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Методологические основы и тенденции 
развития образовательного процесса

© Новиков С.Г., 2024

С.Г.Новиков
волгоград

педагогическая транскрипция совреМенного фазового кризиса

Обосновывается необходимость создания системы непрерывного образования, 
ориентирующей субъекта на постматериалистическую мотивацию, самореализацию  

и самоосуществление, формирующие критическое мышление, сохранение человека  
как актора стратегического планирования в мире, становящемся все более нечеловеческим.

Ключевые слова: фазовый кризис, homocreator, непрерывное образование, 
критическое мышление, субъект самодеятельности.

человечество сегодня находится в состоянии фазового кризиса. Последним терми-
ном мы обозначаем столкновение планетарного сообщества с барьером развития, пре-
одоление которого открывает возможность для вступления на более высокую ступень 
поступательного движения. Пожалуй, впервые представители рода Homo пережили по-
добный кризис в период мезолита, когда сокращение биоты (вследствие совершенство-
вания дистантных орудий охоты и похолодания климата) поставило людей на грань го-
лодной смерти. Лишь транзиция к производящему хозяйству («неолитическая револю-
ция») позволила человечеству преодолеть фазовый барьер и выйти на новую траекто-
рию развития – сохранения и наращивания жизнеспособности посредством производ-
ства средств жизни. Этот фазовый кризис имел всеобъемлющий характер, породив про-
блемы и в образовании: нужно было, прежде всего, найти ответ на вопрос «чему учить?» 
и разработать эффективные способы упаковки увеличившегося объема информации, 
подлежащего усвоению молодыми поколениями. Нынешний фазовый кризис бросает 
человечеству не меньший вызов. он возник на почве исчерпания возможностей сложи- 
вшейся социокультурной системы, которая определяется как индустриальная в технико-
технологическом отношении и как капиталистическая – в социально-экономическом. 
Пределы для функционирования индустриализма – сокращение дешевых ресурсов, эко-
логические проблемы и, наконец, превращение человека в придаток машины (процесс, 
который идет вразрез с антропоцентристским мировидением создателей западной циви-
лизации – «первогенератора» индустриальных технологий). Пределами для капитализ-
ма оказалось распространение общественной собственности вследствие превращения 
знания в основной ресурс развития, т.к. продукты человеческого гения (знания, образы, 
открытые законы мироздания и пр.) находятся в общем достоянии, представляя собой 
культурное благо, неограниченное для использования. как остроумно заметил А.В. Буз-
галин, это «такой “пирог”, который становится тем больше, чем больше едоков его 
поглощают» [5, с. 27–28].

однако закат индустриализма и капитализма не означает, что будущее человече-
ства ясно и прекрасно. трансформация сформировавшейся социально-экономическо-
технологической и социокультурной системы в качественно новую реальность генери-
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рует тенденции, способные обернуться самыми разными (в том числе негативными) ан-
тропологическими последствиями [11]. Поясним данный тезис.

С одной стороны, вытеснение человека из процесса создания материальных пред-
метов робототехническими устройствами и искусственным интеллектом открывает пе-
ред ним возможность для универсальной свободы, самоосуществления и самореали-
зации [13]. С другой стороны, наращивание людьми своего главного богатства (сво-
бодного времени, как говорил к. Маркс) без обретения возвышающих потребностей 
может привести их к деградации умственной и физической, т.к. досуг «ничегонедела-
ние» как форма «убивания времени», как сфера жизни, предназначенная для того, чтобы 
«вкусно похавать», превращает человека разумного в «человека жующего». Это первая 
опасность, с которой предстоит бороться образованию Грядущего. Названная проблема  
открывает длинный список антропологических угроз, порождаемых нынешним фазо-
вым кризисом.

Второй угрозой оказывается превращение в недалеком будущем миллионов лю-
дей в «вынужденных пенсионеров». если верить расчетам Глобального института Мак-
кинзи (McKinsey Global Institute), то вследствие автоматизации к 2030 г. на земле ис-
чезнут около 400 млн. рабочих мест (14% от общей численности рабочей силы). Любо-
пытно, что для России на этот год прогнозируется сокращение количества занятых на 
16%. только в восьми зарубежных странах (китае, Франции, Германии, Индии, японии, 
Испании, Великобритании и СшА) предполагается смена профессии 100 млн. чело-
век [20]. Реальной становится перспектива того, что все большая часть населения зем-
ли будет жить на безусловный базовый доход. отсюда перед образованием встает це-
лый веер вопросов: что следует предложить лицам, в чьих услугах общественное про-
изводство более не нуждается? переучивать их? создавать условия для творческого до-
суга? как компенсировать чувство ненужности, неизбежно возникающее у «пенсионе-
ров поневоле»? и пр.

третья антропологическая угроза вытекает из развития искусственного интеллек-
та, приобретения им способности решать все большее количество задач без человека и, 
возможно, вопреки его желаниям. если учесть, что уже сегодня скорость решения ис-
кусственным интеллектом разнообразных задач превышает человеческие возможности, 
то можно представить в самом недалеком будущем конфликт между живым (челове-
ком) и искусственным («супермозгом»). отсюда перед образованием встает задача фор-
мирования понимания у новых поколений необходимости обеспечить человеческие ре-
шения проблем будущего (человеком и в интересах человека).

четвертая угроза, продуцируемая нынешним фазовым кризисом, заключается в 
возможности автоматизированных систем не только наблюдать за поведением людей, 
но и прямо контролировать и формировать его, навязывать индивидам мнение, сужде-
ния и пр. как следствие перед образовательным сообществом возникает задача форми-
рования у детей и подростков критического мышления.

Пятая угроза обусловлена стремлением элитариев, владельцев транснационально-
го капитала сделать себя единственными бенефициарами новой (постиндустриальной, 
постпроизводительной) реальности. В этих целях олигархическая верхушка «большо-
го бизнеса» склонна к «деструкции прежних прогрессивных достижений» [3, т. 1, с. 97] 
не только путем отказа от достижений социального государства, но и посредством соз-
дания механизмов «тотального подчинения личности человека стереотипам массового 
потребления и масскультуры, политико-идеологического манипулирования» [там же, 
с. 89]. Понятно, что подобные социальные практики нуждаются в адекватном ответе со 
стороны педагогов, думающих о благополучном будущем всего человечества.

шестой угрозой, возникающей в процессе развертывания нынешнего фазового 
кризиса, является нарастающая сегрегация человечества на тех, кто получил доступ к 
знанию (ключевому ресурсу постпроизводительного мира), к качественному образо-
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ванию и всех остальных, обреченных жить по сценарию, описанному одним из поп-
исполнителей 1990-х гг.: «пипл хавает».

Приведенный нами перечень антропологических угроз, конечно, не является ис-
черпывающим. Но и перечисленных моментов достаточно для определения констелля-
ции проблем, которые необходимо решать отечественной системе образования в бли-
жайшем будущем. Их надлежит решать, если она, конечно, намеревается помочь об-
ществу перешагнуть фазовый барьер и воплотить в жизнь один из гипотетических ва-
риантов Мира Грядущего – позитивный, с точки зрения перспектив рода Homo [12]. 
таковым вариантом, с нашей точки зрения, является социальный универсум, в кото-
ром не будет места отчуждению и подчинению капиталу личностных качеств индивида, 
массовизации слоя «отверженных» (прекариата), крайне зависимого от властей предер-
жащих [3, т. 2., с. 376–377]; превращению планеты «во властесобственность социально-
информационных платформ, контролирующих уже не столько материальные, веще-
ственные факторы производства, сколько невещественные – социальные сети (поведе-
ние) и информационную сферу» [19].

цель исследования – определить и системно представить пути решения фазово-
го кризиса посредством фокусирования усилий акторов образования на реализации Бу-
дущего, в котором восторжествует пожелание героя братьев Стругацких: «Счастье для 
всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»

Для достижения заявленной цели обратимся к возможностям трансдисциплинар-
ной методологии, структурными элементами которой являются: глобально-стадиальная 
модель социально-исторического развития (Д. Белл, к. Маркс, А.В. шубин и др.); мир-
системный подход (Ф. Бродель, И. Валлерстайн, М. карной и др.); системно-целостный 
подход к образованию (В.С. Ильин, Н.к. Сергеев, В.В. Сериков и др.); модельные по-
строения субъекта деятельности (Г.С. Батищев, А.В. Бузгалин, Э. Фромм и др.). конфи-
гурирование названных исследовательских средств приводит к преодолению послед-
ствий редукционистского мышления, расчленяющего процесс познания на изолиро-
ванные потоки. только при сплетении «нитей мышления» (С.Б. Переслегин), характер-
ных для представителей различных «научных цехов», можно приблизиться к осознанию 
проблем, которые стоят перед образованием Будущего.

Сам перечень этих проблем и путей их решения зависит от того, какую версию 
Дня Грядущего мы избираем. если наши планы заключаются в «будущем для всех», 
если для нас неприемлем мир, в котором «избранные» сепарированы от «людского бал-
ласта», то тогда должны признать, что образовательную систему следует сфокусиро-
вать на выращивании типа личности, именуемого в науке homocreator’ом. Сущностны-
ми чертами данного конструкта выступают постматериалистическая мотивация, готов-
ность к творчеству, стремление к свободному самоосуществлению [14]. Главной цен-
ностью бытия для homocreator’а оказывается свобода деятельности [3, т. 2, с. 344]. за-
метим, что, сделав выбор в пользу «человека творческого», российское образование 
окажется в мейнстриме «антропологической революции», генерируемой начавшимся в 
1960-е гг. переходом к постиндустриализму. По мере того, как происходит вытеснение 
«живого труда» из производства материальных благ, с одной стороны, и решается про-
блема «куска хлеба» и «крыши над головой», с другой – создаются объективные усло-
вия для освобождения работника от репродуктивной, рутинной деятельности, разви-
тия у индивида творческих функций в качестве ведущих [4, с. 110]. Понятно, что фоку-
сирование отечественного образования на выращивании homocreator’a будет означать 
содействие распространению в обществе подлинно человеческих отношений, т.к. твор-
чество инициирует не «борьбу всех против всех», не «поедание конкурента», а сорев-
нование за то, «кто больше подарит другому» (курсив наш. – С.Н.) [там же, с. 111]. 
В данном соревновании выигрывает «тот, кто дарит больше всех, лучше всех, инте-
реснее всех» [там же]. к тому же творчество приводит к самовозрастанию «всеобще-
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го богатства» [3, т. 2, с. 393]. Получается, что избрание целью российского образова-
ния формирование «человека творческого» отвечает интересам: а) сохранения челове-
ческого в человеке (поскольку именно творческая деятельность / сознательная актив-
ность по внутренней, неэкономической потребности / отличает сапиенса от животно-
го); б) гуманистического проекта Будущего, в котором не произойдет расчеловечивания 
человека; в) поддержания положения России как глобального игрока на «мировой шах-
матной доске».

Названное целеполагание отечественной системы целенаправленной социализа-
ции предполагает организацию непрерывного образования, которое станет осущест-
вляться не столько во имя переподготовки и повышения компетентности субъектов тру-
да, сколько в целях формирования субъектов самодеятельности. Последний феномен 
мы, вслед за к. Марксом, понимаем как свободную деятельность [9, с. 567.], как то, в 
чем проявляется преодоление отчуждения (господства над человеком продуктов дея-
тельности и самой деятельности, ставших независимыми и враждебными ему силами). 
Иными словами, в рамках стратегии создания гуманистической версии Мира Грядуще-
го непрерывное образование следует превратить не в инструмент воспроизводства «ча-
стичного человека» («профессионала», «узкого специалиста»), а в систему формирова-
ния и развития способностей и предрасположенностей, позволяющих заняться челове-
ку тем, что «доставляет наслаждение другим» и ему самому [6, с. 285]. Подобным обра-
зом нацеленная образовательная система сможет привлечь человека к участию «в опре-
деленных структурах сотрудничества», без чего, по справедливому мнению филосо-
фа Л. кюблера, невозможна самодеятельность и преодоление отчуждения [Цит. по: 6, 
с. 295–296]. Этими структурами могут и должны стать не только специально созданные 
образовательные учреждения, но и кружки единомышленников, интернет-платформы 
и сетевые сообщества, ставящие целью обсуждение интересующих их участников тем 
и выступающие площадкой для дарения ими продуктов творчества. тем самым систе-
ма непрерывного образования поможет самоосуществлению человека, т.е. претворению 
«самого себя в действительность, в жизнь» [6, с. 286], самовыражению, реализации 
свободы, достижению целей, «которые ставит перед собой сам индивид» (курсив наш. – 
С.Н.) [8, с. 109–110].

Предложенное целеполагание непрерывного образования позволит в Настоящем 
реализовать гуманистическую версию Будущего «с определенными, выбранными нами 
образами жизни / мысли / деятельности» [15]. конститутивными чертами этой версии 
Мира Грядущего являются: возможность свободной самодеятельности каждого в инте-
ресах свободной самодеятельности всех; возможность для социального творчества ин-
дивидов и их ассоциаций; ориентация на «сотворение культурных ценностей (включая 
восстановление биогеоценозов)» [3, т. 2, с. 660]. оговоримся, что стратегам и органи-
заторам образования обязательно нужно публично предъявить новым поколениям рос-
сиян версию Будущего, которую мы схематично обозначили выше. Это необходимо 
сделать, т.к. сам образ завтрашнего дня способен стать средством формирования субъ-
ектов его строительства. как гласит теорема томаса, если ситуация определяется как ре-
альная, она реальна по своим последствиям.

В случае выхода из фазового кризиса по упомянутому нами сценарию можно на-
деяться, что удастся «сохранить человеческое» в мире, который в силу совершенство-
вания возможностей искусственного интеллекта имеет потенции стать «нечеловече-
ским» [16]. Согласимся с С.Б. Переслегиным в том, что образование должно помогать 
новым поколениям оставаться людьми в гораздо большей степени, нежели это уда-
валось их предкам. то есть акторам целенаправленной социализации и инкультура-
ции надлежит учить растущих людей «связывать несвязуемое», проявлять способность 
к «тонким различениям» (отличать добро и зло, важное и неважное и т.п.), испыты-
вать «страх, интерес и любовь» [там же]. обучая вышеназванному, можем надеяться 
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на адекватный ответ сверхвызову искусственного интеллекта – сверхвызову, ставяще-
му под сомнение сам смысл существования рода Homo [18].

чтобы преодоление фазового барьера произошло по описанной нами траектории, 
необходимо также обучать детей и молодежь умению отличать правду от постправды, 
реальность от симулякров. Постправдой именуем поток информации, специально кон-
струируемый для манипулирования людьми, а симулякрами – копию того, что на самом 
деле не существует. В самом деле, сегодня мы наблюдаем, как в информационном про-
странстве присутствуют материалы, не являющиеся ложью в полном смысле этого сло-
ва, но и не атрибутируемые как истина. Для отчленения правдивой информации от ин-
формации, мимикрируемой под правду, система образования не только должна давать 
своим субъектам самые широкие знания, но и формировать у них умение работать с ин-
формацией, навыки формулирования высказываний порицательного характера (очень 
трудное дело, особенно, когда имеешь дело с авторитетным источником или специа-
листом). У субъекта образования следует нарабатывать навыки критических проверок 
получаемых ими данных, самостоятельного и рационального, антидогматического и  
антисхоластического мышления. И тогда, например, столкнувшись с утверждением о 
том, что октябрь 1917 г. в России был детищем «немецких шпионов» («большевиков – 
агентов германского Генштаба»), индивид не будет доверять книжке (пусть и приво-
дящей некие свидетельства), но займется, как минимум, сравнительным анализом ис-
точников, выяснением политико-идеологических позиций их авторов, оценкой уровня 
достоверности приводимых фактов, установлением степени соответствия методологи-
ческого аппарата исследователя предмету изучения и пр.

Важно сформировать у субъектов образования и понимание того, что монополи-
сты в области распространения информации (поисковые системы Google, Yahoo, Baidu 
и др.), транснациональная олигархия, телеграм-каналы имеют возможность, а нередко и 
желание, внедрять в общественное сознание выгодные им стереотипы мышления, стан-
дарты поведения, конструировать прошлую и настоящую реальность. Педагоги долж-
ны осознавать следующее: перечисленные акторы способны убеждать людей, в част-
ности, в том, что кажущееся нам сегодня «ненормальным» не является таковым, т.к. 
«всегда» было «нормальным». они могут выдавать собственные «придумки» в обла-
сти систем ценностей за «исконные» для человечества или какой-то из его подсистем. 
Более того, воспитателям новых поколений следует учитывать, что в силах интернет-
платформ и массмедиа подменять подлинно человеческие ценности (любовь, дружба 
и пр.) на ценности мира отчуждения (деньги, максимизация прибыли и т.п.), насаждать 
даже не товарный фетишизм, а погоню за брендами (освобожденными от «сущности и 
ценности») [1, с. 11].

Преодоление фазового барьера с выходом на гуманистическую колею социокуль-
турного развития требует обеспечения доступа к качественному образованию пред-
ставителям всех социальных групп, независимо от уровня их дохода. такой импера-
тив обусловлен уже тем, что, как показывают социологические исследования, сегод-
ня по-прежнему «социальное происхождение, детерминируя объем ресурсов и старто-
вые условия, во многом определяет образовательные и профессиональные, да и в целом 
жизненные траектории молодых людей» [7, c. 393], поэтому необходимо, чтобы обще-
ство нивелировало уже на самых ранних ступенях социализации юных россиян разли-
чия в социальном статусе и размерах кошельков их родителей. Иначе не будет задей-
ствован человеческий потенциал России в «большой игре» за Будущее, которая разво-
рачивается на наших глазах; облик Мира Грядущего окажется очерчен по лекалам верх-
него слоя транснационального капитала, заинтересованного в том, «чтобы преимуще-
ственно геополитическими методами, за счет идеолого-культурного и образовательно-
го империализма, а в ряде случаев и путем прямого завоевания новых пространств обе-
спечить расширение (или хотя бы удержание) своего господства» [2, с. 39].
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когда мы говорим о проблемах, которые сегодня стоят перед образованием, то 
предполагаем, что оно будет перманентно решать элементарные просветительские за-
дачи. как свидетельствует о.Н. Смолин, в современной России «около трети населения 
функционально неграмотны в естественнонаучном смысле» (считают, что Солнце вра-
щается вокруг земли, генномодифицированные продукты «убивают» и пр.) [17, с. 58]. 
Не менее грустную картину рисуют опросы россиян в области исторической грамотно-
сти (многие затрудняются с ответом на вопрос о союзниках России в Первой и Второй 
мировой войнах, о том, кто такой В.И. Ленин и пр.) [там же, с. 59–60].

Думается, что в условиях фазового кризиса просветительская функция образова-
ния вместе с воспроизводственной функцией (репродукция социокультурной общно-
сти), функцией безопасности (выживание в условиях жесткой геополитической и гео-
культурной конкуренции) будут успешно реализовываться, если базовой технологи-
ей образования станет «информационный полет». Последним термином мы, вслед за 
С.Б. Переслегиным, маркируем такой способ совместной деятельности обучающего и 
обучающегося, который связан «не с затратой усилий, а с чистой радостью и происхо-
дит мгновенно или не происходит вообще» [15]. Данная технология представляет со-
бой «образовательный блицкриг», который заключается в том, что «основные акцен-
ты делаются на быстроте образовательного такта и управлении связностью трансли-
руемой содержательной информации» [там же]. По емкому определению С.Б. Пере-
слегина, логика этой технологии заключается в следующем: «понимать ключевые по-
зиции (узлы) настолько хорошо, чтобы “чувствовать их кожей” и уметь почти авто-
матически достраивать эти узлы до полной позиции» [там же]. В самом деле, то, как 
будет протекать фазовый кризис, нам неизвестно (слишком много переменных, ве-
лика вероятность появления «черного лебедя» – события непредсказуемого, но обла-
дающего мощным воздействием). В результате этого спасительным может оказаться 
подход, при котором от обучающегося потребуется «очень быстрое продвижение впе-
ред», не дающее ему «возможности установить равновесие со своими новыми знани-
ями, привыкнуть к ним», но провоцирующее ситуации, когда «запомнить уже нельзя, 
но еще можно понять» [там же].

Неопределенность будущего, возможный катастрофический сценарий собы-
тий Дня Грядущего требуют, чтобы содержание образования обязательно включало в 
себя утилитарные знания, умения и навыки (как разжечь огонь, собрать из подручных 
средств батарейку, архивировать знание, выживать при минимуме ресурсов и пр.). На-
ряду с этим в содержании образования должно присутствовать знание неутилитарное и 
«бесполезное» (фундаментальные законы мироздания и человеческого общежития, кар-
тина мира, исторический опыт планетарного сообщества). Более того, акторам образо-
вания следует учить детей и молодежь думать, в том числе, о «бесполезном» («звезд-
ном небе над головой и нравственном законе внутри нас»). только так можно овладеть 
искусством «распоряжения будущим» [10, с. 6].

Резюмируем сказанное:
• человечество переживает фазовый кризис;
• человечество переживает фазовый кризис, позитивный выход из которого возмо-

жен, если образование будет нацелено на воспитание homocreator’a;
• человечество переживает фазовый кризис, позитивный выход из которого воз-

можен, если образование будет нацелено на воспитание homocreator’a, что предпола-
гает создание системы непрерывного образования для всех, ориентирующего субъек-
та на постматериалистическую мотивацию, самореализацию и самоосуществление, 
сохранение человека как актора стратегического планирования в мире, становящем-
ся все более нечеловеческим, формирующего у него критическое мышление, утилитар-
ное и фундаментальное знание.
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Pedagogical transcription of modern phase crisis
The necessity of creation of system of continuous education, orientating the subject  

to the postmaterialist motivation, self-actualization and self-realization, forming the critical way  
of thinking, and the conservation of man as the actor of strategy planning in the world,  

that is becoming increasingly inhuman, is substantiated.

Key words: phase crisis, homocreator, continuous education, critical way of thinking, 
subject of amateur activities.
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духовный приоритет в форМировании российского 
образовательного пространства: интеграция указа №809 
президента рф и педагогической теории а.с. Макаренко

Анализируется важность внедрения духовных ценностей в систему образования России на 
основе сопоставления Указа №809 Президента РФ, направленного на национальную политику 
в образовании, и педагогических принципов А.С. Макаренко. Рассматривается актуальность 
духовно-нравственного воспитания в современной образовательной среде и делается акцент 

на интегративном подходе к формированию личности учащихся, где центральное место 
занимают гуманистические идеалы и патриотическое воспитание.

Ключевые слова: духовные ценности, российское образование, Указ Президента РФ №809, 
интеграция, А.С. Макаренко, педагогическая теория, формирование личности,  

национальная идея, образовательная политика.

Современное состояние российского образовательного пространства отличает-
ся динамичным развитием и стремлением к интеграции образовательных процессов с 
мировыми образовательными тенденциями, при этом сохраняя национальные и куль-
турные особенности. очень актуальным становится вопрос духовного развития лично-
сти, что отражено в недавних изменениях и дополнениях к законодательству в области  
образования.

актуализация вопроса духовного развития
образовательная политика России все более фокусируется на воспитании не толь-

ко профессионально успешных, но и морально зрелых личностей. Это находит отраже-
ние в ряде государственных документов, таких как Указ Президента РФ №809 [37], ко-
торый подчеркивает необходимость формирования у молодежи гражданских, патрио-
тических, этических и духовных ценностей.

В этом контексте становится важным пересмотр теорий и методов педагогической 
науки, среди которых выделяется подход А.С. Макаренко. его работы, посвященные 
коллективизму, самоорганизации и саморазвитию личности в педагогическом процес-
се, представляют собой ценный ресурс для современного образования.

исторический контекст и причины принятия указа
История Указа №809 уходит своими корнями к Указу первого Президента РФ 

Б.Н. ельцина №1010 от 01.07.1996 «о мерах усилению государственной поддержки 
культуры и искусства в Российской Федерации» [34]. Данный Указ выполнял важную 
роль в контексте переформатирования отношения государства к духовно-моральным 
аспектам образования в постсоветский период. Главной причиной принятия Указа 
№1010 был сложный этап становления новой национальной идентичности после рас-
пада Советского Союза, что повлекло за собой существенный кризис в экономике, по-
литике, культуре и образовании. Переосмысление и идентичность постсоветской Рос-
сии требовали новых подходов к образованию, включая восстановление культурно-
исторических традиций, процесса, который в современном контексте находит свое от-
ражение в Указе №809, определенным образом продолжающем государственную поли-
тику сохранения и усиления традиционных ценностей.

значимость Указа № 809 обусловлена тем, что его концепция, структура и положе-
ния конкретизируют отдельные положения различных нормативных документов, цель 
которых являет собой укрепление основ российской государственности [7]. Среди них 
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Указ Президента РФ от 02.07.2020 №400 «о стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» [35], от 19.12.2012 №1666 «о стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [38], от 24 декабря 
2014 г. №808 «об утверждении основ государственной культурной политики» [40], от 
7 мая 2018 г. №204 «о национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» [36] и от 21 июля 2020 г. №474 «о националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [39], а также «Стра-
тегия развития образования в Российской Федерации до 2025 года» [30], Программа 
«Приоритет –2030» [29]. Указ №809 направлен на укрепление нравственных и духов-
ных основ образовательной и воспитательной системы, что является ответом на соци-
альные запросы общественных и образовательных организаций, просивших возрождать 
национальную духовность и патриотическое воспитание. Разработка концепции полно-
стью отражаются в положениях Указа №809. Рассмотрим детально его основные поло-
жения и цели.

основные положения и цели указа
Указ №809 включает в себя несколько ключевых направлений:
1. Введение курсов духовно-нравственного и патриотического воспитания в обще-

образовательных учреждениях. Это предполагает, что школьная программа должна 
охватывать не только академические дисциплины, но и курсы, которые формируют у 
учащихся чувство патриотизма и уважения к культурному наследию.

2. Сотрудничество с религиозными организациями для разработки и реализации 
данных программ. Это включает в себя взаимодействие с Русской Православной Цер-
ковью и другими конфессиями, что размывает прежние секулярные рамки образования.

3. Повышение роли учителя как носителя духовно-нравственных ценностей.
4. Роль духовности в контексте указа и его отражение в образовательной политике.
5. Духовность в контексте Указа №809 оценивается как ключевой компонент соци-

ализации личности и основа для формирования гражданской ответственности и патри-
отизма. Включение духовных и нравственных аспектов в образовательный процесс на-
правлено на целостное развитие личности учащихся, подготовку их к жизни в социуме 
с высокими моральными и этическими стандартами.

Указ №809 также подчеркивает необходимость восстановления исторической па-
мяти, уважения к культурным традициям и является попыткой ответить на глобальные  
вызовы, сохраняя национальную самобытность и независимость культурно-
исторической среды.

Вышеизложенные направления предоставляют нам возможность предположить, 
что интеграция Указа №809 с педагогической теорией и воспитательной практикой 
А.С. Макаренко возможна по ряду причин, которые постараемся выделить в даль-
нейшем. Помимо этого, мы считаем необходимым подчеркнуть, что в 90–х гг. прои-
зошло возрождение Макаренковедения, которое имело основной исследовательской 
доминантой обоснование целеценностной основы социальной педагогики А.С. Мака-
ренко. В этот период (и до сегодняшнего дня) доминирует подход к целостной трак-
товке социально-педагогической концепции А.С. Макаренко, рельефно представлен-
ный в трудах С.И. Акс нова [1], В.И. Беляева [3], М.В. Богуславского [4], Л.И. Грицен-
ко [8–10], е.Ю. Илалтдиновой [12], Л.В. кильяновой [14], И.Г. козловой [15], С.С. Не-
вской [25; 26], А.В. Повшедного [27], Д.В. Сочнева [31], М.П. Стуровой [32]. Специ-
ально исследовались как методологические аспекты воспитательной теории А.С. Мака-
ренко (В.В. кумарин [17], М.Б. зыков [11], А.А. Фролов [41]), так и вопросы, связанные 
с личностно-социальной концепцией воспитания А.С. Макаренко и его подходами к 
гражданскому воспитанию личности [8]. Рассмотрим основные положения педагогиче-
ской теории и воспитательной практики А.С. Макаренко для того, чтобы подчеркнуть, 
какие пути интеграции с положениями Указа №809 можно найти.
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основные аспекты педагогической теории а.с. Макаренко
творческое наследие А.С. Макаренко представляет собой многоуровневую си-

стему педагогических воззрений и приемов, которые иногда сложно выделить из-за их 
фрагментарности и «разбросанности» по различным трудам выдающегося педагога. Но, 
если обобщать их и включить в единое видение, мы сможем предположить, что самыми 
важными являются следующие:

1. воспитание через труд и коллективизм. А.С. Макаренко утверждал, что чест-
ный, организованный труд в коллективе является лучшим способом воспитания, по-
скольку именно труд служит основным средством для социализации личности и фор-
мирования крепких взаимоотношений [22, с. 119]. Л.И. Гриценко анализирует значи-
мость и актуальность идей А.С. Макаренко в современной педагогике, особенно в кон-
тексте развития личности и социализации воспитанников. Ученый освещает основные 
принципы и концепты, которые легли в основу педагогического подхода А.С. Макарен-
ко, особо подчеркивая значение формирования активной и социально-ориентированной 
личности, способной к самореализации и сотрудничеству с другими людьми. Помимо 
этого, Л.И. Гриценко делает большой акцент на необходимости участия воспитанни-
ков в принятии решений и регулировании жизни учреждения, в котором они живут или 
учатся, что способствует развитию их активности и самостоятельности [9]. Активное 
участие воспитанников в социальной жизни вписывается в то, что А.С. Макаренко на-
зывал «программирование личности человека». Это не является принудительным или 
стандартизованным, но представляет собой динамическую систему, главными «полю-
сами» которых мы можем считать человека (скорее всего, его личность) и общество, как 
убедительно и обоснованно пишет Л.И. Гриценко [10].

2. Роль дисциплины и самоорганизации. Воспитательный процесс должен быть 
строго организован, дисциплина в этом должна играть центральную роль. А.С. Мака-
ренко особое внимание уделял внутренней дисциплине, которая должна развиваться че-
рез самоуправление и формы контроля своего поведения [20, с. 258]. Изучав этические 
и моральные составляющие воспитательной системы А.С. Макаренко, т.Ф. корабл ва 
пришла к выводу, что формирование моральных ценностей является результатом слож-
ных отношений ответственной зависимости членов коллектива, поскольку А.С. Мака-
ренко «намеренно шел по линии все большего переплетения, усложнения отношений 
ответственной зависимости отдельных уполномоченных коллектива» [16, с. 20]. Наибо-
лее ярким примером является использование различных социальных ролей. таким обра-
зом достигается нравственный рост воспитанника, поскольку ответственность за себя и 
за других обеспечивает формирование тех ценностей, которые делают человека макси-
мально дисциплинированным и свободным. Моральность человека является мерой его 
отношения к общественному делу как к личному, моральные ценности становятся осно-
вой «этики общественной ответственности» [18, с. 17], как подчеркивает А.В. куряков, 
поскольку у А.С. Макаренко «коллектив служит средством, но средством в интересах 
личности. коллективизм, таким образом, предстает содержательной ценностью этики, 
а коллективное воздействие – педагогическим методом» [там же]. Становление, фор-
мирование и развитие разносторонней, нравственно взрослой личности находятся в ди-
намическом и диалектическом отношении избегания «застоя» личностного и морально-
го развития в рамках ценностно-ориентированной воспитательной среды. Целесообраз-
но заметить, что в педагогической теории и воспитательной практике А.С. Макаренко 
«целостность личности и динамично-перспективный подход к ее развитию гарантиру-
ют создание социальной среды, где есть возможность избегать отклонения от социаль-
ной нормы, которая также становится динамическим критерием» [24, с. 27].

3. Духовное воспитание в контексте учебного процесса. А.С. Макаренко счи-
тал, что необходимо подойти к человеку, с «оптимистической гипотезой», т.е. с пред-
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положением, что завтра ребенок будет лучше, чем вчера. Данная гипотеза представляет 
собой некий способ доверия. как справедливо отмечает Ю.В. Андреева, «это отчужда-
ло подростков от прошлых оценок, от негативного образа собственного «я» и форми-
ровало новую позитивную мотивацию, ориентацию на успех, помогало оценивать себя 
и свои перспективы непредвзято» [2, с. 55]. организуя оптимистическую перспективу 
личностного развития и связывая это с логикой образовательных программ «потребно-
стей и актуализации познавательного интереса личности», А.С. Макаренко смог создать 
педагогическую систему, обоснованную и обусловленную завтрашней радостью» [там 
же]. Выдающиеся отечественные макаренковеды указывают на эти составляющие тео-
рии А.С. Макаренко, подчеркивая их важность для воспитания разносторонней и взрос-
лой личности. М.В. Богуславский считает, что продуктивность деятельности А.С. Мака-
ренко основана «на знании и использовании психологических особенностей юношеско-
го возраста, которому свойственны оптимистичный взгляд на мир, мажорное воспри-
ятие жизни», социальный оптимизм А.С. Макаренко являет собой «безудержную веру 
в прогресс, в животворную силу воспитания» [6, с. 4]. Л.И. Гриценко считает, что вос-
питание А.С. Макаренко носило опережающий характер, поскольку, формулируя чет-
ко цели своей работы, педагог мог заниматься проектированием личности, не носящим 
директивного характера, но развивающим и возвышающим личность. оптимистическая 
гипотеза представляет собой опережающую веру в способности ребенка «стать Лично-
стью, стать носителем воли, чувства и отношения, <…> стать полноправным субъектом 
деятельности и собственной жизни» [2, с. 57]. Подобным образом воспитанник сможет 
преодолеть иждивенческие наклонности, развить и воспитать в себе важные моральные 
ценности, способствующие его дальнейшему развитию как настоящего гражданина и 
патриота. Применяя оптимистическую гипотезу, А.С. Макаренко решил ряд вопросов, 
непосредственно относящихся к воспитанию детей. Нравственно-ценные перспективы, 
внутренне принятые членами коллектива, определяют социальную направленность их 
деятельности, сплачивают коллектив, укрепляют межличностные связи, создают нрав-
ственный климат, активизируют совместную деятельность, через перспективы «четче 
просматривается позиция каждого члена коллектива» [33, с. 39]. если посмотреть с дан-
ной позиции на педагогическую теорию и воспитательную практику А.С. Макаренко, то 
мы можем заметить, что они направлены на «взращивание» разносторонней личности, 
способной решить задачи как хозяйственного, так и этического характера.

4. Патриотическое воспитание. касаясь патриотического воспитания, мы об-
ращаем внимание на статью «Педагогическое наследие А.С. Макаренко и военно-
патриотическое воспитание молодого поколения» [28]. ее автор, С.Д. Половецкий, рас-
сматривает методы и принципы, разработанные А.С. Макаренко, их применение в сфе-
ре военно-патриотического воспитания. Автор указывает на значимость и актуальность 
идей А.С. Макаренко в контексте формирования патриотизма и гражданственности у 
молодежи. Анализируя наследие великого педагога, С.Д. Половецкий рассматривает 
военизацию в виде игры, дающей воспитанникам важные эмоционально-эстетические 
средства, способствуя духовно-нравственному развитию и воспитанию чувств. В вое-
низации присутствуют ритуалы, которые тоже обеспечивают сплоченность коллектива, 
главной формой которой мы можем считать знамя, символика, несение почетного кара-
ула и т.д. Мы соглашаемся с тем, что основные принципы и ценности Юной Армии и 
кадетского корпуса методологически не обошлись без учета идей А.С. Макаренко, ко-
торый подчеркивал не карательный характер военизации, а ее воспитательный потенци-
ал для закалки личности, способной положительно переживать трудные ситуации и му-
жественно их решать. Несмотря на критику, которой подвергалась военизация, мы счи-
таем, что она выполняет коммуникативную функцию и функцию самовыражения. Игра 
в «войну» представляет собой возможность выразить свои мысли, работать воображе-
нию и фантазии, предотвратить и обезвредить действия условного или реального про-
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тивника, примерить на себя роль генерала или рядового со всеми вытекающими из это-
го обязанностями для защиты собственной чести и выполнения своего долга. таким об-
разом, нам кажется, что военизация колонии им. Горького играла очень большую воспи-
тывающую роль, которая соответствовала целям А.С. Макаренко, намерившегося вос-
питывать гражданина своей Родины. Но, помимо этого, нам кажется, целесообразным 
подчеркнуть то, что военизация, использование формы, атрибутики и т.д. развивали у 
воспитанников чувство принадлежности к своему коллективу, формировали традиции, 
стиль и образ жизни, в конечном итоге приобщающие воспитанников к культуре своей 
Родины. Подтверждение нашему предположению мы можем найти в трудах С.В. яков-
лева, посвященных аксиологическим вопросам. Исходя из них, можем читать, что «тра-
диция, обряд, стиль и образ жизни, являясь атрибутами культуры, сопровождая выраже-
ние различных форм общественного сознания, сознательно упорядочивают жизнь чело-
века и его индивидуальные отношения с миром» [43, с. 56]. осознание же смыслового 
и символического содержания событий, происходящих в жизни человека, способствует 
созданию им персональной системы ценностей [42, с. 40].

сравнение двух подходов к духовному воспитанию
Сравнение начнем с анализа Указа №809 и теории А.С. Макаренко.
Изложенные материалы подчеркивают значимость мировоззренческих и теорети-

ческих установок А.С. Макаренко для современной воспитательной и образовательной 
системы. Указ Президента Российской Федерации №809 от 09.11.2022 может способ-
ствовать их переосмыслению и применению для дальнейшего развития в области со-
временного образования и воспитания. Мы находим сходство между воспитательной 
системой А.С. Макаренко и Указом Президента Российской Федерации №809 от 9 но-
ября 2022 года, утверждающим «основы государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в концеп-
ции светского понимания духовного нравственного воспитание. оно – это процесс фор-
мирования у человека системы ценностей, моральных качеств, этических норм и ори-
ентиров – направлено на развитие личности, способность к самопознанию, саморазви-
тию и самореализации, а также на формирование уважения к другим людям и культу-
ре в целом. Целесообразно подчеркнуть, что применение концепции А.С. Макаренко к 
основным положениям Указа №809 может предоставить возможность разработать вос-
питательные подходы, подчеркнувшие роль духовно-нравственных установок для раз-
вития новых стратегий решения социально значимых вопросов. такие составляющие 
педагогической системы А.С. Макаренко, как коллектив как основной механизм воспи-
тания, осознанная дисциплина и личная ответственность, влекущие за собой формиро-
вание важных ценностей как гражданских, так и личностных, развитие индивидуально-
сти через трудовую деятельность и социальные обязанности, имеющие результатом на-
глядность успехов и накопление положительного социального опыта, с одной стороны, 
могут стать прикладной частью реализации Указа №809, а с другой – являть собой спо-
соб дальнейшего развития воспитательной политики государства. к этим выводам нас 
привело то, что Указ №809 внедрен в рамках современной российской системы образо-
вания с целью укрепления духовно-нравственных основ обучения, формирования у уча-
щихся чувства патриотизма и уважения к истории, привлечения религиозных организа-
ций к образовательному процессу для выделения всеобщих ценностей, носящих меж-
конфессиональный и межнациональный характер, внедрения учебных и образователь-
ных программ, направленных на духовное развитие и нравственное воспитание.

возможности интеграции подходов
Интеграция принципов А.С. Макаренко и положений Указа №809 может дать по-

ложительный синергетический эффект:
1. Использование коллективных методов воспитания в рамках укрепления нацио-

нального самосознания и патриотизма. Ценности коллектива, такие как взаимопомощь 
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и коллективная ответственность, могут стать основой для формирования гражданской 
идентичности, поскольку А.С. Макаренко делал большой акцент на активность челове-
ка, на то, что он должен быть «способным бороться и строить, способным жить и лю-
бить жизнь, он должен быть счастлив. И таким он должен быть не только в будущем, 
но и в каждый свой нынешний день» [21, с. 138]. Этическое поведение и нравствен-
ность человека, по мнению А.С. Макаренко, являются залогом его счастья, потому что 
он не действует ситуативно (сидел и думал, как красноречиво написал выдающийся пе-
дагог), а воспитывает себя поступать правильно по своей совести, т.е. замечая «необ-
ходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежи-
тия очень скоро станет привычкой» [19, с. 287]. таким образом, основные положения 
морально-этического воспитания А.С. Макаренко указывают на то, что человек не дол-
жен создавать себе «зону комфорта», как принято сегодня считать и в педагогической 
науке. он должен идти на преодоление собственных недостатков, придавать им боль-
ший масштаб, чтобы положительно влиять на других и на себя. В морально-этической 
системе А.С. Макаренко нет места для ожидания химерного «светлого будущего», есть 
место только для активного (со)участия в целях создания более свободного, динамич-
ного, этически ориентированного общества.

2. Эти положения системы А.С. Макаренко могут вписываться в концепцию 
духовно-нравственного воспитания, предусмотренного Указом №809, поскольку по 
ним духовно-нравственное воспитание должно быть направлено на достижения следу-
ющих целей:

• Содействие самопознанию и саморазвитию. осознание своих внутренних потреб-
ностей, желаний и целей, а также развитие способностей к их достижению.

• Развитие критического мышления и самостоятельности суждений. Важно учить 
детей не только принимать информацию, но и критически ее анализировать, формули-
ровать собственное мнение.

• Воспитание ответственности и социальной активности. Выработка осознания 
своей роли в обществе и возможностей влияния на процессы в социуме и окружа- 
ющей среде.

3. Структура модели коллективного воспитания, используемая А.С. Макаренко, 
помогает усилить систематическую работу по воспитанию уважения к законам и пра-
вилам, что лежат в основе Указа №809. Целевая установка воспитательной системы 
А.С. Макаренко опиралась на формирование и развитие ценностно-значимых качеств 
личности не только для общества того времени (20–е годы хх века), но и для современ-
ного общества. Этически релевантные доминанты воспитательной системы А.С. Ма-
каренко имели своей целью сконцентрировать внимание на образе человека, который 
не подвергается перевоспитанию, а сознательно решает стать полноценным и актив-
ным членом общества. На наш взгляд, из педагогического и воспитательного инстру-
ментария сегодня можно использовать а) определенный стиль и тон педагогической ра-
боты, б) ценностно-значимые ситуации как формы субъектно-объектных отношений 
и самореализации личности в учреждениях, руководимых А.С. Макаренко, в) систе-
му взаимозависимостей в детско-взрослом самоуправлении, г) систему перспективных  
линий [23].

4. Анализ статей и исследований, посвященных А.С. Макаренко, доказывают его 
актуальность и применимость для современной образовательной и воспитательной си-
стемы, поскольку они указывают на глубоко социальные и этические основы теоре-
тических и практических установок великого педагога. они соответствуют концепции 
создания воспитательной и педагогической среды, разработанной В.А. караковским и 
Л.И. Новиковой [13], внутри которой можно организовывать направленность организа-
ции физического и умственного труда, детско-взрослое самоуправление, формирование 



1818

известия  вгпу 

общественного мнения, создание воспитывающих ситуаций, стиля отношений и взаимо- 
зависимостей между воспитанниками и воспитателями.

перспективы развития
опираясь на данные предположения, можно считать, что интеграция положений 

Указа №809 с педагогической системой А.С. Макаренко конкретно возможна в силу 
того, что сочетание главных составляющих этих двух концепций могут значительно по-
высить эффективность российской образовательной системы в целом и способствовать 
формированию более сильного, сплоченного и духовно развитого общества. В рамках 
нашего исследования мы можем заметить, что, основываясь на классических педагоги-
ческих теориях и интегрируя их с современными законодательными актами и инициати-
вами, можно достичь гармоничного развития молодого поколения России. Прежде все-
го, это объясняется тем, что Указ №809 воплощает в жизнь важные положения «Стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» относи-
тельно развития высоконравственной личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному со-
зиданию и защите Родины. В упомянутой «Стратегии» и в Указе №809 выделяется важ-
ность развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-
дия и дружелюбия), формирование нравственной позиции, развитие сопереживания и 
формирования позитивного отношения к людям, содействие формированию у детей по-
зитивных жизненных ориентиров и планов и др., которые совпадают с целями педаго-
гической теории и воспитательной практики, разработанной А.С. Макаренко. Развитие 
духовно-педагогических аспектов в образовательном пространстве может значительно 
повысить уровень гуманистической направленности современного образования. Инте-
грация этих аспектов способствует формированию целостной личности, обладающей не 
только знаниями, но и развитыми моральными качествами и ценностями.

возможные препятствия на пути реализации указа №809
Возражения и критика со стороны экспертов и практиков часто основываются на 

указанных проблемах. Например, эксперты могут указывать на необходимость более 
строгой эмпирической проверки теоретических моделей перед их применением в поли-
тическом или социальном контексте. Практики, в свою очередь, могут критиковать те-
ории за их оторванность от реальности и сложности в адаптации для использования в 
конкретных условиях. Интеграция Указа №809 (практических рекомендаций, основан-
ных на законах и правилах) и теории (научных принципов и моделей) может столкнуть-
ся с рядом проблем и вызовов. основные из них включают в себя следующее:

1. Различия в подходах. теория часто стремится к объяснению и пониманию фунда-
ментальных принципов, тогда как указы фокусируются на практических аспектах и не-
посредственной применимости. Это различие в фокусе может привести к конфликтам в 
интерпретации и применении теоретических знаний на практике.

2. Сопротивление изменениям. Практики, привыкшие работать в рамках опреде-
ленных указов, могут быть не готовы к внедрению новых теоретических концепций, ко-
торые могут пересматривать или дополнять существующие практические руководства.

3. Актуализация знаний. Научные исследования могут опережать текущие практи-
ческие рекомендации, что создает разрыв между известным в теории и тем, что приме-
няется на практике. Постоянное обновление указов для соответствия современным тео-
ретическим знаниям может быть трудоемким и дорогостоящим процессом.

4. Язык и терминология. терминологические различия между теоретическими и 
практическими дисциплинами могут затруднить общение и понимание между учеными 
и практиками. Это может привести к недопониманию и ошибкам при применении тео-
рии в практической деятельности.



1919

Методологические основы и тенденции 
развития образовательного процесса

5. Валидация теории. Не все теоретические исследования могут быть напрямую 
применены в практических условиях без дополнительной валидации и адаптации. Это 
требует дополнительных ресурсов на эксперименты и пилотные проекты.

6. Этика и юридические аспекты. Интеграция новых теоретических подходов мо-
жет поднимать этические и юридические вопросы, особенно если они касаются обра-
ботки данных, конфиденциальности и безопасности.

опираясь на вышеизложенные предположения, можно сказать, что возникает не-
обходимость выделить те предложения, которые могут действительно гарантировать 
интеграцию Указа №809 не только с современными подходами в образовании и в вос-
питании, но и с педагогической системой А.С. Макаренко.

предложения по интеграции
Интеграция положений Указа №809 с современной системой образования и воспи-

тания с применением педагогических воззрений А.С. Макаренко может осуществиться, 
если приступить к рассмотрению нескольких ключевых аспектов, касающихся их даль-
нейшего развития:

1. Разработка образовательных и воспитательных программ, способных интегриро-
вать модули по духовно и ценностно-ориентированному воспитанию.

2. Разработка программ повышения квалификации преподавателей и воспитателей 
по данной проблематике с учетом быстроменяющихся социокультурных условий. Дан-
ная разработка вызвана нуждой подготавливать учителей не только в техническом и 
профессиональном плане, но и в области духовно-нравственного воспитания.

3. Проведение междисциплинарных курсов. Применение Указа №809 к современ-
ной системе воспитания и образования с дальнейшем использованием педагогической 
теории и воспитательной практики А.С. Макаренко предполагает создание куров, кото-
рые включали бы элементы философии, этики, психологии, экономики, антропологии 
и основы истории религий.

4. Создание экспериментальных площадок. Данный вид междисциплинарной дея-
тельности в образовательных учреждениях может служить основой для проведения пи-
лотных программ по интеграции духовно-этического воспитания в систему образова-
ния. кроме того, такие экспериментальные площадки могут работать в качестве фаси-
литатора для преодоления межконфессиональных и межнациональных конфликтов в 
образовательных учреждениях.

5. Проведение научных исследований. Научные исследования могут стимулиро-
вать дальнейшее развитие и реализацию Указа №809 и других с ним связанных доку-
ментов, что может создать методическую и методологическую платформу для полно-
го осуществления государственной политики в области духовно-этической и воспита-
тельной практики для распространения новых подходов и создания успешной практики.

конкретные шаги и рекомендации
Применение новых законодательных актов и документов представляет собой не-

простой процесс, требующий глубокого переосмысления на всех административных и 
управленческих уровнях, затронутых нововведениями. Указ №809 не является исклю-
чением в силу своей попытки коренным образом преобразовать социокультурное и об-
разовательное пространство Российской Федерации, долго терпевшее не всегда удач-
ные попытки реформирования на основе либеральных или окололиберальных начал. 
На наш взгляд, необходимо работать над тем, чтобы внедрить положения Указа №809, 
тесно и напрямую сотрудничая с образовательными учреждениями и образовательны-
ми органами, так, чтобы гарантировать реализацию его не «для галочки», а для глу-
бокого восприятия всеми участниками воспитательного и образовательного процес-
са. Изначально реализация Указа №809 может быть более успешной в регионах, осо-
бенно в тех, где работают школы и образовательные учреждения, которые конкретно 
исполь-зуют педагогическую теорию и воспитательную практику А.С. Макаренко для 
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воспитания будущих граждан нашей страны. Мы считаем, что нужен следующий алго- 
ритм действий:

1. Работа с образовательными органами. Реализация Указа №809 предполагает 
внедрение стратегических программ на уровне региональных министерств образования 
для поддержки и модернизации программ, касающихся духовно-этического воспитания 
с учетом региональных (конфессиональных, национальных, и этических особенностей).

2. Разнообразие методик. Предоставлять учителям разнообразные методические 
инструменты для работы в духовно-этическом направлении, в том числе для работы 
с семьей, являющейся первым источником воспитания детей. Данное обстоятельство 
является последствием внедрения такого понятия, как «ответственное родительство», 
тоже имеющее прямое отношение к реализации Указа №809, к которому можно приме-
нить в качестве прикладной части составляющие педагогической теории, разработан-
ной для воспитания детей в семье.

3. Мониторинг и оценка. Разрабатывать систему мониторинга и оценки эффекта и 
влияния духовно-педагогических практик на воспитателей. Этот момент довольно ва-
жен в силу того, что обратная связь между образовательными учреждениями и органами 
власти (как региональной, так и централизованной) может создать все условия для ре-
ализации положений Указа №809 и возможного применения педагогической системы.

таким образом, интеграция духовно-педагогических аспектов Указа №809 Прези-
дента РФ с современной системой воспитания и образования и с педагогической тео-
рией и воспитательной практикой А.С. Макаренко имеет значительный потенциал для 
улучшения образовательной среды и развития компетенций студентов в области мо-
ральных и этических ценностей. основываясь на анализе современных тенденций, мы 
отмечаем значимость дальнейшего развития и интеграции данных аспектов в образова-
тельную политику для создания демократического гражданского общества и укрепле-
ния основ российской государственности. Это не только ориентирует воспитанников на 
приобретение глубоких знаний и навыков, но и способствует формированию зрелой, от-
ветственной и социокультурно адаптированной личности, способной смело действовать 
для улучшения себя и общества.

Исследование подчеркивает значимость духовного образования и его влияние на 
формирование будущего образовательного пространства, а также отмечает необхо-
димость профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
способных реализовать эти принципы на практике с учетом таких вызовов современ- 
ного общества, как цифровизация образовательного пространства, кибербуллинг, дис-
криминация и «очернение» духовно-этических принципов Российской Федерации на 
фоне происходящих в мире событий. В связи с этим мы считаем, что необходима глу-
бокая работа по применению к современным реалиям, в том числе начал ретроиннова-
ции [5], являющейся еще одной формой реализации Указа №809 и возможного приме-
нения идей А.С. Макаренко в современном российском обществе.
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The spiritual priority in the development of the Russian educational system: 
the integration of the Decree of the President of the Russian Federation 

No. 809 and the pedagogical theory of A.S. Makarenko
The significance of implementation of spiritual values in the system of the Russian education on the 
basis of the comparison of the Decree of the President of the Russian Federation No. 809, aimed at 
the national policy in education, and the pedagogical principles of A.S. Makarenko is analyzed. The 
urgency of spiritual and moral education in the modern educational system is considered. There is 

emphasized the integrated approach to the development of students’ personalities, where  
the humanist ideals and patriotic education occupy a central position.
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психолого-педагогические идеи к.д. ушинского в условиях 
транзитивности совреМенного Мира

Представлен анализ одной из ключевых проблем гуманитарных и общественных наук в ХХI в. – 
транзитивность современного мира (новое состояние реальности, которое характеризуется 

отсутствием стабильности и постоянства). Раскрыт потенциал ключевых  
психолого-педагогических идей К.Д. Ушинского для их реализации в условиях  

транзитивной социокультурной реальности.

Ключевые слова: транзитивность, изменчивость, неопределенность, 
К.Д. Ушинский, педагогические идеи.

к.Д. Ушинский давно признан одним из столпов отечественной педагогики и пси-
хологии, а его наследие активно используется теоретиками и практиками образова-
ния. Уже в начале хх века П.П. Блонский подчеркивал необходимость осмысления как 
теоретических, так и прикладных идей к.Д. Ушинского, включения их в педагогиче-
скую практику. «Вполне ли использовало потомство наследие Ушинского? – размыш-
лял П.П. Блонский, – Приходится сказать, что нет <…> что Ушинский еще жив для бу-
дущего <…> Ушинский велик» [4, с. 35]. осознание этого факта как раз и привело к 
тому, что советское образование во многом опиралось на психолого-педагогические 
идеи к.Д. Ушинского.

однако современный мир изменился гораздо в большей степени, нежели в хх веке, 
вследствие чего возникает вопрос: обладают ли идеи к.Д. Ушинского, сформулирован-
ные в XIX веке, ресурсом для социокультурной реальности ххI века?

конец хх – начало ххI века – время трансформации мира, стремительного преоб-
разования социокультурного пространства: с каждым десятилетием изменяются значи-
мые явления, ускоряются процессы во всех областях жизни современного социума. об-
щество находится в постоянном динамичном состоянии, а значит, успешность, эффек-
тивность и даже просто адаптированность личности возможны только за счет ее готов-
ности к изменениям и изменчивости, т.е. внутренней трансформации.

Поскольку потребности и возможности существования общества и личности нача-
ли расширяться и трансформироваться, наше время стало вызовом для гуманитарной 
науки, социокультурной практики и отдельной личности. Философы, социологи и пси-
хологи начали осмысливать и фиксировать в научном знании новую реальность. о «те-
кучей современности» рассуждает з. Бауман [3], об «ускользающем мире» размышляет 
Э. Гидденс [6], проблема «общества риска» представлена в работах У. Бека [5], пробле-
ма «транзитивности» позиционируется и раскрывается в исследованиях т.Д. Марцин-
ковской и ее коллег [10], о вызовах неопределенности, сложности и разнообразия совре-
менного мира пишет А.Г. Асмолов [2].

общей идеей этих и других исследователей, обращающихся к анализу современ-
ного мира, является понимание динамизма, изменчивости, гибкости и вариативности 
современного социального универсума, того, что неопределенность, а также множе-
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ственность социокультурных контекстов оказываются его основными характеристика-
ми. Социокультурная транзитивность представляет собой новую реальность, которая 
становится контекстом психического развития человека. транзитивность современно-
го мира диктует новые правила для организации и функционирования образовательного  
пространства.

Понятие «транзитивность» в социальном контексте подразумевает под собой из-
менчивость, нестабильность, множественность и неоднозначность культурных и соци-
альных явлений. В научной литературе можно обнаружить два основных направления в 
понимании транзитивности общества.

Первое трактует транзитивность как переход между различными этапами разви-
тия общества, характеризующийся неопределенностью вследствие совмещения харак-
теристик (норм, правил, закономерностей) предыдущего периода и начала формирова-
ния этих характеристик нового, предстоящего этапа. таким образом, исчезает четкость 
и однозначность ориентиров, формируются новые культурно-социальные явления, про-
тиворечащие или, как минимум, не соответствующие предыдущим.

Второй подход также подразумевает описание транзитивности как этапа развития 
общества, как неопределенного, неоднозначного, изменчивого. Это приводит к большо-
му количеству альтернатив в социальном поведении, разнообразию форм социальной 
жизни. Подчеркивается, что неопределенность мира является новой формой существо-
вания мира социального. как отмечают е.М. Дубовская и т.Д. Марцинковская, транзи-
тивные периоды можно считать особым типом социального, культурного и экономиче-
ского взаимодействия, так как граница между переходными и стабильными периодами 
стирается. Изменчивость и неопределенность становятся постоянными чертами обще-
ства, лишь усиливаясь или уменьшаясь в разные периоды [8; 10].

Согласно утверждению т.Д. Марцинковской, для транзитивного общества харак-
терны следующие черты:

• расширение пространства социального взаимодействия человека как на микро-, 
так и на макроуровне;

• значимые и существенные социальные изменения;
• расширение информационного пространства и усиление его роли в жизни обще-

ства и отдельного человека;
• процесс социализации становится непрерывным на протяжении всей жизни;
• повышение неопределенности в обществе, выражающееся в изменчивости и неод-

нозначности транслируемых в социуме ценностей, правил, норм и установок [10].
В то же время В.Б. Агранович считает, что для транзитивного общества также  

характерны:
• изменчивость, подвижность и асимметричность социальных процессов, приво-

дящих к разрушению старой системы и формированию основ новой;
• активное развитие инноваций;
• необратимый характер происходящих изменений (при возможности точечных 

временных возвращений к старой системе общий возврат невозможен);
• плюрализм взглядов, направлений, установок, процессов, приводящий к необхо-

димости выбора, идущего со стороны членов общества, между существующими цен-
ностными системами; с точки зрения психологии важно отметить, что это приводит к 
более частым, по сравнению со стабильными периодами, внутриличностным конфлик-
там и требует более значительного вклада человека для стабилизации своего психиче-
ского состояния;

• определенная противоречивость в установках и деятельности человека, следстви-
ем которой нередко являются различные непредсказуемые потрясения в социальной и 
производственной сфере;
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• снижение регуляции своего поведения на основе ценностей, ориентация на вос-
требованность, полезность (по Э. Фромму);

• сложности с идентичностью и самоопределением вследствие изменчивости норм, 
ценностей и ориентиров, с которыми человек соотносил себя ранее;

• временный характер данного периода, поскольку он является переходным [1].
В своем исследовании е.М. Дубовская отмечает две ключевые характеристики 

транзитивного мира: динамичность, то есть повышение частоты изменений и сокраще-
ние периодов стабильности; множественность, проявляющаяся в разнообразии систем 
ценностей, норм, социальных структур.

Все указанные характеристики, свойственные транзитивному обществу, мы на-
блюдаем в реалиях окружающей нас действительности, и в этой связи психологи и пе-
дагоги отмечают также существенные изменения, происходящие в процессе социали-
зации. так, при более интенсивных социальных изменениях получает распространение 
передача социального опыта внутри одного поколения, в то время как «традиционный» 
вариант предполагает передачу опыта от старших поколений к младшим. При повы-
шении нестабильности и динамичности общества даже более молодые поколения мо-
гут передавать социальный опыт старшим. Меняются не только пути социализации, но 
и ее общий процесс: он усложняется и становится более продолжительным по време-
ни. Удлинение периода социализации также относится к одной из особенностей тран-
зитивного мира.

Усложнение социальных процессов и предметной реальности приводят к усиле-
нию разрыва между поколениями, поскольку динамичные изменения заметно ведут к 
потере актуальности опыта старших поколений. На первый план выходит способность 
быстро адаптироваться к изменениям, освоению новых знаний и навыков, овладению 
умениями правильно находить и использовать информацию [8].

особенностью социализации личности в транзитивном обществе также выступа-
ет то, что социальный опыт представлен не количеством знаний и содержанием ин-
формации, а способом получения этой информации и приемами овладения умениями и  
навыками.

транзитивность общества изучается в различных направлениях науки, включая 
философию, культурологию, социологию и психологию. Для психологов в данной теме 
наибольший интерес представляет влияние такого общества на личность: особенности 
ценностных ориентаций, идентичности, смыслов, норм, самооценки и т.д.

Педагоги тоже обращаются к изучению транзитивности. они утверждают, что эф-
фективность образовательного процесса в современном мире должна соответствовать 
характеристикам транзитивного общества, его изменчивости, гибкости, вариативности. 
Можем ли мы искать ресурсы для разработки и применения педагогических технологий 
транзитивного общества в психолого-педагогическом наследии прошлого? Для отве-
та на этот вопрос обратимся к психолого-педагогическим идеям к.Д. Ушинского, клас-
сика отечественной педагогики.

одна из системообразующих идей к.Д. Ушинского заключается в том, что основой 
эффективного педагогического процесса является подлинное знание о личности учаще-
гося. если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 
прежде узнать его тоже во всех отношениях [9].

В условиях транзитивного мира эта идея приобретает особую актуальность. школь-
ные учителя констатируют, что современный ученик – это совсем другой ученик, не тот, 
что был 15–20 лет назад. он сам может добывать знания в интернете, не имеет пиете-
та перед взрослым, его основное пространство существования – цифровой мир. Не бу-
дем сейчас спорить о достоинствах и недостатках погружения в цифровой мир гадже-
тов. Современная школа имеет дело с учеником в транзитивной реальности и с этим, ко-
нечно же, следует считаться.
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Необходимо понять, всесторонне изучить особенности когнитивного, эмоцио-
нального развития каждого из учеников, их потребности и ценности и только тогда 
необходимо искать способы изменения образовательного пространства школы, чтобы 
оно соответствовало личности современных учащихся. В процессе изменения обра-
зовательного пространства необходимо искать новые содержательные, процессуаль-
ные аспекты образования, изучать и корректировать стратегию взаимодействия учи-
теля и ученика.

о необходимости подобной работы писал более полутора столетий назад 
к.Д. Ушинский. он подчеркивал, что в детях заложено стремление к разнообразной де-
ятельности, а задача педагогов заключается в организации и ориентации этой деятель-
ности на нравственно оправданные поступки. «тело, сердце и ум человека требуют тру-
да, и это требование так настоятельно, что, если, почему бы то ни было, у человека не 
окажется своего личного труда в жизни, тогда он теряет настоящую дорогу и перед ним 
открываются две другие, обе одинаково гибельные: дорога неутолимого недовольства 
жизнью, мрачной апатии и бездонной скуки или дорога добровольного, незаметного  
самоуничтожения» [12, с. 340].

Самостоятельная творческая деятельность, активность самого ребенка являются, 
по мнению педагога, основой успешного воспитания и обучения. Эта идея к.Д. Ушин-
ского очень созвучна потребностям современного мира. Ведь одной из его особенно-
стей выступает появление у человека больших возможностей для конструирования соб-
ственной реальности, проявления самостоятельности и активности в различных сферах 
жизнедеятельности, в условиях игрового, социального, информационного и других зна-
чимых пространств личности. Следуя за к.Д. Ушинским, можно заключить, что задача 
учителя в современной школе – максимально реализовывать запрос личности на само-
стоятельность и активность, поощрять и поддерживать ее инициативу, позволять уча-
щемуся участвовать в создании траектории собственного образования.

Разрабатывая теоретико-методические основы педагогической работы, к.Д. Ушин-
ский подчеркивал, что основой эффективной образовательной деятельности является 
оптимальное сочетание накопления знаний и их логической систематизации. Реализа-
ция этой идеи обнаруживается сегодня в применении системного подхода в образова-
нии, во внедрении междисциплинарного и интерактивного подходов, обеспечивающих 
связь теоретических знаний и практики. На идею к.Д. Ушинского сегодня «работает» 
интеграция реального и образовательных онлайн-пространств, самообразования и клас-
сического образовательного процессов, проектная работа в образовании и др.

Размышляя о ключевых ориентирах образования, к.Д. Ушинский подчеркивал, что 
образование должно быть ориентировано не столько на передачу знаний, развитие ум-
ственных способностей ученика, сколько на развитие в нем желания и способности са-
мостоятельно, без учителя, приобретать новые познания.

Развитие этих качеств, утверждал ученый, создает у ученика «умственную силу», 
которая позволяет учиться всегда и везде, самому извлекать полезные знания, перера-
батывать и преобразовывать в собственную систему знаний. задача педагогической си-
стемы заключается в том, чтобы «открывать средства к образованию в человеке тако-
го характера, который противостоял бы напору всех случайностей жизни» [11, с. 28].

Именно такое умение, по мнению к.Д. Ушинского, составляет одну из главней-
ших задач школьного учения, позволяет человеку учиться самому в течение всей жизни.

Нельзя не заметить, что данный тезис к.Д. Ушинского сохраняет свою актуаль-
ность. Изменчивость современного мира предъявляет человеку новые требования: вы-
сокий запрос на гибкость знаний, готовность к освоению новых социально-значимых 
компетенций. Современный человек стоит перед выбором: соответствовать новым за-
просам общества или оказаться на обочине цивилизации. Жизнь человека в современ-
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ном мире – это постоянное освоение нового. Недостаточно владеть знаниями, важно 
уметь эти знания добывать, ориентироваться в информационном потоке, уметь выби-
рать ценное и отсеивать информационный мусор.

таким образом, впервой четверти XXI века в условиях транзитивного мира идеи 
к.Д. Ушинского продолжают создавать основу психолого-педагогического простран-
ства. задача современных психологов и педагогов заключается в том, чтобы понять, 
как содержательно реализовать эти идеи. Причем данную работу следует вести активно 
и непрерывно. У нас нет долгих десятилетий на неспешные психолого-педагогические 
исследования. Сейчас наука, как никогда, должна торопиться соответствовать реально-
сти, т.к. нам следует ожидать нового витка трансформаций общества и человека, к кото-
рым необходимо быть готовым. Эту работу следует вести не в вертикальной, а горизон-
тальной плоскости, т.е. не столько из кабинетов теоретиков образования, сколько руко-
водствуясь потребностями практики современного образовательного процесса. концеп-
ции авторских школ, опыт как активных инициативных педагогов, так и молодых учи-
телей, поиски самих учащихся могут найти свое применение в условиях транзитивно-
го мира. задача ученых и практиков заключается в том, чтобы создать в образователь-
ном пространстве условия для творчества, реализации смелых замыслов учащихся, бла-
гоприятного личностного развития.

обобщая проведенный анализ, можем с уверенностью утверждать, что психолого-
педагогические идеи к.Д. Ушинского действительно являются основой для функциони-
рования образовательной системы в условиях транзитивного мира XXI века. В трудах 
к.Д. Ушинского и сегодня мы находим теоретические основы, практические техноло-
гии, представляющие интерес для педагогов и ученых, творящих в период современно-
го социокультурного транзита.
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The psychological and pedagogical ideas of K.D. Ushinskiy in the context  
of transitivity of modern world

The analysis of one of the key problems of the Humanities and the Social Sciences in the XXI st 
century – the transitivity of the modern world (the new state of reality that is characterized by the 
absence of stability and continuity) is given. The potential of key psychological and pedagogical  

ideas of K.D. Ushinskiy for their implementation in the context of transitive  
sociocultural reality is revealed.

Key words: transitivity, variability, uncertainty, K.D. Ushinskiy, pedagogical ideas.
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Методология форМирования содержания искусствоведческо-
культурологической подготовки коММуникатора  

в процессе Медиаобразования

Проанализированы теоретико-методологические аспекты формирования содержания 
творческой подготовки коммуникаторов. Определены характеристики профессионально-

творческой деятельности обучающихся и особенности взаимодействия в процессе освоения 
искусствоведческо-культурологического содержания коммуникативных дисциплин. 

Представлен анализ результатов исследования уровня сформированности творческих 
компетенций будущих коммуникаторов.

Ключевые слова: методология, рекламное и PR-образование, творческая подготовка, 
искусствоведческо-культурологический подход, профессиональный коммуникатор, 

медиаобразовательный процесс, креативная индустрия.

В эпоху медиатизации культуры, очевидного сближения рекламы, связей с об-
щественностью (PR), с разными видами искусства коммуникатору необходимо ори-
ентироваться в современном художественном процессе. В связи с этим запрос на 
профессионально-творческие компетенции на рынке креативных индустрий все более 
очевиден.

цель нашего исследования – проследить теоретико-методологические основы 
формирования содержания искусствоведческо-культурологической компетентности 
коммуникатора в системе педагогики рекламного и PR-образования.

Проблема заключается в необходимости обоснования теоретико-методологических 
аспектов применения искусствоведческо-культурологического подхода в подготовке 
коммуникаторов ввиду востребованности данных профессионалов в креативных ин-
дустриях.

Утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации «концепция 
развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года» [5] 
подчеркивает актуальность темы.

В свою очередь принятие Федерального закона №474016-8 «о развитии креатив-
ных (творческих) индустрий в Российской Федерации», внесенного в Госдуму на рас-
смотрение 31 октября 2023 года, ожидает не только профессиональное, но и научно-
педагогическое сообщество, участвующее в подготовке коммуникаторов на ступенях 
бакалавриата и магистратуры, что позволит скорректировать методологию медиаобра-
зовательного процесса.

крупные российские ученые (филологи, социологи, культурологи, психологи, фи-
лософы и представители других социально-гуманитарных наук) за последние четы-
ре года серьезно обратили внимание на методологические аспекты подготовки ком-
муникатора.

так, вопросам методологии преподавания коммуникативных дисциплин будущим 
магистрам рекламы и связей с общественностью посвящена монография А.Д. кривоно-
сова и к.В. киуру [2]. коллектив под руководством А.Д. кривоносова подготовил и вы-
пустил монографию «Профессиональные компетенции специалиста по коммуникаци-
ям» [4].

© Гольдман И.Л., 2024
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В коллективной монографии «Инженеры смыслов в новой реальности: тренды и 
практики коммуникационной индустрии» особое внимание уделено формированию ми-
ровоззрения и содержанию компетенций профессионального коммуникатора в эпоху 
цифровизации [1].

однако образовательный потенциал искусствоведческо-культурологического под-
хода, к сожалению, ни в одном из перечисленных исследований не рассматривался 
как структурно-образующий в творческой подготовке профессионала в сфере рекла-
мы и PR, в методологии формирования содержания творческой компетентности ком- 
муникатора.

Вместе с тем, по мнению о.А. Плотниковой, «личностно-творческий компонент» 
предусматривает «сформированность индивидуального профессионального стиля дея-
тельности в сфере рекламы и связей с общественностью, способность к творчеству спе-
циалиста <…>, к внедрению инноваций в профессиональной сфере» [3, с. 47].

Реализация искусствоведческо-культурологического подхода с опорой на класси-
фикацию моделей медиаобразования А.В. Федорова [6, с.69] позволяет не только про-
следить особенности использования ресурсов креативных индустрий при подготовке 
коммуникатора, но и обосновать включение искусствоведческо-культурологического 
компонента в образовательные программы.

На основе искусствоведческо-культурологического подхода выделим базовые ха-
рактеристики профессиональной деятельности коммуникатора, обосновывающие вы-
бор методологического подхода:

• функционирование рекламы и PR в системе культуры предполагает осведомлен-
ность коммуникатора в вопросах культуры;

• представители рекламного и PR-бизнеса активно сотрудничают с культурным 
сектором и создают рекламные и PR-продукты с опорой на художественное наследие, 
реализуют креативные коллаборации;

• реклама и PR наравне с разными видами искусства относятся к креативным (твор-
ческим) индустриям;

• культурные институции как пространство для реализации гибридных, конвер-
гентных арт- и медиапроектов уделяют особое внимание медиаактивности, находятся в 
поиске новых форматов коммуникации с целевыми группами;

• традиционные и современные учреждения культуры в партнерстве с субъекта-
ми рекламного и PR-рынка являются социальными институтами рекламного и PR-
образования;

• профессиональная коммуникация в рекламе и PR предусматривает применение 
креативных компетенций при решении практических задач.

Важно отметить, что применение искусствоведческо-культурологического подхо-
да к творческой подготовке профессионала в сфере рекламы и PR осуществляется с уче-
том следующих аспектов: обеспечение интегрированного творческого процесса обуче-
ния, вовлечение в профессионально-творческую среду, сопровождение творческих про-
ектов обучающихся, приобщение к художественной коммуникации в медиасреде и ме-
диакоммуникации в арт-среде.

Поскольку искусствоведческо-культурологический подход рассматривается нами 
как методологическая основа формирования творческого содержания профессионально-
го медиаобразовательного процесса, необходимо определить так называемые «модели 
творческого взаимодействия» в системе «обучающиеся – искусствовед-медиапедагог – 
культурная институция – арт-проект»:

1. обучающиеся приходят в проект благодаря искусствоведу-медиапедагогу;
2. обучающиеся помогают моделировать, координировать арт-проект, сопрово-

ждают его на равных с искусствоведом-медиапедагогом;
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3. обучающиеся делают самостоятельные проекты в культурной институции для 
продвижения последней.

Перечисленные выше «модели» указывают на разные роли обучающихся: участ-
ник, выполняющий задачу; соратник-партнер; координатор / модератор, курирующий 
проект. Данные роли, как и творческая деятельность профессионального коммуника-
тора в пространстве креативных индустрий, также детерминирует цели педагогики ре-
кламного и PR-образования, искусствоведческо-культурологической подготовки ком-
муникатора в русле междисциплинарной интеграции.

Вместе с тем активное функционирование коммуникаторов в культурной среде 
продиктовано потребностями не только культурных институций, но и самих субъектов 
рекламного и PR-рынков, которые предпочитают отслеживать тренды в рекламных и 
PR-креативах пространствах, форматы арт-коллабораций, технологии рекламного и PR-
продвижения традиционных и современных арт-институций.

такая установка не может не соотноситься с вопросами методологии творческой 
подготовки коммуникатора, включением искусствоведческо-культурологического ком-
понента в программы как обязательных дисциплин, так и дисциплин по выбору вариа-
тивной части, формируемой образовательной организацией.

В 2023 / 2024 учебном году нами были актуализированы и разработаны восемь про-
грамм учебных дисциплин, а также сформированы восемь фондов оценочных средств по 
указанным выше направлениям подготовки обучающихся. Во все учебно-методические 
материалы включен искусствоведческо-культурологический компонент.

В течение учебного года под руководством автора данной статьи студенты и маги-
странты разных курсов обучения подготовили 12 научных докладов и 12 научных ста-
тей (в том числе в соавторстве) к публикации в сборниках материалов всероссийских и 
международных конференций. Были выбраны актуальные темы: арт-PR, цифровая ком-
муникация в маркетинге впечатлений, рекламные триггеры, культурный имидж города, 
нестандартные PR-коммуникации, типология креативных PR-текстов, специальные со-
бытия в культурном брендинге территории и др.

В мае 2024 года среди обучающихся было проведено фоновое исследование для 
анализа процесса интеграции искусствоведческо-культурологического компонента в 
содержание коммуникативных дисциплин.

В частности, студенты 1 курса ответили на вопросы профессионально-
ориентированной анкеты «Реклама в современной художественной реальности» (дан-
ный опрос проводится с 2021 года ежегодно), а также смогли оценить в рамках фоно-
вого исследования возможности формирования творческих компетенций по дисципли-
не «основы теории коммуникации», ориентируясь на результаты выполненных в тече-
ние года творческих заданий.

В опросах приняли участие 18 студентов из 23 обучающихся 1 курса. В частности, 
на вопрос «Является ли профессиональный коммуникатор творческой личностью?» 
все 18 респондентов ответили «Да», равно как и на вопрос «Нужно ли будущему ком-
муникатору осваивать творческие компетенции для решения профессиональных задач 
в арт-индустрии?»

61,1% респондентов ответили, что курс «основы теории коммуникации» «актив-
но способствует формированию и развитию творческих компетенций», 33,3% – «пре-
имущественно способствует», 5,6% – «незначительно способствуют». 38,9% оцени-
ли свой уровень творческой компетентности на 4 балла, 33,3% – на 5 баллов, 27,8% – 
на 3 балла. В 2021 году при ответе на тот же вопрос 8,8% респондентов из 34 опро-
шенных студентов 1 курса оценили уровень искусствоведческо-культурологической 
компетентности на 5 баллов, 20,6% – на 4 балла и 41,2% – на 3 балла. Примечатель-
но, что при большем количестве участвовавших в опросе в 2021 году, разница в бал-
лах по сравнению с данными 2024 года очевидна. Благодаря занятиям по дисципли-
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не «основы теории коммуникаций» практически в четыре раза увеличилось количе-
ство обучающихся, оценивающих свою искусствоведческо-культурологическую ком-
петентность на 5 баллов.

По мнению 77% респондентов, «интересные и полезные задания, позволяют про-
явить творческую активность». Для 16,7% респондентов «часть заданий полезна». 
5,6% считают, что «данные задания не очень интересны».

88,9% студентов оценили творческие задания на 5 баллов, а 11,1% – на 4 балла. 
Среди самых интересных заданий 88,9% выбрали «Музыкальную коммуникацию в ре-
кламе», 77,8% – «Игровое кино как средство коммуникации», 66,7% – «Юмор как сред-
ство коммуникации», 61,1% – «коммуникативное поведение медийной личности» и 
«коллаборации как инструмент коммуникации брендов».

По результатам промежуточной аттестации по дисциплине «основы теории ком-
муникации» в 2023 / 2024 году из 23 обучающихся 1 курса 14 студентов получили оцен-
ку «отлично».

Аналогичное фоновое исследование для анализа возможностей формирования 
творческих компетенций обучающихся на занятиях по дисциплине «копирайтинг в 
рекламе и связях с общественностью» было проведено среди 20 студентов 3 курса из 
28 обучающихся в группе.

Примечателен факт, заключающийся в том, что 70% респондентов указали, что 
дисциплина «преимущественно способствует формированию и развитию творческих 
компетенций». 15% респондентов отметили, что «активно способствует». Данные ре-
зультаты вполне коррелируют с ответами при оценке уровня творческой компетентно-
сти: только 50% обучающихся оценили в 5 баллов, 10 респондентов – 4 балла.

В частности, 60% респондентов ответили, что «интересные и полезные задания, по-
зволяют получить необходимые для профессиональной деятельности творческие ком-
петенции», а 35% посчитали, что «часть заданий представляет интерес». 

Среди творческих заданий 57,9% особо выдели: «креативный текст социальной ре-
кламы», «Слоганы российских телеканалов», «Формулы продающего текста», «копи-
райтинг в культурной индустрии».

таким образом, искусствоведческо-культурологический подход выступает важной 
методологической основой творческой подготовки коммуникатора и закладывает фун-
дамент в формирование творческой компетентности обучающегося как субъекта куль-
туры, готового к активной профессиональной деятельности в конвергентной арт- и ме-
диасреде. Исследовательская работа обучающихся и выполнение творческих заданий 
демонстрируют реализацию искусствоведческо-культурологического подхода на раз-
ных этапах подготовки. Благодаря искусствоведческо-культурологической компетент-
ности будущие профессиональные коммуникаторы могут адаптироваться к профессио-
нальной деятельности в разных сферах креативных индустрий.
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Methodology of developing the content of arts and culturological  
training of communicator in media education

The theoretical and methodological aspects of development of content of creative training  
of communicators are analyzed. The characteristics of professional and creative activity of students 
and the peculiarities of interaction in the process of mastering the arts and culturological content  

of communicative disciplines are defined. There is presented the analysis of the results  
of studying the level of development of creative competencies of future communicators.
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технолого-Методическое обеспечение иММерсивности 
теоретической психолого-педагогической подготовки  

будущих педагогов в вузе

Обобщен опыт повышения иммерсивности теоретической психолого-педагогической 
подготовки студентов педагогического вуза. Выделены основные педагогические технологии, 
обеспечивающие иммерсивность обучения в широком смысле. Приведены примеры применения 

таких иммерсивных технологий в процессе психолого-педагогической подготовки,  
как иммерсивный кейс и иммерсивный симулятор педагогической деятельности,  

созданные с помощью фото / видео 360°, позволяющие приблизить ситуацию 
в вузовской аудитории к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: иммерсивность, иммерсивные технологии, вовлеченность, психолого-
педагогическая подготовка, квазипрофессиональная деятельность, симулятор  
педагогической деятельности, иммерсивный кейс, видео-метод, деловая игра.
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ке иммерсивного симулятора для подготовки будущих педагогов, а также администра-
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экспериментальной работы и помощь в съемках.

Изменения последних лет в подходах к организации подготовки будущих педа-
гогов свидетельствуют о высокой интенсивности поиска ответа на вопрос: как сделать 
эту подготовку более качественной, чтобы получить на выходе из педвуза того само-
го «учителя будущего», который владеет всеми необходимыми компетенциями, что-
бы отвечать вызовам времени и обеспечивать должный уровень профессионально-
педагогической деятельности, который поможет поддерживать познавательный инте-
рес и запускать процессы саморазвития у школьников поколения «альфа», выдерживать 
конкуренцию с глобальным рынком визуальных развлечений, захватывающих подрас-
тающее поколение с ранних лет? Изменениям подвергаются все компоненты образова-
тельного процесса профессиональной подготовки будущего учителя.

В концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на пе-
риод до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.06.2022 №1688-
р) обозначен разрыв между подготовкой молодого педагога и запросами отрасли обра-
зования, общества и государства в целом. В связи с этим в целевой компонент процесса 

проблеМы подготовки специалистов 
в систеМе профессионального образования
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подготовки будущего педагога добавляются новые задачи, которые будут отвечать но-
вым запросам, а именно такая задача, как «подготовка кадров в решении проблем циф-
ровой трансформации экономики и общественной жизни» [3].

Содержательный компонент педагогической подготовки также претерпел изме-
нения в связи с принятием в 2021 году Методических рекомендаций по подготовке ка-
дров по программам педагогического бакалавриата на основе единых подходов к их 
структуре и содержанию («ядро высшего педагогического образования») [6], которые 
закрепили модульный принцип проектирования основных профессиональных образо-
вательных программ (оПоП) для формирования теоретической и практической основы 
компетенций выпускников. Для нашего исследования важное значение имеет оконча-
тельное выделение в оПоП по направлению «Педагогическое образование» двух моду-
лей, отвечающих за формирование значительной части общепрофессиональных компе-
тенций (оПк): психолого-педагогический модуль и модуль воспитательной деятельно-
сти. На изменения содержательного компонента также влияет необходимость включе-
ния уже на этапе теоретического обучения «видов учебной деятельности, предусматри-
вающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью» [7].

Все это, несомненно, отражается на операционно-деятельностном компоненте 
общепрофессиональной психолого-педагогической подготовки, трансформация кото-
рой должна осуществляться по нескольким направлениям:

1. Повышение потенциала этапа теоретического обучения для практической подго-
товки, который требует, прежде всего, более интенсивного применения активных мето-
дов обучения и педагогических технологий, повышающих субъектность студентов, их 
вовлечение в процесс своей профессиональной подготовки.

2. Развитие инфраструктуры педагогических вузов (хотя еще наблюдается техно-
логическое и инфраструктурное отставание от среднего общего образования) открыва-
ет доступ преподавателям и студентам к современным цифровым технологиям и цифро-
вым сервисам, опыт освоения которых является основой готовности будущих педагогов 
к освоению цифровой инфраструктуры национального проекта «образование» в шко-
лах и учреждениях дополнительного образования детей, а также дальнейшего проекти-
рования и внедрения в практику цифровых образовательных ресурсов и других компо-
нентов цифровой грамотности. В связи с этим трансформации подвергается и методика 
преподавания курсов теоретической психолого-педагогической подготовки с целью ис-
пользования современной цифровой инфраструктуры и предоставления студентам воз-
можностей освоения опыта смешанного обучения.

3. Бурное развитие цифровых технологий (технологические возможности) суще-
ственно опережает практику использования их в образовательном процессе. Это, как 
обозначено в исследовании А.А. Муравьевой и о.Н. олейниковой, обнажает противо-
речие между развитием цифровых (прежде всего визуальных) технологий и недоста-
точным методическим обоснованием их использования [4]. от себя добавим, что в на-
стоящее время ощущается необходимость в обоснованных рекомендациях не только по 
разработке новых технологических средств обучения, но и по применению (адаптации) 
имеющихся технологий и сервисов, а также уже созданного цифрового контента. В пе-
дагогическом образовании сегодня есть только немногочисленные разработки цифро-
вого контента, соответствующего уровню «средовых решений современной цифровой 
школы (интерактивные учебники и тренажеры)» [3].

одним из решений трансформации операционально-деятельностного компонента 
является повышение иммерсивности обучения и внедрение в образовательный процесс 
иммерсивных технологий.

основное назначение иммерсивных технологий на этапе теоретического обуче-
ния – повышение уровня вовлекаемости студентов в процесс обучения и создание сво-
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его рода квазипрофессиональной среды при нахождении в университетской аудитории; 
приближение студентов педагогического вуза к месту и условиям будущей педагоги-
ческой деятельности, что позволит реализовать на новом качественном уровне один из 
важнейших дидактических принципов – связь теории с практикой.

В рамках статьи мы будем анализировать иммерсивность профессионального обу- 
чения в широком и узком смысле. Рассматривая иммерсивность в широком смысле 
как обеспечение погружения (от англ. Immersive), вовлечения в какую-либо деятель-
ность или участия в каком-то действии (например, иммерсивный театр), можно отме-
тить, что в настоящее время имеется достаточно практик применения педагогических 
технологий для вовлечения студентов в процесс обучения и приближения его к усло-
виям профессиональной деятельности. к таким технологиям, прежде всего, относят-
ся деловые игры, видео-метод, метод проектов, кейс-стади (решение производствен-
ных ситуаций).

Иммерсивность обучения для создания квазипрофессиональной среды в универси-
тетской аудитории в проводимом нами исследовании оценивается по возможности тех-
нологии обеспечить повышение мотивации обучения, интегративность теоретической 
и практической подготовки, интерактивность взаимодействия, реалистичность относи-
тельно воспроизведения условий профессиональной деятельности, рефлексивность сво-
их профессиональных действий.

На основе анализа собственной многолетней практики применения деловых и ро-
левых игр на занятиях по педагогическим дисциплинам для усиления вовлекающего 
эффекта (деловая игра «Педсовет», ролевая игра «Встреча с родителем», деловая игра 
«Жюри» в сочетании с видео-методом) можно отметить, что при проведении дело-
вых игр редко удается добиться эффекта полного погружения. Находясь в вузовской  
аудитории в присутствии преподавателя, студентам довольно тяжело дается смена 
роли обучающегося на роль учителя. При разыгрывании ролей в игре они в качестве 
основного коммуниканта все равно видят преподавателя, свои ответы (например, в 
деловой игре «Педсовет») часто адресуют именно ему (визуальный контакт, ожида-
ние обратной связи), а не тому игровому «коллеге», который задает вопрос. В резуль-
тате этого полностью реализовать обучающие возможности квазипрофессиональной 
среды в деловых играх на семинарских занятиях удается достаточно редко. В боль-
шей степени деловые игры реализуют мотивирующую, интегративную, интерактив-
ную функции иммерсивности. Добиться достаточной реалистичности зачастую очень 
затруднительно.

Для погружения в профессиональную среду, а также для отработки аналитических 
и оценочных умений будущего педагога хорошо зарекомендовал себя видео-метод [8]. 
В практике работы преподавателей кафедры педагогики Волгоградского государствен-
ного социально-педагогического университета довольно часто применяется обращение 
к видеозаписям фрагментов уроков, проведенных участниками Всероссийского конкур-
са «Учитель года России»*. На разных этапах обучения студентам предлагается проа-
нализировать фрагменты на предмет выявления применения конкурсантами приемов 
педагогической техники, установления контакта с обучающимися, использования ме-
тодов и технологий обучения (оценка успешности / неуспешности), соотнесения целей 
и выбранных педагогических средств, определения воспитательного потенциала урока, 
выявления приемов поддержания дисциплины и др. Интерес представляет опыт сквоз-
ного задания по курсу «Педагогика», когда на протяжении двух семестров студенты 
смотрят фрагменты одного и того же урока и анализируют его по разным аспектам, от-
крывая новые грани педагогической деятельности и глубину проработки одного уро-
ка. Иммерсивность достигается за счет «проекции» просмотренного фрагмента на соб-

* Всероссийский конкурс «Учитель года России». [Электронный ресурс]. URL: https://teacherofrussia.ru/ 
(дата обращения: 29.06.2024).
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ственный опыт, рефлексивных выводов «могу ли я так же?», «когда я могу применить 
этот прием», «что можно изменить для своей практики?».

опыт применения видео-метода показывает, что эффективным методическим 
обеспечением достижения квазипрофессионального эффекта является экспертная 
карта, с которой работает студент при просмотре видеоролика. Без таких карт в нача-
ле работы большинство студентов не меняют привычной роли и оценивают фрагмент 
с позиции ученика (понравилось / не понравилось, интересно / неинтересно), не пре-
ломляя увиденное к своей будущей профессиональной деятельности. В нашем иссле-
довании на 2 курсе на дисциплине «Педагогика» в 2-х контрольных группах, не по-
лучивших экспертные карты, только 8 человек из 48 (16,6%) дали профессионально-
ориентированную оценку происходящему на экране, остальные оценивали урок с при-
вычной ученической позиции. технологическим же обеспечением иммерсивности 
видео-метода является использование видео в высоком разрешении (FullHD) и воз-
можностей технопарка универсальных педагогических компетенций, в частности, мо-
бильной интерактивной панели или большого экрана высокой четкости, которые обе-
спечивают качество картинки и звука в аудитории, позволяющее отметить детали. об-
ращение к видеозаписям конкурса «Учитель года»* обусловлено именно профессио-
нальным качеством записи.

С расширением практики демонстрационного экзамена в педагогических вузах в 
скором времени будет накоплен достаточный видеоматериал фрагментов уроков, про-
веденных выпускниками, однако использовать рекомендуется только те уроки, которые 
были записаны в аудиториях, специально оборудованных для демоэкзамена, обеспечи-
вающих высокое качество видео- и аудиодорожек. Видео-метод реализует мотивиру-
ющую, интегративную, рефлексивную функции иммерсивности обучения, имеет при-
знаки реалистичности, однако возможности интерактивности у него нет.

Достаточно большой опыт в практике подготовки будущих педагогов имеется от-
носительно применения метода проектов. На этапе психолого-педагогической подго-
товки метод проектов занимает особое место при освоении практико-ориентированных 
дисциплин, таких как «технология и организация воспитательных практик» и «осно-
вы вожатской деятельности» модуля воспитательной деятельности. Для создания эф-
фекта иммерсивности наибольшую продуктивность показывают проекты по созданию 
профессионально-педагогических продуктов – разработок сценариев (конспектов) об-
разовательных или воспитательных событий. В нашей практике мы используем метод 
проектов в сочетании с имитационной деятельностью, когда фрагмент разработанного 
группового проекта воспитательного события проигрывается студентами на занятии в 
аудитории, где остальные обучающиеся примеряют роли детей, участвующих в демон-
стрируемом событии. особую ценность такого подхода представляет то, что в ходе вы-
полнения учебного задания у студентов остается продукт, который они смогут реализо-
вать в ходе практической подготовки в образовательной организации или в своей даль-
нейшей педагогической деятельности.

основным методическим обеспечением иммерсивности проектной технологии в 
психолого-педагогической подготовке является постановка задания для проектирова-
ния – описание класса, отдельных обучающихся, воспитательных задач, стоящих перед 
классным руководителем, и теоретических основ того типа события, которое предстоит 
спроектировать обучающимся. В результате этого можно сказать, что это – интеграция 
кейс-технологии, проекта, деловой и ролевой игры. Сочетая данные технологии, мы по-
лучаем положительный синергетический эффект вовлечения студентов в учебную дея-
тельность на всех этапах применения: от проектирования решения конкретной ситуа-
ции до демонстрации готового решения. Причем последнее обеспечивает высокую мо-

* Видеозаписи конкурса «Учитель года». [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/@
TEACHERofRUSSIA (дата обращения: 29.06.2024).
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тивацию в создании качественного продукта, так как сами студенты отмечают, что «ни-
кто не хочет демонстрировать плохую работу на публике». такой интегральный подход 
к образовательным технологиям показывает высокую эффективность также и в цифро-
вой образовательной среде [1]. технологическое обеспечение заключается в воссозда-
нии в аудитории условий, которые имеются в школьном классе (презентационное обо-
рудование, мобильная интерактивная панель и т.д.). Метод проектов реализует мотиви-
рующую, интегративную, рефлексивную функции, а также в сочетании с демонстраци-
ей еще и интерактивную функцию, однако, как и в случае деловых игр, имеет слабые 
возможности для обеспечения реалистичности.

Применение кейс-технологии способно создать эффект погружения, если будут 
выполняться условия для имитационно-моделирующих технологий – включение в со-
держание кейса фрагментов профессиональной деятельности, педагогических ситуаций 
как знакомых студентам из личного опыта, так и нестандартных [2].

В исследовании о.А. Павловой сформулированы принципы проектирования 
практико-ориентированных заданий, такие как определенность целеполагания (ориен-
тация на компоненты определенной компетенции или их совокупности), реализации 
деятельностного подхода (моделирование профессиональной ситуации с указанием на 
необходимые для ее разрешения конкретные действия), многовариантности решения 
(наличие неопределенности в структуре и постановке условий задания, допускающего 
многовариантость его возможных решений), мотивирующего результата (отбор зада-
ний, результат выполнения которых мотивирует обучающихся к дальнейшему самораз-
витию), открытости инструментов оценивания результатов выполнения заданий, вклю-
чая критерии их оценивания [5]. Педагогические кейсы, представленные сегодня в пу-
бликациях, в большинстве своем, имеют характер кейсов-айсбергов и не всегда отвеча-
ют всем вышеперечисленным принципам. опыт применения таких кейсов на практи-
ке показывает, что излишнее упрощение ситуации, недостаток документов, раскрыва-
ющих такие детали ситуации, как характеристики обучающихся и класса в целом, опи-
сание характера сложившихся ранее взаимоотношений между педагогом и обучающи-
мися, фрагменты учебных документов (план работы, выписка из журнала и др.), рабо-
ты обучающихся и т.п. не позволяют в полной мере добиться реалистичности ситуа-
ции. Это, в свою очередь, приводит к упрощенным решениям, которые редко встреча-
ются в реальной педагогической деятельности. Применение текстовых кейсов в боль-
шинстве случаев реализует мотивационную, интегративную, интерактивную и рефлек-
сивную функции.

Иммерсивность обучения мы рассматриваем и в узком смысле как применение 
в образовательном процессе иммерсивных технологий, которые представляют собой 
программно-техническое решение создания визуальной среды, имитирующей или вос-
производящий реальный мир и готовой к интерактивному взаимодействию с обуча-
ющимися.

Соединение иммерсивных технологий и кейс-метода позволило создать нам в рам-
ках проекта «оценка компетенций будущего педагога с применением иммерсивных 
технологий на базе технопарка ВГСПУ» серию иммерсивных кейсов с использованием 
фото, видео 360°. Погружающий эффект достигается в них за счет реалистичного сюже-
та, снятого на камеру Insta 360 One X2 в школьном классе с позиции учителя [8]. Визуа-
лизация педагогической ситуации помогает студентам быстрее сориентироваться, уви-
деть больше деталей, недоступных при текстовом описании, гарантированно сменить 
роль обучающегося на роль учителя, рассматривая ситуацию «глазами учителя», эмо-
ционально вовлечься в процесс решения, глядя на реальные лица школьников, сопере-
живать участникам кейса.

технологическим обеспечением создания и использования иммерсивных кейсов 
стала отечественная платформа UDOBA, которая позволяет пользователю взаимодей-
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ствовать с контентом 360°. кейсы находятся в свободном доступе*, для их использова-
ния не требуется регистрация (она необходима только для фиксации результатов). Наи-
больший эффект погружения достигается при просмотре кейсов на экране с диагона-
лью не менее 14 дюймов.

Методически создание кейса обеспечено алгоритмом проектирования: декомпози-
ция компетенции до наблюдаемых действий, моделирование сюжетов кейса в соответ-
ствии с ними, съемка и монтаж [9].

Иммерсивные кейсы, используемые в нашем опыте, содержат тестовую часть, где 
в возможные варианты ситуации заложены решения, основанные на принципе «педаго-
гической провокации», т.е. через предъявление намеренно негативного решения, кото-
рое вызывает эмоциональный отклик у студента и побуждает его к поиску профессио-
нального решения. Это несколько снижает дискриминативность тестовых заданий, но 
повышает мотивацию поиска педагогически целесообразных решений. После решения 
ситуации у студентов имеется возможность продолжения взаимодействия с виртуаль-
ной средой, они могут исследовать детали, которые влияли на принятие решение в дан-
ной ситуации. такие детали отмечены в кейсе специальными значками, нажимая на ко-
торые, можно получить дополнительную информацию. Изначально иммерсивные кей-
сы проектировались только для оценки сформированности некоторых универсальных 
и общепрофессиональных компетенций старшекурсников, но в процессе эксперимен-
тальной проверки был выявлен потенциал их использования в процессе теоретической 
психолого-педагогической подготовки.

оценка студентами реалистичности кейсов составила от 4,21 до 4,84 по 5-балль-
ной школе (в исследовании приняли участие 131 чел.) [10]. Рефлексивная функция дан-
ных кейсов также была оценена студентами высоко (средний балл по утверждению ан-
кеты обратной связи «Результаты оценивания помогли мне увидеть свои потенциаль-
ные “точки роста”» составил 4,53 из 5).

При сравнении иммерсивных кейсов с текстовыми студенты отмечают эффектив-
ность первых в реализации мотивационной и интегративной функции, а также в созда-
нии реалистичной ситуации (рис. 1).

* Доступ к кейсам. [Электронный ресурс]. URL: https://udoba.org/node/105041 (дата обращения: 29.06.2024).

рис. 1. Распределение ответов (в %) по сравнению возможностей кейсов разного типа
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Полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать использование 
данных кейсов как в аудитории при фронтальном предъявлении на мобильной интерак-
тивной панели, так и в процессе самостоятельной отработки психолого-педагогических 
умений и развития педагогической наблюдательности.

Более ранние выводы исследования в рамках нашего проекта убедительно по-
казывают, что «иммерсивные технологии обладают уникальными характеристиками 
(интерактивность, широкая наглядность, наблюдаемость, управляемость, реалистич-
ность, виртуальность, интегративность, динамичность), благодаря которым являют-
ся чрезвычайно продуктивным инструментом трансформации учебной деятельности 
студента в деятельность профессиональную» [11, с. 35]. Эффект присутствия в иммер-
сивном кейсе, реальность ситуации, обнаружение и решение проблемы, выбор оче-
редности решения нескольких проблем обеспечивают высокую вовлеченность в об-
разовательный процесс.

Суммируя описанные выше подходы к созданию иммерсивности психолого-
педагогической подготовки, выводы эксперимента по внедрению иммерсивных кейсов 
в образовательный процесс, требования времени к созданию особого цифрового кон-
тента, обозначенные в начале статьи, в качестве продолжения проекта по исследованию 
применения иммерсивных технологий в подготовке педагога, предложили разработку 
иммерсивного симулятора.

Иммерсивный симулятор реализует все выделенные характеристики иммерсивно-
сти и обладает следующими возможностями:

• погружение студентов в сюжет реальной педагогической ситуации: благода-
ря фото- и видеоматериалу 360°, снятому в классах школы с участием школьников-
волонтеров (в основном обучающихся психолого-педагогического класса Лицея №9 им. 
А.Н. Неверова г. Волгограда);

• интерактивное взаимодействие с визуальной средой: у студента будет возмож-
ность выбрать решение ситуации и, перейдя по выбранному решению, увидеть, как раз-
вернутся события дальше. Все ситуации, представленные в симуляторе, имеют 3 вло-
жения (рис. 2);

 • имитационная деятельность: в симуляторе предусмотрено текстовое или го-
лосовое взаимодействие с виртуальными персонажами (общение с родителями в мес-
сенджере, разговор с учеником, коллегой) благодаря встроенному фрейму нейросети 

рис. 2. Сценарий исходов развития ситуации в симуляторе



4343

проблеМы подготовки специалистов  
в систеМе профессионального образования

Character AI*. Эта нейросеть позволяет создать бота-персонажа и обучить его ответам с 
заданными характеристиками, например, от имени беспокойной мамы, переживающей 
за своего ребенка; школьника с ярко выраженным подростковым бунтом;

• контроль знаний: предусмотрен переход на тестовую оболочку. Студенты могут 
пройти самопроверку теоретического материала, связанного с показанной ситуацией, 
например, на знание деталей применения той или иной технологии, закономерностей и 
принципов обучения и воспитания, работающих в данной ситуации и т.п.;

• рефлексивная деятельность по оценке выбранного решения: после знакомства с 
пояснениями со ссылками на положения педагогических и психологических теорий о 
том, почему события начали развиваться именно так, как представлено в симуляторе. 
В симуляторе есть возможность вернуться на начальную сцену и посмотреть варианты 
развития ситуации при другом решении. Это обеспечивает безопасность деятельности, 
т.к. в случае ошибочных действий не будет пострадавших, однако в этом же заключа-
ются и риски использования симулятора;

• дополнительные материалы и проективные задания: программная оболочка си-
мулятора позволяет размещать дополнительные текстовые материалы, а также ссыл-
ки на сторонние интернет-ресурсы и цифровые сервисы, позволяющие конструировать 
собственные цифровые ресурсы, например, интерактивный контент, игры, викторины 
для проведения образовательного или воспитательного события.

технологическое обеспечение симулятора. Учитывая предыдущий опыт созда-
ния иммерсивных кейсов, в частности недостаточное разрешение и качество фото 360° 
у камеры Insta 360 One X2 для оценки деталей (например, выражения лиц обучающих-
ся, сидящих на задних партах), съемки материала для симулятора производим уже на 
камеру Insta 360 Pro2, которая позволяет получить изображения и видео в разрешении  
8K 3D при съемке 30 кадр / с HDR. После апробации и доработки симулятор будет до-
ступен на странице «Цифровой контент» технопарка универсальных педагогических 
компетенций им. В.С. Ильина ВГСПУ**.

таким образом симулятор соединяет все педагогические технологии, применя-
емые для вовлечения будущих педагогов в активную квазипрофессиональную деятель-
ность, что обеспечивает ему мультипликативный эффект и реализацию всех характери-
стик иммерсивности процесса психолого-педагогической подготовки: реалистичность 
относительно воспроизведения условий профессионально-педагогической деятельно-
сти, интерактивность, интегративность теоретической и практической подготовки, по-
вышение мотивации обучения, рефлексивность своих профессиональных действий.

Первый опыт использования иммерсивного симулятора свидетельствует о его пер-
спективности в качестве средства профессиональной психолого-педагогической подго-
товки будущего учителя. широкая экспериментальная апробация иммерсивного симу-
лятора покажет его реальные возможности. Сопровождение исследования расширен-
ной обратной связью также позволит выявить риски и ограничения в применении, в 
отсутствии супервизии со стороны преподавателя в рамках самостоятельной работы  
студента.
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Technological and methodological support of immersiveness of theoretical 
psychological and pedagogical training of future teachers in university

The experience of improving the immersiveness of theoretical psychological and pedagogical training 
of students in pedagogical university is generalized. There are revealed the basic pedagogical 
technologies, providing the immersiveness of education in a general sense. There are given the 

examples of the use of such immersive technologies in the process of psychological and pedagogical 
training, as immersive case and immersive simulator of pedagogical activity, created with  

the help of photo/video 360°, allowing to close the situation in the university 
audience to the future professional activity.

Key words: immersiveness, immersive technologies, engagement, psychological and pedagogical 
training, quasi-professional activity, simulator of pedagogical activity, immersive case,  

video-method, business game.
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настольная игра на занятиях по педагогике как средство 
форМирования готовности будущего учителя к воспитательной 

работе в школе*

Представлена логика создания и проведения авторской настольной игры «Конструктор 
воспитательных практик» на занятиях по педагогике, способствующей актуализации 

ценностных ориентаций и профессиональному развитию будущего учителя посредством 
конструирования им воспитательных практик общего образования. Описана эффективность 

включения настольной игры в образовательный процесс педагогического вуза.

Ключевые слова: настольная игра, профессиональная подготовка, будущий учитель, 
воспитательные практики, занятия по педагогике, педагогический вуз.

Современная социальная ситуация позволяет говорить о необходимости измене-
ния ценностно-смысловых основ воспитания подрастающего поколения с ориентиром 
на поликультурность.

В этой связи на законодательном уровне было принято решение об укреплении 
воспитательной компоненты в системе образования (изменения в Федеральном законе 
«об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся [7]). 
Это отражается в приоритетных задачах государственной политики, где ведущим яв-
ляется приобщение обучающихся к социокультурным и духовно-нравственным ценно-
стям, принятым в российском обществе [6], осуществляется через реализацию рабочей 
программы воспитания в образовательном процессе на всех ступенях образования.

Произошедшая трансформация повлекла за собой необходимость в качественно 
иной подготовке педагогических кадров, способных видеть воспитательный потенциал 
их совместной деятельности с обучающимися, использовать ее эффективные формы в 
образовательном процессе, а также решать вопросы личностного развития обучающих-
ся и их успешного вхождения в социум.

В современной ситуации общего образования учитель должен быть готов к реали-
зации не только предметной, методической, но и воспитательной составляющей обра-
зовательного процесса с целью сохранения культурного кода нации, усиления и распро-
странения ценностей национальной идентичности среди обучающихся всех уровней об-
разования.

Это стало возможным в условиях внедрения «ядра высшего педагогического обра-
зования», включающего реализацию модуля воспитательной деятельности, где профес-
сиональная подготовка будущего учителя ориентирована на формирование у него ком-
петенций, отвечающих за создание воспитательного пространства, в котором обеспечи-
вается приоритет нравственных идеалов и ценностей общества.

Следовательно, мы можем говорить о восстановлении духовно-культурного потен-
циала высшей школы, переосмыслении воспитательных ориентиров в подготовке буду-

* Исследование выполнено по проекту «Моделирование преемственности воспитывающей среды в систе-
ме взаимодействия общеобразовательной школы и педагогического вуза», который реализуется при финансовой 
поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительное соглашение от 
13.02.2024 г. № 073-03-2024-047/1 к соглашению от 18.01.2024 г. № 073-03-2024-047).

© Макарова И.А., Петрученя Н.В., 2024
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щего специалиста. Все это находит свое отражение и в рабочей программе воспитания об-
разовательной организации, которая входит в состав основной профессиональной обра-
зовательной программы, что предусматривает рассмотрение воспитательной работы как 
части образовательного процесса и составляющей воспитательной среды вуза. «Итогом 
реализации рабочей программы воспитания является сформированная на основе исполь-
зования ресурсов учебной, внеучебной, социально ориентированной деятельности систе-
ма универсальных и общепрофессиональных компетенций будущего учителя» [4, с. 66].

Данное положение свидетельствует о необходимости включения в процесс профес-
сиональной подготовки будущего учителя такого педагогического инструментария, ко-
торый способствовал бы овладению педагогической деятельностью как целостностью: 
владение будущим специалистом научной, методической, обучающей и воспитатель-
ной сферами, что проявляется, прежде всего, в осознании места предметов психолого-
педагогического цикла в содержании предстоящей профессиональной деятельности; в 
способности моделировать будущую профессиональную и воспитывающую среду; в 
активной гражданской позиции, социальной активности и ответственности. Следова-
тельно, необходимо «перевести» знания в деятельность. Это возможно посредством во-
влечения обучающихся в конструирование и решение педагогических задач, вопросов, 
проблем, заданий, моделирующих профессиональную среду, что предполагает включе-
ние студентов в смысловую деятельность. таким потенциалом обладает игра.

Игра трактуется как «разновидность физической и интеллектуальной деятельно-
сти, лишенной прямой практической целесообразности и представляющей индивиду 
возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ро-
лей» [5, с. 530]. По мнению карла Гросса, игру можно рассматривать как «один из фе-
номенов человеческой деятельности, способствующий личностному самоопределению 
в непринужденной форме и служащий подготовкой к дальнейшей серьезной деятельно-
сти» [3, с. 379].

Научные исследования в сфере игры (Э. Берн, Л.С. Выготский, й. х йзинга и др.) 
позволили нам выделить следующие ее функции:

• социализирующую (выступает средством коммуникации, позволяет объединить 
всех участников игрового процесса);

• дидактическую (является источником развития компетенций);
• воспитательную (позволяет организовать смысловую деятельность игроков; вос-

питать качества, заложенные в целевой установке игры);
• развивающую (нацелена на раскрытие творческого потенциала);
• моделирующую (позволяет создать и погрузить в предполагаемую профессио-

нальную среду);
• эмоциональную (способствует созданию благоприятной положительной атмосфе-

ры, установлению эмоциональной комфортности).
В работе й. х йзинга «Homo Ludens» представлена еще одна функция игры – куль-

турогенезная. Автор доказывает, что все социокультурные системы (политика, наука, 
религия, право и др.) изначально вышли из игры как процесса самоорганизации и со 
временем через ритуализацию были закреплены институционально. «культура, в ее 
первоначальных фазах, играет», и «без поддержания определенного игрового поведе-
ния культура вообще невозможна» [8, с. 168, 105].

Можно сказать, что игра является уникальным инструментом, позволяющим смо-
делировать и постичь многообразную и нестатичную действительность. В связи с этим 
нами была выбрана настольная игра как средство формирования готовности будущего 
учителя к воспитательной работе в школе.

Специалистами в сфере высшего педагогического образования Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) – И.А. Макаровой 
(руководитель проекта), Н.В. Петрученя, е.С. Новиковой, Н.Ю. Прохиной – была раз-
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работана настольная игра «конструктор воспитательных практик» как связующее зве-
но между процессом профессиональной подготовки будущего учителя и его предсто- 
ящей профессиональной деятельностью.

коллектив авторов при разработке настольной игры исходил из следующего поло-
жения: с помощью включения студентов в игровое пространство последовательно бу-
дет проектироваться предметное, ценностное и социальное содержание их предстоящей 
профессиональной деятельности. Исходя из этого, замысел игры заключается в погру-
жении обучающихся в воспитательную среду общего образования.

Настольная игра может использоваться преподавателями педагогических вузов в 
рамках изучения курса педагогики, а также учителями общеобразовательных школ в 
психолого-педагогических классах для овладения учащимися опыта профессионально-
го самоопределения.

Цель настольной игры «конструктор воспитательных практик» – актуализация 
ценностных ориентаций и профессиональное развитие будущего учителя посредством 
конструирования им воспитательных практик общего образования.

компоненты игры
Игра рассчитана на 4 команды по 5 человек (количество участников может увели-

читься до 10 человек). В комплект входит набор карт по 4-м составляющим конструкто-
ра воспитательных практик: цель воспитательной практики (45 шт.); формы реализации 
воспитательной практики (45 шт.); ценности, на развитие которых направлена воспита-
тельная практика (представлены в игре как метафорические карты) (45 шт.); социаль-
ный эффект воспитательной практики (45 шт.). Имеются 4 технологические карты соз-
дания воспитательной практики общего образования и пазлы (12 шт.).

Цель воспитательной практики раскрывает предполагаемый результат системной 
работы коллектива педагогов школы, родителей и социальных партнеров по становле-
нию и личностному развитию обучающихся российской школы.

Формы реализации воспитательной практики представляют собой варианты орга-
низации воспитательного процесса, композиционное построение воспитательного дела.

рис. 1. Пример игровых карточек
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Ценности, на развитие которых направлена воспитательная практика, отражают 
приоритеты воспитательной деятельности современной школы.

Социальный эффект воспитательной практики включает в себя социально значи-
мый результат, ожидаемый от ее реализации.

Воспитательные практики, представленные в настольной игре, отражают реализа-
цию содержания инвариантных и вариативных модулей рабочей программы воспита-
ния образовательной организации.

основой содержания настольной игры являются работы победителей по итогам 
проведения Всероссийского конкурса «Лучшие воспитательные практики общего об-
разования», что позволяет говорить о популяризации воспитательных практик в педа-
гогической среде и продвижении ценностей профессиональной деятельности педагога.

Приведем пример карточек, используемых в настольной игре (все изображения для 
карт созданы с помощью нейросети Kandinsky (сервис от «Сбербанка») и шедеврум 
(нейросеть яндекса)) (рис. 1). Данные карточки отражают логику одной из воспитатель-
ных практик.

ход игры
В начале игры участники делятся на 4 команды. Далее объясняется содержание 

карточек и ход игры. Игра состоит из трех этапов.
I ЭтАП – каждой команде необходимо выбрать по 3 метафорические карточки и 

определить, какие ценности (духовно-нравственные, общечеловеческие, личностные) 
изображены на них. Далее необходимо объяснить, как данные ценности проявляются в 
педагогической деятельности учителя (до 3-х минут).

Необходимо отметить, что набор карточек, обозначающих ценности, фигурирует в 
настольной игре дважды – на первом этапе игры как метафорическая карточка, на вто-
ром этапе как элемент технологической карты – ценности воспитательной практики.

II ЭтАП – команде предлагается выбрать одну из технологических карт (рис. 2 
на стр. 49), где будет указан лишь один элемент конструктора воспитательных прак-

рис. 2. Пример технологической карты
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тик (цель / форма / ценность / социальный эффект). затем участники берут одну кар-
точку с описанием содержания того элемента воспитательной практики, который ука-
зан на технологической карте. остальные недостающие элементы игроки продумыва-
ют и обосновывают самостоятельно. если участники затрудняются объяснить недоста-
ющие элементы, то они могут взять один набор карточек (45 шт.) на выбор и из него по-
добрать подходящую по смыслу карточку (время для проработки воспитательной прак-
тики 10 минут).

рис. 3. Пазл, который необходимо собрать участникам за время игры

Конкурс 
первичных 
отделений
«Движения 

первых»

рис. 4. Пример составления технологической карты
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Например, команде достается технологическая карта с указанием цели воспита-
тельной практики; дополнительно они могут взять один набор карточек с указанием 
формы, либо ценности, либо социального эффекта и выбрать из этого набора карточ-
ку, которая соотносится с целью воспитательной практики. Остальные два элемен-
та участники продумывают самостоятельно.

III ЭтАП – команда представляет воспитательную практику общего образования 
(до 3-х минут). Данный этап предполагает вопросы участников других команд по реа-
лизации воспитательной практики в образовательной организации.

за время игры команда должна собрать пазл из 12 составляющих (рис. 3), который 
изображен на технологической карте. В этом случае игра считается пройденной эф- 
фективно.

от 1 до 3 пазлов: команда может получить за обоснование метафорических 
карточек (1 этап игры); команда может получить за обоснование недостающего эле-
мента (2 этап игры); команда может получить за представление воспитательной прак-
тики (3 этап игры); команда может получить за грамотные ответы на вопросы (3 этап 
игры).

Приведем пример правильно составленной технологической карты (2 этап игры) 
(рис. 4). команде досталась технологическая карта с указанием ценностей, на развитие 
которых направлена воспитательная практика. Из набора карточек, обозначающих цен-
ности, игроки случайным образом выбирают карточку с изображением юных патрио-
тов. команда дополнительно взяла набор карточек (45 шт.), где представлены возмож-
ные формы реализации воспитательной практики, и выбрала ту, которая соответствует 
ценности. остальные элементы участники игры продумывают самостоятельно.

Недостающие элементы могут иметь следующее содержание (рис. 5).
Настольная игра «конструктор воспитательных практик» была апробирована в 

ФГБоУ Во «Волгоградский государственный социально-педагогический универси-
тет» на занятиях по педагогике. Механизм отслеживания эффективности настольной 
игры заключался в проведении опроса студентов, который показал, что данная игра  
позволила:

• повысить осведомленность об эффективности настольных игр в профессиональ-
ной подготовке специалистов;

• усовершенствовать навыки конструктивного взаимодействия в команде;
• развить метафорическое мышление как основу когнитивной деятельности, крити-

ческое мышление, эмоциональный интеллект;

ЦЕЛЬ:
ВКЛЮЧЕНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНЫЙ 
ОПЫТ, 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СУБЪЕКТОВ. 
ЧУВСТВО ВЫСОКОГО 

ПАТРИОТИЗМА В ЮНЫХ 
СЕРДЦАХ

рис. 5. описание недостающих элементов
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• развить социальный интеллект, проявляющийся в способности адекватно пони-
мать собеседника, его поведение, а также действовать в соответствии с заданной ситу-
ацией;

• расширить мыслительные процессы, выходящие за рамки стандартных решений 
профессиональных задач;

• утвердиться в профессиональной позиции;
• овладеть эффективными способами организации воспитательной деятельности в 

школе;
• погружение будущего учителя в педагогическую реальность научило его исполь-

зовать ценностный потенциал воспитательных практик в учебно-воспитательном про-
цессе (в рамках прохождения производственных практик) для актуализации у обуча-
ющихся ценностей национальной идентичности.

таким образом, настольная игра «конструктор воспитательных практик» облада-
ет ценностно-смысловым потенциалом, позволяющим выстраивать систему подготов-
ки будущего учителя в новом контексте, где приоритетом становится формирование 
педагога-воспитателя, носителя духовно-нравственных ценностей, обладающего каче-
ствами гражданина-патриота, интеллигентностью, социальной активностью, когнитив-
ной гибкостью в соответствии с требованиями современного социума.

список литературы
1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 1996.
2. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 

1966. №6. С. 62–77.
3. карл Гросс. Игра человека. Нью-йорк, 2019.
4. Макарова И.А. Проектирование примерной рабочей программы воспитания образова-

тельной организации высшего образования для педагогических направлений // Известия Волго-
градского государственного педагогического университета. 2021. №6(159). С. 62–69.

5. Новейший философский словарь / под ред. А.А. Грицанов. Минск, 2003. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.alleng.ru/d/phil/phil008.htm (дата обращения: 09.06.2024).

6. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. №809 «об утверждении основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей». [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ys
clid=lacr3kb0c9914025565 (дата обращения: 20.09.2023).

7. Федеральный закон «об образовании» в Российской Федерации (с изменениями на 30 де-
кабря 2021 года) (редакция, действующая с 1 марта 2022 года). [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 02.04.2022).

8. х йзинга йохан. Homo ludens. человек играющий. СПб., 2011.

* * *

1. Bern E. Igry, v kotorye igrayut lyudi. Lyudi, kotorye igrayut v igry. M., 1996.
2. Vygotskij L.S. Igra i ee rol' v psihicheskom razvitii rebenka // Voprosy psihologii. 1966. №6. 

S. 62–77.
3. Karl Gross. Igra cheloveka. N’yu-Jork, 2019.
4. Makarova I.A. Proektirovanie primernoj rabochej programmy vospitaniya obrazovatel’noj 

organizacii vysshego obrazovaniya dlya pedagogicheskih napravlenij // Izvestiya Volgogradskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2021. №6(159). S. 62–69.

5. Novejshij filosofskij slovar’ / pod red. A.A. Gricanov. Minsk, 2003. [Elektronnyj resurs]. URL: 
http://www.alleng.ru/d/phil/phil008.htm (data obrashcheniya: 09.06.2024).

6. Ukaz Prezidenta RF ot 9 noyabrya 2022 g. №809 «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj 
politiki po sohraneniyu i ukrepleniyu tradicionnyh rossijskih duhovno-nravstvennyh cennostej». 



5353

проблеМы подготовки специалистов  
в систеМе профессионального образования

[Elektronnyj resurs]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid=lacr3kb
0c9914025565 (data obrashcheniya: 20.09.2023).

7. Federal’nyj zakon «Ob obrazovanii» v Rossijskoj Federacii (s izmeneniyami na 30 dekabrya 
2021 goda) (redakciya, dejstvuyushchaya s 1 marta 2022 goda). [Elektronnyj resurs]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (data obrashcheniya: 02.04.2022).

8. Hyojzinga Johan. Homo ludens. Chelovek igrayushchij. SPb., 2011.

Board game at the classes of Pedagogy as the means of developing  
the readiness of future teacher to the educational work at school

The logic of creating and conducting the author’s board game “The constructor of educational 
practices” at the classes of Pedagogy, providing the actualization of value-based orientations  

and professional development of future teachers by the means of designing the educational practices 
of general education by them, is presented. The efficiency of including the board game in the 

educational process of pedagogical university is described.

Key words: board game, professional training, future teacher, educational practices, 
classes of Pedagogy, pedagogical university.

(Статья поступила в редакцию )

е.е. РукавишНикова
Ставрополь

разработка интерактивных курсов в систеМе дополнительного 
профессионального образования

Анализируется процесс включения педагога в современные формы коммуникации 
и деятельности в дополнительном профессиональном образовании. На основании 

теоретического анализа, педагогической рефлексии и интерпретации дополнительное 
профессиональное образование рассматривается как интегральный, стратегический, 
интеллектуальный ресурс непрерывного образования. Обосновываются преимущества 
разработки и реализации интерактивных курсов. На примере практической реализации 

интерактивного курса «Мой первый онлайн-курс в Moodle» представлены и описаны  
этапы разработки интерактивных курсов повышения квалификации.

Ключевые слова: дополнительное образование, непрерывное образование, педагог, 
профессиональное развитие, обучение действием.

В новой исторической и социокультурной реальности фокусом педагогической на-
уки и практики стал возрастающий интерес к проблеме создания условий для мобили-
зации ресурсов личности педагога и поддержки ее интенции на развитие и саморазви-
тие, который выступает одним из факторов в рассмотрении дополнительного профес-
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сионального образования как ведущего в системе непрерывного педагогического об-
разования.

Вопросы и проблемы профессионального развития педагога актуализируются как 
на нормативном уровне, так и на научном. В 2022 году была принята концепция подго-
товки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, которая 
«является основой для организации деятельности образовательных организаций выс-
шего образования, профессиональных образовательных организаций, организаций до-
полнительного профессионального образования, осуществляющих подготовку педаго-
гических кадров для системы образования» [6, с. 1], и предусматривает меры «поддерж-
ки педагогов на всех этапах жизненного цикла профессии, в том числе предусмотрен-
ными при реализации основных принципов национальной системы профессионального 
роста педагогических работников Российской Федерации, включая национальную си-
стему учительского роста …» [там же, с. 5]. Приоритеты национальной образователь-
ной политики синхронизируются с научными теориями и концепциями непрерывного 
педагогического образования (В.С. Ильин, о.С. Гребенюк, е.И. казакова, В.В. Сериков, 
Н.к. Сергеев, В.И. Слободчиков и др.). Несмотря на разные исследовательские подходы 
к рассмотрению системы непрерывного образования, общей остается ее базовая идея, 
обозначенная академиком РАо Н.к. Сергеевым, – «образ саморазвивающегося педаго-
га становится целью непрерывного педагогического образования» [4, с. 26]. В совре-
менных условиях интеграция нормативного и научного подходов усиливает развива- 
ющую функцию непрерывного образования, суть которой заключается в предоставле-
нии возможности для удовлетворения одной из базовых потребностей личности: «...по-
стоянно выходить за свои пределы, достигать возможной полноты воплощения в инди-
видуальной форме своей родовой сущности. Личность постоянно экстраполирует себя в 
свое будущее, а свое отдаленное будущее проецирует на свое настоящее. Желание сво-
его будущего и есть желание развития» [1, с. 4]. При этом следует отметить существен-
ную новизну в формировании этой базовой потребности: она «обусловлена не только 
внешними факторами, на которые быстро и гибко должна реагировать система образо-
вания, но и внутренними факторами: собственными смысловыми, жизненными и про-
фессиональными ориентациями педагога» [8, с. 144].

Ранее в нашем исследовании мы отмечали, что дополнительное профессиональ-
ное образование, «будучи актуальной областью образовательной деятельности, рассма-
тривается нами как система, реагирующая на образовательные и профессиональные по-
требности педагога, на социокультурные изменения в обществе и профессиональной 
деятельности, при этом являющаяся открытой, социальной, мобильной, вариативной 
и динамичной системой» [7, с. 72]. В этой связи в условиях дополнительного профес-
сионального образования «поддержка педагога, способного решать задачи националь-
ной образовательной политики, становится возможной только в ситуации построения 
единой и непрерывной вариативной системы адресного научно-методического сопро-
вождения учителя» (курсив наш. – Е.Р.) [5, с. 5]. При этом остается открытым вопрос, 
вызванный динамичной, современной общественной, социокультурной и образователь-
ной ситуацией и происходящими системными изменениями: как, создавая новые кон-
тексты, не потерять ценности того, что было? В поиске ответа на вопрос мы обратились 
к концепции непрерывного педагогического образования Н.к. Сергеева [4; 10; 11]. По-
ложение концепции о том, что «специфическая особенность процесса повышения ква-
лификации педагога связана с тем, что педагогические знания и опыт специалиста в 
буквальном смысле не стареют, и речь должна идти не об обновлении знаний, а о каче-
ственно новом переосмыслении педагогического опыта, лежащих в его основе ценно-
стей, о включении освоенных профессиональных действий в качественно новые техно-
логии» [2, с. 150], определило сбалансированный подход к адресному сопровождению 
педагога в дополнительном образовании. В этом случае ключевым вектором выступает 
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превращение пространства дополнительного образования в мотивирующее простран-
ство для профессионально-личностного развития современных педагогов. одним из ме-
ханизмов достижения такого результата является разработка интерактивных курсов по-
вышения квалификации.

Выделяются следующие преимущества интерактивных курсов:
• персонифицированная адресная система сопровождения педагогов;
• выявление профессиональных запросов и зон профессионального роста 

педагогов;
• адресное развитие актуальных профессиональных навыков педагогов;
• создание среды профессионального общения;
• создание системы методического сопровождения педагогов.

С дидактической позиции интерактивный курс отличается от традиционного под-
хода к обучению (рис. 1).

рис. 1. отличие интерактивного курса от традиционного курса

При традиционном подходе содержание программы курсов повышения квалифи-
кации разрабатывается от запроса «сверху»: внедрение целей и стратегий, подтверж-
даемых теориями и методическими рекомендациями и апробируемых слушателями на 
практике, при этом выстраивается нисходящая коммуникация. В отличие от традици-
онного подхода разработка содержания программы в интерактивном подходе осущест-
вляется от запроса «снизу»: от выявления и осмысления проблемы учителя как опре-
деления «зоны ближайшего развития» до осуществления слушателем личностно обра-
зующей и смыслообразующей деятельности по созданию реального образовательного 
продукта, при этом выстраивается восходящая коммуникация. таким образом, в осно-
ву разработки интерактивных курсов в системе дополнительного образования положе-
ны «три принципа непрерывного педагогического образования: рефлексивность, инте-
рактивность и проективный подход» [2, с. 151].

Рассмотрим этапы разработки интерактивных курсов повышения квалификации, 
обоснованные и апробированные в системе управления проектами [3]. каждый этап бу-
дет сопровождаться примерами его практической реализации при разработке реального 
интерактивного курса «Мой первый онлайн-курс в Moodle».
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Этап 1. выявление потребностей и проблем
1.1. оценка однородности целевой аудитории может включать в себя разные мар-

керы, например: статус, должность, место работы, область предметного знания, возраст, 
хобби, привычки, ценности, мотивация и др. Полученная информация позволит иметь 
представление о портрете слушателя программы повышения квалификации.

1.2. Анализ потребностей может быть осуществлен по схеме, представленной в та-
блице 1 (таб. 1).

Таблица 1
схема анализа потребностей

слушатель потребности (хочу) предложение

кто? 
Где?
Почему?
В какой ситуации?

что?
Для чего?
как?
что до этого?
Для чего?
как вместо?

что?
каким образом?
Почему мы?
чем лучше?

Приведем примеры анализа, выполненного по представленной схеме (таб. 2, 3).

Таблица 2
пример. целевая аудитория

слушатель характеристика потребности (хочу) предложение
кто?
Учителя средней 
общеобразова-
тельной школы, 
независимо от 
преподаваемого 
ими предмета.

где? 
Не определено.

почему? 
Последствия 
карантинно-
го образования 
выявили IT-
дефициты.

в какой ситуа-
ции?
Надо работать в 
новых условиях.

«ЦИФРоВАя 
ИНтеЛЛИГеН-
ЦИя» – «Во всем 
мне хочется дой-
ти до самой сути» 
(Б. Пастернак).
Позиция «Пони-
маю, но не прини-
маю».

что?
Практические навыки работы с 
инструментами СДо.

для чего?
Понимать реальный уровень 
IT-навыков и IT-дефицитов.

как? 
Надоело учиться навыкам на 
«пальцах», хочется реальной 
практики.

что до этого?
кПк по цифре и удостовере-
ние установленного образца 
(только удостоверение, ника-
кой практики).

для чего? 
«Прокачать» IT-навыки в кон-
кретной программе. Понять 
роль и место дистанционных 
образовательных технологий в 
преподавании школьного пред-
мета.

как вместо?
если не так, то через самооб-
разование, цифровых волон-
теров.

что?
Практико-
ориентированный курс 
для развития навы-
ков разработки обра-
зовательного онлайн-
продукта в системе 
Moodle.

каким образом?
Путем практико-
ориентированного со-
держания курса, тью-
торской поддержки в 
процессе обучения и 
после его завершения.

почему мы?
опыт работы в СДо в 
системе Moodle.

чем лучше? 
Персонализированный 
подход, поддержка и 
предоставление школе 
информационных ре-
сурсов.
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Таблица 3
пример. анализ потребностей

слушатель характеристика потребности (хочу) предложение

опытный учи-
тель (опыт рабо-
ты в школе +15)

Педагог с установ-
кой «шагаю в ногу 
со временем» или 
«Учусь, когда при-
шло время учиться».

Интерес;
Прокачать IT-навыки;
Умение создавать 
онлайн-продукты;
Профессиональное раз-
витие.

Практико-ориентированный 
курс для развития навыков 
разработки образовательно-
го онлайн-продукта в систе-
ме Moodle.
Предоставление школе ин-
формационных ресурсов.

Сопротивленец 
(сторонник тра-
диционной ди-
дактики)

Педагог с устойчи-
вой консервативной 
профессиональной 
позицией «Нас учили 
не так!»

Профессиональная без-
опасность.

Практико-ориентированное 
содержание курса.
тьюторская поддержка в 
процессе обучения и после 
его завершения.
Поддержка и предоставле-
ние школе информационных 
ресурсов.

колеблющийся 
учитель

Педагог независимо 
от стажа работы в об-
разовании.

Решение проблем шко-
лы;
Профессиональная  
безопасность.

Практико-ориентированный 
курс для развития навыков 
разработки образовательно-
го онлайн-продукта в систе-
ме Moodle.
Персонализированный под-
ход в обучении.
Поддержка и предоставле-
ние школе информационных 
ресурсов. 

Для формулирования предложения следует определить важность потребностей 
слушателей, используя ранжирование и определяя приоритеты (таб. 4).

Таблица 4
пример. важность потребностей

потребность важность

Цифровизация как объективная реальность 9
Прокачать IT-навыки 7
Умение создавать онлайн-продукты 10
Решение проблем школы 7
Интерес 6
Профессиональное развитие 9
Профессиональная безопасность 6
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Полученная информация позволит сформулировать суть предложения и опреде-
лить бизнес-модель курса (таб. 5).

Таблица 5
пример. суть предложения и бизнес-модель курса

1.3. Составление карты проблемного поля (рис. 2). Этот шаг является логическим 
продолжением предыдущих действий и позволяет определить основную проблему, ко-
торую будет решать интерактивный курс.

рис. 2. Пример. карта проблемного поля
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Этап 2. составление карты целей
Это аналитический этап в разработке интерактивного курса, успешность которого 

будет определяться готовностью разработчиков к разграничению целей и действий, яс-
ному пониманию их отличий (таб. 6).

таблица 6
отличия целей и действий

цели как намерения действия
Не конкретны конкретны
отвечают на вопрос «что нужно?» отвечают на вопрос «как?» и «что делать?»

Имеют множество способов достижения Представляют собой конкретный способ дости-
жения

Понимание отличий целей и действий придает содержанию курса интерактив-
ность. Приведем пример карты целей (рис. 3).

рис. 3. Пример. карта целей

Этап 3. разработка и реализация карты решений
Разработка и содержание карты решений напрямую зависят от качества проделан-

ной работы на предшествующих этапах разработки интерактивного курса. карта реше-
ний позволяет определить логику курса и решения по достижению целей и представля-
ет собой интеграцию намерений, действий и результатов (рис. 4 на стр. 60).
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рис. 4. Пример. карта решений

Гарантией успешности в реализации содержания является «цепочка» ценности ин-
терактивного курса, включающая в себя ценности, ресурсы и условия (рис. 5).

рис. 5. Пример. Цепочка ценности курса
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В процессе реализации интерактивного курса используются такие технологии обу-
чения, как проектная работа в течение всего курса, работа команд по интересам, реше-
ние реальных задач (кейс-технология), короткие спринты (сессии) и др.

Важно отметить то широкое разнообразие сессий (спринтов), в формате которых 
могут осуществляться действия (интерактив) по реализации содержания курса (таб. 7).

Таблица 7
разнообразие сессий (спринтов)

действие сессия (спринт)
Прогноз Прогностическая. Форсайт-сессия
Поиск идей Предпринимательская
Выявление лидеров Лидерская
Анализ Аналитическая
Планирование Стратегическая
Реализация Проектная
оценка Ассессмент-сессия
координация организационная сессия
Стимулирование Мотивационная сессия
и другие действия и другие

Приведем пример сессии (спринта), представив его на рисунке 6 (рис. 6).

рис. 6. Пример. Сессия по теме
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также следует отметить изменение профессионального взаимодействия и ком-
муникации, которое строится в условиях со-бытийной общности людей «здесь и сей-
час» в пространстве интерактивного курса. Преподаватель как развивающийся взрос-
лый в интерактивном курсе может занимать разные профессиональные позиции: экс-
перт, коуч, практик, лидер, консультант, тьютор, коммуникатор и др.

В целом этап 3 рассматривают как реализацию стратегии интерактивного курса.
Этап 4. создание продукта (проекта)

обучение действиям завершается реально разработанным проектом, который явля-
ется логическим окончанием адресного сопровождения педагогов в совершенствовании 
их профессиональной компетентности: «истинное обучение ведет прямо в центр челове-
ческого существования. обучаясь, мы воспроизводим, заново творим самих себя. обу- 
чаясь, мы получаем способность делать нечто такое, чего никогда не умели. обучаясь, 
мы заново воспринимаем мир и нашу связь с ним. обучаясь, мы расширяем нашу спо-
собность творить, быть частью плодотворного мира» [9, с. 34]. Это пройденный путь от 
диагностики профессиональных запросов и / или дефицитов и зон профессионального 
роста к → целеполаганию профессионального развития → обобщению персонального 
профессионального опыта → изучению результативных практик → презентации и под-
тверждению обновленного опыта → методической поддержке коллег.

таким образом, логика интерактивного курса может быть представлена следу-
ющим образом:

1. Целевая аудитория, ценностное предложение. Бизнес-модель курса.
2. Проблемно-ориентированная, проектная модель курса. Цепочка ценности курса.
3. концепт курса.
4. Проект (продукт) в курсе.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что на современном этапе развития допол-

нительное профессиональное образование рассматривается как интегральный, страте-
гический, интеллектуальный ресурс непрерывного педагогического образования. осу-
ществляется активный поиск моделей, форм и методов профессионального развития  
педагога.

опыт разработки и реализации интерактивных курсов в отличие от традиционного 
обучения в системе дополнительного профессионального образования позволяет обо-
значить не только преимущества обучения действием, но и эффективность интерактив-
ного курса на каждом его этапе: профессионально-личностное целеполагание; сопрово-
ждение процесса получения результата; организация и осуществление смыслообразу-
ющей деятельности (реальное воплощение деятельностного подхода); в фокусе внима-
ния находится продукт и то, для чего и как его разработать, а не только знания о нем; 
отсутствие плагиата – создание авторской работы; развитие навыков командной рабо-
ты; проявление и развитие лидерства.

таким образом, содержательно разработка интерактивных курсов представляет со-
бой зону интереса, ресурса и развития как для учителя, так и для самих разработчиков. 
обучение действием строится не от задач разработчика, а от педагога: оно находится в 
логике его развития, при этом слушатель является полноправным субъектом деятельно-
сти, взаимодействия и общения.
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Development of interactive courses in the system  
of additional professional education

The process of including the teacher in the modern forms of communication and activity in the 
additional professional education is analyzed. On the basis of theoretical analysis, pedagogical 
refleсtion and interpretation the additional professional education is considered as the integral, 

strategic and intellectual resource of continuous education. The advantages of development  
and realization of interactive courses are substantiated. There are presented and described  

the stages of development of interactive courses of further training at the example  
of the practical realization of the interactive course “My first online course in Moodle”.

Key words: additional education, continuous education, teacher, 
professional development, teaching by doing.
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волгоград

проблеМа готовности будущего учителя начальных классов  
к проектированию доброжелательного уклада школьной жизни

Обосновывается необходимость создания доброжелательного уклада в начальной школе. 
Рассматривается состояние исследования в науке и педагогической практике. Анализируются 

результаты изучения уровня сформированности коммуникативных и воспитательных 
компетенций у будущих педагогов как интегративных характеристик готовности учителя 

начальных классов к проектированию доброжелательного уклада школьной жизни.

Ключевые слова: уклад школьной жизни, доброжелательный уклад школьной жизни, 
готовность учителя начальных классов к проектированию доброжелательного уклада 

школьной жизни, коммуникативные и воспитательные профессиональные  
компетенции будущего учителя начальных классов.

одной из задач начального общего образования, согласно обновленным федераль-
ным государственным образовательным стандартам начального общего образования 
(2022 г.), является создание условий для развития личности младшего школьника, обе-
спечения его эмоционального благополучия и достижения предметных, метапредмет-
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ных и личностных образовательных результатов. Система взаимодействия всех субъ-
ектов образовательных отношений (педагоги, родители, обучающиеся, администрация 
школы) в аспекте разных сфер жизни школы на основе единых ценностных и регуля-
тивных оснований образует уклад школьной жизни, который характеризует специфику 
образовательной среды в конкретном учреждении и является условием достижения об-
разовательных результатов.

Понятие «уклад школьной жизни» является достаточно изученным в педагогиче-
ской науке. В рамках деятельности научно-методического центра при Волгоградском 
государственном социально-педагогическом университете по заданию Академии Ми-
нистерства Просвещения Российской Федерации был проведен анализ источников по 
проблеме проектирования уклада школьной жизни, опубликованных с 2017 по 2022 г. 
Можно выделить виды работ по исследованию данной проблемы: научные статьи, 
учебно-методические разработки, диагностические материалы, образовательные про-
граммы, регламенты.

Ряд работ посвящен определению сущностных характеристик уклада школьной 
жизни, его компонентов (т.Д. Вакушенко, А.к. Лукина, А.о. Матохина, т.В. Плахова, 
В.В. Пустовалова, е.Н. шавринова и др.). так, Б.В. куприянов на основе анализа идей 
разных авторов под укладом жизни школы понимает «органическую социальную систе-
му (установившийся порядок) образовательных отношений определенного типа (образ 
жизни), образующую специфическую общественную форму образования, предназна-
ченную для социокультурного воспроизводства» [6, с. 148].

В публикациях представлены результаты научных исследований по различным 
аспектам проблемы проектирования уклада школьной жизни: описание особенностей 
проектирования уклада школьной жизни в разных типах образовательных организаций 
(гимназия, лицей, частное образовательное учреждение, инновационная школа и др.) 
(Л.М. Горбунова, Ю.В. Громыко, Б.В. куприянов, е.И. Лурье и др.); уклад школьной 
жизни как ресурс профилактики девиантного поведения обучающихся (е.Г. Приго-
дич, Л.А. Литвинцева, т.В. Гришина); проблемы управления формированием школьно-
го уклада в образовательном учреждении (А.о. Матохина, А.М. Моисеев, В.В. Пусто-
валова); уклад школьной жизни как ресурс воспитания и социализации обучающихся 
(т.Н. Полякова); влияние школьного уклада на исследовательскую культуру школьни-
ков (В. Гмиро, е.А. Смирнова, И.Ф. тулаева, И.Г. яцкевич); роль уклада школьной жиз-
ни в формировании нравственно-ценностной сферы личности обучающегося (е.Н. Сма-
гина); выстраивание межпоколенческого взаимодействия в жизни школы (т.А. Берсене-
ва, Ю.В. Громыко, т.С. Логинова); особенности деятельности детских сообществ в жиз-
ни школы (А.Б. Алферова, А.Р. Воронов, Н.Ю. Цыбаева).

В разработках, представляющих передовой педагогический опыт, описаны пе-
дагогические практики по следующим аспектам: проектирование демократиче-
ского уклада школьной жизни; создание соучаствующего уклада школьной жизни; 
арт-визуальное проектирование школьной среды в контексте историографических 
и культурологических разработок; проектирование электронной информационно-
образовательной среды в образовательном учреждении; формирование у школьни-
ков основ здорового образа жизни в школьной образовательной среде; разнообра-
зие детско-взрослых сообществ и видов деятельности, преодоление границ классно-
урочной системы за счет интернет-пространства; пути интеграции обязательного и 
дополнительного образования (т.Ю. Архангельская, М.А. Пинская, е.Г. Пригодич, 
т.Н. Полякова и др.).

В учебно-методических разработках представлены рекомендации по созданию  
взаимодействия школы и семьи, организации проектной деятельности, выполнению 
функций методического совета в школе, реализации рабочей программы воспитания в 
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образовательной организации (Д.А. Александров, И.Н. Дашук, т.В. Плахов, Н.Л. Сели-
ванова, П.В. Степанов и др.).

Результаты эмпирических исследований в проанализированных источниках по-
казывают, что педагоги не уделяют внимания такой важной составляющей школьной 
жизни, как ее особый уклад, без которого невозможно эффективно достичь образова-
тельных результатов. На наш взгляд, несмотря на существующие научные и научно-
методические работы по теме проектирования уклада школьной жизни, можно отме-
тить слабую научную обоснованность проблемы и недостаточное понимание педагога-
ми сущностных характеристик понятия «уклад школьной жизни».

одним из неисследованных вопросов по проблеме проектирования уклада школь-
ной жизни является изучение готовности учителя к проектированию уклада школьной 
жизни. Говоря об учителе начальных классов, важно сделать акцент на проектировании 
доброжелательного уклада школьной жизни.

опираясь на исследования, проведенные в Центре развития личности «Подснеж-
ник» как структурного подразделения Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, можно выделить следующие трудности детей 6–7 лет: 
трудности в познавательной сфере личности (низкий уровень сформированности по-
знавательного интереса, учебной мотивации, развития познавательных процессов); 
трудности в эмоционально-волевой сфере личности (тревожность, неуверенность, за-
стенчивость, агрессивность); трудности в общении (нежелание и неумение вступать 
в контакт, заниматься совместной деятельностью). При анализе причин школьных 
трудностей в научных исследованиях (И.В. Дубровина, Н.П. Локалова) рассматрива-
ются в основном те, которые связаны с развитием и здоровьем ребенка. Но чаще всего, 
как показали результаты исследований в Центре развития личности «Подснежник», 
проведенные в 2010–2024 гг., на младшего школьника влияют особенности образо-
вательных отношений: стиль общения учителя, формы и методы обучения, конфлик-
ты со сверстниками, с учителем. Важна роль педагога в данных ситуациях, особенно 
в младшем школьном возрасте. Результаты исследований ученых, разработавших си-
стемы развивающего обучения (Л.В. занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), подтвер-
дили, что в классах со спокойным и доброжелательным педагогом процесс обучения 
реализуется более успешно, чем в классе с жестким и агрессивным педагогом. У со-
временных младших школьников по результатам исследований ученых (М.Р. Битяно-
ва, А.Л. Венгер, Н.Ф. Виноградова, е.Э. кочурова, М.И. кузнецова, о.А. Рыдзе) в не-
благоприятных условиях обучения могут возникнуть серьезные школьные проблемы. 
одной из причин трудностей в овладении учебной деятельностью младшими школь-
никами ученые отмечают эмоциональное неблагополучие личности ребенка. В свя-
зи с этим учителю начальных классов важно создать условия для доброжелательного 
эмоционального климата, творческой атмосферы образовательных отношений в на-
чальной школе.

Ряд исследователей рассматривают характеристики доброжелательного уклада 
школьной жизни. т.Д. Выкушенко обосновывает в своем исследовании демократиче-
ский уклад школьный жизни, формирование которого предполагает «коллективные об-
суждения, дискуссии, позволяющие адекватно определить специфику ценностных и 
целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечива-
ющих реализацию ценностей и целей» [3, с. 59].

Интересным опытом проектирования доброжелательного уклада жизни школы на 
всех уровнях образования является опыт Белгородской области, где была разработа-
на региональная «Стратегия развития образования Белгородской области «Доброжела-
тельная школа» на период 2020–2021 гг.» [4]. В данном документе определены основ-
ные направления модернизации образования в регионе: совершенствование структуры 
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управления сферой образования, прежде всего на муниципальном уровне; разработка 
моделей репетиторства школьников; организация школы полного дня; возрождение сис- 
темы наставничества в школе; развитие психолого-педагогической службы в регионе; 
организация методических служб сопровождения педагогов. Данные направления пре-
образования образовательной среды в регионе направлены на создание комфортной, до-
брожелательной среды для субъектов образовательных отношений и повышение каче-
ства образования в регионе.

одной из практических разработок по проблеме проектирования доброжелатель-
ного уклада школьной жизни является описание результатов исследований и практик 
соучаствующего проектирования в образовании [7]. Данный опыт предполагает опре-
деленное построение образовательной среды, образовательной программы и взаимоот-
ношений взрослого и ребенка. Главной педагогической идеей является создание усло-
вий для развития инициативы и субъектности личности ребенка в дошкольном и млад-
шем школьном возрасте. Для этого создаются «детские советы», направленные на учет 
мнения детей в проектировании образовательного пространства, выбора темы занятия, 
выбора вида деятельности. При этом педагоги участвуют в обсуждении, дают обратную 
связь. одним из ведущих методов соучаствующего проектирования является совмест-
ная разработка учебных и социальных проектов. Авторы данного исследования отмеча-
ют неготовность педагогов к реализации соучаствующего проектирования, а именно к 
признанию достоинства и проявлению самостоятельности детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста.

Актуальны идеи, раскрытые в работе М.В. Бугаковой по проектированию толе-
рантной образовательной среды школы как созданию гражданского общества. Авто-
ром обосновываются педагогические условия, при которых воспитание патриотизма 
будет осуществляться с учетом взаимодействия разных культур и разных социальных 
групп. М.В. Бугаковой выделены основные идеи толерантной образовательной среды 
в школе: «принимаемая на уровне убеждения недопустимость нанесения вреда лич-
ности ребенка, даже если это оправдывается поставленными педагогическими целя-
ми; готовность принимать ребенка таким, какой он есть, не стремиться подогнать его 
к ожидаемому стандарту; готовность доверять ребенку, понимать мотивы его пове-
дения в неоднозначной педагогической ситуации; готовность уважать убеждения и 
взгляды ребенка, даже если они противоречат взглядам и убеждениям самого педаго-
га; готовность к партнерским отношениям при решении различных задач совместной 
деятельности» [2 ,с. 18].

Важным предназначением доброжелательного уклада школьной жизни является 
воспитание базовых ценностей личности: добро, здоровье, семья, труд, гражданствен-
ность, патриотизм и др. е.Н. Смагина и о.А. корнилова в своем исследовании рассма-
тривают школьный уклад как условие формирования нравственно-ценностной сферы 
личности. Авторами на основе анализа определений уклада школьной жизни в истории 
педагогики подчеркивается, что уклад школьной жизни – это «порядок жизнедеятельно-
сти школы, который определяется системой общественных отношений между участни-
ками образовательного процесса и различными видами образовательной деятельности 
и является механизмом, доминантным условием функционирования эффективных вос-
питательных систем» [12, с. 309]. Исследователи предлагают модель уклада школьной 
жизни, которая включает следующее: школьную культуру, систему ценностей, систе-
му воспитывающей деятельности, систему нравственных отношений, пространственно-
событийную среду. Апробируя данную модель в частной инновационной школе «твор-
чество», исследователи отмечают, что уклад школьной жизни является ориентиром в 
жизни школы, в жизни ученика, его семьи для воспитания нравственно-ценностной сфе-
ры личности.
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Можно отметить, что образовательные программы системы развивающего обу-
чения Л.В. занкова, системы развивающего обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Элькони-
на, системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, системы школы XXI века 
Н.Ф. Виноградовой, «школы 2100» е.В. Бунеевой и ряда других ученых имеют яркие 
особенности, характеризующие урок, специфику образовательных отношений как ком-
поненты особого, доброжелательного уклада жизни в начальной школе.

Рассматривая понятие профессиональной готовности учителя начальных классов 
к проектированию доброжелательного уклада школьной жизни как интегративное ка-
чество личности, в качестве его характеристик мы выделяем следующие ключевые про-
фессиональные компетенции: коммуникативные и воспитательные.

На базе факультета дошкольного и начального образования Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического университета в 2024 году было проведено ис-
следование уровня сформированности профессиональной готовности учителя началь-
ных классов к проектированию доброжелательного уклада школьной жизни. В иссле-
довании участвовали студенты 4-го курса (25 человек), обучающиеся по направлению 
«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование». Инструментом ди-
агностики выступили контрольно-измерительные материалы, разработанные в рамках 
деятельности научно-методического центра научными коллективами Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета и направленные на диагно-
стику профессиональных дефицитов педагогов.

контрольно-измерительные материалы для диагностики уровня сформированно-
сти коммуникативных компетенций педагога представляют собой ряд тестовых зада-
ний и кейс-заданий, направленных на изучение различных аспектов следующих тру-
довых действий учителя: оказание адресной помощи обучающимся; регулирование по-
ведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. основные 
проверяемые умения: умения общаться с детьми, признавать их достоинства, понимая 
и принимая их.

Анализ ответов студентов, показал, что 48% участвующих в исследовании сту-
дентов имеют средний уровень сформированности коммуникативных компетенций. 
Данные студенты испытывают трудности при назывании методов, понижающих на-
пряжение в педагогическом общении; при описании психологических барьеров в пе-
дагогическом общении с ребенком, с родителями; при определении и обосновании 
этапов педагогического общения; при выборе и обосновании варианта решения пе-
дагогической ситуации о взаимодействии учеников в коллективе. На высоком уров-
не сформированность коммуникативных компетенций наблюдается у 40% студентов, 
которые успешно выполнили тестовые задания, направленные на характеристику по-
нятий, отражающих процесс педагогического общения, и дали конструктивный и ка-
чественно обоснованный вариант реагирования учителя на поведения ученика. Низ-
кий уровень сформированности коммуникативных компетенций показали 20% сту-
дентов, проявившие затруднения как при выполнении тестовых заданий, так и при ре-
шении педагогической ситуации. ответы студентов были шаблонные, качественно не 
обоснованные.

Результаты диагностики показали, что выпускники-учителя начальных классов ис-
пытывают затруднения при разрешении конфликтных ситуаций с учениками, при ор-
ганизации сотрудничества, совместной деятельности младших школьников. особые за-
труднения вызывает общение с родителями и учениками, испытывающими трудности в 
обучении, общении, поведении.

Проектирование доброжелательного уклада школьной жизни предполагает соз-
дание воспитывающей развивающей образовательной среды. Мы провели диагности-
ку уровня воспитательных компетенций у студентов 4-го курса, будущих учителей на-
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чальных классов. Диагностическая работа была ориентирована на выявление различ-
ных аспектов следующих трудовых действий учителя: регулирование поведения обуча-
ющихся для обеспечения безопасной образовательной среды; реализация современных, 
в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, их использования 
как на занятии, так и во внеурочной деятельности; постановка воспитательных целей, 
способствующих развитию обучающихся независимо от их способностей и характера; 
проектирование и реализация воспитательных программ; использование конструктив-
ных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, по-
мощь семье в решении вопросов воспитания ребенка.

Результаты диагностики показали, что у 24% студентов налицо высокий уро-
вень сформированности воспитательных компетенций. Данные студенты прояви-
ли умения применять действующие правовые нормы в реальной практике воспита-
тельной деятельности; описывать основы методики воспитательной работы, основ-
ные принципы деятельностного подхода к организации внеклассных мероприя-
тий; учитывать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризи-
сы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 
школьников и их возможные девиации; использовать приемы их диагностики. 44% 
студентов проявили средний уровень сформированности воспитательных компе-
тенций. Данные студенты испытывали трудности при формулировании целей вос-
питательного мероприятия, выборе решения педагогической ситуации и при разра-
ботке педагогических рекомендаций классному руководителю по поводу поведе-
ния учеников. 32% студентов проявили низкий уровень сформированности воспи-
тательных компетенций. Данные выпускники испытывали затруднения при объяс-
нении основных понятий воспитательной деятельности, в знании нормативных до-
кументов и при обосновании выбора решения педагогической ситуации.

таким образом, анализируя результаты изучения уровня сформированности го-
товности будущего учителя начальных классов к созданию доброжелательного укла-
да школьной жизни, можем отметить, что студенты испытывают ряд затруднений при  
осуществлении педагогического взаимодействия, организации развивающей воспиты-
вающей образовательной среды в начальной школе.

Перспективами исследования является сравнительный анализ результатов диагно-
стики профессиональных дефицитов учителей начальных классов и результатов изуче-
ния профессиональных затруднений выпускников с целью модернизации содержания и 
образовательных технологий профессиональной подготовки учителя начальных клас-
сов в системе высшего педагогического образования.
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The issue of readiness of future teacher of primary school classes  
to designing the friendly model of school life

The necessity of creating the friendly model at primary school is substantiated. The state of study  
in science and pedagogical practice is considered. The results of studying the level of development  

of communicative and educational competencies of future teachers as the integrative  
characteristics of readiness of teachers of primary school classes to designing  

the friendly model of school life are analyzed.

Key words: model of school life, friendly model of school life, readiness of teachers 
of primary school classes to designing the friendly model of school life, communicative  
and educational professional competencies of future teachers of primary school classes.

(Статья поступила в редакцию )
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опыт использования онлайн-ресурсов в процессе преподавания 
дисциплины «история россии» в терМезскоМ филиале 

ташкентской Медицинской акадеМии (узбекистан)

Обобщен опыт преподавания предмета «История России» в вузе Узбекистана. Выполнен 
обзор онлайн-курсов, электронных учебников, онлайн-платформ и других образовательных 

ресурсов, способствующих реализации поставленных целей и задач. Рассмотрена 
возможность применения компетентностной модели обучения, а также ценностно-

ориентированного и интеграционного подходов в работе со студентами,  
обучающимися по совместным образовательным программам.

Ключевые слова: социально-гуманитарное знание, компетентностная модель обучения, 
интерактивные методы обучения, онлайн-курсы, электронные учебники,  

образовательные платформы, цивилизационный подход.

Дисциплина «История России» является обязательным предметом для изучения 
студентами всех специальностей и направлений, представляет собой обязательную со-
ставляющую социально-гуманитарного знания.

На первом и втором курсе обучения в термезском филиале ташкентской медицин-
ской академии уделяется особое внимание социально-гуманитарной подготовке студен-
тов, которая оказывает значительное влияние на развитие кругозора, эрудиции студен-
тов, на формирование у них коммуникативных навыков, что и является основным в ста-
новлении специалиста медицинского профиля в аспекте профессиональной культуры 
врача. Предмет «История России» – часть учебного плана для студентов, обучающихся 
в термезском филиале ташкентской медицинской академии в рамках совместной обра-
зовательной программы с Приволжским исследовательским медицинским университе-
том (ПИМУ). На первом курсе у этого предмета самое большое количество часов среди 
гуманитарных дисциплин (108 часов).

В рамках обсуждения концепции преподавания истории России участники дискус-
сий уделяют внимание новой парадигме ее анализа, которая, по их мнению, позволит 
студентом синтезировать индивидуальное и социальное в историческом процессе, осо-
знавать самоценность культуры каждого народа или эпохи [1]. Студентам необходимо 
вырабатывать собственную гражданскую позицию, формировать гражданское самосо-
знание и развить чувство патриотизма [8]. Эти задачи невозможно решить без повыше-
ния интереса к изучаемому предмету у студентов непрофильных вузов. Данные задачи 
приобретают особую актуальность в контексте их реализации при обучении иностран-
ных студентов, которым, помимо всего прочего, необходимо воспринять и осмыслить 
для себя социокультурные реалии российского общества. также им необходимо усовер-
шенствовать и актуализировать имеющиеся у них знания русского языка.

Ряд авторов, в частности, е.П. Супрунова [6], Г.А. трифонова [7], А.И. Бакшеев [1] 
анализировали специфику преподавания дисциплины «История России» в медицинских 
вузах и аспекты внедрения инноваций в учебный процесс. По их мнению, для повыше-
ния интереса студентов к данной дисциплине необходимо внедрение интерактивных 
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методов обучения, а также активное использование электронных учебников, которые, 
как отмечает А.И. Бакшеев, имеют «весомые дидактические преимущества по сравне-
нию с традиционными учебными пособиями» [1, с. 112–113]. Мы в своей деятельно-
сти использовали материалы, составляющие контент как электронных учебников, так и 
онлайн-курсов. А.В. Соловов относит их к обучающим средствам декларативного типа, 
основными дидактическими функциями которых являются осмысление, закрепление и 
контроль знаний [5]. Но при этом электронные учебники и онлайн-курсы могут при-
меняться и для решения дидактических задач первого типа. В частности, видеоролики, 
включенные в электронные учебники, представленные на ресурсе Юрайт, могут быть 
использованы для первоначального знакомства с учебным материалом. Для этого же мы 
можем использовать отдельные видеоролики, входящие в состав онлайн-курса.

Польза онлайн-курсов для нас в том, что они способствуют систематизации изу-
чаемого материала. кроме того, во многих онлайн-курсах изучаемый материал пред-
ставлен одновременно как в формате видеолекций, так и в текстовом формате. Это, в  
частности, может способствовать повышению уровня владения русским языком у сту-
дентов стран ближнего зарубежья, обучающихся по российским образовательным  
программам.

В ходе преподавании «Истории России» в Узбекистане мы использовали два кур-
са данной дисциплины, находящихся на образовательной платформе «Лекториум». 
один из них разработан томским политехническим университетом (авторы В. Аге- 
ева, Н. трубникова, А. котов). Второй разработан Финансовым университетом при пра-
вительстве Российской Федерации (авторы А. кисляков и Л. коробицына). Изначально 
студентам СоП ПИМУ, обучающимся на первом курсе в 2022–2023 гг. и 2023–2024 гг., 
было предложено освоение курса, разработанного томским политехническим универ-
ситетом, т.к. его тематика больше соответствует учебной программе ПИМУ. курс, раз-
работанный в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, по-
явился на платформе «Лекториум» в начале 2023–2024 учебного года. При этом в кур-
се, разработанном томским политехническим университетом, представлен отдельный 
раздел, анализирующий аспекты методологии исторического знания. В то же самое вре-
мя студенты, обучающиеся в 2023–2024 гг., посчитали, что материал в разделах курса 
«История России», разработанного Финансовым университетом при правительстве Рос-
сийской Федерации, изложен более доступным языком, и это несмотря на больший, по 
сравнению с первым курсом, временной объем большинства видеороликов.

кроме того, на платформе Stepik имеются два курса: «История России для ино-
странных учащихся. Вводно-предметный курс» казанского федерального университе-
та и «История России для иностранных граждан» Южного федерального университе-
та. Судя по отзывам, представленным на платформе, оба курса интересны и полезны 
как для иностранных учащихся, так и для российских граждан. они помогают устра-
нить имеющиеся пробелы в знаниях. При этом, в отзывах акцентируется внимание на 
том, что курс казанского федерального университета в большей степени адаптирован 
для иностранных учащихся. По нашему мнению, оба этих курса можно использовать в 
качестве вспомогательных и дополнительных образовательных ресурсов при изучении 
предмета «История России». Их также можно рекомендовать студентам для самостоя-
тельной работы.

В качестве вспомогательных ресурсов для работы как преподавталея, так и сту-
дента мы используем как электронные учебники, так и учебники, размещенные в сети 
Интернет на различных ресурсах. Например, в учебнике к.Д. Бугрова и С.В. Соколо-
ва «История России. краткий курс», расположенном в электронном научном архиве 
УрФУ [2], материал изложен в лаконичной доступной форме и позволяет сформиро-
вать общее представление о последовательности развития событий и фактов россий-
ской истории. В свою очередь, учебник Л.Н. Мартюшова «отечественная история» [4] 
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предназначен для студентов очной и заочной форм обучения всех специальностей и на-
правлений подготовки. В нем применяются институциональный и сравнительный под-
ходы, рассматриваются различные теории исторического процесса, осуществляется 
комплексный, разносторонний анализ различных исторических событий, имеются те-
сты и проблемные задания, а также иллюстрации (например, карты), которые мы так-
же задействуем в рамках работы со студентами (например, при чтении лекций). также 
для подготовки к занятиям нами используется учебник «История России с древнейших 
времен до наших дней», найденный нами на ресурсе Литрес и разработанный коллек-
тивом авторов (Л.А. Морозовой, А. Бохановым, В.А. шестаковым, М.А. Рахматулли-
ным) в 2016 г. Этот учебник предназначен для студентов гуманитарных специальностей 
и характеризуется подробным изложением материала и вниманием к деталям, что спо-
собствует углубленному изучению различных периодов истории России. также на ре-
сурсе Литрес имеется учебник «История России с древнейших времен до наших дней»,  
составленный коллективом авторов из Санкт-Петербурга (А.х. Даудовым, А.Ю. Двор-
ниченко, Ю.В. кривошеевым, Ю.В. тотом и М.В. ходяковым) в 2019 г. На этот учеб-
ник представлены преимущественно положительные отзывы. таким образом, исполь-
зование разных учебников позволяет нам варьировать уровни сложности при рассмо-
трении материала и акцентировать внимание на различных аспектах темы в зависимо-
сти от дидактических задач, а также мотивации студентов в рамках учебного процесса.

кроме того, мы используем в своей работе учебные пособия на платформе «Юрайт» 
и ориентируемся на их рекомендации. На этой платформе ведется статистика самых 
встребованных электронных учебников и учебных курсов. Согласно статистике «Юрай-
та» у студентов самым востребованным курсом по историческим наукам является учеб-
ник В.В. кириллова из МГПУ. кроме того, учебники В.В. касьянова из кубГУ по со-
циологическим и политическим наукам также больше всего востребованы у студентов. 
Для подготовки к лекциям мы используем данный курс по истории России. Среди учеб-
ников по истории России, также представленных на платформе, хотелось бы пореко-
мендовать учебники авторства В.С. Прядеина, В.М. кириллова, а также Л.И. Семенни-
ковой, М.А. Буданова и М.Б. Некрасовой. В учебнике В.С. Прядеина и В.М. кириллова 
(УрФУ им. Б.Н. ельцина, г. екатеринбург) фактический исторический материал пред-
ставлен в виде ключевых слов и наглядных схем, что помогает студентам осмыслять и 
систематизировать хронологию и контекст исторических событий. Учебник Л.И. Се-
менниковой (МГУ), М.А. Буданова и др. написан в контексте цивилизационного подхо-
да, который позволяет проанализировать уникальность и специфичность таких отдель-
ных феноменов развития российской истории, как, например, александровская модерни-
зация. В учебнике М.Б. Некрасовой (Всероссийская академия внешней торговли Мин- 
экономразвития РФ) представлено большое количество видеороликов, что позволяет 
студентам активизировать наглядно-образное мышление в осмыслении событий рос-
сийской истории. кроме того, в данном учебнике, предназначенном для архитектурных 
специальностей, подробно анализируются аспекты культурного развития России в раз-
личные исторические периоды. Информация о культурных достижениях России вызы-
вает большой интерес у студентов, ее анализ позволяет им ориентироваться в различ-
ных архитектурных стилях, течениях живописи и т.д. Это помогает им в выполнении 
практических заданий подобного характера, в большом количестве представленных на 
различных онлайн-ресурсах, а в перспективе способствует развитию у них общей эру-
диции и увеличению кругозора.

Для проведения семинарских занятий мы также используем как материалы учебно-
методических пособий, размещенных в сети Интернет, так и практикумы на платфор-
ме «Юрайт». На платформе «Юрайт» для наших целей больше всего подходит практи-
кум по истории России, автором которого является Л.Г. Степанова. Из многочисленных 
разновидностей заданий, представленных в данном практикуме (тестовых заданий, за-
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даний по анализу исторических источников, словарного практикума и оригинального 
задания «Исторические портреты»), нашим целям больше всего соответствует словар-
ный практикум, позволяющий через анализ лексики анализировать как исторические 
феномены и факты, так и явления материальной культуры. Это представляет особую 
актуальность для изучения древней Руси и средневековой допетровской Руси. В част-
ности, в ходе проведения учебных занятий студенты определяли иерархию чинов и зва-
ний при дворе древнерусских князей, их функции, анализировали характер и специфи-
ку новых должностей, появившихся при дворе царя, с лингвистической и практической 
точек зрения. В то же самое время задания по типу вставить слово, имеющиеся, напри-
мер, на курсе «История России» Финансового университета при правительстве РФ, не 
подходят нам в должной мере по причине недостаточного знания русского языка неко-
торыми студентами и значительных различий в уровне их языковой подготовки.

На занятиях также нами используется первая часть практикума о.Ю. Макарова, 
разработанного в ННГУ им. Лобаческого, под названием «История России с древности 
до начала XVII в» [3]. Из него мы используем, помимо тестов, задания на опредение со-
ответствия и на установление исторических связей.

таким образом, анализируя специфику используемых нами практикумов, мы мо-
жем сделать вывод о том, что в них в рамках изучения тем, связанных с историей древ-
ней Руси и с формированием централизованного российского государства, представле-
но большое количесство заданий, характеризующих исторические явления в контексте 
материальной и бытовой культуры. В заданиях, связанных с советским периодом, пред-
ставлено больше теоретических понятий, характеризующих общее направление истори-
ческого развития (например коллективизация, индустриализация, продналог, продраз-
верстка и др.). Необходима разработка и включение в учебные материалы заданий, осве-
щающих материально-бытовой аспект существования СССР. Мы знаем, что такие ис-
следования ведутся, но они не реализованы в полной мере в образовательной практи-
ке. однако во время своего пребывания в России у студентов есть возможность попол-
нить свой багаж знаний по этой теме благодаря посещению музеев, где экспонируют-
ся предметы советского быта. Данные выставки в настоящее время приобретают все 
большую популярность. таким образом, проведенный нами анализ учебных материа-
лов, представленных как в сети Интернет, так и на онлайн-платформах, позволяет выя-
вить проблемы в учебно-методическом обеспечении дисциплины и по мере возможно-
сти устранить их.
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The experience of use of online resources in the process of teaching  
the discipline “The History of Russia” in the Termez branch  

of Tashkent Medical Academy

The experience of teaching the subject “The History of Russia” in the university of Uzbekistan  
is generalized. There are examined the online courses, electronic textbooks, online platforms  

and other educational resources, supporting the implementation of the stated objectives and tasks. 
The potential of use of competence-based model of education and the value-based  

and integrated approaches in the work with the students, who study  
in the cooperative educational programs, is considered.

Key words: social and humanitarian knowledge, competence-based model of education, 
interactive training methods, online courses, electronic textbooks,  

educational platforms, civilizational approach.
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развивающая историческая коМпьютерная игра как средство 
форМирования социокультурной идентичности школьников: 

концептуальные аспекты

Проанализированы предпочтения школьников в сфере цифрового игрового досуга. 
Сопоставлены взгляды педагогов и учащихся на оптимальную модель развивающей 

компьютерной игры по отечественной истории. Представлена пилотная концепция 
компьютерной игры, ориентированной на ценностные смыслы отечественной истории. 

Показаны возможности влияния соответствующего цифрового продукта  
на формирование социокультурной идентичности школьников.

Ключевые слова: история, педагоги, ценностные смыслы, компьютерные игры, информатика, 
концепция, социокультурная идентичность, анкетирование, интервью.

Стремительно развивающийся технический прогресс вносит существенные (под-
час кардинальные) изменения во все сферы человеческой жизни. основная гуманисти-
ческая цель, которая двигала изобретателями во все времена, – облегчение жизни лю-
дей – теперь не является единственным мощным стимулом для появления и популяри-
зации различных инноваций. Среди других мотивов изобретателей можно назвать по-
лучение выгоды, повышение статуса, желание прославиться (даже без достижения двух 
предыдущих целей). к тому же многие технологии можно использовать по двойному 
назначению, то есть применять как во благо, так и во зло человечеству. Например, «мир-
ный атом» обеспечивает электричеством миллионы людей. В то же время ядерное ору-
жие способно уничтожить все живое на земле.

Двойное назначение прослеживается и в компьютерных технологиях. С одной сто-
роны, они ускоряют и делают удобнее документооборот, вычисления, связь и коммуни-
кацию, дизайнерские разработки и многое другое. Интернет дает возможность приоб-
щиться практически ко всей сокровищнице мировых знаний и культуры. С другой сто-
роны, небывалых размеров достигло хакерство, цифровое мошенничество, кибертер-
роризм, буллинг в сети и другие отрицательные моменты повседневной жизни, детер-
минированные информационно-компьютерными технологиями (Икт). Дошло до того, 
что отдельные элементы «бытования» человека в сети приобретают негативные послед-
ствия в реальной жизни. здесь уместно вспомнить убийство, которое произошло во вре-
мя пандемии коронавируса из-за ссоры в родительском чате [10].

Педагогическая и родительская общественность не может не учитывать тот факт, 
что значительная часть досуговых интересов подростков сосредоточена именно в «раз-
влекательном сегменте» Икт. Это неудивительно, т.к. при «рутинной» повседневности, 
в которой присутствует обилие стрессов, сильнó желание эмоциональной разрядки, со-
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пряженной с получением ярких необычных впечатлений. Современная индустрия циф-
ровых гаджетов способствует удовлетворению этой потребности.

однако тематика значительной части компьютерных игр, их сюжеты и смыслы вы-
зывают тревогу. опасения вызваны еще и тем, что бóльшая часть этого контента про-
изводится за рубежом (таб. 1 на стр. 80-81). Это подводит нас к проблеме адекватно-
го ответа отечественной кибер-индустрии, то есть к созданию востребованного конку-
рентоспособного цифрового продукта, опирающегося на духовно-нравственную осно-
ву и способству-ющего формированию положительной социокультурной идентичности 
подростков и молодежи. В контексте задач руководства государства намечено, что не-
обходимо в кратчайшие сроки добиться технологического суверенитета России. Данная 
проблематика приобретает не только теоретическое, но и прикладное значение, поэто-
му тема нашего исследования является актуальной.

Связь педагогики и школы с контентом индустрии цифровых развлечений в целом 
и компьютерными играми, в частности, является актуальной, но не самой «трендовой» 
темой в научно-педагогических изысканиях. компьютерные игры как педагогическая 
проблема рассматриваются в статье е.В. кряжевой и к.В. Беляева [6]. В качестве психо-
логической проблемы (сквозь призму изменения «образа я») компьютерные игры ана-
лизируются в диссертации А.М. Демильхановой [4].

Вопросы, связанные с обучающим потенциалом компьютерных игр, рассмо-
трены в трудах Д.Г. Жемчужникова [5]. Исследователь анализирует концептуально-
методические аспекты превращения компьютерных игр в результат практической учеб-
ной деятельности школьников (по большей части, на материалах информатики). тен-
денции влияния компьютерных игр, связанных с историей, на сознание и учебные ре-
зультаты школьников затронуты в диссертации к.В. яблокова и рассматриваются с по-
зиций оценки исторической достоверности сюжетов игр 90-х – начала 2000-х гг. [14].

Возможности превращения компьютерных игр в средство воспитания, в том чис-
ле патриотического, рассмотрены в статьях Н.С. Барановского, А.М. Сотникова (об-
щий контекст), А.е. Белянцева, И.з. Герштейна (игры как ретранслятор «образа стра-
ны») и о.В. Родионовой (воспитательный потенциал игр в отношении младших школь-
ников) [1; 2; 9; 11].

В то же время концептуальные аспекты «оптимизации» формы и содержания ком-
пьютерных игр исторической направленности, а тем более рассмотрение их в качестве 
средства формирования социокультурной идентичности школьников, почти не затрону-
ты в отечественном научно-педагогическом пространстве.

цель настоящей статьи – предложить «пилотную» концепцию развивающей ком-
пьютерной игры по отечественной истории, способной выступить средством формиро-
вания социокультурной идентичности школьников (с опорой на экспертный опрос пе-
дагогов и мониторинг общественного мнения самих учащихся). Данная цель конкрети-
зирована в следующих задачах:

• осуществить мониторинг и проанализировать предпочтения ученической молоде-
жи нашего региона в области компьютерных игр (в соотношении с их сюжетами, смыс-
лами и географией производителей);

• выявить и соотнести взгляды учеников и педагогов на оптимальную по содержа-
нию и форме модель компьютерной игры исторической направленности;

• выработать концептуальные положения, учет которых априори позволит улуч-
шить усилия разработчиков отечественного цифрового продукта в этой сфере;

• в контексте важных теоретических положений показать, как развивающая истори-
ческая компьютерная игра, созданная в соответствии с представленной концепцией, по-
влияет на формирование социокультурной идентичности школьников.

В качестве методов исследования нами применялись изучение новостных матери-
алов, анализ научно-педагогической литературы, обобщение, элементы моделирования. 
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кроме того, использовались анкетирование и интервью, статистическая обработка эм-
пирических данных. В анкетировании было задействовано более 700 учеников 5 школ 
города Луганска. Интервьюирование проводилось с 40 учителями, а также 60 обуча-
ющимися с «многолетним стажем» интенсивного игрового досуга.

Вначале целесообразно проследить, какой смысл вкладывают в категорию «Иден-
тичность» представители различных социально-гуманитарных наук. за более чем полу-
вековую историю распространения этого термина он приобрел междисциплинарный ха-
рактер. однако в рамках каждой конкретной дисциплины существуют некоторые общие 
тенденции его осмысления:

• так, в психологии (понятие появилось «в недрах» именно этой науки в середине 
хх века, одним из первых его употребил Э. Эриксон) идентичность изначально пони-
малась как отождествление индивидом себя «со значимым другим» [3, с. 188]. Иден-
тичность – это свойство (качество) личности, сформированность которого обеспечива-
ет устойчивость ее психо-эмоциональной сферы;

• в философии идентичность (как преемница категорий «самость» и «самотожде-
ственность») рассматривается как своеобразный «фундамент» успешного социально-
го бытия;

• 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 социаль-
ные потрясения;

• в области экономики идентичность материальная (профессионально-статусная, 
классовая, «доходная») в значительной степени противопоставляется духовным нача-
лам; это тесно связано с феноменом «общества потребления»;

• в центре внимания политологии – гражданская (политическая) идентичность как 
базис для «конструирования» политической нации, а значит, фундамент стабильности 
и прочности гражданского общества и государства. При учете этого именно формиро-
вание гражданской идентичности очень важно для власти (особенно в многонациональ-
ных государствах); она входит в «социальный заказ», который государство делает си-
стеме образования [8, с. 58].

обозначенные выше важные положения теории идентичности (междисциплинар-
ной, по сути) постепенно имплементируются в педагогическую науку и практику. При 
этом основной «точкой приложения» понятия «идентичность» в отечественной педа-
гогике является область патриотического воспитания. Социокультурная идентичность 
означает осознание принадлежности личности к социальным институтам и духовно-
нравственным ценностям данного социума и положительные эмоциональные коннота-
ции от этой принадлежности.

Идентичность личности формируется в процессе социализации. Ведущими агента-
ми социализации столетиями являлись семья и школа. также очень важной была роль 
религиозных и общественно-политических организаций. однако в эпоху постиндустри-
ального (информационного) общества в число главных агентов социализации стреми-
тельно «врывается» Всемирная компьютерная сеть. Ряд ученых делают вывод о том, 
что именно Интернет превратился в важное «пространство конструирования идентич-
ности» [12, с. 228]. отечественные педагоги постепенно создают адаптированные тех-
нологии, позволяющие школе использовать сеть как средство для достижения важ-
ных целей, в том числе по патриотическому воспитанию. одним из первых начинаний 
такого плана был Интернет-проект А.А. Логиновой «Люблю Sama.ru – горжусь Рос- 
сией!» [7, с. 12].

отмеченный нами проект относится к сфере «серьезной» работы школьников, 
непосредственно связанной с процессом обучения. Между тем на досуге множество 



8080

известия  вгпу 

№
п/п название %

уч-ся 
краткий сюжет (в чем главный смысл действий,  

позволяющих выиграть / победить)

1 Dota 2 (СшА) 22%
Соревновательная онлайн-игра (две команды по пять игроков). 
Для победы команда должна уничтожить особый объект – «кре-
пость», – принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уни-
чтожения собственную «крепость».

2 Minecraft 
(СшА) 19%

Процедурно генерируемый и изменяемый трехмерный мир, пол-
ностью состоящий из кубов – его можно свободно перестраивать, 
создавая из этих кубов сложные сооружения. Эта особенность де-
лает игру схожей с конструктором, например, Lego.

3
Genchin 

impact (ки-
тай)

15%
Действие происходит в фэнтезийном мире тейват, который явля-
ется домом для семи различных народов, каждый из которых свя-
зан с отдельной стихией и управляется отдельным богом, называ-
емым во вселенной игры «Архонт».

4
Counter-Strike:
Global Offen-
sive (СшА)

13%
Две команды: террористы и спецназ. Сражаются друг с другом 
несколько раундов, по результатам которых определяется команда-
победитель.

5
Brawl

Stars (Фин-
ляндия)

8%
Цель игрока – продвигаться по игровой трофейной дороге, уча-
ствовать в боях с другими игроками, а также открывать и улуч-
шать новых игровых персонажей с уникальными способностями 
и характеристиками.

6
PUBG: Battle-
grounds (Юж-

ная корея)
7%

До 100 игроков десантируются на остров, ищут снаряжение и ору-
жие, чтобы убить других участников и при этом самим остать-
ся в живых. Доступная безопасная зона на внутриигровой карте 
со временем начинает уменьшаться, делая более тесным простран-
ство, что приводит к большей вероятности столкновения игроков.

7 Grand Theft 
Auto (СшА) 5%

Действие происходит на территории СшА, в вымышленных горо-
дах Либерти-Сити и Вайс-Сити, прообразами которых послужи-
ли соответственно Нью-йорк и Майами, и вымышленном штате 
Сан-Андреас, прообразом которого стали калифорния и Невада. 
Игры серии предлагают игроку обширные открытые миры, где 
игрок может как продвигаться по сюжету, выполняя цепочки свя-
занных друг с другом миссий, так и самостоятельно находить ин-
тересные места и задания.

8 Roblox (СшА) 5%
Игровая онлайн-платформа и система создания игр, позволяющая 
любому пользователю создавать свои собственные и играть в соз-
данные другими игры, охватывающие широкий спектр жанров.

9 Far cry (СшА) 3% Франшиза, под которой выпускается серия компьютерных игр в 
жанре шутера от первого лица и action-adventure.

10 Fortnite 
(СшА) 3%

основными механиками являются исследование, сбор ресурсов, 
строительство укрепленных зданий и борьба с волнами наступа-
ющих зомби. Игроки кооперируются, чтобы собирать предметы, 
которые днем они могут использовать для строительства форта, а 
ночью – для защиты от зомби.

11 God of war 
(япония) 3%

Серия компьютерных игр в экшн-жанрах hack and slash и action-
adventure. основана на древнегреческой и скандинавской мифо-
логии.

12
League of 
legends 
(СшА)

3%

Две команды по пять игроков противостоят друг другу на кар-
те особого вида; каждый игрок управляет одним персонажем-
«чемпионом». команда должна уничтожить вражеский «нексус» 
(особое ценное сооружение на карте) и не дать команде против-
ника уничтожить свой «нексус».

Таблица 1
ранжирование 15 наиболее предпочитаемых цифровых игр, согласно данным 

анкетирования луганских школьников
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школьников предпочитает электронные игры, доступные с компьютеров, ноутбуков, 
смартфонов и других «гаджетов». Изучая детские предпочтения в данной области, мы 
провели анкетирование. опрос более 700 луганских школьников 6–11 классов, выпол-
ненный в компьютерных кабинетах в 2022–2023 уч. г., показал, что наиболее популяр-
ными являются компьютерные и мобильные игры, представленные в таблице 1 (таб. 1).

Данные проведенного онлайн-анкетирования позволяют выявить следующие тен-
денции в области ученических предпочтений:

• большая часть игр (в совокупности 80%), входящих в тоП-15 ученических досу-
говых предпочтений, выпущена на «коллективном западе» (10 из 15 в СшА, 2 в – ев-
ропейских странах);

• в зарубежной Азии выпущено только 20% таких игр, причем 2 из них в «недруже-
ственных» странах и только 1 – в китае (обращаем внимание еще раз, что речь идет не 
о численности игр, а об ученических предпочтениях в нашем регионе);

• значительная часть игр, входящих в тоП-15 самых предпочитаемых респондента-
ми (9 из 15, то есть 60%), для достижения успешного результата (выигрыша, «победы» 
в миссии) однозначно предполагает насилие;

• наконец, в этой выборке нет ни одной игры на историческую тему.
компьютерный технологии уже не первый год применяются для манипулиро-

вания людьми. Существует опасность, что через компьютерные игры с помощью за-
нимательных сюжетов и яркой графики на подсознательном уровне в эмоционально-
психологическую сферу личностей наших учеников могут «встраиваться» элементы 
чуждого «культурного кода».

В то же время, военные и стратегические игры, где антуражем выступают события 
отечественной истории, разрабатываются довольно давно, но не стали подлинно мас-
совыми и пока что уступают по популярности цифровым продуктам из таблицы 1. В 
последние месяцы компьютерные игры с учетом российской культурно-исторической 
специфики стали разрабатываться отечественными специалистами и компаниями. так, 

13 Mafia 2 
(СшА) 3%

Игра в жанре приключенческого боевика с открытым миром, со-
четающего в себе автомобильный симулятор и шутер от третье-
го лица.

14
Subway 

Surfers (Да-
ния)

3%

хулигана, рисующего граффити в метро, замечает инспектор с 
собакой. Начинается погоня по железнодорожным путям. основ-
ная цель игры состоит в том, чтобы игрок, ускоряясь, пробежал 
как можно дальше, «уворачиваясь» от встречных поездов и дру-
гих препятствий. если игрок с чем-то сталкивается, то инспектор 
его догоняет и игра заканчивается.

15 Doom (СшА) 2%

космический пехотинец, работающий на объединенную Аэро-
космическую корпорацию (оАк), сражается против полчищ де-
монов, чтобы выжить и спасти землю от их нападения. Действие 
происходит на Марсе, его спутниках, Фобосе и Деймосе, в лабо-
раториях оАк или в аду.

Продолжение таблицы 1
ранжирование 15 наиболее предпочитаемых цифровых игр, согласно данным 

анкетирования луганских школьников

№
п/п

название %
уч-ся 

краткий сюжет (в чем главный смысл действий,  
позволяющих выиграть / победить)
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в апреле текущего года состоялась презентация компьютерной игры «Смута». Разработ-
чик – игровая студия Cyberia Nova. Игра посвящена переломному периоду отечествен-
ной истории (1598–1613 гг.). Создание отечественного цифрового продукта такой на-
правленности действительно является прогрессивным шагом.

тем не менее, опрашиваемые ученики, увлекающиеся компьютерными играми 
много лет, имеющие возможность сравнить разные продукты такого плана, аргументи-
рованно указали на ряд недостатков игры «Смута» (с точки зрения пользователей). они 
касаются программного обеспечения, графики, «аппаратных» деталей, а из «процес-
суальных» особо отмечается «нехватка динамизма». В целом сходного мнения придер-
живаются и опрошенные нами учителя информатики.

Выявление обозначенных противоречий закономерно подвело нас к вопросу: как 
именно представляют «оптимальную» развивающую компьютерную игру по темати-
ке отечественной истории, с одной стороны, школьники, с другой – учителя? Для ана-
лиза ситуации был разработан авторский опросник. Главные результаты опроса будут 
представлены далее в таблицах.

Целью первого блока вопросов (таб. 2) было выявить представления о мотивации 
школьников относительно игрового досуга. кроме того, вопросы помогли сопоставить 
суждения о формально-содержательных компонентах «оптимальной» модели развива-
ющей игры по отечественной истории. В таблицах 2–4 данные анкетирования и интер-
вьюирования 40 учителей общеобразовательных школ г. Луганска, преподающих исто-
рию (80%) и информатику (20%), сопоставлялись с аналогичным опросом 60 обуча-
ющихся, активно увлекающихся компьютерными играми на досуге более трех лет.

Данные таблицы 2 показывают, что более половины опрошенных (как педагогов, 
так и школьников) никогда не играли в компьютерные игры исторической направлен-
ности. У обеих групп респондентов одинаковы преобладающие мотивы игрового досу-
га: интересный сюжет и задания, а также отвлечение «от рутины».

ответы, полученные в гипотетической ситуации «приобщения к линейке компью-
терных игр по отечественной истории» позволили выявить следующее. С игровой точки 
зрения учителям предпочтителен период Древней Руси, а школьникам – хх век. В от-
ношении «погружения» в сферу жизнедеятельности педагогам предпочтительнее жизнь 
правителей, а учащимся – военная сфера. что касается количества участников, в дет-
ской среде намного больше процент сторонников сетевой игры. обе группы понимают 
важность четких критериев успеха, а также возможности осмысления двух противопо-
ложных позиций – героев и «антигероев».

Последняя часть вопросов из таблицы 2, а также все вопросы таблицы 3 направле-
на на культурно-аттрактивные составляющие «оптимальной» модели игры. школьники 
и педагоги признают важность привлечения известных деятелей современности к соз-
данию развивающих игр по отечественной истории. как и следовало ожидать, их пер-
сональные предпочтения существенно различаются.

Среди тоП-10 мужских кандидатур у педагогов на первом месте И. охлобыстин, 
затем (в порядке ранжирования) – певец Shaman, М. Боярский, С. Безруков, В. Маш-
ков, Г. Лепс, В. Соловь в, В. Мединский, куплинов (блогер). Высказывались мнения о 
возможности привлечения к такой работе известных политических деятелей. У школь-
ников в тоП-10 культурных деятелей вошли: Д. Нагиев, Ф. киркоров, М. Галустян, 
е. крид, Н. Басков, Сер га, Г. харламов, Shaman, Ф. Добронравов, А. Розенбаум. 

Предпочтения по части прекрасной половины распределились следующим обра-
зом. У педагогов: О. Бузова, Д. Арбенина, П. Гагарина, М. захарова (помимо работы в 
МИД, она сочиняет стихотворения), Валерия, И. Аллегрова, Ю. чичерина, е. Андреева, 
А. Лорак и к. орбакайте. У школьников: е. Мизуллина, О. Бузова, П. Гагарина, Д. зо-
теева, А. Снаткина, Л. чеботина, Юта, А. швец, Л. Долина и о. Варвус (пианистка, ав-
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варианты ответов
удельный вес

у педагогов
удельный вес
у школьников

Играли ли Вы в виртуальные игры на исторические темы (в которых был «исторический фон»)?
Нет 58% 63%
ДА 42% 37%

чем больше всего привлекают Вас компьютерные / мобильные игры, в которые Вы играете?
сюжет / задания 29% 34%
дизайн / графика 21% 20%
отвлечение от «рутины», релаксация 43% 28%
вкус победы (ситуации успеха) 0% 16%
общение с единомышленниками 7% 2%

какая ЭПохА в истории России была бы Вам самой интересной (с точки зрения «сыграть»)?
IX – XIII вв. 33% 9%
XIV – XV вв. 0% 9%
XVI – XVII вв. 17% 27%
XVIII в. 25% 12,5%
XIX в. 0% 4,5%
XX в. 25% 38%

В какую сферу общественной жизни нашего прошлого Вы бы «сыграли» в первую очередь?
жизнь правителей, механизмы принятия решений 51% 21%
войны 8% 42%
созидательный физический труд 3% 0%
бунты и пути решения социальных противоречий 8% 21%
интеллектуальный труд (образование, наука, искус-
ство)

5% 2%

повседневная жизнь народа (различные нормы по-
ведения)

25% 14%

Назовите предпочтительную для Вас форму игры (на предмет взаимодействия с другими)
индивидуальная 33% 14%
сетевая (взаимодействие с другими игроками) 9% 37%
обе опции с возможностью выбора 58% 49%

Предпочтительный «количественный» формат игры (где Вы – главное действующее лицо)
индивидуальный (отвечаю только за себя) 39% 39%
управление группой (ком взвода, начальник артели 
и др.)

9% 7%

обе опции, причем вторая – на более высоком уровне 58% 54%
Надо ли четко обозначать кРИтеРИИ успеха (победы) / неудачи (поражения) в каждой миссии?

ДА 100% 74%
Нет 0% 26%

На месте разработчика прописали бы Вы обратные задачи, сценарии и легенды для «антиге-
роев»?

ДА 100% 74%
Нет 0% 26%

Полезно ли привлечь к разработке такой игры искусственный интеллект (например, нейросети)?
ДА 91% 70%

Нет 9% 30%

Таблица 2
представления о формально-содержательных чертах игры
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В каком формате Вы хотите видеть / слышать известных людей, привлеченных к созданию 
игры?

только их голоса 9% 44%
голоса и портреты в костюмах эпохи (статичные) 27% 21%
голоса и портреты в костюмах эпохи (динамичные) 64% 35%

что МешАет создать «линейку» качественных отечеСтВеННых игр по истории России?
отсутствие отечественного программного обеспече-
ния

18% 16%

нехватка финансирования 18% 27%
нехватка программистов высшего класса в госсекторе 18% 23%
недостаточная защищенность интеллектуальной соб-
ственности

18% 9%

недостаточная «раскрутка», отсутствие опыта в сфе-
ре пиара

0% 9%

надо координировать многих специалист из разных 
областей

28% 16%

Продолжение таблицы 2
представления о формально-содержательных чертах игры

варианты ответов
удельный вес

у педагогов
удельный вес
у школьников

оценка
памятники культуры

только + скорее + скорее – только – 
П ш П ш П ш П ш

Пословицы /
поговорки 18% 13% 64% 30% 18% 33% 0% 24%

Легенды /
сказки 27% 26% 73% 56% 0% 6% 0% 12%

Стихотворения / прозовые 
отрывки из литературы 18% 7% 64% 29% 9% 37% 9% 27%

Молитвы /
народные заговоры 18% 20% 55% 26% 18% 32% 9% 23%

Народные песни /
танцы 9% 18% 73% 37% 18% 15% 0% 30%

Таблица 3
оценка возможного применения культурных памятников  

в качестве обучающего игрового фона
Условные обозначения: П – педагоги; ш – школьники; + позитивно; – отрицательно

тор песни «Мы стояли на Угре»). курсивом выделены личности, выбор которых совпал 
в обеих группах респондентов.

Данные таблицы 3 (таб. 3) показывают, что обе группы респондентов в целом под-
держивают насыщение игрового фона произведениями отечественной культуры. И для 
педагогов, и для школьников наиболее предпочтительны в этом плане легенды и сказ-
ки (100% и 82% суммарно позитивного отношения). Наименее же предпочтительны для 
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школьников литературные отрывки (64% суммарно негативного отношения), для учи-
телей – молитвы и народные заговоры (27% суммарно негативного отношения к их при-
менению в игре).

отношение респондентов к пиар-компонентам развивающих компьютерных игр 
по отечественной истории представлено в таблице 4 (таб. 4). Мнения существенно рас-
ходятся. так, большинство педагогов (74%) считают самым сильным пиар-ходом на-
граждение победителей кибер-соревнований туристическими путевками по историче-
ским местам. В то же время для 84% учащихся важен фактор материального стимули-
рования победителей таких состязаний. Необходимо отметить, что больше всего пе-
дагогов считают слабым ходом предоставление дополнительных баллов для поступа-
ющих в вузы (наверное, на это не пойдут органы управления образованием), а ученики – 
уже упоминавшееся премирование туристическими путевками. Под символом «звез-
дочка» (*) обозначено следующее примечание: на данную тему опрос среди учеников 
не проводился. Эту меру поощрения предложили учителя из Сш №1 при интервьюиро-
вании, потом вопрос вошел в текст онлайн-опроса педагогов.

Таблица 4
оценка возможных пиар-ходов для популяризации развивающих компьютерных игр по 

отечественной истории
Условные обозначения: П – педагоги; ш – школьники

Сильный
ход

Посредственный 
ход

Слабый
ход

П ш П ш П ш
Музыкальные клипы в различ-

ных стилях (поп, джаз, рок, рэп, 
фонк и др.) как реклама игры

46% 38% 39% 46% 15% 16%

Привлечение к пиару известных 
людей – лидеров общественно-

го мнения
69% 58% 8% 30% 23% 12%

Проведение региональных и фе-
деральных онлайн-чемпионатов 

(киберспорт)
69% 56% 23% 18% 8% 26%

Награждение победителей и ре-
кордсменов в торжественной об-
становке с освещением в СМИ 

(грамоты, подарки)
62% 46% 38% 42% 0% 12%

Награждение туристическими 
путевками по историческим ме-

стам
79% 42% 14% 30% 7% 28%

Денежные призы (в том числе в 
криптовалюте), даже без торже-

ственного вручения
54% 84% 46% 9% 0% 7%

Дополнительные баллы победи-
телям чемпионатов при посту-

плении в вуз
38% 60% 38% 24% 24% 16%

Использование игры как компо-
нента обучающей программы (то 
есть отвести на нее часть уроков 

в школе и семинаров в вузе)
23% –* 46% –* 31% –*
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Учитывая приведенные и проанализированные данные опроса, а также интервью-
ирования педагогов и обучающихся, мы выявили и расставили «ценностно-смысловые 
акценты» исследуемой проблематики. ее обсуждение в ходе анкетирования, интервью 
и бесед (с привлечением учителей истории, информатики, а также психологов) приве-
ло к созданию «пилотной» концепции развивающей компьютерной игры по оте-
чественной истории, способной стать еще одним весомым средством формирования 
идентичности школьников. отметим основные положения этой концепции:

1. Хронологический аспект: развивающими играми с высокой степенью историче-
ской достоверности следует охватить все основные периоды отечественной истории – 
от IX до XIX вв. (по хх в. такие продукты уже существуют).

2. Программно-аппаратный аспект: адаптированность По под среднестатистиче-
ский компьютер или смартфон обывателя; высокое качество графики; динамизм; воз-
можность как индивидуальной, так и сетевой игры в каждой «миссии».

3. Событийный аспект: в каждой такой игре предусмотреть сценарии для предста-
вителей разных сословий (военных, чиновников, ремесленников / торговцев, крестьян, 
представителей науки и искусства и др.). четкое обозначение критериев успеха миссии 
в каждой роли.

4. Культурологический аспект: фоновое сопровождение определенных участков 
игры различными культурными памятниками эпохи (сказки / легенды; пословицы / по-
говорки; молитвы / заговоры; стихотворные / прозаические отрывки; народные песни / 
танцы). При условии соответствия контексту и характеру миссии.

5. Аксиологический (или даже нравственно-эстетический) аспект: изначально в 
каждой миссии предусмотреть 2 противоположные позиции для лучшего понимания ха-
рактера борьбы нашего народа с внешними и внутренними «супостатами». Например, 
если эпизод игры по XVI веку посвящен распространению книгопечатания в Москов-
ском царстве, то сыграть можно не только «за» Ивана Федорова, но и за тех людей, ко-
торые препятствовали его прогрессивному начинанию.

При этом эксперты отметили, что подобная вариативность исключает возможность 
даже «виртуального» переписывания истории.

6. Мотивационный аспект: комплекс мероприятий по привлечению потенциаль-
ных пользователей. Например: использование игр как части обучающих программ; 

Таблица 5
возможности влияния развивающей исторической компьютерной  

игры на идентичность школьников

компонент  
идентичности влияние исторической компьютерной игры на его формирование

когнитивный
(знаниевый)

знания о прошлом. При соблюдении достоверности вовлечение в раз-
вивающую игру существенно пополнит багаж детских знаний о на-
шем прошлом.

Аффективный
(эмоциональный)

Активное взаимодействие игроков на культурно ориентированном 
фоне поможет укрепить чувство сопереживания борьбе и достижени-
ям наших предков.

Деятельностный Социально значимая цель каждой миссии создаст условия для «тре-
нинга» выполнения долга перед отечеством в реальных условиях.



8787

педагогические технологии в систеМе 
общего образования детей и Молодежи

привлечение к пиар-кампаниям лидеров общественного мнения. Меры по поощрению 
участников, в частности, проведение онлайн-чемпионатов на региональном и федераль-
ном уровнях; торжественное награждение победителей (в том числе туристическими 
путевками по историческим местам) и т.д.

7. Сопроводительный аспект: включить формирование представлений об истори-
ческих играх и приобретение базовых навыков по их прохождению как в школьный 
курс информатики, так и в программу подготовки будущих учителей истории и обще-
ствознания.

В завершение нужно отметить, каким же образом приобщение к развивающей ком-
пьютерной игре по отечественной истории поможет в формировании идентичности 
школьников. Известно, что вектор формирования идентичности может быть как поло-
жительным, так и отрицательным (педагогическая запущенность, эмоциональный нега-
тив, различные виды девиантного поведения, вплоть до противозаконного). задача шко-
лы – поддерживать положительный вектор формирования детской идентичности.

если цифровой продукт в виде развивающей игры по отечественной истории (с 
учетом представленных выше концептуальных рекомендаций) будет создан и внедрен, 
то это поможет сформировать идентичность школьников по трем основным компонен-
там (таб. 5).

Все это поможет формировать не какую-то локальную, а наиболее комплексную 
по сути социокультурную идентичность школьников, то есть осознание сопричастно-
сти обучающейся личности к важнейшим социальным институтам и духовным ценно-
стям нашего общества, которые сформировались исторически и сохраняются благодаря 
духовно-нравственной основе, оставленной для нас нашими предками.

таким образом, проведенное исследование позволило выявить конкретные предпо-
чтения школьников в сфере игрового досуга. опросы учащихся и педагогов позволили 
выявить взгляды на «оптимальную» модель развивающей игры по истории отечества, 
а также значимые факторы ее популяризации и внедрения. Созданная нами концеп-
ция развивающей игры по отечественной истории как средства формирования социо- 
культурной идентичности школьников носит «пилотный» характер. она компромиссно 
детерминирована, учитывает мнение как обучающихся, так и педагогов.

образ будущего в значительной степени зависит от интенсивности и характера раз-
вития информационно-компьютерных технологий. школе надо принимать вызов во из-
бежание разрастания угрозы «цифровой агрессии» наших противников в «гибридной 
войне». Игнорировать досуговое вовлечение большинства обучающихся в индустрию 
цифровых развлечений контрпродуктивно. Нужно разрабатывать качественные отече-
ственные продукты в данной сфере.

Погружение подростков в достоверно воссозданную атмосферу нашего прошлого, 
моделирование выполнения социально важных заданий с хорошим графическим сопро-
вождением и мощной эмоциональной окраской позволят усилить чувство сопричастно-
сти к рассматриваемым страницам истории. Это является важным шагом на пути вос-
приятия отечественной истории «как части своей судьбы» [13, c. 27].

Повышение соответствующей компетентности практикующих педагогов, их со-
вместная работа с учениками в данном сегменте информационного поля станут важны-
ми тенденциями реализации личностно-ориентированного подхода к изучению исто-
рии. Все это будет способствовать формированию и укреплению социокультурной 
идентичности учащихся с опорой на положительные аспекты отечественного прошло-
го. Это значит, что достижение успеха в данной многоплановой работе послужит высо-
кой цели патриотического воспитания молодого поколения. В ближайшей перспективе 
постараемся донести обозначенные идеи до лиц и организаций, ответственных за разра-
ботку соответствующей цифровой продукции.
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The developmental historical computer game as the means of formation  
of sociocultural identity of schoolchildren: conceptual aspects

The preferences of schoolchildren in the sphere of digital game leisure are analyzed. The views  
of teachers and students on the optimal model of developmental computer game of the Russian history 

are contrasted. There is presented the pilot concept of computer game, oriented to the value-based 
senses of the Russian history. The potential influence of the corresponding digital product  

on the development of sociocultural identity of schoolstudents is demonstrated.

Key words: history, teachers, value-based senses, computer games, Computer Studies, 
concept, sociocultural identity, questionnaire, interview.

(Статья поступила в редакцию )

в.Г. НеСтеРеНко
лакки маллеР

волгоград

проблеМы внедрения и использования инфорМационных 
технологий на занятиях по изобразительноМу искусству

Проанализирована литература по вопросу использования информационных технологий  
на занятиях по изобразительному искусству в современных условиях. Уточнены 

принципиальные проблемы внедрения цифрового искусства учителями и преподавателями, 
связанные в основном с отсутствием методической поддержки и помощи  

в приобретении навыков работы с информационными технологиями.

Ключевые слова: цифровое искусство, информационные технологии, профессиональная 
переподготовка, уроки изобразительного искусства, художественное 

образование, технологии и творчество.

Сегодня практика показывает, что без обращения к современным компьютерным 
технологиям, мультимедийным средствам, которые предоставляет нам наука, слож-
но быть учителем, обладающим профессиональными компетенциями [1]. Современ-
ные концепции российского образования предполагают использование интерактивных 
© Нестеренко В.Г., Лакки Маллер., 2024
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форм в образовательной среде, таких как современные управляемые прикосновением 
интерактивные панели со встроенным компьютером и выходом в интернет, интерактив-
ные доски и др. Используя стилус как кисть или карандаш, можно дополнять изобра-
жения, а также создавать свои сюжеты и картины. Этого же можно добиться и при по-
мощи современных графических редакторов и графических планшетов – незаменимых 
атрибутов современного художника и художника-педагога.

Главной целью современного образования является подготовка человека к жизни 
в постоянно меняющемся мире. С момента появления персональных компьютеров пе-
дагоги изобразительного искусства все чаще внедряют новые цифровые технологии в 
свою работу, однако это внедрение является медленным процессом. Многие учителя по-
прежнему нечасто пользуются или вовсе избегают новых технологий в художественных 
классах. Почему же это так?

Дайана Грегори, профессор факультета художественного образования техасско-
го государственного университета, много писала о технологии в художественном обра-
зовании. она считает, что использование технологий сократилось за последнее десяти-
летие, поскольку педагоги-искусствоведы борются с ограничительной политикой в об-
ласти художественного образования. Дополнительные ключевые факторы, способству-
ющие нежеланию учителей искусства применять технологии в своей работе, включают 
трудности с программным обеспечением, растущий стресс, более высокие учебные на-
грузки, временные ограничения, нехватку аппаратного и программного обеспечения, а 
также отсутствие поддержки и обучения учителей [8].

В идеальном мире администрация школ может справиться с такими трудностя-
ми, разработав и внедрив политику поддержки художественного образования, улучшив 
подготовку и поддержку учителей, снизив их стресс, предоставив больше времени для 
изучения использования технологий, уменьшив учебную нагрузку и выделив больше 
ресурсов на приобретение программного и аппаратного обеспечения. однако в совре-
менных реалиях решение этой проблемы остается в руках самих учителей [5–8].

Почему использование технологий в художественных классах так важно? Возмож-
но, ответ лежит на поверхности – времена, технологии и методы преподавания меня-
ются. Сегодняшние учащиеся, которых называют “screenagers”, действительно отли-
чаются от тех, что были еще десять лет назад [10]. они погружаются в интерактивные 
технологии, становятся создателями большого количества цифрового контента. Вме-
сте с современными детьми изменился и наш мир. Преподаватели искусства, такие как 
Пол Данкум, выступают за парадигму визуальной культуры, отражающую наш муль-
тимодальный «цифровой век». Джоана Блэк и кэтти Браунинг, преподаватели изобра-
зительного искусства в университетах Манитобы и торонто, в работе «креативность 
в практике преподавания цифрового искусства» утверждают, что инсталляция, видео, 
перформанс, экранные эксперименты “за пределами” кинематографа и особенно оциф-
ровка изображения – все это указывает на значимость нечеловеческого (синтетическо-
го) в процессах творчества, где обозначаемое и образ находятся в дизъюнктивном син-
тезе. Пришло время преподавателям искусства, заработавшим свою репутацию в рам-
ках модернистских студийных практик докомпьютерной эры, начать сталкиваться с из-
менившимся ландшафтом [4]. Педагоги-искусствоведы, учителя рисования не могут иг-
норировать эти нововведения [9].

Во всех современных учебных программах, включая изобразительное искусство, 
растет потребность в интеграции цифровых технологий, но нет четкого алгоритма их 
использования. Авторы, например, учебной программы по изобразительному искусству 
для 1–8-х классов в канадском онтарио (The Arts (2009)) предлагает учителям вклю-
чать работу в цифровых приложениях в свою учебную программу по изобразительно-
му искусству. Проблема в том, что у них нет конкретной инструкции, авторы руковод-
ства не указывают, какую технологию использовать или как учителя должны осущест-
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влять интеграцию технологий. такую же ситуацию испытывает учитель Изо тамбов-
ской МБоУ кСош №4 В.В. кудинкина. В работе «Использование Икт на уроках Изо» 
она заявляет, что разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и инте-
рактивные модели поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нель-
зя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного ин-
тереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи уста-
ревших схем и таблиц [2]. По этой причине сами учителя рисования должны быть дви-
жущей силой внедрения новых технологий в своих школах. Но, несмотря на важность 
использования цифровых технологий, многие учителя не готовы интегрировать цифро-
вые приложения в художественное образование.

кроме того, существует большой разрыв между знанием базовых компьютерных 
навыков и использованием компьютеров для художественного образования. Большин-
ство современных студентов, обучающихся искусству, знакомы с компьютером, одна-
ко, как отмечает доктор наук клеборн Мэддакс, учителя считают, что у них нет доста-
точной технической или педагогической поддержки, которая помогла бы им интегриро-
вать информационные технологии в свое преподавание. Существуют курсы, направлен-
ные на повышение способности консервативных преподавателей использовать техно-
логии, но из-за нехватки на них времени педагоги не могут в достаточной степени пре-
подавать цифровое изобразительное искусство, чтобы помочь своим ученикам творче-
ски использовать технологии. Не имея формальной подготовки, преподаватели клас-
сической художественной школы должны стараться находить время для ознакомления 
с программным обеспечением и самостоятельно разрабатывать уроки для классов. Не 
хватает именно творческого использования технологий. как утверждает Джоан Ассей, 
специалисты по искусству нуждаются не только в постоянном обучении базовым ком-
пьютерным навыкам, но и в профессиональном развитии в области конкретного ап-
паратного и программного обеспечения, связанного с улучшением опыта обучения по 
каждой из художественных дисциплин [3].

Профессор кетти Браунинг, художница и преподаватель искусства в университе-
те торонто, провела лонгитюдное исследование под названием «Цифровые приложения 
в начальных классах изобразительного искусства: тематическое исследование в шко-
лах онтарио и Ньюфаундленда» [7]. оно было посвящено шести учителям начальных 
классов, которые используют креативные цифровые программные приложения на сво-
их уроках изобразительного искусства. Браунинг наблюдала за занятиями всех участни-
ков исследования. Свидетельства учителей, участвовавших в этих исследованиях, ука-
зывают на важную роль цифровых технологий в изобразительном искусстве и необхо-
димость профессионального обучения: подготовка учителей и техническая поддержка в 
области изобразительного искусства и цифровых приложений, тип используемого про-
граммного обеспечения, отношение и находчивость учителей, а также поддержка, ока-
зываемая директором и администрацией школы, играют ключевую роль в преподава-
нии и изучении цифровых приложений на уроках искусства в начальных классах [там 
же]. когда дети учатся творчески выражать себя, они создают произведения искусства, 
а не просто делают упражнение ради выполнения задания. технологические основы мо-
гут преподаваться наряду с художественными теориями и принципами. Работая вместе, 
педагоги дают ученикам то, что им необходимо для развития своего творчества. Пре-
подаватели сочли полезным познакомить учащихся с элементами и принципами дизай-
на с акцентом на основные формы, взаимосвязь текста с изображением, вырезание и 
вставку, а также цифровую фотографию. чего, по-видимому, не хватало на уроках, так 
это включения теории цвета и более глубокого знания элементов и принципов дизайна 
(включая баланс, положительное и отрицательное пространство и единство), возможно, 
потому что учителя испытывали нехватку подготовки в области изобразительного ис-
кусства и / или творческого подхода к использованию цифровых технологий. Включе-
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ние этих аспектов способствовало бы переходу от модернизма к постмодернизму в шко-
лах, особенно в области соотношения изображения к тексту, наложения и множествен-
ных способов просмотра и познания [там же].

как художник и преподаватель искусства Браунинг на практике отмечает важность 
творческого подхода к технологиям, поскольку это открывает путь ко многим перспек-
тивам. Студенты (практикующие учителя изобразительного искусства) на ее занятиях 
творчески преображаются, изучая новые программные приложения и выполняя зада-
ния по искусству. Создавая что-то новое, они становятся самомотивированными и само- 
управляемыми, одновременно обретают уверенность в своих цифровых творческих 
способностях и в самих себе как в учителях. чтобы интегрировать технологии, учите-
ля рисования должны уметь планировать, изучать, использовать и погружаться в них. 
Это требует выработки стратегии и реструктуризации работы учителя. также, придется 
овладевать и новыми методиками [8].
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проектирование профессионально-ориентированных курсов 
иностранного языка в неязыковых вузах

Рассматривается значимость профессионально-ориентированных курсов иностранного языка 
в подготовке будущих специалистов. Показана роль различных видов речевой деятельности 

в формировании иноязычной компетенции специалиста. Выделены подходы и принципы 
проектирования профессионально-ориентированного курса иностранного языка.  
Определены цели, содержание обучения, методики и технологии преподавания.  

Приведены примеры реализации предлагаемого подхода.

Ключевые слова: профессионально-ориентированный курс иностранного языка, виды 
речевой деятельности, система профессиональной подготовки, принципы построения курса, 

предметно-языковое интегрированное обучение иностранному языку.

В течение многих десятилетий прошлого века курс иностранного языка в неязы-
ковом вузе был ориентирован на развитие преимущественно одного вида речевой дея-
тельности – чтения, т.к. профессиональный уровень будущего специалиста предпола-
гал практическое владение иностранным языком, прежде всего, для получения инфор-
мации из письменных источников. обучение устной иноязычной речи ранее не рассма-
тривалось в качестве цели обучения в неязыковом вузе.

Но уже в 2000 году новый вариант Примерной программы дисциплины «Иностран-
ный язык» в качестве конечных требований к владению иностранным языком после 
прохождения основного курса рассматривал наличие не только языковой, но и комму-
никативной компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, после-
дующего изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки и техники, а 
также для осуществления деловых контактов на элементарном уровне.

как следствие изменений требований работодателей к уровню иноязычной готов-
ности специалистов в последнее десятилетие основной акцент в формировании иноя-
зычной компетенции сместился на коммуникативный аспект, что выражается в наце-
ленности на развитие умений устного иноязычного общения, необходимых для осу-
ществления контактов в сфере профессиональной деятельности, таких как устный об-
мен информацией в процессе общения, участие в беседе, выражение определенных ком-
муникативных намерений и др.

Усиление внимания к обучению устному общению не означает зависимое положе-
ние других видов речевой деятельности, таких как аудирование, письмо и чтение. Вла-
дение устной речью неотделимо от умений восприятия речи говорящего на слух в про-
цессе коммуникации. Для многих студентов-нефилологов данный вид речевой деятель-
ности представляет собой наибольшую сложность. Результат обучения во многом за-
висит от того, насколько учитывается уровень сформированности готовности к пони-
манию иноязычной речи. обучение, как правило, строится на прослушивании, понима-
нии, анализе образцов ситуаций профессионального общения в аудиозаписи для овла-
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дения навыками восприятия иноязычной речи на слух, а также для изучения стилей и 
особенностей отбора лингвистических форм и средств конструирования и моделирова-
ния основных видов делового общения.

В результате обучения от студента требуется владения умением воспринимать на 
слух и понимать монологические высказывания и диалоги различных коммуникатив-
ных типов в стандартных ситуациях основных сфер общения. задача подготовки специ-
алиста состоит в том, чтобы научить его понимать и сообщения на профессиональные 
темы, опираясь также на невербальную информацию.

Неотъемлемым аспектом иноязычного общения является также и письменная ком-
муникация. Цель обучения письму в неязыковом вузе рассматривается как формиро-
вание способности к использованию основных жанров и стилей письменной деловой 
коммуникации для решения профессионально значимых задач. обучение, как прави-
ло, строится на основе текста профессиональной направленности с учетом уровня вла-
дения письменной речью студентов и в тесной взаимосвязи с обучением чтению как 
зрительно-письменной текстовой деятельности на иностранном языке. обучение пись-
му направлено также на формирование навыков ведения деловой документации в необ-
ходимом объеме для стандартных ситуаций делового общения, а также навыков фикса-
ции информации, получаемой при чтении текста.

Исходя из конечных целей иноязычной подготовки и прогнозируемых результатов 
обучения, можем выделить основные принципы проектирования курсов преподавания 
иностранного языка для специальных целей: принципы коммуникативности, профес-
сиональной направленности, преемственности, взаимосвязанного обучения всем видам 
речевой деятельности, сознательности, соотношения традиционных и интенсивных ме-
тодов обучения, использования смешанных форм обучения [5]. Эти принципы лежат в 
основе наиболее современного подхода к изучению иностранных языков в профессио-
нальных целях, который носит название «предметно-языковое интегрированное обуче-
ние» [4]. Суть этого подхода заключается в проектировании системы профессиональ-
ной иноязычной подготовки, в которой иностранный язык используется в качестве ин-
струмента овладения речеповеденческими стратегиями профессиональной деятельно-
сти, то есть получение иноязычных и профессиональных навыков идет во взаимосвязи 
друг с другом [7].

таким образом, курс иностранного языка в профессиональных целях выступает как 
срез системы на высшем уровне, где системность проявляется во взаимосвязи и взаимо-
зависимости всех ее элементов на различных уровнях и этапах обучения. курс осно-
вывается на связях между уровнем развития речевой коммуникативной компетенции и 
этапами обучения, из которых складывается курс; между целями обучения на каждом 
этапе и конечными требованиями, предъявляемыми к специалисту; выбором использу-
емых методов и степенью концентрации учебных часов, формой проводимых занятий и 
уровнем развития основных видов речевой деятельности [2].

При разработке содержания обучения (Course Design) предпринимаются предва-
рительные исследования потребностей обучающихся, конкретизация целей обучения, 
анализируется входной уровень их языковой подготовки, отслеживаются и оценивают-
ся прогнозируемые результаты, принимается в расчет качество библиотечных ресурсов. 
Анкетирование, интервьюирование, входное тестирование (Placement Test) дают раз-
работчикам курса необходимые данные об уровне языковой подготовке первокурсни-
ков и о том, что студенты ожидают от данного учебного курса.

В зависимости от исходных факторов определяются и корректируются задачи кур-
са и способы их решения. основная цель любого курса понимается как достижение 
определенного уровня владения языком, языковой и коммуникативной компетенции 
обучаемых (Language Proficiency, Communicative Competence). Под уровнем владе-
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ния языком понимается степень развития коммуникативных способностей индивида с 
точки зрения эффективности процесса межкультурного взаимодействия.

В широком смысле целью изучения любого иностранного языка является практи-
ческое им владение, т.е. умение говорить, писать, читать и слушать на данном языке, 
что обеспечивает взаимопонимание с партнером по общению, которое, в свою очередь, 
основывается на уверенности в способности использовать свой языковой опыт.

Система организации преподавания языка в профессиональных целях должна:
• быть ориентирована на личность студента, его реальные потребности и мотивы, 

индивидуальные программы;
• обеспечивать индивидуализацию процесса обучения в соответствии с профессио-

нальными и социальными запросами;
• поддерживать профессионально-ориентированную мотивацию к обучению и на-

правлять ее на успешное овладение языком;
• ориентироваться на логику развития личности студента, его креативные и когни-

тивные способности в сфере использования языка;
• стимулировать формирование навыков коммуникативного поведения в ситуаци-

ях профессионального общения;
• формировать умение пользоваться языком как средством социальной коммуника-

ции в реальных ситуациях межкультурного общения;
• вырабатывать индивидуальные стратегии и техники усвоения языка.

Процесс обучения строится на решении профессиональных и языковых проблем в 
коммуникативных ситуациях, обуславливающих деятельность специалиста, что пред-
полагает развитие и совершенствование тех языковых умений, которые позволяют осу-
ществить коммуникативную деятельность [3]. Для этого необходимо взаимодействие 
разработчиков курса с участниками профессионального рынка, контакт и общение с 
профессиональными группами.

При разработке структуры курса учитывается его продолжительность, интен-
сивность занятий, распределение студентов по группам, график самостоятельных за-
нятий, график проведения вводного тестирования (Placement Test), диагностического 
тестирования (Diagnostic Test), промежуточных тестов (Progress Test), итоговых тестов 
(Achievement Test) и экзаменов.

содержательная часть курса – постоянно развивающаяся категория, которая со-
держит в себе предметный и процессуальный аспекты, строится на принципах вариа-
тивности и преемственности, включает в себя тематическое наполнение, состав языко-
вого материала, тестирование различных видов.

тематическое наполнение подразумевает выделение сфер профессионального об-
щения, отраженных в ситуациях данного вида общения, которые представлены в темах 
и основываются на текстах как связной последовательности устных и письменных вы-
сказываний, порождаемых в процессе речевой деятельности, осуществляемой в кон-
кретной сфере общения. коммуникативные намерения реализуются с помощью языко-
вых средств общения.

отбор материалов и тем осуществляется в соответствии с образовательным стан-
дартом, предусматривающим наличие межпредметных связей, позволяющих использо-
вать их для развития личности, получения знаний в широком образовательном, профес-
сиональном и культурном контексте. При составлении специализированных программ 
темы и материалы дополняются в соответствии с профильными требованиями. Напри-
мер, для студентов экономических специальностей помимо включения в программу 
курса макротем, нацеленных на овладение основными понятиями и терминами данной 
предметной области («Микроэкономика», «Макроэкономика», «корпоративная куль-
тура», «типы собственности», «Управление персоналом» и др.), включаются учебные 
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материалы, направленные на формирование профессионально-необходимых качеств и 
умений. к первым следует отнести способность ставить цели и искать пути их реализа-
ции, принимать решения и нести за них ответственность, отстаивать свое мнение и быть 
толерантным по отношению к взглядам и убеждениям партнеров, иметь способность к 
самообразованию и саморазвитию и др. что касается профессионально-необходимых 
умений и навыков, то здесь следует выделить, прежде всего, умение представить себя и 
свой бизнес, проводить деловые встречи и переговоры, вести деловую документацию, 
уметь правильно общаться с работодателями и подчиненными.

Формирование умений межкультурного делового общения тесно связано с разви-
тием способности ориентироваться в замыслах партнера, обусловленных социокуль-
турными и профессиональными концептами, присущими носителям другой культу-
ры, что способствует сближению инокультурных знаний в области профессионального  
взаимодействия.

Следовательно, целенаправленный подбор текстов, отражающих социокультур-
ную и коммуникативно-поведенческую специфику англоязычного делового социума, 
способствует развитию в сознании обучаемых сети образов, понятий, относящихся к 
фоновым знаниям, которые в последующей деловой коммуникации будут проявляться 
у русскоязычного коммуниканта через тексты, продуцируемые представителем англо-
язычного делового социума [1].

Процессуальный аспект содержания обучения включает речевые навыки и рече-
вые умения, представленные как результат овладения языком и различающиеся по ви-
дам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтении, письмо).

Состав языкового материала отбирается в соответствии с требуемым уровнем язы-
ковой и коммуникативной компетенции и включает в себя лексику, грамматические 
формы, функции языка, основные понятия, аутентичность и сбалансированность ком-
плекса заданий для практики во всех видах речевой деятельности.

Выбор методических подходов и технологических приемов для реализации це-
лей курса зависит от исходного уровня сформированности коммуникативных умений 
и навыков, мотивационной составляющей, способностей к обучению и индивидуально-
го стиля преподавания. Метод, в отличие от подхода, определяет конкретную тактику  
реализации стратегических принципов – разработку приемов, последовательность  
действий.

тщательный отбор форм и методов организации учебного процесса, использова-
ние разноплановых упражнений, направленных на решение коммуникативных задач, 
осуществление интерактивного взаимодействия путем определенной последовательно-
сти логически обусловленных заданий, имеющих в качестве конечной цели возмож-
ность осуществления иноязычного общения в соответствии с конкретной ситуацией, 
обеспечивают реализацию поставленных целей в соответствии с замыслом разработчи-
ка курса. 

Например, при работе над темой «Деньги» для достижения конечной цели, кото-
рой являлось формирование умения студентов обмениваться мнениями по финансо-
вым проблемам, используя оценочные суждения, высказывать осведомленность по во-
просам денежной политики государства и банковской системы на основе использова-
ния специальной терминологии и идиоматических выражений, применялись различные 
приемы и методы. определение ключевых понятий темы («деньги», «инфляция», «про-
центная ставка», «валютный курс», «потребление», «занятость» и др.) основывалось на 
активизации ранее изученного материала по теме «Макроэкономика».

Анализ банковской терминологии, необходимой для обсуждения функций цен-
трального банка и способов контроля денежного потока, осуществлялся на основе 
установления языковых соответствий, подбора синонимов, собственных толкований 
различных понятий, таких как “checking account”, “saving account”, “current account”, и 
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последующего их сравнения с толкованиями, приведенными в Longman Business Eng-
lish Dictionary. отличие их друг от друга также является предметом детального рас-
смотрения.

Современное деловое общение подразумевает использование различных идиома-
тических выражений, без которых невозможно обсуждение финансовых проблем. Наи-
более распространенные из них, такие как “to be in the red”, “to be in the black”, “to go bel-
ly up”, “to give kickback”, предъявляются студентам как изолированно, так и в контексте, 
где они используются для придания выразительности оценке современного состояния 
предпринимательства. В сочетании со словами “boom”, “expansion”, “crash”, “decline”, 
“recession”, “slump”, ассоциируемыми с успехом и поражением в мире бизнеса, эти иди-
омы служат основой для характеристики экономики страны за последние двадцать лет.

особое внимание уделяется роли отдельной личности в определении стратегии 
развития как экономики в целом, так и конкретной компании. Для этой цели студентам 
представляются четыре наиболее успешных мировых инвестора, предлагается обсудить 
в небольших группах, какие личные и деловые качества позволили им добиться успеха. 
обучающимися, как правило, выделяются быстрота мышления, удачливость, чувство 
нужного момента, мужество, осторожность. Подобная групповая форма работы являет-
ся формой принятия коллективного решения и позволяет выработать критерии оценки 
успешности инвестиционной деятельности.

В качестве примера негативного влияния действий одного сотрудника на деятель-
ность целого коллектива студентам представляется история старейшего британского 
банка Barings, который потерпел крах из-за того, что один из его молодых сотрудни-
ков использовал финансовый рынок в качестве gambling casino. При работе над данным 
аспектом используется прием дозированного чтения, когда текст предъявляется частя-
ми, после чтения каждой части следует вопрос, предполагающий неоднозначную реак-
цию. ответы студентов основываются на ключевых опорах, состоящих из лексических 
единиц с вариативным значением, например, dismissal, a fine, a prison, sentence. таким 
образом студенты постараются разобраться, какова должна быть реакция руководства 
на инициативные действия молодых сотрудников (delight, interest, curiosity, suspicion), 
как следует провинившемуся сотруднику выйти из сложившейся ситуации, какое он за-
служивает наказание и, главное – кто действительно виноват в банкротстве: молодой 
сотрудник или руководство банка, проявившее невнимание и излишнюю доверчивость.

Глаголы с оценочной коннотацией, характеризующие рыночные тенденции (to 
soar, to dip, to recover, to lit the bottom), были отобраны для обсуждения причин и по-
следствий «черного понедельника» лондонского рынка, информация о котором прослу-
шивается в аудиозаписи.

задания такого рода позволяют не только совершенствовать коммуникативные на-
выки, но и формируют личностную позицию, дают возможность оценить ситуацию, 
проанализировать ее, выбрать стратегически верное решение и обосновать свой выбор.

Подобная логика представления темы дает возможность студентам формулировать 
основные понятия темы, хорошо владеть терминами, формировать в сознании опреде-
ленные речевые клише на основе специальной лексики и идиоматических выражений, 
использовать эти клише в речевом взаимодействии, а также способствует развитию их 
профессиональных навыков, становлению психологической готовности к принятию ре-
шений. технология речевого взаимодействия, являющаяся методической основой ин-
тегрированных лингвистических курсов, включает в себя интерактивную деятельность 
обучаемых, личностно-ориентированное общение, концентрированность в организа-
ции учебного материала, интегрированный подход в обучении по всем видам речевой  
деятельности.

Методическое обеспечение курса включает в себя систему организации занятий 
(Classroom Management), владение современными методиками преподавания и тех-
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нологическими приемами, умение подбирать материалы для составления тестовых за-
даний, знание критериев оценки уровней языковой и коммуникативной компетенции.

Важной частью методического обеспечения является наличие готовых учебно-
методических материалов. Их отбор производится по следующим критериям: возмож-
ность использования в рамках структуры курса; соответствие материалов и заданий це-
лям обучения, методическим подходам и образовательным принципам; возможность 
использования материалов для различных видов самостоятельной работы; оптималь-
ный подбор языкового материала в соответствии с необходимым уровнем языковой и 
коммуникативной компетенции; наличие справочного аппарата, тестов, дополнитель-
ных материалов и заданий, ответов к заданиям и тестам [6].

Несмотря на то, что готовые учебно-методические материалы имеют ряд преиму-
ществ, таких как наличие разработанной система заданий и обеспечение промежуточ-
ного и итогового тестирования, часто в них не учитывается возможная разноуровне-
вость группы, предлагаются искусственные ситуации без острых углов, не обеспечива-
ется индивидуальный стиль преподавания. По этим причинам разработка собственных 
учебных материалов, направленных на реализацию конкретных целей и ориентирован-
ных на конкретную аудиторию, по-прежнему остается актуальной.

Эффективность любого учебного курса контролируется системой оценки знаний. 
Наиболее значима оценка собственно процесса обучения. Студенты должны уметь оце-
нивать собственный прогресс или неудачи. Самооценка важна как способ вовлечения 
студентов в учебный процесс и повышения их чувства ответственности за свою дея-
тельность и ее результаты. Необходима также оценка эффективности курса в целом и 
его частей и аспектов – занятий, заданий, реакции студентов, уровня их мотивации, вы-
бранных учебных материалов. Владение такой техникой позволяет вносить изменения 
в структуру курса, его содержательное наполнение, форму и интенсивность занятий, из-
менять характер заданий в случае, если анализ качества знаний и приобретенных навы-
ков и умений показывает низкую эффективность тех или иных методических подходов 
и технологических приемов [3].

Учебные программы и курсы преподавания на неязыковых факультетах нацеле-
ны на формирование и развитие автономности учебно-познавательной деятельности 
студентов по овладению иностранным языком, что предполагает учет их личностных 
потребностей и интересов. Процесс обучения строится на принципах сознательного  
партнерства и взаимодействия, что непосредственно связано с развитием самостоятель-
ности студентов, их творческой активности и личной ответственности за результатив-
ность обучения.

Любой курс иностранного языка для специалистов неязыковых сфер представля-
ет собой гармоничное сообразование целей, принципов, содержания, форм, методов и 
средств обучения. отбор и структурирование содержания языковой подготовки учи-
тывает профессиональную специфику обучения. Присутствовует целостность и пре-
емственность языкового и специального компонента в учебной и внеучебной деятель-
ности. Готовность специалиста к использованию иностранного языка в профессиональ-
ной сфере должна стать важной составляющей его мастерства, основы которого закла-
дываются еще при обучении в вузе.
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Designing of profession-oriented courses of foreign language  
in non-linguistic universities

The significance of profession-oriented courses of foreign language in the process of training future 
specialists is considered. There is demonstrated the role of different kinds of speech activity in the 

development of foreign-language competence of specialists. The approaches and principles  
of designing the profession-oriented course of foreign language are revealed. The aims,  

learning content, teaching methods and educational technologies are defined.  
There are given the examples of realization of the suggested approach.

Key words: profession-oriented course of foreign language, kinds of speech activity, 
system of professional training, principles of course organization, content and language  

integrated learning of foreign language.
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лингводидактический потенциал пословиц в обучении 
иностранноМу языку студентов неязыковых специальностей

Раскрываются лингводидактический потенциал пословиц в обучении иностранным языкам, 
преимущества их использования в учебном процессе. Выявляются проблемы, с которыми 

сталкиваются преподаватели при организации работы с пословицами на занятиях по 
иностранному языку. Приводятся конкретные приемы работы с пословицами для развития 

коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза.

Ключевые слова: пословицы, потенциал, культура, иноязычная коммуникативная 
компетенция, занятия по иностранному языку в неязыковом вузе,  

приемы организации работы с пословицами.

В условиях современного мира формированию и развитию иноязычной коммуни-
кативной компетенции отводится важное место в подготовке успешных специалистов в 
различных карьерных моделях. Акцент в данном случае делается не просто на развитии 
беглости речи выпускников вузов, но и на содержании их высказываний, насколько они 
учитывают реальную ситуацию (роли участников общения и речевые задачи) [7]. обу-
чение иностранному языку с самого начала должно проходить в условиях максимально 
приближенных к условиям реального общения, поэтому преподавателям вуза не следу-
ет недооценивать большую практическую и методическую ценность пословиц в обуче-
нии иностранному языку.

целью данной статьи является раскрытие лингводидактического потенциала по-
словиц в обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей. Пре-
жде всего выделим преимущества использования пословиц в обучении иностранному 
языку. Многие авторы (А.к. Белоусова, е.А. Павлова, Ю.В. кейзерова, А.А. Нистратов, 
е.А. Мурашова и др.) отмечают методическую полезность использования пословиц при 
обучении иностранным языкам.

Пословицы характеризуются следующими стилистическими приемами: метафо-
ричностью; наличием определенного ритма и размера; лаконичностью и краткостью; 
повторами, которые придают форме сбалансированность и простоту. Все эти особенно-
сти пословиц приводят нас к выводу о том, что они легко запоминаются, делают речь 
точнее и выразительнее, тем самым украшают ее, придавая образность и глубину.

Использование пословиц на занятиях по иностранному языку расширяет знания 
студентов о языке и особенностях его функционирования, дает им ощущение сопри-
частности к культуре других народов. они отражают мышление, свойственное данному 
народу, его образ мыслей, особенности суждений, а также характер этой нации, обычаи 
и традиции. к.Д. Ушинский сравнивает пословицы с «речевыми самородками и драго-
ценными камнями», в которых кристаллизируется мудрость народа. По меткому опре-
делению И.М. Снегирева, «нигде столь резко и ярко не высказывается внешняя и вну-
тренняя жизнь народов со всеми ее проявлениями, как в пословицах, в кои облекается 
его дух, ум и характер» [6, с. 140].

Пословицы широко используются для развития памяти, обогащения иноязычно-
го словарного запаса студентов за счет их лексической и грамматической насыщенно-
сти. они также выступают стимулом для развития речи на иностранном языке. Но пре-
подаватель должен следить за тем, чтобы студенты не зазубривали пословицы бездум-
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но, не воспроизводили их в жестко заданном контексте. Изучение пословиц на англий-
ском языке – это творческий процесс самопознания, в ходе которого обучающиеся ис-
следуют свои личностные особенности, учатся лучше понимать себя и других, управ-
лять своей жизнью и развивать такие важные качества, как терпимость и толерантность.

Все вышесказанное позволяет нам признать, что эффективность учебно-
воспитательного процесса по иностранному языку значительно повышается при исполь-
зовании пословиц. однако, как показывают анализ действующих учебно-методических 
пособий по иностранному языку для неязыковых вузов и наблюдение за учебным про-
цессом, работе с пословицами не уделяется достаточного внимания. Во многих учебни-
ках не предусматривается такая работа, а в некоторых пособиях пословицы представле-
ны, но не всегда методически правильно организованы, так как не проработан комплекс 
заданий для их активизации [4].

Многие преподаватели иностранного языка отмечают, что правильный подбор по-
словиц также может стать проблемой, которую приходится решать при подготовке к за-
нятиям по иностранному языку, поскольку не все пословицы могут быть уместны в речи 
студентов на определенном этапе обучения. о.о. Мусина предлагает придерживаться 
следующих требований к отбору пословиц для учебных целей:

• аутентичность;
• соответствие содержания пословицы теме изучаемого материала;
• доступность с точки зрения содержания и используемого в них языкового ма-

териала;
• связь содержания с жизненным опытом студентов и окружающей их действитель-

ностью;
• соответствие коммуникативным и познавательным интересам и потребностям 

студентов;
• культурная ориентация [там же].

чтобы использовать пословицу в речи, необходимо знать о ней следующее: форму 
ее употребления (лексические, структурные варианты); ее основные и дополнительные 
значения; стилистическую окраску; возможность ее изменения; ситуацию или контекст, 
в которых уместно употребление этой пословицы.

е.Н. Соловова выделяет ряд трудностей, с которыми можно столкнуться в про-
цессе овладения иноязычными пословицами. она выделяет сложности языкового и ре-
чевого характера. Наличие в пословице сложных для понимания понятий (например, 
устаревших слов), фонетические особенности произнесения отдельных слов, а также 
грамматические особенности пословицы автор относит к языковым трудностям. к ре-
чевым сложностям, по ее мнению, относятся межъязыковая и внутриязыковая интерфе-
ренция. Для снижения влияния интерференции е.Н. Соловова рекомендует воспользо-
ваться словарями или учебными пособиями. Это поможет правильно истолковать зна-
чение пословицы, активизировать ее использование в речи [7, с. 144].

Студенты не смогут активно использовать пословицы в своей речи на иностран-
ном языке, если работа с ними ведется эпизодически. только специально разработан-
ный комплекс методических приемов по работе с пословицами будет способствовать 
целенаправленному усвоению пословиц обучающимися.

т.Ю. Афанасьева предлагает использовать пословицы на всех уровнях и этапах 
обучения иностранному языку [1]. Пословицы помогают преподавателям иностранно-
го языка решать самые разнообразные задачи на занятиях. Например, чтобы сделать 
занятие по иностранному языку насыщенным, ярким и неординарным и главное – ин-
тересным для студентов, можно обратиться к пословицам. Пословицы обладают ши-
рокими возможностями для отработки произношения, совершенствования ритмико-
интонационных и грамматических навыков, обогащения словарного запаса студентов, 
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способствуют усвоению языка как системы, развитию творческой инициативы студен-
тов, позволяют прочувствовать эмоциональную выразительность языка.

Пословицы можно использовать на разных этапах занятия. В начале занятия посло-
вица как краткое и емкое выражение позволяет заинтересовать студентов, побудить их 
к более глубокому обсуждению проблемы урока, может служить материалом речевой 
зарядки. В основной части акцент делается на формировании навыков и развитии уме-
ний, в конце занятия пословицы используются для подведения итогов или оценки рабо-
ты обучающихся [3].

В обучении различным аспектам языка роль пословиц неоценима. Раскроем воз-
можности пословиц для организации фонетической зарядки.

В начале занятия пословицы помогают студентам перестроиться с родного языка 
на иностранный. Им предлагают специально отобранные пословицы вместо отдельных 
слов и фраз, содержащих тот или иной звук. они вспоминают артикуляцию трудных и 
сверхтрудных звуков, происходит их коррекция. В течение следующих нескольких за-
нятий пословица повторяется, совершенствуется произнесение звуков. Например, для 
обработки звука [w] можно предложить такую пословицу: Where there is a will there is 
way. также можно попросить студентов записать пословицы на основе транскрипции и 
правильно их прочитать.

В рамках коммуникативного подхода обучение грамматике осуществляется на 
функциональной и интерактивной основе, что предполагает изучение грамматических 
явлений не как форм и структур, а как средств выражения определенных мыслей, ком-
муникативных намерений, отношений [2]. Рассмотрим некоторые примеры заданий для 
совершенствования грамматических навыков:

• разделите слова в пословицах вертикальной чертой и переведите их (например, 
Theappleneverfallsfarfromthetree);

• назовите грамматические явления, которые употреблены в пословицах, и переве-
дите их на русский язык (например, There is no use crying over spilt milk);

• расставьте слова в правильном порядке, чтобы получилась пословица (например, 
are least the doers talkers greatest the); 

• назовите пословицы с модальным глаголом may (например, He that comes first to 
the hill may sit where he will).

Пословицы также можно использовать для расширения словарного запаса сту-
дентов и совершенствования их лексических навыков. Вот несколько примеров уп-
ражнений:

• назовите как можно больше пословиц, где встречается определенное слово (на-
пример, cat – The cat is out of the bag);

• вспомните окончание пословицы (например, Better be the head of a dog … − Better 
be the head of a dog than the tail of a lion);

• расшифруйте пословицу, вписав недостающие буквы (например, Exp…rien…e is 
the m…ther of wi…dom. − Experience is the mother of wisdom);

• подберите английской пословице русский эквивалент (например, No pain, no 
gain. − Без труда не выловишь и рыбку из пруда);

• подберите русской пословице английский вариант (например, Не спеши языком, 
торопись делом. – Doing is better than saying);

• придумайте ситуацию, где можно было бы использовать данную пословицу (на-
пример, A penny saved is a penny gained);

• посмотрите на картинку, определите, какая пословица подойдет к ней;
• игра «Перевертыши»: замените некоторые слова на антонимы, чтобы получилась 

английская пословица (например, Worse early than always. – Better late than never);
• игра «Пазл»: соберите разрезанную пословицу;
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• игра «Аукцион пословиц»: студенты делятся на команды и по очереди называ-
ют по одной пословице по данной теме, чья команда назовет пословицу последней, та 
и выиграет.

Для активизации устной речи (как подготовленной, так и неподготовленной) сту-
дентам могут быть предложены различные творческие задания. Например, объясните 
значение пословицы; используя пословицу, дайте совет собеседнику; составьте реклам-
ное объявление; подходящей пословицей закончите рассказ, который вы прочитали или 
прослушали; придумайте диалоги по определенной теме и используйте при этом посло-
вицы; расскажите какую-нибудь ситуацию из своей жизни и подберите к ней послови-
цу; напишите коллективный творческий рассказ на тему пословицы; придумайте сказ-
ку, где название и мораль являются пословицей [5].

В качестве смысловой опоры для составления собственных диалогов обучающим-
ся предлагается пословица. они составляют к ней вопросы, которые будут задавать сво-
ему собеседнику. Например, пословица Don’t put off until tomorrow what you can do to-
day. Возможные вопросы: Are you lazy or hard-working? Do you have a habit of procrasti-
nating? Do you usually make a plan of your day? и т.д.

Пословицы должны быть, на наш взгляд, неотъемлемой частью классного обихода 
преподавателя иностранного языка. Например, пословицы можно использовать в конце 
урока для обобщения (например, «Better late than never», «All is well that ends well», «So 
many men, so many minds»), оценки работы студентов (например, «A cat in gloves catch-
es no mice», «Practice makes perfect») и т.д.

Методически грамотно выстроенная работа с пословицами на занятиях по ино-
странному языку будет вести к увеличению запаса изученных пословиц. Для продук-
тивности работы можно предложить студентам завести специальный словарик для по-
словиц. В конце семестра можно организовать мероприятие «Праздник народной му-
дрости» для закрепления изученного материала, где студенты примут участие в зани-
мательной викторине.

В качестве общего вывода отметим, что лингводидактический потенциал пословиц 
в обучении иностранному языку студентов не имеет ограничений и является неисчер-
паемым. Работа с пословицами на занятиях расширяет страноведческие знания студен-
тов, способствует развитию их воображения, эмоционально выразительной речи. При-
общение к культуре страны изучаемого языка через пословицы дает чувство общности 
с другими народами, а умение грамотно использовать пословицы в процессе общения 
является признаком сформированности вторичной языковой личности.
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Linguodidactic potential of proverbs in foreign language teaching  
of students of non-linguistic profiles

The linguodidactic potential of proverbs in foreign language teaching and the advantages  
of their use in the educational process are revealed. The problems, that the lecturers  

face while organizing the work with the proverbs at the foreign language classes.

Key words: proverbs, potential, culture, foreign-language communicative competence, foreign 
language classes in non-linguistic university, techniques of organization of work with proverbs.
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перспективы Метода цифровой сторителлинг в обучении 
Молодых поколений иностранноМу языку

Рассматриваются влияние глобализации, распространение цифровых технологий и развитие 
Интернета на психологию и образ жизни поколений Z и Alpha. Анализируется связь между 

психологическими характеристиками и образовательным запросом. Особое внимание 
уделяется изучению образовательного запроса данных поколений и оценке эффективности 

метода сторителлинг и его цифровой версии в процессе обучения современной  
молодежи иностранным языкам. Обосновывается актуальность данного  

метода для обучения современных учащихся.

Ключевые слова: поколение Z, поколение Alpha, эдьютейнмент, метод сторителлинг, 
цифровой сторителлинг, обучение иностранному языку, образовательный запрос.

целью данной статьи является определение перспектив метода цифровой стори-
теллинг в обучении молодых поколений иностранному языку. Для достижения постав-
ленной цели решаются следующие задачи: 1) определение образовательного запроса 
поколений Z и Alpha на основе исследования их ключевых психологических особен-
ностей, вызванных изменениями в мире; 2) в рамках исследования преимуществ и по-
тенциала метода сторителлинг в образовании данных поколений определение теорети-
ческих основ данного метода; 3) определение понятия «сторителлинг»; 4) определение 
роли, функции и элементов истории как педагогической категории в образовательном 
процессе внутри метода сторителлинг; 5) классификация разновидностей метода, ис-
следование преимуществ и потенциала элементов каждого, в частности цифрового сто-
рителлинга.

основным методом данного исследования является теоретический анализ литера-
туры. теоретико-методологическая база данного исследования представлена работами 
ученых из разных сфер науки: философии (социальная философия), социологии (поко-
ленческий и культурологический подходы, социология возрастных групп), психологии 
(возрастная психология) и педагогики (возрастная педагогика).

исследование ключевых характеристик современных  
поколений обучающихся и учащихся

Современные культурологи, социологи, философы и психологи описывают совре-
менную эпоху как «метамодерн» [28] и «массовая инфантилизация» [8; 9], где игра яв-
ляется основным увлечением даже взрослых, а знание становится поверхностным и не-
структурированным из-за изменений в восприятии, мышлении, эмоциях и поведении 
новых поколений. Анализ этих особенностей молодежи поможет понять их потребно-
сти в образовании. Рассмотрим характеристики современных обучающихся, то есть 
представителей поколения Z [3; 8; 9; 10; 12; 26]:

1. Развитие цифровых технологий положительно сказалось на их виртуальной ори-
ентации, но отрицательно повлияло на социализацию. они ищут диалог и признание, но 
обладают ограниченными коммуникативными способностями и пониманием эмоций.

2. культура потребления и развлечений стали неотъемлемой частью их жизни, при-
водя к эгоцентризму и игровому восприятию образовательного материала.

© Березина П.С., Попова Н.В., 2024
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3. Из-за поверхностной обработки информации им необходим краткий и легко по-
нимаемый материал.

4. клиповое мышление и нестабильное внимание, поиск новых впечатлений через 
краткие и яркие образы.

5. отсутствие авторитетов и стремление избегать ответственности.
6. частая смена целей и ориентация на короткие успехи характеризуют их, но при 

потере интереса может возникнуть стагнация и отсутствие развития.
Современный учащийся, представитель поколения Alpha, обладает следующими 

характеристиками [4; 8; 9; 14–16; 18; 20; 21]:
1. Поколение Alpha обладает клиповым мышлением, предпочитает короткие со-

общения с визуальными эффектами. образовательный материал должен быть в форме 
изображений, видео, мемов, а не текста.

2. С легким доступом к информации им не нужны авторитеты. Роль преподава-
теля – фасилитатор информации, наставник, помогающий структурировать знания.

3. Легкодоступная несоответствующая возрасту информация может ускорить под-
ростковый период с характерными для него проявлениями, требуя от родителей и пре-
подавателей адаптации.

4. С учетом изменчивости мира акцент в образовании должен сместиться с знаний 
на развитие когнитивных и метакогнитивных стратегий.

5. Границы между работой, учебой и развлечениями стираются. Поколение 
Alpha должно обладать множеством софт-навыков и быть готовым к непрерывному  
обучению.

6. Изменчивость мира и отсутствие авторитетов формируют высокую адаптив-
ность поколения Alpha, но также могут привести к потере интереса к языку преды-
дущих поколений. образовательный процесс должен быть интересным, визуальным и 
интегрированным в жизнь.

Поколения Z и Alpha имеют схожие влияющие факторы, такие как виртуальный 
мир, зависимость от интернета, изменчивость и скоротечность мира. Несмотря на это, 
различия во взаимодействии с миром и вырабатываемых характеристиках делают их 
уникальными. Некоторые ученые объединяют их, но мы считаем, что различия важны 
не только из-за изменений в мире, но и из-за специфики взаимодействия с окружающей 
средой [29].

Поколение Z воспринимает цифровые технологии как инструмент, не считая вир-
туальный мир образом жизни. В отличие от них поколение Alpha интегрировано в циф-
ровые технологии с самого раннего детства, привыкая к сенсорным экранам и новым 
приложениям еще до формирования речевых умений [4; 27]. Это особое поколение, где 
цифровая коммуникация влияет на мышление еще до развития речи; они живут в пери-
оде, где дисплеи заменяют традиционные средства развлечения и образования [20; 21]. 
Поколению Z нужна была мультимодальность в обучении, а поколению Alpha потребу-
ется виртуальность. Ученые подчеркивают важность персонализированного обучения и 
групповых видов деятельности с обратной связью, дополняя предыдущие запросы [15].

образование переходит к новой парадигме, где онлайн-образование заменяет тра-
диционное. В этой новой системе обучения визуальность и простота восприятия стано-
вятся важнее вербальности и глубины знаний. Важность приобретают не устойчивые 
глубинные знания, а умение самостоятельно адаптироваться к меняющемуся миру, бы-
стро изучать новое и мгновенно применять знания на практике. Ученые отмечают, что 
при таком подходе главной целью образования становится воспитание самостоятельно-
сти и ответственности, а также осознание необходимости непрерывного образования и 
саморазвития на протяжении всей жизни [13; 14].

основываясь на теоретическом анализе литературы, выделим характеристики и 
ключевые проблемы современных поколений в образовании. теперь задача педагоги-
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ческого сообщества – найти метод обучения с учетом этих аспектов. Цифровой стори-
теллинг имеет потенциал стать одним из успешных методов обучения, отвечающим вы-
зову, который представляет собой запрос в образовании поколений Z и Alpha.

исследование преимуществ и перспектив метода цифрового сторителлинга
общей проблемой обоих поколений в образовании является запрос на увлекатель-

ность, развлекательность, интерактивность и визуальность материала, предпочтение 
игровой формы. одним из ответов на этот запрос является направление «эдьютейн-
мент», сочетающее обучение и развлечение. Метод сторителлинга считается соответ-
ствующим этому подходу, активно вовлекает обучающихся и студентов, обеспечивая 
обучение через личный опыт без внешней оценки и способствуя когнитивному разви-
тию через формирование собственных выводов [1].

Понятие сторителлинга имеет несколько трактовок: 1) создание эмоционального и 
развлекательного контента [7]; 2) трансляция истории через текст, устную речь, музы-
ку и картинки; 3) искусство повествования, где история пересказывается или создает-
ся на ходу [25].

теоретической основой сторителлинга является теория овладения иностранным 
языком С. крашена. Согласно этой теории, учащиеся осваивают язык, получая «понят-
ную информацию», превышающую их текущий уровень. Развитие беглости и грамот-
ности речи достигается через активное использование целевого языка, включая слуша-
ние, чтение и общение. Эмоции и впечатления учащихся могут влиять на процесс осво-
ения языка.

ключевым моментом в сторителлинге является история, которая не только опи-
сывает события, но и обращает внимание на проблему и изменения в мире и у героев. 
Эта особенность делает истории увлекательными и привлекательными для обучающих-
ся и учащихся при их внедрении в метод сторителлинга. Важно, чтобы элементы исто-
рии были актуальны для целевой аудитории. Главными элементами истории являются:

• Главный герой – ключ к истории, легко узнаваем, с определенной целью и пробле-
мой. Решение проблемы должно быть логичным и убедительным.

• Сюжет – последовательность событий, построенная по драматургическим прин-
ципам: введение проблемы, развитие действий, конфликт, кульминация, разрешение и 
трансформация.

• Цель – основной вопрос, преследуемый главным героем.
• Препятствие – что-то мешающее достижению цели, создающее конфликт.
• конфликт – столкновение с препятствием, борьба, преодоление, развивающееся 

вокруг важных событий.
• трансформация – суть истории, стремление к неизведанному, сопряженное с це-

ной и наградой.
• Аутентичность – важный элемент, особенно в образовательном контексте, требу-

ющий соответствия всем элементам реальной жизни и вызывающий эмпатию у целевой 
аудитории через поступки и способности персонажей.

Сторителлинг обладает уникальным образовательным потенциалом для современ-
ной молодежи, позволяя следующее:

• вовлечение через эмоциональную связь, так как эмоционально заряженная инфор-
мация лучше запоминается;

• генерирование и передача знаний в интерактивной, увлекательной форме, что раз-
жигает интерес и способствует запоминанию;

• привлечение и удержание внимания в условиях клипового мышления и неустой-
чивого внимания современных поколений;

• контекстуализацию информации, являющейся важной в обучении иностран-
ному языку;
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• практическую направленность обучения, особенно ценную для взрослых предста-
вителей поколения Z;

• простоту и доступность информации, соответствуя образовательному запросу 
молодежи;

• создание мотивации через увлекательность подачи, особенно с использованием 
игровых элементов на занятиях.

Метод сторителлинга в образовании, возникший в 1990-х годах, изначально пред-
лагался как передовой способ обучения детей иностранному языку [24]. Разработан-
ный Р. Блэйном как модификация метода полной физической реакции (TPR), он пред-
ставляет собой метод обучения владению языком через чтение и рассказывание исто-
рий (TPRS) [17].

Сегодня метод сторителлинга не только широко применяется в обучении детей, но 
и считается эффективным для обучения людей любого возраста и языкового уровня [6; 
22; 23]. Исследования, проведенные в разных странах, подтверждают его превосходство 
по сравнению с традиционными методами. он приводит к расширению словарного за-
паса, улучшению грамматических навыков, повышению беглости и грамотности речи, 
а также стимулированию мотивации для изучения языка [30].

Сторителлинг предоставляет множество форматов, способных соответствовать 
различным образовательным потребностям обучающихся. Метод гибок, позволяет со-
четать и адаптировать различные форматы в планировании занятий, является эффектив-
ным в образовательном контексте.

Стандартный сторителлинг Р. Блэйна включает совместное создание истории на 
основе заранее разработанного сюжета. Учитель направляет учащихся, ставит вопро-
сы, чтобы они расширили сюжет, и активизирует новую лексику с целью многократно-
го внедрения языковых элементов. На уроке поддерживается дружественная атмосфе-
ра, и учитель применяет методы персонализации и повторения, ориентируясь на само-
го слабого ученика и обеспечивая полное понимание материала перед переходом к сле-
дующему этапу [17].

Сэндвич-сторителлинг включает интерактивные вставки в историю. Например, за-
дания по креативному письму, которые логично вплетаются в сюжет [2]. Этот формат 
может решить проблемы клипового мышления и нестабильного внимания представите-
лей поколений Z и Alpha, предлагая сменяемость активностей и добавляя игровые эле-
менты к заданиям.

Билингвальный сторителлинг включает использование родного языка в обучении 
через рассказывание истории, что способствует тренировке металингвистических и ме-
такогнитивных стратегий изучения иностранного языка [там же]. Это особенно акту-
ально в онлайн-пространстве для представителей поколения Alpha, где широко исполь-
зуется транслингвизм.

Многоголосый сторителлинг – формат, включающий участие обучающихся в рас-
сказывании истории под руководством преподавателя или полностью самостоятель-
но [там же]. Этот метод обеспечивает интерактивность и игровой элемент в обучении, 
а также решает проблему нежелания брать ответственность, позволяя студентам озву-
чивать роли. такой подход заметно снижает «Время Разговора Учителя» (TTT), позво-
ляет обучающимся формулировать свои собственные мнения, а также способствует во-
влеченности и равномерному распределению нагрузки между учащимися. однако он 
требует тщательной структуризации и организации занятия.

Продуктивный сторителлинг подразумевает создание историй обучающимися в 
ходе занятия индивидуально или в группах. Это может быть как импровизация, так и 
использование опор, таких как ключевые слова или визуальные подсказки [там же]. В 
этом формате обязательно включено задание на свободную практику целевого языка, 
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что особенно актуально для поколений, сталкивающихся с трудностями в выражении 
своих мыслей. В рамках этого формата возможно освоение способностей применения, 
оценки и создания по Б. Блуму. однако овладение перечисленными умениями требу-
ет мастерства в предыдущих ступенях его пирамиды когнитивных способностей. Для 
начала стоит освоить сбор и анализ информации на занятиях в формате рецептивного  
сторителлинга.

Рецептивный сторителлинг подразумевает восприятие истории через слух, чтение 
или визуальные средства, после чего используется для коммуникативной практики [там 
же]. Этот формат позволяет имплементировать целевой язык в историю и изучать его 
в процессе восприятия. Использование классических произведений целевого языка и 
культуры добавляет культурно-историческую ценность занятию и разрешает пробле-
мы бедного репертуара общения, низкого эмоционального интеллекта и сложностей в 
выражении мыслей. кроме того, формат поддерживает развитие таких способностей по 
Б. Блуму, как запоминание, анализ, синтез и оценка информации. Эти способности осо-
бенно ценны в современном мире, где представители поколений Z и Alpha сталкивают-
ся с постоянными изменениями.

Цифровой сторителлинг – рассказывание истории с использованием мультимедий-
ных средств, включая текст, изображения, анимацию, видео, аудио, интерактивные эле-
менты и социальные медиа [11]. Этот метод позволяет создавать эмоционально насы-
щенные и запоминающиеся истории, используя различные форматы для передачи ин-
формации. он также обеспечивает гибкость, позволяя проводить занятия онлайн, и со-
ответствует предпочтениям поколений Z и Alpha, привыкших к цифровой среде.

Итак, метод сторителлинг обеспечивает контекстуализированную, увлекательную 
передачу знаний, создает эмоциональную связь, контролирует внимание и мотивирует 
обучающихся. Истории, рассказываемые с помощью этого метода, не только имеют об-
разовательную ценность, но и также воспитательную, позволяя обсуждать вечные темы 
через использование целевого языка. Структуризация материала и уменьшение време-
ни речи преподавателя (TTT) до минимума стимулируют самостоятельное исследова-
ние обучающихся, требуя организации занятий и предвидения возможных проблем. та-
ким образом, сторителлинг в образовании обладает универсальностью, креативностью, 
структурированностью и эффективностью.

результаты исследования
Изучив ключевые черты поколений Z и Alpha, выделим следующие особенности:
1. Бедный репертуар общения, трудности в эмоциональной проницательности и 

выражении мыслей.
2. Поверхностная обработка информации и клиповое мышление.
3. Фиксация игры как способа получения знаний, развитие происходит только тог-

да, когда им интересно.
4. Поиск новых впечатлений, предпочтение коротких и ярких образов. Эффектив-

ное усвоение только визуальной информации.
5. Нежелание брать ответственность на себя. Роль преподавателя меняется, автори-

тет его уменьшается, он становится фасилитатором информации.
6. Жизнь в онлайн-пространстве. ориентация на тренды, интерес к актуальному, 

отбрасывание неактуального.
образовательный запрос поколений Z и Alpha включает разнообразие, развлека-

тельность, интерактивность, визуальность и легкость восприятия контента. В современ-
ном мире, где акцент смещается на онлайн-обучение, умение анализировать и приме-
нять информацию становится важнее, чем просто запоминание. Поддерживается идея 
саморазвития и обучения на протяжении всей жизни как главной задачи современного 
образования.
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Метод цифрового сторителлинга, основанный на теории овладения иностранным 
языком С. крашена, выделяется благодаря акценту на эмоциональном воздействии и 
впечатлениях обучающихся, что содействует успешному освоению языка. Метод об-
ладает уникальным потенциалом в обучении современной молодежи, обеспечивая кон-
текстуализацию информации, генерацию и передачу новых знаний в увлекательном 
и интерактивном формате, придание практического характера знаниям, а также спо- 
собствует вовлечению и мотивации к обучению через создание эмоциональной связи с 
контентом.

История в сторителлинге основана на ключевых элементах: герой, сюжет, цель, 
препятствие, конфликт и трансформация. Эти элементы должны быть аутентичными 
для вовлечения обучающихся и учащихся в образовательный процесс. При работе над 
историей важно поэтапно развивать когнитивные способности обучающихся, согласно 
модели Б. Блума: от запоминания и понимания к применению, анализу, оценке и созда-
нию [2; 19].

Сторителлинг представлен разнообразными форматами (классический, сэндвич, 
билингвальный, многоголосый, продуктивный, рецептивный, цифровой), которые мо-
гут сочетаться для удовлетворения разных образовательных потребностей. Этот метод 
позволяет поднимать важные темы, поддерживает разговорную практику и гибко адап-
тируется к запросам современных обучающихся.

таким образом, глобализация и Интернет существенно изменили психологию и об-
раз жизни поколений Z и Alpha, влияя на их образовательные предпочтения. В нашем 
исследовании мы сосредотачивались на перспективах использования цифрового сто-
рителлинга в обучении иностранному языку для этих новых поколений. Исследование 
включало в себя теоретический анализ литературы, фокусируясь на психологических 
особенностях поколений Z и Alpha и их образовательных запросах. Далее рассматрива-
лись теоретические основы сторителлинга, включая его определение, роль, функции и 
элементы истории в образовательном процессе. Наша научная работа также охватыва-
ла классификацию различных форматов сторителлинга, делая особый акцент на цифро-
вой сторителлинг.

Подчеркивается значительный потенциал цифрового сторителлинга для обучения 
современных поколений, его соответствие их потребностям и возможности предостав-
ления инновационных методов образования. теоретическая значимость работы заклю-
чается в выявлении этого потенциала. В практическом плане нами были описаны раз-
личные техники и приемы сторителлинга и его цифровой версии, а также предоставле-
ны педагогам и методологам идеи и ориентиры для разработки занятий и уроков.

таким образом, метод сторителлинг предоставляет педагогам, методологам, пре-
подавателям и учителям возможность с учетом изменений в обществе эффективно и 
интересно вовлекать обучающихся в учебный процесс, а также способствует развитию 
разносторонних когнитивных навыков.
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The prospects of the digital storytelling method in foreign  
language education for young generations

The influence of globalization, spreading of digital technologies and development of the Internet on 
Psychology and the way of living of the generations Z and Alpha are considered. The contact between 
the psychological characteristics and the educational inquiry is analyzed. The study of the educational 
inquiry of these generations, the evaluation of the efficiency of the storytelling methods and its digital 

version in the process of foreign language teaching of modern youth are emphasized.  
The urgency of this method for teaching the modern students is substantiated.

Key words: generation Z, generation Alpha, edutainment, storytelling method, digital storytelling, 
foreign language teaching, educational inquiry.
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подходы к активизации коММуникативной коМпетенции  
у китайских студентов через гастроноМическую  

лексику в курсе рки

Рассматривается активизация коммуникативной компетенции китайских студентов через 
гастрономическую лексику на занятиях по РКИ. Приводится обзор методических подходов  

и практических заданий, направленных на формирование и развитие коммуникативных 
навыков в области гастрономии. Подчеркивается необходимость  

учета лингвокультурных различий.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, гастрономическая лексика,
 кулинарная культура, межкультурная коммуникация.

Гастрономическая лексика является неотъемлемой частью языкового образования, 
поскольку питание занимает центральное место в культурных традициях любой нации. 
к одному из важнейших фрагментов языковой картины мира относятся коллективные 
представления о кухне, то есть о блюдах, их ингредиентах, технологиях приготовле-
ния и сопровождающем церемониале приема пищи. отмечая то, что гастрономия игра-
ет уникальную роль в конструировании языковой картины мира, мы обращаем внима-
ние на высокий лингводидактический потенциал текстов о еде, которые, по мнению 
ученых, «становятся источником лексических единиц с национально-культурным ком-
понентом» [4, с. 76].

Ученые в области лингводидактики и межкультурной коммуникации подчерки-
вают важность интеграции культурного контента в процесс обучения языку. как отме-
чает Светлана тер-Минасова, президент Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, понимание культурных различий и умение адаптироваться к 
ним является ключевым моментом для эффективной коммуникации между представи-
телями разных культур. Согласно всем государственным стандартам по русскому язы-
ку как иностранному, гастрономическая тематика входит в первый круг тем, необхо-
димых для реализации иностранцем простых коммуникативных намерений [6, с. 89]. В 
контексте обучения РкИ это означает, что знание гастрономической лексики и связан-
ных с ней культурных практик может значительно улучшить коммуникативные навы-
ки китайских студентов, сделав их более гибкими и адаптивными в реальных коммуни-
кативных ситуациях.

В процессе изучения гастрономической лексики китайские студенты могут обна-
ружить интересные языковые явления, такие как каламбур, игру слов, фразеологизмы, 
связанные с едой и приемом пищи. Это не только обогащает их знания русского языка, 
но и способствует глубокому погружению в языковую среду, стимулируя интерес к изу-
чению языка и культуры на более высоком уровне.

кроме того, изучение гастрономических традиций и связанной с ними лексики 
позволяет китайским студентам лучше понять тонкости межличностного общения и 
социокультурные нормы российского общества. Важную роль в активизации комму-
никативной компетенции играет понимание коннотаций и символических значений, 
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ассоциирующихся с определенными продуктами и блюдами. Например, традицион-
ное русское гостеприимство часто ассоциируется с обильным застольем, где неотъем-
лемыми элементами являются хлеб и соль. Эти продукты не просто удовлетворяют 
физиологическую потребность в пище, но и несут глубокий символический смысл, 
уходящий корнями в древние времена и отражающий уважение и радушие по отно-
шению к гостю.

таким образом, представляет огромный интерес анализ методики обучения сту-
дентов с элементарным, базовым, I сертификационным / В1 и II сертификационным / 
В2 уровнем общего владения русским языком на предмет представленности лексики, 
связанной с гастрономией.

одним из наиболее эффективных методов является использование ролевых игр, 
позволяющих студентам оказаться в ситуациях, в которых необходимо активно ис-
пользовать гастрономическую лексику. Например, ролевая игра в ресторане, где одни 
студенты выступают в роли официантов, а другие – в роли посетителей, помогает 
практиковать диалоги, связанные с заказом еды, обсуждением вкусовых предпочте-
ний или аллергии. Данный метод позволяет не только преодолеть коммуникативный 
барьер, возникающий у обучающихся при переходе от письменной (монологической) 
к устной (диалоговой) речи, но и помочь обучающимся быстро реагировать на не-
стандартные языковые ситуации, проявляя логику, интуицию, развивая скорость ре-
акции [7, с. 14].

кроме того, преимуществом ролевой игры является то, что она может быть адап-
тирована к различным уровням владения иностранным языком. Планирование и при-
менение игры, как правило, зависит от языкового уровня группы [там же]. Слож-
ность ролевых ситуаций должна быть сведена к минимуму при использовании данно-
го метода со студентами, владеющими иностранным языком на элементарном уров-
не. В ролевой игре с полным сценарием все участники должны запоминать свою 
роль дословно. Этот тип включает воспроизведение диалога по образцу из учебника, 
основная задача студента в данном случае – воспроизвести диалог как можно ближе 
к оригиналу. Ролевые игры без сценария могут быть применимы к работе со студен-
тами среднего и продвинутого уровня владения иностранным языком. Студенты мо-
гут опираться на свои мысли и чувства, а также импровизировать, придумывая геро-
ев ролевой игры и отношения между ними, разыгрывая ситуации без заранее подго-
товленного плана.

Проектные задания также являются важным элементом в обучении. е.С. Полат рас-
сматривает проектную методику как совокупность поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство акти-
визации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно форми-
рования определенных личностных качеств учащихся в процессе создания конкретно-
го продукта [5, с. 3]. Важной особенностью проектной методики является то, что обу-
чающиеся могут сами определять цель работы, выбирать задания и устанавливать по-
рядок работы, т.е. осуществлять ее в соответствии со своими задачами, мотивами и це-
лями; определять, сколько времени потратится на разработку ее частей, какими матери-
алами надо будет пользоваться, какие задания хочется выполнить, будет ли один или в 
группе это делать [1, с. 23].

Из-за разного уровня владения русским языком у студентов преподаватели могут 
разделить обучающихся на группы в соответствии с их языковыми навыками и назна-
чить различные проектные задания в зависимости от сложности. Например, студентам 
может быть предложено провести исследование на тему традиционных блюд регио-
на России или любой другой страны, изучаемой языковой группы, а затем подготовить 
презентацию или доклад на эту тему. Студенты, изучающие только базовый уровень, 



116

известия вгпу

могут провести углубленное исследование конкретной русской кухни (например, пер-
вых блюд, вторых, десертов и т.д. и проследить их изменения за время развития обще-
ства). В период сбора информации студенты могут общаться и взаимодействовать с 
другими студентами или преподавателями в социальных сетях, чтобы поделиться сво-
ими взглядами и идеями по вопросам, связанным с гастрономической лексикой. такие 
онлайн-обмены могут улучшить коммуникативные навыки студентов, в полной мере 
реализовать их субъективную инициативу и стимулировать интерес студентов к изуче-
нию иностранного языка.

В ходе подготовки студенты не только углубляют свои знания о гастрономической 
культуре, но и активно работают с лексикой, подбирая наиболее точные и уместные вы-
ражения для описания блюд, их истории, ингредиентов и способов приготовления. Про-
ектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, устойчи-
вый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге пред-
полагается достижение коммуникативной компетенции, т.е. определенного уровня язы-
ковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и рече-
вых навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение [3, с. 470].

При обучении лексике необходимо также учитывать один важный аспект: изуче-
ние русского языка китайскими студентами предполагает не только преодоление язы-
кового барьера, но и понимание культурных контекстов, в которых употребляются изу-
чаемые слова. Гастрономическая лексика является ярким примером такого культурно-
зависимого слоя языка, поскольку пища тесно связана с традициями, обычаями и даже 
религиозными убеждениями.

культурные различия могут проявляться в разных предпочтениях в еде, способах 
ее приготовления и подачи, а также в праздничных и ритуальных традициях, связан-
ных с пищей. Например, концепция гостеприимства в русской культуре, выраженная 
через обильное застолье, может отличаться от более сдержанных традиций приема го-
стей в китайской культуре. Понимание таких различий позволяет китайским студентам 
не только расширить свой словарный запас, но и лучше осознать особенности межкуль-
турного общения.

Мы учитываем, что для обучения китайских студентов с хорошим уровнем владе-
ния русским языком (В2) преподаватель может использовать сравнительный анализ га-
строномических традиций, предлагая им исследовать сходства и различия между китай-
скими и русскими кулинарными предпочтениями. такой подход способствует не толь-
ко углубленному пониманию культурных аспектов еды, но и развитию языковых навы-
ков через анализ и сопоставление информации.

Важный этап процесса обучения – оценивание. Эффективность описанного спосо-
ба преподавания должна оцениваться не только по количеству усвоенных слов и выра-
жений, но и по способности студентов использовать изученную лексику в соответству-
ющих коммуникативных ситуациях. В этом плане необходимо учитывать как уровень 
языковой компетенции, так и межкультурную компетентность студентов, что пред-
полагает их способность понимать и уважать культурные различия. Это может вклю-
чать умение варьировать степень формальности общения в зависимости от ситуации, 
использование адекватных оборотов при обсуждении пищи в различных социальных 
группах, а также способность улавливать и корректно реагировать на культурно специ-
фические особенности, предпочтения в еде и приемах пищи.

особое внимание в оценке эффективности преподавания следует уделить отзывам 
студентов о том, насколько изученная гастрономическая лексика помогла им улучшить 
свои коммуникативные навыки и понимание культуры. опросы, фокус-группы и инди-
видуальные интервью могут предоставить ценную обратную связь о том, какие методы 
и подходы были наиболее эффективными и какие аспекты преподавания требуют даль-
нейшей адаптации и улучшения.
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каждый метод обучения подкреплен определенным видом продуктивной деятель-
ности, который предполагает общение учащихся для достижения совместного резуль-
тата. есть основания утверждать, что в процессе выполнения продуктивной речевой 
деятельности с опорой на уже сформированную языковую базу и хранящиеся в памя-
ти знаки языка у учащихся будет развиваться и речевая способность к «эвристической 
деятельности» на изучаемом языке, т.е. коммуникативная компетенция [2, с. 25]. та-
ким образом, мы представили комплексное исследование, охватывающее лингвистиче-
ские, культурологические и методические аспекты изучения гастрономической лексики 
в преподавании русского языка как иностранного. Нами были описаны методы и под-
ходы к обучению, подкрепленные способами оценки, которые могут помочь китайским 
студентам улучшить свои коммуникативные навыки.
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The approaches to activation of communicative competence  
of the Chinese students through the gastronomic vocabulary in the course  

of the Russian language as a foreign language
The activation of communicative competence of the Chinese students through the gastronomic 

vocabulary at the classes of the Russian language as a foreign language is considered. There is 
given the overview of methodological approaches and practical tasks, aimed at the formation and 

development of communication skills in the field of gastronomy. The necessity of taking  
into account the linguistic and cultural differences is emphasized.

Key words: communicative competence, gastronomic vocabulary, 
culinary culture, intercultural communication.
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удивление как путь открытия художественного сМысла: 
аМбивалентность живого и Мертвого в стихотворении 

М.ю. лерМонтова «портрет»

Удивление в произведении М.Ю. Лермонтова «Портрет» рассматривается 1) как реакция 
лирического героя-художника на собственное творение; 2) как суггестивная стратегия;  

3) как реакция читателя на ряд парадоксальных характеристик. Основой реализации 
удивления служит амбивалентность живого и мертвого. Напряжение между этими 
смысловыми полюсами раскрывается на нескольких уровнях: портрет и его зрители, 

искусство и жизнь, духовный опыт и телесная оболочка. Романтическое  
двоемирие и романтическая ирония порождают ряд интертексуальных  
отсылок к творчеству Дж.-Г. Байрона, Ф.-Р. Шатобриана, О. Уайльда.

Ключевые слова: удивление, портрет, романтизм, художник.

Юношеское стихотворение М.Ю. Лермонтова «Портрет» (1831), написанное в 
жанре «надписи к портрету», лишь изредка упоминается в ряду прочих произведений, 
объединенных мотивом «живого» или «мистического» портрета. Большинство иссле-
дователей заинтересованы сопоставлением творчества М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 
Э. По, о. де Бальзака. В качестве примера реализации такого подхода приведем наблю-
дение В.Ю. Баль: «Гоголь и Лермонтов вступают в своеобразный диалог в контексте 
русской литературы. У обоих авторов мотив «живого портрета» выступает как вырази-
тель поиска эстетических принципов видения и изображения человека и мира. В 1842 г. 
выходит первый том поэмы «Мертвые души», где Гоголь дает портреты мертвых душ 
помещиков» [3, с. 14]. Невозможно не согласиться с рассуждением Л.Н. Дмитриевской: 
«смысловое наполнение этих портретов гораздо шире, нежели описание или создание 
образа: через них поднимается проблема ответственности за свои творения, вводится 
тема судьбы, рока, формируется двоемирное романтическое пространство произведе-
ния» [7, с. 43]. В попытках обнаружить публикации, в которых уделялось бы специаль-
ное внимание стихотворению Лермонтова «Портрет», мы встречаем несколько работ 
Г.В. косякова. В них мы также находим справедливое замечание обобщающего харак-
тера: «портретные характеристики в лирике Лермонтова создаются за счет выразитель-
ных художественных деталей, проясняющих искусственность или естественность, со-
причастность горнему миру или аду» [8, с. 16]. однако само стихотворение «Портрет» 
в одной из статей Г.В. косякова только упоминается [9, с. 3–9]. Электронная публика-
ция Л.е. Лисовицкой представляет подробно, построчно данное стихотворение как при-
мер для синтаксического разбора в аудитории и материал для занятий по риторике [11]. 
В литературоведческом ключе тема «портрета» исследуется на основании сопоставле-
ния произведений Н.В. Гоголя «Портрет» и М.Ю. Лермонтова «княгиня Лиговская» [6, 
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с. 14]. Или же мотив «незавершенного портрета» выявляется в сопоставлении произве-
дения Лермонтова «штосс» с текстами Н.В. Гоголя, Э. По, о. де Бальзака («Неведомый 
шедевр») [12, с. 160].отсюда следует, что удивление как способ реализации художе-
ственного смысла в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Портрет» рассматривается впер-
вые. Приведем полный текст произведения:

Взгляни на этот лик; искусством он
Небрежно на холсте изображен,
Как отголосок мысли неземной,
Не вовсе мертвый, не совсем живой;
Холодный взор не видит, но глядит
И всякого, не нравясь, удивит;
В устах нет слов, но быть они должны:
Для слов уста такие рождены;
Смотри: лицо как будто отошло
От полотна, – и бледное чело
Лишь потому не страшно для очей,
Что нам известно: не гроза страстей
Ему дала болезненный тот цвет,
И что в груди сей чувств и сердца нет.
О боже, сколько я видал людей,
Ничтожных – пред картиною моей,
Душа которых менее жила,
Чем обещает вид сего чела [10, с. 240].

Мы могли бы продолжить линию сопоставлений названного стихотворения: 
1) с поэмой «корсар» Дж. Г. Байрона: «Лишь темный взор его горит огнем <…> Из-
менчивость подвижного лица / Порой влечет, смущает без конца, / И кажется, что 
прячется под ней / Игра глухих, но яростных страстей» [2, с. 146]; 2) с романом «Пор-
трет Дориана Грея» о. Уайльда: «Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в 
сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого 
себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей 
души» [14, с. 29]; 3) с повестью «Рене, или следствие страстей» Р. шатобриана: «От-
звуки страстей в пустоте сердца походят на шум ветров и журчание вод в безмол-
вии пустыни: ими наслаждаются, но их нельзя описать» [16, с. 9]. Это позволяет гово-
рить об интертекстуальных отсылках, которые подтверждают тесную связь творчества 
М.Ю. Лермонтова с направлением романтизма.

Но в ходе внимательного прочтения обнаруживается целый ряд необычных об-
разов, которые требуют детального прояснения. такая черта искусства как «небреж-
ность», на первый взгляд, озадачивает внутренним противоречием. В привычном по-
нимании именно искусство всегда отличается стремлением к совершенству, воплощает 
идеальное, воспевает прекрасное. В широком значении быть искусным – значит быть 
искушенным, опытным, одаренным человеком.

В контрасте этому представлению здесь дается небрежность, которую можно 
было бы трактовать как элемент критики портрета, как что-то отрицательное. Судить 
о небрежности портрета может всякий: заказчик, критик, сам художник. Можно утвер-
ждать, что лирический герой здесь является созерцателем портрета, статус этого со-
зерцателя пока еще остается в состоянии инкогнито.

объясняется небрежность тем, что в ней присутствует семантика легкости, непро-
извольности: это искусство, в котором как будто устранена авторская техника, его ста-
рательность и намеренность. Более того, даже персонификация художника (автора пор-
трета) здесь самоустраняется и отодвигается на дальний план: не «мной» (или «им») 
изображен портрет, а искусством как активным действующих лицом.
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Принятая героем позиция созерцателя заставляет его абстрагироваться, дистанциро-
ваться. Это приводит к тому, что искусство воспринимается не просто как ремесло в ру-
ках художника и нечто ему подвластное, а, наоборот, самостоятельная и как бы живая ин-
станция (устроенная по своим законам). Само искусство диктует правила изображения и 
не всегда поддается рациональному объяснению или воле художника-портретиста.

к независимости и загадочности искусства восходит таинственная погранич-
ность – и неполнота смерти, и неполнота жизни. Это продолжает линию сомнений 
героя-созерцателя: неземная мысль (божественный замысел) трактуется как непости-
жимая, а материальное воплощение (портрет) – лишь ее несовершенный отголосок. Ис-
кусство – транслятор этого божественного замысла, но доносит лишь отголоски, подоб-
но отголоскам «Идеала» в стихотворении С. Малларме «звонарь».

В пограничности состояния (ни жив ни мертв) выдвигается проблема воплощения 
смысла, поскольку портрет назван отголоском неземной мысли. И все же перед нами 
картина – артефакт, предмет осязаемый, доступный созерцанию земных существ. Мате-
риальность этого холста – важная деталь. В романтической картине мира все материаль-
ное расценивается как профанное и представляет собой оппозицию идеальному миру, 
божественному замыслу.

Лик предстает не непосредственно, он на холсте, а значит – не живой, скованный, 
плененный полотном, ограниченный им. Нужда в таком посредничестве, в материали-
зации – залог возможности для постижения, осязания, созерцания, то есть необходи-
мой для понимания этого божественного замысла «переводимости» на язык человече-
ских понятий.

Смысловой ряд, заданный в предшествующей части произведения образами не 
вполне живого и не совсем мертвого, обретает свое продолжение в характеристике «не 
видит, но глядит». если обратить внимание на многозначное выражение «холодный 
взор», то можно отметить соединение в нем живого и мертвого. оно является синони-
мом отстраненности, безучастности, равнодушия и в то же время метафорой смерти 
и / или мистической границы между миром живых людей и иным. Это восходит к оп-
позиции опредмеченности и неуловимости, материального и духовного, повседневно-
го и инфернального.

как мы видим, реакция лирического героя выражается в выборе определенной ри-
торической формы – суггестивной стратегии удивления. Удивление не остается толь-
ко внешней формой (способом рассуждения). оно еще является содержательной сторо-
ной мира произведения. Удивление не только в реакции героя и читателя, всегда при-
ближающегося к сознанию лирического «я», но и в хоровой реакции подразумеваемых 
«всех»: «И всякого, не нравясь, удивит» [10, с. 240].

тот факт, что портрет не нравится всем и каждому – не обязательно прямая отри-
цательная характеристика, а скорее выступает признаком его исключительности, что в 
романтической картине мира ставится в заслугу – противопоставленность привычному, 
обыденному, понятному. отсюда повышенная значимость функции удивления, которое 
служит одновременно предметом и способом изображения.

как отмечает автор книги по истории герменевтики Л.Ю. Фуксон, «начало пони-
мания – удивление как введение в парадоксальную плоскость проблематичности, «под-
вешенности», неочевидности» [15, с. 28]. В «Метафизике» Аристотеля удивление назы-
вается источником всякого стремления к мудрости: «вследствие удивления люди и те-
перь и впервые начали философствовать» [1, с. 22]. Стремление к мудрости возникает 
не просто благодаря удивлению, но и той функции, которую само удивление выполня-
ет – оно обнаруживает на месте всякой уверенности сомнение, на месте мнимого зна-
ния – незнание, разрушает иллюзию понятности.

таким образом удивление всегда создает почву для новых вопросов, вместо го-
товых ответов, поэтому сказано: «исходя от удивления, мудрость в конечном счете 
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приходит к такому удивлению, которое противоположно первоначальному» [1, с. 21]. 
Но удивление – не только обнаружение незнания – это категория не столько рассуд-
ка, сколько чувства – замешательства, неуверенности, шаткости. И именно этот аспект 
замешательства, странности доминирует в ценностной системе стихотворения «Пор-
трет». Удивление здесь ужасает, ввергает в сомнения.

В этот напряженный момент и наступает точка «перелома», смены настроения. об-
ратим внимание, что вторая (условно говоря) часть стихотворения, как и первая, начи-
нается с призыва к со-созерцанию портрета, который теперь, наоборот, восхваляется.

Вполне естественное для картины состояние немоты с риторической позиции удив-
ления лирического героя подается как странность: «для слов рождены»; «нет слов, но 
быть они должны» [10, с. 240]. Это подчеркивает жизненность, удивительную вырази-
тельность портрета (и искусства в целом) на фоне бледной и скудной реальности. На-
пряжение усиливается от того, что через удивление изображается немота портрета так, 
словно зияет пустое место, предназначенное для слов. Слово в этом произведении не 
только очевидный синоним жизни, но и минус-прием – красноречивая немота – свиде-
тельство разрыва между идеалом и реальностью, искусством и жизнью.

Итак, искусство здесь не только что-то воплощает, но и ограничивает, удерживает 
в плену холста проявление неземной мысли. Именно поэтому случается нечто необыч-
ное: лицо словно отходит от полотна, почти вырывается из материального плена и ожи-
вает. Визуальная бледность лица контрастирует с подразумеваемым фоном на полотне. 
Материальная ограниченность портрета, которая в первой части стихотворения воспри-
нималась едва ли не как недостаток, сейчас выступает утешительной гарантией, кото-
рая защищает зрителя от нарастающего ужаса. если в первой половине стихотворения 
отмечается недостаток оживленности портрета, то во второй – избыток этой жизнен-
ности, благодаря которой возникает ощущение присутствия живого мертвеца.

Удивление как способ реализации художественного смысла раскрывает роман-
тическую установку на неоднозначность, со-присутствие потаенного в повседневном, 
близость «другого» мира.

В финале мы узнаем, что лирический герой-наблюдатель – это и есть автор портре-
та, что дает ему основания судить о небрежности своего произведения, а не искусства 
вообще. Позиция «критика» оказывается мнимой, ролевой маской, которая лишь под-
черкивает, что «жизнь» портрета (и шире – искусства) ярче, чем духовная жизнь мно-
гих живых.

Все ситуации, в которых требуется условное наличие «второго лица», собеседника, 
позволяют изобразить внутренний ценностный спор героя, передать сложность и про-
тиворечивость состояния. как монолог, так и имитация диалога, – реализация внутрен-
него переживания все того же сознания.

Лирический герой императивно приглашает адресата к со-созерцанию: «взгляни», 
«смотри». такая имитация разговора вводит условную ролевую адресацию. Это явление 
воздействия, призыва и обращения в лирике проясняет В.И. тюпа: «магическое слово 
было чистым перформативом, направленным на заклинаемый объект. В лирическом же 
перформативе на передний план выходит суггестивность речевого действия» [13, c. 14]. 
И далее: «перформативность лирики представляет собой вовлечение адресата в комму-
никативное единение» [там же, c. 15].

Игра с относительностью живого и мертвого продолжается: реальность в этом спо-
ре проигрывает искусству. Автор картины – сам лирический герой и весь его жизнен-
ный опыт подсказывает ему страшное заключение: искусство более наполнено жизнью 
и страстью, а жизнь множества людей настолько скудна, лишена смысла, что это лицо 
на картине гораздо выразительнее, чем сами реальные лица живых современников. от-
сюда проясняется и понятие «жизнь», на осмысление которого направлена рефлексия 
героя: в первую очередь это жизнь души, а не тела.



123123

филологические  науки 

В.Г. Белинский в статье о стихотворениях Лермонтова обращается к данной теме: 
«как назвать то, чем отличается лицо человека от восковой фигуры, которая чем с боль-
шим искусством сделана, чем похожее на лицо живого человека, – тем большее возбужда-
ет в нас отвращение? <…> Дело ясное: в первых есть жизнь, а во вторых ее нет. Но что же 
такое эта «жизнь»?» [5, с. 137]. В стихотворении «Портрет» произведение искусства гово-
рит больше о внутренней жизни человека, чем сама жизненная реальность и это в точно-
сти перекликается с утверждением литературного критика: «в поэзии жизнь более являет-
ся жизнью, нежели в самой действительности» [там же, с. 144]. такое, на первый взгляд, 
парадоксальное утверждение объясняется тем, что искусство и только искусство способно 
подмечать целостность, а сама суть художественной завершенности раскрывается в этом 
концентрированном выражении смысла. Вновь приведем мысль В.Г. Белинского: «Итак, 
картина лучше действительности? Да, ландшафт, созданный на полотне талантливым жи-
вописцем, лучше всяких живописных видов в природе. отчего же? – оттого, что в нем нет 
ничего случайного и лишнего, все части подчинены целому, все направлено к одной цели, 
все образует собою одно прекрасное, целостное и индивидуальное» [там же, с. 145].

Удивление играет ключевую роль в реакции лирического героя-созерцателя на 
произведение искусства, являясь одновременно предметом и способом изображения в 
мире произведения. Момент удивления развивается до критической точки, в которой 
происходит смена настроения. Лирический герой убеждается в том, что искусство бо-
лее живое, чем реальная жизнь большинства людей, и привлекает к этой позиции свое-
го адресата. Искусство представлено не просто как мастерство художника (τέχνη), а как 
самостоятельная, почти живая сущность, следующая только своим законам – мысли не-
земной. Амбивалентность жизни и смерти раскрывает конфликт между материальным 
и духовным, человеческой повседневностью и божественным замыслом.

Портрет, хотя это и материальный предмет, но все же целиком посвящен осмыс-
лению внутреннего мира и потому является не просто точной копией чьей-то внешно-
сти, а отражением мыслей, слов, страстей и чувств. отсюда амбивалентность живого и 
мертвого в рассматриваемом стихотворении. Реализации этой амбивалентности служит 
и вся риторическая форма и присущая такой форме суггестивная стратегия удивления, 
которая воплощается в высказывании лирического героя и вовлекает читателя.
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Amazement as a way of discovering artistic essence: ambivalence of the living 
and the dead in M.Y. Lermontov’s poem “Portrait”

In the poem of M.Y. Lermontov “Portrait”, amazement is considered: 1) as the reaction of the lyrical 
hero-artist to his own creation; 2) as a suggestive strategy; 2) as a reader’s reaction to a number  

of paradoxical characteristics. The ambivalence of the living and the dead serves as the basis for the 
realization of amazement. The tension between these semantic poles is revealed at several levels: t 
he portrait and its viewers, art and life, spiritual experience and physical shell. Romantic duality  

and romantic irony give rise to a number of intertextual addresses to the work  
of J.-G. Byron, F.-R. Chateaubriand and O. Wilde.

Key words: amazement, portrait, romanticism, painter.
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т.Г. БаСаНГова
Элиста

о некоторых сюжетных типах в Этиологических  
Мифах калМыков

Рассматриваются сюжеты и мотивы этиологических мифов, объясняющие происхождение 
и особенности различных живых существ (зверей, птиц, насекомых). Этиологические мифы 

калмыков описывают не только происхождение особенностей облика того или иного живого 
существа, но и взаимоотношения между ними. Героями этиологических мифов калмыков 

являются ласточка, волшебная птица Хан Гаруди, петух, павлин, змея,  
комар, выполняющие в тексте мифа различные функции.

Ключевые слова: калмыки, фольклорная традиция калмыков, этиологический миф, 
мотивы и сюжеты.

калмыцкая фольклорная проза характеризуется жанровым многообразием: сказ-
ки (богатырские, волшебные, бытовые, о животных), мифы, легенды, предания. Но-
визна данной статьи заключается в том, что этиологические мифы калмыков не были 
предметом изучения. Материалом для исследования послужили тексты мифов, собран-
ные из разных источников, в том числе и полевых. целью исследования является рас-
смотрение этиологического мифа, сюжетики, структуры, отдельных мотивов на основе 
фольклорных указателей. В данной статье сюжеты этиологических мифов в калмыцкой 
фольклорной традиции будут рассмотрены по Указателю Ю.е. Березкина и е.Н. Дува-
кина [4], в основе которого сходство мифов разных народов объясняется миграционны-
ми процессами. Этиологические мифы (от греч. Αιτία «причина»), как отмечает С.А. то-
карева – это объяснительные мифы повествования, в которых разъясняется в мифоло-
гической олицетворенной форме происхождение какого-либо явления природы или со-
циальной жизни [17].

В калмыцкой фольклористике этиологические мифы не были предметом специ-
ального изучения; есть только публикации текстов в разных сборниках, где они при-
числены к сказкам о животных [12, с. 200–217]. В других фольклорных традициях дан-
ные тексты, по мнению исследователей х.х. Малкондуева и Ф.х. Гулиевой (занукое-
вой), носят мифологический характер: «В группу сказок мифологического характера 
можно включить и сказки о животных, посвященные объяснению их внешних особен-
ностей…» [9, с. 119]. В фольклорной традиции калмыков тексты этиологических мифов 
стали частью сказки о животных. Этиологический миф отвечает на вопрос: почему ло-
дыжка волка стала кривой? Главный герой сказки табунщик Басан с конем Агта тайд-
жи спасает свой табун от десяти волков. Девятерых волков он уничтожает, но остает-
ся живым глава волков – волк-шаман, обладающий магическими способностями и уме-
ющий гадать, произносить заговоры. табунщик Басан не смог победить волка-шамана, 
только сумел ударить его плеткой по лодыжке. С тех пор лодыжка волка стала кри-
вой [7, c. 209–210].

Сюжеты этиологических мифов как отдельный жанр переведены с калмыцко-
го языка на русский и опубликованы в 1-ом томе «Свода калмыцкого фольклора» – 
«Мифы, легенды и предания калмыков», в который входят тексты: «Почему комар жа-
лобно пищит», «Почему ласточка дружна с людьми», «Почему у совы нет ноздрей», 
«Павлин и петух», «Почему у зайца хвост черный» [10, с. 62–74]. В образцах устной не-
сказочной прозы, записанных И.И. Поповым, собирателем фольклора донских калмы-
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ков, имеется шесть текстов этиологических мифов – пять текстов о происхождении осо-
бенностей животных и один текст о происхождении календарного обряда [6, с. 48–52].

И.И. Попов определил записи этиологических мифов как tūǰi – тужи – сказание 
Moγointūǰi («Сказание о змее»). Впервые данный сюжет был переведен и опубликован 
Д.Э. Басаевым. он именуется как «змея за пазухой» [13, с. 269]. текст этиологическо-
го мифа о змее, в котором повествуется о происхождении ее названия Моhа, опублико-
ван Д.В. Убушиевой [там же]. Название змеи Моhа миф приписывает Аюке-Бурхану*. 
Другой этиологический миф повествует о происхождении крика лягушки, которая бо-
ится змеи [6, с. 50]. Героями этиологических мифов калмыков из собрания И.И. Попова 
являются мифическая птица дудаль и мифический зверь дом, которые не существуют в 
реальном мире. Этиологические мифы описывают внешние признаки животных, их по-
ведение и взаимоотношения с другими животными. Со временем эти мифы трансфор-
мировались в сказки, и в них чаще всего объясняются особенности внешнего вида, а так-
же специфика поведения тех или иных животных, птиц, явления природы.

т.Г. Басангова, исследуя сюжеты этиологических мифов калмыков, утверждает, 
что они по своей структуре представляют пересказ небольшого сюжета о происхожде-
нии того или иного явления. Несложные сюжеты этих мифов представляют собой объ-
яснение отдельных признаков животных, особенностей их характера, внешнего вида и 
повадок. Эти краткие сюжеты отвечают на вопросы: «Почему произошло, как возникло, 
отчего?», «отчего у волка лодыжка кривая?», «Почему у зайца черный хвост?», «Поче-
му комар жалобно поет?», «Почему ласточка дружна с людьми?» [1, с. 134].

как показывают опубликованные материалы этиологических мифов калмыков, 
сюжеты имеют схожую композицию: а) описание исходной ситуации и времени дей-
ствия мифа; б) развертывание событий; в) этиологическая концовка. В качестве ил- 
люстрации приведем известный сюжет текста «Почему у зайца хвост черный?».

Давно это было, однажды две сестры в отсутствие отца готовили лепешку в золе оча-
га. Вдруг неожиданно зашла их мать. Она уже давно умерла. В старину полагали, что покой-
ник возвращался домой через три года. Поэтому мать, ожив, вернулась. Девочки подумали, что 
вернулся их отец, сильно испугались и стали гнать ее, ударяя щипцами, которые были в саже, 
со словами: «Ты же давно мертвая, почему ты нас пугаешь?». Тогда мать, испугавшись, пре-
вратилась в серого зайца. А след от этих щипцов остался в виде черного пятнышка на заячьем 
хвосте. После этого случая человек решил не оживать после смерти. Вот таков был интерес-
ный случай [12, с. 38].

Действие мифа происходит в начальное время, которое определено формулой 
«Давно это было». В мифе отражены древние представления калмыков о смерти. Мать, 
испугавшись, превращается в белого зайца; героини ударяют по хвосту щипцами, из-
мазанными сажей. Этиологическая концовка сводится к тому, что с тех пор на заячьем 
хвосте есть черное пятно. Другая этиологическая концовка этого мифа – с тех пор люди 
не стали оживать.

Сюжет о спасающей людей ласточке в калмыцком фольклоре представляется как 
отдельное повествование о событиях времени первотворения. Ласточка у калмыков от-
носится к священным птицам. Гнездо ласточки нельзя было разорять, а ее птенцов сле-
довало оберегать. если ласточка прилетала ежегодно в одно и то же место, то это было 
предвестником того, что в этой местности поселится счастье [2, с. 30]. В разных вари-
антах этиологического мифа у многих народов мира раскрывается особенность внешне-
го вида ласточки (например, «Почему у ласточки раздвоенный хвост»). В тематическом 
указателе Ю.е. Березкина это мотив в 51а. змея есть враг ласточки [4]. В калмыцких 
этиологических мифах ласточка спасает людей от гибели в противостоянии с могучим 
змеем, который отправляет комара узнать, у кого из всех живых существ кровь вкуснее. 

* Аюша Бурхан (санскр. Amitāyus, букв. «Беспредельная Жизнь») – Будда долгой жизни.
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В такой форме мотив отмечен в указателях фольклорных сюжетов как B 50. чья кровь 
слаще? «У кого на свете самая сладкая кровь: вырванный язык комара» [там же]. Со-
гласно калмыцкому этиологическому мифу, комар, отправившийся в путь по велению 
змея, узнает, что человеческая кровь самая вкусная на земле. Но об этом узнала ласточ-
ка и решила спасти людей, изловчившись, она вырвала язык у комара. комар прилетел 
к змею и стал пищать, а ласточка, отправившись за комаром, села на крышу юрты. змей 
догадался о происшедшем и прострелил ласточке хвост. В данном сюжете три этиоло-
гические концовки: 1. почему комары пищат; 2. почему ласточка селится рядом с людь-
ми; 3. почему у ласточки раздвоенный хвост [16, с. 28].

В этиологическом мифе «Почему ласточка дружит с людьми» хан Гаруди по прось-
бе ласточки убивает змею, потенциально опасную для человека. «Спасите все живые 
существа на земле от злой змеи, которая высасывает человеческую кровь. Хан Гару-
ди, вняв жалобной просьбе ласточки, полетела к змее и стала сражаться с ней. Долго 
они сражались, но вот волшебная птица Гаруди собрала последние силы, поддела змею 
одним когтем и бросила ее в океан-море» [12, с. 204]. В одном из сюжетов змея носит 
имя зууган Убуш, ей верно служит комар, а она противостоит ласточке. одержать по-
беду ласточке помогает волшебная птица хан Гаруди, которая побеждает змея. калмы-
ки в благодарность сравнивают пение трубы бюря с шумом крыльев волшебной пти-
цы хан Гаруди. С тех пор ласточка дружит с людьми, а комар может только издавать 
писк [там же, с. 200–217].

В репертуаре сказителя ш.В. Боктаева в сюжете «о змее и комаре» змея характе-
ризуется как хортн хо һалзнмоһа – ядовитая свирепая, желтая змея. Ласточка обманы-
вает змея, поясняя ему, что комар хочет сказать, что ветер самый вкусный. С тех пор у 
змея всегда раскрыт рот, как будто он ловит ветер. змей умирает от удушья. так ласточ-
ка спасла людей [18, с. 8–9].

В некоторых этиологических сюжетах кровососущего комара заменяет пчела. Сю-
жет о ласточке и пчеле записан академиком Б.я. Владимирцовым во время экспедиции 
в западную Монголию. В предисловии к сборнику изданных материалов Б.я. Влади-
мирцов дал жанровую характеристику. он пишет: «Из прозаических произведений ой-
ратской народной словесности в настоящем издании приводятся записи мелких расска-
зов и сказок. Несмотря на то, что иногда трудно бывает провести точное разграничение 
между сказкой и рассказом, но, тем не менее, я позволяю себе сделать это потому, что 
монгольская сказка, и ойратская в том числе, обладает достаточно характерными чер-
тами» [5, с. 8–9]. отправителем пчелы в путь является птица хан Гаруда. обращаясь к 
пчеле, хан Гаруда, наряду с поручением узнать, чье мясо на земле самое вкусное, произ-
носит в ее адрес восхваление: «Ростом с большой палец, со звонким голосом, преодолей 
восемь стран». После встречи с ласточкой пчела лишается языка. Ласточка, обманув 
пчелу, говорит хан Гаруди, что самое вкусное мясо – это мясо змей. С тех пор хан Га-
руди питается только змеями, а ласточка селится около хан Гаруди. таким образом, в 
сюжете «о ласточке и пчеле» зафиксированы две этиологические концовки.

Сюжет этиологического мифа «Петух и павлин», бытующий в калмыцкой фоль-
клорной традиции в нескольких вариантах, соотносится с мотивом B 125. животные 
обмениваются признаками. краткий вариант «Петуха и павлина» имеется в реперту-
аре сказителя ш.В. Боктаева.

Жили-были павлин и петух. Но красивое оперенье было только у петуха. Так они пожива-
ли, но однажды пришел павлин к петуху и говорит: – Мой друг, отдай мне свое красивое опе-
ренье. Схожу в нем в гости. Отдал петух павлину свое красивое оперение со словами: «Лад-
но, сходи в нем в гости. А павлин все не приносит наряд, обманул петуха. Тогда петух, стал 
кричать утром, в обед и вечером стал издавать печальный крик: «Когда ты вернешь опере-
ние? [18, с. 45].
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Для этиологического мифа «о петухе и павлине» также характерны речевые закреп-
ки: как появилось у павлина красивое оперенье? Почему петух кричит три раза? [там 
же]. Этиологические мифы часто включают мотив, объясняющий особенности внешне-
го вида птицы (например, отсутствие у совы ноздрей) [11, с. 61]. Сюжет о сове, записан-
ный экспедицией калмыцкого Института усовершенствования учителей в 1936 году и 
опубликованный в разных сборниках, переведен И. кравченко [8, с. 86].

Интересен мотив C 31b. Мудрая сова «Сова оказывается разумнее и мудрее дру-
гих живых существ» [4]. Действие мифа относится к тому времени, когда царем птиц 
был орел, а царицей Филин. Царь птиц задает весьма замысловатые вопросы, на кото-
рые мудрая сова незамедлительно дает ответ. Сокращенный сюжет о сове выглядит сле-
дующим образом.

Когда наступило время рожать, царица сказала царю, чтобы он приказал собрать всех 
птиц и связать их за нос: она будет рожать на их спинах. Царь выполнил ее волю, всем птицам 
просверлили дырки в клюве, связав таким образом, но при подсчете не оказалось совы. Явивша-
яся после вторичного приказа царя птиц Орла, она призналась, почему вовремя не пришла на со-
брание птиц, сообщив о своих размышлениях во время полета, узнавая, кого больше или меньше 
в мире: мужчин или женщин, живых и мертвых, сколько деревьев стоящих или лежащих, сколь-
ко дней и ночей [там же].

В процессе диалога между совой и орлом стало понятным, что женщин больше, 
больше лежащих деревьев и темных ночей. Услышав мудрые ответы совы, царь Птиц 
орел отпустил сову. В данном сюжете две этиологические закрепки: 1. с тех пор филин 
несется на водных заводях; 2. у совы нет ноздрей.

особое внимание привлекает мотив A 23A. кто первым увидит солнце? «Спо-
ря о превосходстве или старшинстве, персонажи соглашаются решить в пользу того, 
кто первым увидит восходящее солнце (начало года). Побеждает тот, чья победа каза-
лась маловероятной» [4]. В калмыцком фольклоре имеется несколько вариантов с дан-
ным мотивом «как мышь попала в название года калмыцкого календаря». Мышь об-
манывает верблюда, садится на его горб, и первая видит луч солнца [12, с. 204–205]. 
Этот же мотив встречается еще в двух сюжетах: №19 «Попавшая в название года», 
№20 «Мышь и верблюд» [10, с. 61–62]. таким образом, в этиологических сюжетах 
фольклорной традиции калмыков отражены наблюдения народа за миром животных. 
Героями этиологических мифов становятся животные и птицы, которые когда-то оби-
тали в местах проживания калмыков – ласточка, сова, верблюд, мышь, филин, а так-
же мифическая птица хан Гаруди. В целом этиологические мифы демонстрируют тес-
ную связь человека и представителей животного мира. В речевых закрепках или кон-
цовках описано, как меняется облик живого существа с начального времени и до мо-
мента рассказывания мифа сказителем. Миф о ласточке имеет несколько закрепок: с 
тех пор ласточка дружит с людьми, с тех пор ласточка селится около жилья людей, 
с тех пор у ласточки раздвоенный хвост. закрепы о комаре: с тех пор комар пищит, 
у комаров вместо языка выросло жало. закрепы о змее / змеях представлены следу-
ющие: с тех пор у змея всегда раскрыт рот, с этих пор змеи стали питаться лягушка-
ми. закреп о хан Гаруди заключается в том, что с тех пор хан Гаруди питается толь-
ко змеями. Этиологической концовкой или этиологической закрепкой заканчивается 
тот или иной сюжет. о.В. Белова, являющаяся исследователем славянского фолькло-
ра, пишет: «В структуре этиологического сюжета «речевая закрепка» подводит итог 
сюжету (фиксирует создание или преобразование объекта) и в то же время обознача-
ет начало следующего этапа существования объекта в его новом качестве (с новыми 
свойствами). Финальная реплика разворачивает будущую «программу» бытия и обо-
значает обстоятельства взаимоотношений преобразованного объекта с окружающим 
миром» [3, с. 43].
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Действие этиологических мифов калмыков относится к давно прошедшему време-
ни, отраженному в зачинах «давным-давно это было», «давным-давно», «в одно пре-
красное время». композиция текста направлена на вопрос, который дан в зачине. В кон-
цовке этиологического мифа присутствует формула времени «с тех пор»: «с тех пор ла-
сточка дружит с людьми», «с тех пор комар жалобно поет», «с тех пор филин жи-
вет в заводях». Формула времени «с тех пор» обусловлена последствиями совершен-
ного действия, описанного в тексте мифа.

таким образом, анализ этиологических мифов калмыков из каталога Ю.е. Березки-
на и е.Н. Дувакина позволил в текстах, которые обязательно имеют этиологическую за-
крепку, выявить следующие мотивы: A 23A. кто первым увидит солнце?, C 31b. Мудрая 
сова, B 125. Животные обмениваются признаками, B 50. чья кровь слаще?, В 51А. змея 
есть враг ласточки. описание мотивного фонда этиологических мифов в фольклорной 
традиции калмыков позволит внести анализируемые тексты в научный оборот и опре-
делить их место в мировой классификации фольклора.
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Considering the issue of some plot types in the etiological  
myths of the Kalmyks

The plots and motives of etiological myths, explaining the origin and characteristics of various 
animals (animals, birds, insects), are considered. The etiological myths of the Kalmyks describe not 

only the origin of the features of the appearance of a particular animal, but also the relationship 
between them. The heroes of the etiological myths of the Kalmyks are the swallow, the magic bird 

Khan Garudi, the rooster, the peacock, the snake and the mosquito, performing  
the various functions in the text of the myth.

Key words: the Kalmyks, folklore tradition of the Kalmyks, etiological myth, motives and plots.
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