренные, т.к. име-
ют один корень с одним и тем же значением.

Запоминание и использование алгоритма облегчает процесс усвоения последова-
тельности действий по созданию собственных учебно-научных текстов.

Работа с различными типами учебно-научных текстов строится в соответствии с 
включением в нее предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий.

Выполнение предтекстовых заданий должно быть направлено на снятие языковых 
трудностей, овладение общенаучной и специальной терминологией, грамматическими 
моделями научного стиля речи, на которых акцентируется внимание в процессе чтения 
текста: учащиеся находят в тексте термины, конструкции научного стиля речи, приво-
дят примеры их употребления.

В процессе притекстовой работы обучающиеся учатся ориентироваться в тексте, 
извлекая нужную информацию, акцентируя внимание на новых лексических и струк-
турных единицах текста, производя деление на смысловые части, составляя план в со-
ответствии с логикой изложения.

После чтения текста проводится работа над его содержанием и структурой. После-
текстовые задания должны быть направлены, с одной стороны, на контроль понимания 
прочитанного текста, с другой – на подготовку учащихся к воспроизведению текста и 
к последующему порождению самостоятельных высказываний. Это сложный этап, ко-
торый вызывает определенные трудности и у русскоговорящих учащихся, поскольку в 
процессе такой работы они должны не только понимать учебно-научные тексты (тип, 
содержание, структуру), составлять вопросы, план, пересказывать заданный текст, но и 
продуцировать собственный по модели прочитанного.

При обучении учащихся-инофонов будущие учителя должны знать, что работа по 
освоению особенностей учебно-научных текстов разных видов может быть осущест-
влена лишь в том случае, когда учащиеся уже овладели навыками говорения, чтения, 
слушания и письма, являющимися достаточными для общения в рамках тем бытового  
характера.

В соответствии с программой составлены рекомендации по работе с учебно-науч-
ными текстами определения, рассуждения, доказательства, объяснения, инструкции.

В процессе работы по программе будущие учителя найдут ответы на многие во-
просы, связанные с освоением учебно-научного текста младшими школьниками, обуча-
ющимися в полиэтнических классах, с формированием у них умений находить необхо-
димую информацию, давать ей оценку, выражать нужную мысль не только на уроках 
русского языка, но и при изучении других учебных дисциплин.

конечно, предстоит еще большая работа, требующая комплексного подхода к ре-
шению проблем организации образовательного процесса в условиях полиэтнической 
среды, подготовки, составления учебных пособий, дидактических материалов. Не ис-
ключено, что важное место в решении проблем обучения будущих учителей начальной 
школы займет разработанная нами программа.
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The peculiarities of training the bachelors to work with the educational  
and scientific text at the lessons of the Russian language  

in the polyethnic classes of primary school
The article deals with the problem of training the bachelors to work with the non-native speaker 

children in the polyethnic classes of primary school. There is underlined the importance of 
implementation of the discipline “Teaching the Russian Language as the non-native language and 

Literature Reading at the non-native language” at the Department of Theory and Teaching Methods 
of Primary Education in Volgograd State Socio-Pedagogical University. There are enumerated 

the competencies of the course. The content, peculiarities and difficulties of mastering the Russian 
language by the named group of students are characterized. The author considers one of the aspects 

of work in the context of the program, associated with the development of skills to conceive and 
perform the educational and scientific texts of different types of younger schoolchildren.

Key words: education of non-native speaker children, polyethnic education, polyethnic environment, 
educational and scientific text, types of educational and scientific texts, algorithm of text’s 

composition, types of tasks.
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жанровый диалог как Эйдос нарративного текста 
(на примере пасторального канона)

Рассматривается диалог канонических и неканонических жанровых моделей как эйдос 
(инвариант) нарративного текста на примере пасторального канона, который модифицирует 

художественное пространство повести В.П. Астафьева «Пастух и пастушка». Феномен 
«памяти жанра» предстает как ключевой компонент исторической поэтики,  

что дает возможность проследить векторы жанрового диалога. Архетипические  
черты присущи только тем жанрам, которые достигли максимального  

уровня в своем художественном развитии.

Ключевые слова: жанровый диалог, «память жанра», эйдос, нарративный текст, 
нарратема, пасторальный канон.

Сложная и неоднозначная диалектика жанровых моделей в отечественном литера-
туроведении всегда была предметом пристального внимания не только филологов, но 
и специалистов в области философии языка и культурологии, весомый вклад в которые 
был внесен М.М. бахтиным. Герменевтический подход к пониманию и интерпретации 
текста находит отражение в бахтинских концепциях диалогизма и «памяти жанра». По 
словам Р. барта, «каждый текст является интертекстом». осознавая пространство тек-
ста как «поле методологических операций», исследователь считал, что «нечто от Тек-
ста» можно обнаружить «в древнем произведении», вместе с тем многие из современ-
ных творений «вовсе не являются текстами» [2, с. 414–415]. Именно такой подход по-
могает постичь, с одной стороны, эйдос (сверхчувственную, идеальную модель, «кон-
кретную явленность абстрактного», «вещественную данность в мышлении», в соответ-
ствии с которыми художник-демиург творит свой собственный уникальный художе-
ственный мир) непреложных витальных ценностей современной цивилизации, а с дру-
гой – духовно-нравственные целеустановки и морально-этические ориентиры каждого 
индивидуума.

С точки зрения М.М. бахтина, социокультурное пространство художественной 
коммуникации репрезентирует всеохватывающий диалог культур – от древнейших до 
современных. диалог, представляя собой лингвокультурологический феномен и уни-
версальную онтологическую парадигму, реализуется во всех проявлениях человеческой 
активности, причем уникальность языковой коммуникации непосредственно связана с 
трансляцией неоднозначных и зачастую противоречивых смыслов высказывания [3]. 
Процесс постижения заложенных в высказывании смысловых интенций является важ-
ным критерием эффективного диалога, поскольку принципиально важно не только то, 
что хотел сказать сам автор, но и то, что объективно сказалось в тексте. Смыслопо-
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рождающим стержнем диалога становится его активно-ответный характер. диалог мо-
жет состояться при соблюдении важного условия: в его нарративной, коммуникативно-
прагматической, сюжетно-композиционной, лексико-семантической и функционально-
стилистической структуре должно присутствовать мышление и сознание реципиента.

ориентация современной художественной культуры на разнообразные 
коммуникативно-повествовательные стратегии раскрывается в рамках бахтинской кон-
цепции диалогизма, которая охватывает все сегменты ментального пространства – от 
конкретных художественных текстов до заложенного в них этнокультурного содер-
жания. Тотальный диалог предполагает реализацию двух базовых идей. одна из них – 
обязательное наличие коммуникатора и коммуниканта, которые вовлечены в единое 
ценностно-прагматическое поле интерпретации. Второе концептуальное положение со-
стоит в том, что определенный авторский месседж реализуется только в данное время и 
в данном контексте «с учетом семантической и прагматической пресуппозиции – необ-
ходимого и достаточного фонового компонента, который обеспечивает наличие смыс-
ла в том или ином высказывании и является предварительным знанием, без которого не-
возможно адекватно воспринимать и интерпретировать текст» [11, с. 160], а также вери-
фицировать феномены художественного норматива. 

Методологические новации М.М. бахтина в области лингвокультурологии и 
гуманитарно-философского знания смещают интерпретационный вектор в новую, се-
миотическую плоскость [3]: отныне познание коммуникативного замысла создателя 
того или иного текста становится одним из способов понять специфику взаимодействии 
художественного постижения мира в целом и человеческого бытия, в частности. Пони-
мание и адекватная интерпретация «глубинного смысла» авторской концепции предпо-
лагает непосредственное умение реципиента не только проникнуть в замысел творца, 
но и постичь коммуникативно-прагматические целеустановки дескриптора. Трудность 
интерпретации содержания текста связана с извечным противоречием двух ключевых 
слагаемых высказывания: диктума – того, то сообщается (всегда представлен вербаль-
но), и модуса – субъективного отношения автора к содержанию высказывания (может 
быть как эксплицитным, т.е. представленным в виде словесной фактуры, так и импли-
цитным, т.е. вербально не выраженным, но подразумевающимся).

В коммуникативном дискурсе «данное», т.е. понятное и известное коммуникато-
ру и коммуниканту, отображает основополагающие ситуативные реалии в сочетании с 
лингвистическими маркерами, которые включают определенные смыслы и значения, 
реализующиеся в контексте. С точки зрения такого подхода «созданное» предстает как 
артикулированное отношение к адресанту (автору высказывания) и вместе с тем приоб-
ретает иные, ранее неизвестные, вновь появившиеся оттенки смысла, в которых вопло-
щены оценочные интенции говорящего как личности, интерпретирующей объективную 
действительность.

По мнению М.М. бахтина, естественный язык выступает в качестве универсаль-
ного генератора смысловых концепций, идиориторики, тематики, проблематики, а так-
же отношений, которые функционируют в рамках той или иной лингвокультурной па-
радигмы и представлены как система соответствующих жанровых модусов [3]. обле-
ченные в определенную речевую форму смыслы есть материальное воплощение непо-
вторимого творческого мировидения, детерминированного «ментальным инструмента-
рием», который воплощает «герменевтический круг» понимания, обусловленный как 
субъективными, так и объективными факторами: уникальным сознанием и мышлени-
ем Творца, перипетиями его личной биографии, особенностями определенной исто-
рической, политической и экономической ситуации и, наконец, социокультурными  
реалиями.

Вместе с тем обнародованное высказывание обусловлено эйдосом витальных цен-
ностей лингвокультуры и языковой личности (правда и ложь, добро и зло, свобода и не-
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обходимость, гордость и гордыня, щедрость и расточительность, смелость и трусость 
и т.п.), иллюстрирует преднамеренность и обоснованность выбора речетворческой и 
поведенческой стратегий коммуникантов. Извечное противоречие между непрерывной 
культурной традицией и глубоко личными творческими откровениями и амбициями в 
концепции М.М. бахтина нивелируется благодаря непрерывному диалогу с традицией 
в широком понимании этого явления.

Именно таков ключевой принцип диалогизма – сосуществование (неважно, симби-
оз или конкуренция) ряда высказываний в отношении определенного объекта, характе-
ризующихся отличающимся друг от друга смысловым наполнением. В этом ракурсе ди-
алог сопоставим со смыслопорождающим речевым актом, который транслируется в ис-
кусственно созданной коммуникативной ситуации. Ядро концепции М.М. бахтина со-
стоит в целенаправленном постижении глубинного смысла высказывания, поскольку 
оно аккумулирует весь спектр заложенных в нем значений – со времен зарождения сло-
весности до наших дней [3]. основным инструментом постижения авторского замысла 
предстает так называемое «восполняющее понимание», которое вскрывает глубинные, 
зачастую бессознательные импульсы креативного процесса, транспонируя их в сферу 
сознания реципиента-интерпретатора и создавая тем самым лингвокогнитивные пред-
посылки для постижения «многосмысленности» – «многообразия смыслов» интерпре-
тируемого текста [8].

анализируя особенности полифонических романов Ф.М. достоевского, М.М. бах-
тин отмечает, что жанровые модели, будучи «зоной и полем ценностного восприятия 
и изображения мира» [3, с. 471], – это не что иное, как «главные герои» литературно-
го процесса, выступающие гарантами его жизнеспособности и непрерывности. любая 
жанровая конструкция в концепции ученого «… живет настоящим, но всегда помнит 
свое прошлое, свое начало. Жанр – представитель творческой памяти в процессе литера-
турного развития. Именно поэтому жанр и способен обеспечить единство и непрерыв-
ность этого развития» [4, с. 122]. В художественном восприятии мира «память жанра» 
объективирует реализацию литературных, фольклорных, мифопоэтических и социо- 
культурных традиций: устойчивый жанровый стереотип нередко «обусловлен соци-
альным бытием эпохи и является одной из форм коллективной памяти, он напомина-
ет современной литературе и ее читателю о прошлом, о первоистоках» [6, с. 126]. Ины-
ми словами, «жанровая память» хранит в себе изначально присущие тому или иному 
жанру композиционные схемы, сюжетные деривации, функционально-стилистический 
и мотивно-образный арсенал, нарративные интенции, ассоциативные эмоционально-
семантические микрополя, архетипические паттерны, которые были свойственны кано-
нической жанровой модели на этапе ее зарождения.

Учитывая концепции диалогизма и «памяти жанра» М.М. бахтина, исследовате-
ли проводят мысль о неизбежной эволюции жанров, которая заключается в перехо-
де от канонических форм к неканоническим. При этом жанр является амбивалентной 
категорией, основанной на сопоставлении конкретных литературных произведений и 
функционирующей в качестве их инварианта. канонические жанры строятся на осно-
ве традиционных моделей воплощения художественного мира – особой эстетической 
реальности. Речь идет, прежде всего, о тех жанрах, которые, демонстрируя условно-
нормативное единство формальных и содержательных компонентов, «сохраняют  
собственную идентичность и обновляются благодаря воспроизведению и варьированию 
готовых и утвержденных традицией образцов» как «наиболее адекватных воплощений 
идеальных структурных первообразов («эйдосов»)» в определенной сфере творчества. 
Неканонические жанры, в свою очередь, ориентированы «на образцы авторского выбо-
ра, а не воспроизведения первообраза-эйдоса» [14, с. 45, 48].

открытый диалог канонических и неканонических жанровых моделей может ин-
терпретироваться как эйдос (инвариант) нарративного текста. С позиции литературо-
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ведения, нарратив фиксирует «процессуальность самоосуществления как способ бы-
тия повествующего текста», важнейшим параметром которого в таком контексте, с точ-
ки зрения Р. барта, оказывается его «сообщающий» характер [10, с. 327]. Иными слова-
ми, нарратив представляет собой логическую структуру повествования, строго задан-
ную последовательность и взаимосвязь разновекторных компонентов событийной ли-
нии. В.Я. Пропп, используя структурно-типологический метод для анализа волшебных 
сказок, ввел в научный обиход понятие нарратемы – минимальной единицы нарратива, 
которая может описывать как функции персонажей (определяемые с позиции их значи-
мости для хода повествования), так и типизированные ситуации, в которых могут ока-
зываться действующие лица, выполняющие определенный набор «актных ролей» (тер-
мин а.Ж. Греймаса), среди которых – протагонист, антагонист и трикстер, отправитель 
и реципиент, субъект и объект [13]. если сюжет раскрывается как система взаимоде-
терминированных событий и действий, которая отражает динамическую сторону худо-
жественной формы, то нарратив – это инструмент ментально-языковой репрезентации 
конкретного сюжета в текущих реалиях, позволяющий взглянуть на событийную канву 
текста с иной точки зрения и в принципиально новых жанрово-повествовательных фор-
матах: «текст тем самым квантуется в совокупности нарративов, и вне их плюральности 
у него нет и не может быть исходного смысла: нарратив – это рассказ, который всегда 
может быть рассказан по-иному» [10, с. 329].

Исследователи отмечают, что свойства жанров достаточно глубоко связаны с со-
держательным и формально-логическим уровнем нарративных текстов. Жанровый ди-
алог как эйдос нарративного текста, именуемый «памятью жанра», целесообразно про-
иллюстрировать примером пасторального канона, который возник еще в античную эпо-
ху, а в русской литературе стал особенно популярным в XVIII веке. к жанру пастора-
ли относятся, в частности, драматические «беседы пастушеские» С. Полоцкого и поэ-
тические эклоги а.П. Сумарокова. Феномен «памяти жанра» модифицирует и художе-
ственное пространство повести В.П. астафьева «Пастух и пастушка», созданной уже в 
XX столетии. В качестве подзаголовка писатель использует словосочетание «современ-
ная пастораль», которое задает ключевую мировоззренческую целеустановку произве-
дения: извечный антагонизм добра и зла, примордиального хаоса и эфемерной стабиль-
ности, витальных ценностей и вакуума небытия.

Современные литературоведческие словари трактуют термин «пастораль» как 
идиллический жанр, который воспроизводит сцены из жизни пастухов и пастушек; гар-
мония, любовь и взаимопонимание – главные составляющие их миросозерцания. Пасто-
ральные сюжеты мировой литературы берут свое начало в античных эклоге и буколи-
ках. Идеализированная жизнь на лоне природы в «Идиллиях» Феокрита, «буколиках» 
Вергилия, пасторалях биона и Мосха отражает скромный труд пастухов, пастушек, ры-
баков, огородников, виноградарей в сказочной аркадии – извечной мечте человека о 
земном рае, прекрасном Эдеме, в котором царит вечная весна, щедро одаривающая сво-
их детей «обильными лозами» золотистого винограда, спелыми гранатами и «парным 
молоком». обитатели аркадии, как правило, соревнуются в игре на свирели и песенном 
искусстве, делятся друг с другом новостями, решают повседневные бытовые проблемы, 
увлеченно спорят, иногда бранятся, прихотливо воспевают предмет своей любви или 
же пытаются вернуть его с помощью ритуально-магических действий. лишенный кон-
кретного исторического наполнения хронотоп античных пасторалей приобретает внев-
ременной характер. Пространственные локусы, среди которых весенние луга, лесные 
опушки, прозрачные водоемы, реализуя мифопоэтические представления о социальном 
и вселенском бытии, нередко обнаруживают связь с южным благоприятным климатом. 
Природно-антропологическое «всеединство» предстает как воплощенный онтологиче-
ский эталон идеального сосуществования всего живого на планете.
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Рецепцию пасторальных мотивов, образов и стилевых потоков, функционирование 
сюжетных дериваций в повести В.П. астафьева отметили Н.л. лейдерман, М.Н. липо-
вецкий [9], к.В. казанкова [7], Н.М. Прокопенко [12], а.ю. большакова [5] и ряд других 
исследователей. Случайная встреча бориса и люси на войне обнаруживает устойчивые 
параллели с нарративом пасторали – историей жизни юных пастухов и пастушек. Ро-
дители бориса костяева, трогательные школьные учителя из небольшого провинциаль-
ного сибирского городка, воспринимаются не иначе как пасторальные герои. Свое ро- 
дословное древо, как об этом сказано в повести, мать бориса ведет от сосланного генерал-
майора, декабриста, философа, представителя утопического социализма М.а. Фонвизи-
на, племянника известного драматурга. Искренняя любовь бориса и люси, их чуткое и 
трепетное отношение друг к другу, как в зеркале, отражают чувства родителей бори-
са костяева.

События пасторали В.П. астафьева происходят в годы Великой отечественной 
войны. Персонажи «Пастуха и пастушки» испытывают бесконечные физические и мо-
ральные страдания. Жестокие реалии военного времени, воспроизведенные в повести, 
резко контрастируют с эстетическими ожиданиями «интеллектуального» читателя, хо-
рошо знакомого с инвариантной моделью пасторального жанра. если пасторальный ка-
нон предписывает изображение счастливой, мирной жизни героев на лоне природы, 
то «память жанра» в астафьевской повести реализует диаметрально противоположные, 
инвертированные нарративные стратегии. определение «современная» в «сцеплении» 
с лексемой «пастораль» уточняет семантику и прагматику жанра, подчеркивая тем са-
мым, что эталонная жанровая модель подвергается деканонизации и сознательно напол-
няется принципиально новым, интенционально-диалогическим содержанием.

Метафорическое травестирование устойчивых компонентов пасторального кано-
на и возникающая на этой почве символика провоцируют формирование подтекста и 
«сверхтекста», а также определенных сюжетно-образных параллелей и регулярно вос-
производимых аллюзий и реминисценций повести. Пасторальные сигналы, в том числе 
и на основе микроцитат, видоизменяют событийный ряд повести «Пастух и пастушка» 
и выполняют функцию особой «матрицы-решетки», которая становится ключом к по-
ниманию глубинного замысла произведения, формируя ассоциативные эмоционально-
смысловые микрополя «современной пасторали», созданной В.П. астафьевым. диало-
гичность творческого мышления и художественного мировидения автора связана с его 
представлениями о том, что «чужая мысль должна разбудить мысль собственную, чу-
жое чувство должно способствовать развитию чувства своего».

Непрерывный диалог «Пастуха и пастушки» с античной пасторалью отражает ан-
тагонизм между жестокостью военных действий и гармонией пастушеской жизни. лю-
бовь взводного бориса костяева и простой девушки люси, завершившаяся трагедией, 
накладывается на пасторальный мотив взаимоотношений «пастуха и пастушки». Не-
смотря на невзгоды военного времени, герои не утратили веру в обретение счастья, 
пусть и скоротечного. Всего несколько дней герои повести наслаждались взаимным 
чувством, но война разлучила их навсегда: «война ... тоже с усилием выдохнула Люся. 
Что-то замкнуло и в ней. Слабым движением руки она показала – война откатилась, 
ушла дальше» [1, с. 360]. даже смерть бориса не погубила любовь и преданность люси. 
Всю свою жизнь она не прекращает оплакивать возлюбленного и ходит на его могилу.

Война искалечила судьбы многих людей. артподготовка, длившаяся часа полто-
ра, одним снарядом унесла жизни сельских стариков-пастухов, приехавших «сюда с 
Поволжья в голодный год», «наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских 
дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час». Трагедия современных пастуха и па-
стушки, пожилых супругов, пасших колхозный табун, в дискурсивном аспекте трансли-
рует сюжетную параллель с жизненными перипетиями Филемона и бавкиды – патриар-
хальных героев из поэмы овидия «Метаморфозы». апеллируя к памяти персонажа как 
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к особому художественному пространству, В.П. астафьев отмечает, что борис костяев 
сохранил детские воспоминания о поездке с матерью в Москву на балет-пастораль о па-
стухе и пастушке: «Еще я помню театр с колоннами и музыку … и как танцевали двое – 
он и она, пастух и пастушка … Лужайка зеленая. Овечки белые. Пастух и пастушка в 
шкурах. Они любили друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В доверчиво-
сти они были беззащитны» [1, с. 367].

апокалиптический ужас военных событий входит в противоречие с традиционной 
логикой пасторального сюжета. Правдивость, жестокость и натуралистичность зарисо-
вок Великой отечественной войны демонстрируют масштабы социальной катастрофы, 
перед которой не могут устоять ни человек, ни природа, ни извечные законы бытия. Со-
бытийный ряд произведения порождает устойчивые ассоциации с библейскими про-
роческими видениями конца времен: «отчаянный крик до неизвестно куда девавшего-
ся неба» обгорелого водителя «катюши»; «разваленные черепа» солдат; тела русских и 
немцев, вперемешку разбросанные повсюду.

красная и черная цветовая палитра как метафора смерти и небытия (снег, кажу-
щийся черным; изображение «мяса, крови, копоти»); звуковая символика (аханье гра-
нат, свист пуль, рев металла, крики и стоны раненых); физиологически отталкивающее 
сенсорно-смысловое поле запаха (порох, дым, удушливая гарь) и ряд других негативно 
маркированных художественных деталей, сигнализирующих о тотальном разрушении 
экзистенциальных основ, – такой подход к жанровой памяти перекодирует и осовреме-
нивает античную пастораль.

Таким образом, архетипические черты присущи только тем жанрам, которые в ре-
зультате эволюционных процессов достигли максимального уровня в своем формаль-
ном и художественно-эстетическом развитии. Закономерно, что именно такие жанровые 
конструкции, по определению М.М. бахтина, «лучше и полнее помнят свое прошлое». 
Следует подчеркнуть, что потенциал «памяти» реализуют жанры, которые смогли адап-
тироваться к непрерывной интерпретации действительности и тем самым воплощают 
разнообразные формы индивидуально-авторского художественного мировидения. к 
числу подобных жанровых моделей, несомненно, относится и пасторальный канон. кре-
ативно воссоздавая и аккумулируя значимые витальные ценности, морально-этические 
целеустановки и непреложные духовно-нравственные ориентиры, культурологический 
феномен «памяти жанра» предстает как ключевой компонент исторической поэти-
ки, что дает возможность проследить векторы жанрового диалога как эйдоса (перво-
образа, эталона, канонического варианта) нарративного текста.
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The genre dialogue as the eidos of narrative text  
(at the example of pastoral canon)

The article deals with the dialogue of canonical and non-canonical genre models as the eidos 
(invariant) of narrative text at the example of the pastoral canon, modifying the artistic environment 
of the story “Herdsman and herdswoman” by V.P. Astafyev. The phenomenon “memory of genre” is 

presented as the key component of historical poetics that gives the opportunity to observe  
the vectors of genre dialogue. The archetypical features are proper only for the genres,  

having achieved the maximum level in their artistic development.

Key words: genre dialogue, “memory of genre”, eidos, narrative text, 
narrative theme, pastoral theme.
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культурно-сеМантический аспект соМатизМа сæр «голова» 
в ЭпическоМ фольклоре осетин

Рассматривается соматизм сæр ‘голова’ в эпических текстах осетин, который 
обнаруживает все оттенки значения, описанные в современных словарях осетинского языка. 
Он связан с представлениями о самой жизни, что передано посредством идиом, метафор и 

других художественных средств. Анализируются универсальные фольклорные черты: наличие 
в эпосе многоголовых существ (семиглавых, стоголовых), мотив состязания. Специфические 

черты обнаруживаются в мотивах отсечения головы и скальпирования.

Ключевые слова: культурный код, осетинский фольклор, эпический текст, 
осетинский эпос «Нарты», соматизм сæр «голова».

В различных классификациях кодов культуры соматический (или телесный) код 
чаще стоит на первом месте, потому что признан наиболее древним (по предположению 
некоторых ученых [4, с. 163], самым древним): «Иначе говоря, через осознание себя че-
ловек пришел к описанию мира, экстраполируя свои знания о себе самом на окружа-
ющую действительность (что и оказалось зафиксированным в соматическом коде куль-
туры)» [7, с. 6]. Четкая очерченность соматической лексики позволяет строго ограни-
чить перечень анализируемых слов и фразеологизмов. При этом древность и устойчи-
вость наименований частей тела обусловливают процесс образования вторичных значе-
ний [9, с. 13].

Интересным образом решается д.б. Гудковым вопрос о соотношении имен как 
единиц естественного языка и единиц культурного кода. Не отрицая факт принадлеж-
ности культурного кода естественному языку, автор утверждает: «Интересующие нас 
имена оказываются включенными в две семиотические системы: систему естественного 
языка как слова этого языка и в систему соматического кода, в которой они наделяются 
особыми значениями, связанными с общеязыковыми, но существенно отличающимися 
от них» [5, с. 41], т.е. в рамках культурного кода образуется иная система значений, от-
личающаяся от той, которая описана в словарях и грамматиках. Разумеется, она будет 
шире и ярче отражать мировоззренческие основы национальной картины мира.

В недавней публикации е.б. бесолова рассмотрела формулы-фразеологизмы, клас-
сифицировав их по тематическим группам. Так, в перечне фольклорной фразеологии ею 
были выделены названия человека и его частей [3, с. 146–147]. В дигорском диалекте 
осетинского языка анализируется соматическая лексика, в частности, структура полисе-
манта сæр «голова» в работах И.Н. цаллаговой [19, с. 64–106].

лексема сæр многозначна и восходит к иран. sarah- «голова», является, наряду с 
большинством соматических названий, общим индоиранским словом, встречающим-
ся во многих языках. кроме того, на основании личных имен В.И. абаев с уверен- 
ностью восстанавливает скифо-сарматское sar(a)- [2, с. 73–75]. В осетинском языке лек-
сема сæр является частотной в связи с тем, что входит во множество идиоматических 
сочетаний, фразеологизмов и композитов [1, с. 503]. Предвосхищая выводы, отметим, 
что фольклорный эпический материал позволяет рассмотреть все значения анализиру-
емого соматизма.

В «Сказаниях о Нартах» широко представлено прямое значение соматизма сæр 
«голова». однако наш анализ предполагает учет фольклорной специфики, потому что 
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сугубо лингвистическая концепция рассмотрения соматической лексики представляет-
ся слишком узкой.

лексема сæр «голова» в осетинском эпосе связана с представлением о самой жиз-
ни. Эти соответствия передаются с помощью метафор, идиом и других художественных 
средств: “Дæлимонтæ сæ сæр æфснайыныл фесты, фæлæ мa цæ кæм уагъта!” – «дали-
моны (существа подземного мира) начали спасаться (букв. прятать голову) …» (Пере-
вод наш. – М.Д.) [14, с. 21]. Сæрсæфæн фæндаг – «дорога погибели» имеет в эпосе сино-
нимичные метафоры: сæфты фæндаг – «дорога смерти, погибели), фæцу æмæ мaрцуйы 
фæндаг – букв. дорога «пойди и не вернись», фыдбылызы фæндаг / тæссаг фæндаг – 
«опасная дорога» (Перевод наш. – М.Д.) [6, с. 127].

Характерным мотивом в фольклоре является наличие у врага множества голов. 
В осетинском эпосе встречаются семиглавые великаны – уаиги или гумиры. Помимо 
них, есть трехглавые уаиги. батрадз сражается с восемнадцатиголовым уаигом страны 
дагъал-дугъал [11, 2005, с. 175]. В сказании о симде выдающихся нартов (“Нарти гуп-
пургинти синд Уазабæл”) упоминается то, что деда батрадза похитил семиглавый ле-
тающий уаиг (авдсæрон базургин уæйуг) [Там же, с. 256]. как известно, число 7 в эпо-
се символично, а у некоторых упоминаемых в текстах семиглавых уаигов есть имена: 
Хъæндзæргæс, Урсхохы Урсуæйыг – «белой горы белый великан». для того чтобы про-
водить Сослана в царство мертвых, оттуда, наряду с лучшими из нартов, вызываются 
стоглавые и семиглавые существа [Там же, 2004, с. 708]. Форма сæдсæрон – «стогла-
вый» обнаруживается только в двух дигорских текстах [Там же, 2007, с. 63–66; 2004, 
с. 707–709], а также упоминается В.И. абаевым в словарной статье sædæ [2, с. 52].

Непомерная большая голова эпического героя говорит о его выдающейся физиче-
ской силе: «Когда Цырых ехал по морю, то показались из моря туман и сильная гроза. 
Туман этот и гроза неслись из ноздрей его коня. Голова Цырыха была величиной с рус-
ского стога сена …» (Перевод наш. – М.Д.) [13, 1925, с. 7].

В «Нартиаде» одним из ключевых является мотив состязания. Так, нарты состяза-
ются в ударах головой. Игры нартов включают и отбивание камней лбом, устраивают-
ся между нартами и уаигами / гумирами (великанами) [11, 2004, с. 289, 351].

В сванском сказании о кягуа герой также демонстрирует великану-дэву свои 
«игры», в числе которых сбрасывание на голову громадных каменных глыб [17, с. 135–
136]. Этот же мотив содержится в карачаевском сказании [17, с. 135]. В сюжете об играх 
Сослана уаиг, по наущению нарта, опускается в море / реку, и спустя несколько дней, 
когда вода замерзает полностью, он головой прорывает лед [11, 2004, с. 77, 299, 323].

Сакральными чертами обладает в эпосе мотив отсечения головы, относящийся, 
вне всякого сомнения, к скифскому наследию. обряды обезглавливания и скальпирова-
ния в скифской военной культуре рассмотрены а.а. Слановым и С.б. бурковым. Ими 
же проанализированы письменные и археологические свидетельства обрядов у части 
иранских народов [16]. Мотив встречается в первых же сюжетах «Нартиады», напри-
мер, в сюжете о Золотой яблоне [13, 1927, с. 3].

насаживание отрубленной головы врага на кол – характерный для эпоса эпи-
зод. Так, дочь Зарисара отрубает голову своему врагу баргуану и сажает ее на кол, уста-
новив его над склепом убитых им нартов [14, с. 43]. кроме того, отсеченную голову 
устанавливают в качестве мишени для стрельбы из лука [Там же, с. 24]. данный мо-
тив характерен для сюжета об убийстве сына Урызмага и встречается в различных ва-
риантах [11, 2003, с. 217, 225].

обычай привязывать к седлу отсеченную голову убитого врага, зафиксирован-
ный у древних иранских племен не только в письменных источниках, но и на основе ар-
хеологических артефактов, находит отражение в осетинском эпосе. ацамаз в кадаге «о 
Нартовском князе Насран-алдаре» отрезает голову волка и привязывает к седлу, а за-
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тем и голову напавшего на него дикого человека (læg-syrd) со стальными булатными зу-
бами [13, 1925, с. 12].

В осетинском эпосе «Нарты» сохранились представления о том, что голова, отде-
ленная от тела, еще некоторое время жива. отсеченную голову врага сталкивают с хол-
ма или другой возвышенности, бросают или катят по равнине, и тогда она катится в 
нужном направлении, достигая дома (или ближайшего родственника). Так родственни-
ки убитого узнают о его гибели [14, с. 415].

отсеченная голова каким-либо образом указывает на ответ задаваемого ей вопро-
са после выстрела по ней из лука. Так, Урызмаг, увидев, что бората стреляют по отсе-
ченной голове его сына, воскликнул: «О Хуыцау, если ты голова Уайсана, то разве-
ди свои черные брови, и пусть стрела вонзится между ними, а сама ты окажешься у 
меня на руках» (Перевод наш. – М.Д.) [11, 2003, с. 229]. Голова действительно отскочи-
ла и оказалась на руках Урызмага. В данном случае интересной представляется парал-
лель из индийской мифологии, где арджуна обезглавливает джаядратху и с помощью 
божественной стрелы доставляет голову на колени его отца. дар отца джаядратхи сыну 
был таков, что виновного в падении его головы на землю должно было тут же разорвать  
изнутри. когда голова сына упала отцу на колени, он тут же вскочил на ноги и таким 
образом погиб сам [20, с. 490].

В «легендах о царциата» Суа стреляет в отсеченную голову, обозначив условие: 
«Если ты мой брат Хъалаг, пусть стрела попадет в тебя, и трижды повернись в том 
месте, где лежит твое тело» (Перевод наш. – М.Д.) [8, с. 182]. Суа выстрелил из лука, 
стрела вонзилась в голову, и она покатилась, затем трижды повернулась у кузницы  
гумиров.

Голова уаига елтагана, отсеченная Созрыко, все еще пыталась убить нарта: «За-
тем, когда Созрыко отрубил ему голову, голова рванула и схватилась зубами за рукоять 
ножа Созрыко. Созрыко бросился бежать, а голова Елтагана устремилась за ним. Го-
лова остыла и остановилась, и нож упал» (Перевод наш. – М.Д.) [11, 2004, с. 78]. Мож-
но предположить, что период «жизни» головы, отделенной от туловища, связан с тем-
пературой остывания безжизненного тела.

Память о прошлых событиях и возможность сообщить информацию сохраняются 
не только у отсеченной головы, но и у черепа, из которого уже изготовлена чаша или 
кубок [15, №1, с. 83–84]. для обозначения черепа в осетинском языке есть несколько 
лексем: сæрыкæхц (череп; фолькл. съемный нартовский череп) / сæрыкæхц / сæргæхц 
(анат. череп), сæрыкъуыдыр (черепушка) / сæрыкъуыдыр, сæрыстæг. В осетинской 
сказке «Сын хана», записанной в начале двадцатого века, череп помогает герою прео-
долеть трудности и спуститься с высокой горы, а взамен просит похоронить его в род-
ной земле [13, 1927, с. 104]. Помимо черепа великана или человека, в эпосе встречается 
и череп животного. Например, общекавказским является сюжет о том, как герои эпоса 
прячутся от непогоды в черепе коня [11, 2004, с. 42].

ю.а. Назаренко отмечает: «В рамках общих мифологических представлений о го-
лове как средоточии жизненной силы и энергии, дающей начало активности всех осталь-
ных органов тела, можно говорить о существовании отдельных обособленных зон, име-
ющих свою семантику – темени, макушки и затылка» [10, с. 87]. Согласно записанному 
цоцко амбаловым кадагу, во время завоевательного похода в страну Терк- безымян-
ный сын Урызмага вырыл две глубокие ямы, в одной из которых предложил укрыть-
ся Урызмагу с просьбой не выглядывать, что бы ни произошло. «Не удержался опять 
Нарт Урызмаг, поднял из ямы свою голову, и буря оторвала его череп и понесла его.

– О, пусть останусь я без кровли! Мой старший (спутник) может остаться без 
черепа. Выпрыгнул из ямы, поймал катившийся череп; надел его на голову Урызмага и 
говорит: 
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– Пусть отныне у Нартов череп … не будет сниматься.
до этого каждый из Нартов мог снять с себя череп, побрить его, потом надеть» (Пе-

ревод наш. – М.Д.) [13, 1928, с. 8]. В примечаниях относительно последнего факта соста-
витель отмечал: «Тут, очевидно указывается на то, что было время, когда нельзя было 
доверить другому бритье своей головы, не рискуя последней» [Там же, с. 136].

логично, что сæрыкæхц – это верхняя часть черепа. В связи с этим вспоминает-
ся еще один мотив – отсечение части черепа в бою. он встречается в нескольких сю-
жетах и присущ только эпическому жанру. При завоевании крепости Хыз сын Уазына 
дзех снес стрелой половину черепа Челахсартага, и тот обратился к небесному куыр-
далагону. «Когда Курдалагон стал наставлять половину черепа головы Челахсартага 
медною пластинкою, то он недостававшую часть мозга в голове Хизова сына пополнил 
головным мозгом маленького козленка. Забивая гвозди в череп, Бедуха сильно вздыха-
ла, и от этих вздохов концы гвоздей загинались. Таким образом Курдалагон нашил по-
ловину черепа головы Хызова сына медною пластинкою, после чего Челахсартаг-алдар 
сделался гораздо здоровее, чем он был прежде» (Перевод наш. – М.Д.) [13, 1925, с. 59; 
11, 2004, с. 748]. 

В «легендах о царциата» старик донбеттыр врывается в дом к бонварнон, но уда-
ряется о нож, вонзенный ею в дверной косяк. Верхняя часть его головы до бровей отле-
тает, и он умирает. В дальнейшем эту черепушку бонварнон использует как сосуд для 
молока [8, с. 34–35]. Чашу из черепа уаига изготавливает Урызмаг [14, с. 228].

как видим, большинство случаев отсечения части черепа в эпосе связано с жи-
лищным локусом, в частности, порогом и дверью. «Свое» пространство спасает героя 
от смерти, но приоткрытая дверь позволяет врагу отсечь часть черепа. еще один при-
мер – сражение Сослана с борафарныгом: «Сослан нагнал его в дверях. Ударил его но-
жом и даже порог его дома повредил, таким образом отсек ему боковую часть голо-
вы» [11, 2004, с. 126]. борафарныг также обращается за помощью к небесному куыр-
далагону. Материал для восстановления недостающей части черепа – æрхуы «медь». 
если сæрытенка – верхняя часть головы, то сæрыфахс – боковая. Глагольное обозначе-
ние процесса восстановления целостности черепа в эпосе – хуыйын «шить» (“... ныр та 
уалцæ уын Куырдалæгон мæмæ сæрыфахс хуыйын мæ” [11, 2004, с. 146]). дальнейшая 
судьба героя с медной пластиной вместо части черепа печальна: он погибает от перепа-
дов температуры. Создателям эпоса, наверняка, было известно о высокой теплопрово-
дности меди (выше только у серебра). В текстах «легенд о даредзанта» встречается по-
хожий мотив: «Голова у Ростома была чугунная, а у Малика медная. Когда Ростом на-
носил рану по голове Малика, то рана была безвредна, потому что череп гнулся под ме-
чом» (Перевод наш. – М.Д.) [13, 1925, с. 120].

Мотив об «исправлении» героя после боя зафиксирован в различных националь-
ных версиях эпоса «Нарты». Например, в балкаро-карачаевской версии Рачыкау отсе-
кает Злоязычному Гиляхсыртану полчерепа, а кузнец дебет изготавливает ему из меди 
недостающую часть головы [18, с. 15]; в адыгской версии Телепш наложил медные за-
платы на рассеченную Саусырыко голову Челахстена [12, с. 267]. В осетинском же эпо-
се рассечение головы на две ровные части означает неминуемую смерть героя [11, 
2010, с. 147; 15, №6, с. 115], но при этом встречается не так часто. обычно в кадагах ге-
рой рассекает голову змеи или другого животного. Например, батрадз, спасая шатану 
от одноглазого уаига, по совету своего коня, надвое рассекает голову первой появив-
шейся на его пути змеи, а также первой показавшейся из леса совы [15, №3, с. 86–87].

Весьма интересной представляется связь отрубленной головы с золой. Существа с 
множеством голов могут вновь отращивать головы. Так, семиглавый уаиг прикладывает 
свою отрубленную голову, и она прирастает к туловищу. Но Сауасса бросает ее в золу, 
и голова теряет это свойство [14, с. 54]. Ту же функцию выполняют огонь, угли [Там 
же, с. 55].
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для эпических текстов характерен также мотив обезглавливания мертвого. На-
рты истребили войско айгуров, отсекли головы мертвым, насадили головы на копья и 
вторглись в их владения [Там же, с. 289].

обычай скальпирования наиболее ярко отражен в эпосе в связи с шубой Сосла-
на, на ворот для которой ему советуют добыть золотой (рыжий) скальп уаига / велика-
на елтагана [11, 2004, с. 76, 78]. В варианте сюжета Сослан живьем снимает золотой 
скальп с головы Мукара, затем мажет ему голову лекарством, и Мукара остается здоров.

отметим ряд эпических антропонимов, содержащих в своем составе анализи-
руемый компонент: Ӕвдсæрон / Авдсæрон, Саусæр, Урссæр, Сырхсæр, Сæрсæфт, 
Сæргуыр, Сæргой. единственный антропоним нарта с компонентом сæр – Зæрисæр, все 
остальные обозначают персонажей, не относящихся к нартовскому роду.

Голова в эпосе связана, в первую очередь, с представлениями о самой жизни, что 
передается посредством множества метафор, идиом и других художественных средств. 
к универсальным эпическим чертам следует отнести существование многоловых су-
ществ (в осетинском эпосе – семиглавые, стоголовые), а также наличие у врага непо-
мерно большой головы, свидетельствующей о его недюжинной физической силе. об-
щим для северокавказских эпических текстов (осетинских, карачаево-балкарских, адыг-
ских) является мотив состязания, в том числе в ударах головой. Сакральными чертами 
в осетинском эпосе обладают мотивы отсечения головы врага и привязывания ее к сед-
лу; насаживания отрубленной головы врага на кол; установления ее в качестве мишени 
для стрельбы из лука; изготовления из черепа врага кубка (в вариантах – чаши) и дру-
гие. Помимо универсальных черт, соматизм сæр «голова» в осетинском фольклоре об-
ладает специфическими чертами, восходящими к этническому культурному коду. ана-
лиз соматического кода культуры на материале осетинского эпического фольклора яв-
ляется перспективным и ведет к расширению представлений о национальной картине 
мира в целом.
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The cultural and semantic aspect of the somatism “сæр”  
(“head”) in the epic folklore of the Ossetians

The article deals with the somatism “сæр” (“head”) in the epic texts of the Ossetians, discovering 
all the shades of the meaning, described in the modern dictionaries of the Ossetian language. It is 

associated with the representations of life, conveyed by the means of the idioms, metaphors and other 
fictional means. The universal folklore features are analyzed: the presence of many-headed creatures 
(seven-headed and hundred-headed) and the motive of competition. The specific features are found 

out in the motives of heading and scalping. 

Key words: cultural code, the Ossetian folklore, epic text, the Ossetian epos “Narty”,
somatism “сæр” (“head”).
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