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Актуальность проблемыАктуальность проблемы

Информационное развитие общества является сегодня одним 
из магистральных направлений развития мировой цивилиза-
ции. Эта тенденция в 2000 г. была обозначена принятием 
Окинавской Хартии глобального информационного общества, 
которую подписали лидеры восьми передовых стран мира, 
включая Россию, и продолжает нарастать.

СТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА И ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Колин Константин Константинович, 
доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем 
информатики Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» 
Российской академии наук, Москва, e-mail: kolinkk@mail.ru

В статье рассматривается актуальная проблема интеграции комплекса совре-
менных дисциплин фундаментальной и прикладной наук, связанных с изуче-
нием различных аспектов проявления феномена информации в природе 
и обществе. Показано, что такая интеграция сегодня является необходимым 
условием дальнейшего научно-технологического и социально-эко но ми че-
ского прогресса в условиях становления глобального информационного 
общества. Приведены примеры, свидетельствующие о высоком потенциале 
российской науки, который может быть использован для решения этой проб-
лемы, а также о целесообразности формирования новой комплексной науч-
ной отрасли «Информационные науки».

Ключевые слова: информационная наука, интеграция технологий, информа-

ционный подход, новая парадигма научного познания, научная отрасль 

«Информационные науки».
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Уровень информационного раз-
вития страны сегодня рассматрива-
ется как необходимое условие её 
конкурентоспособности на миро-
вых рынках, обеспечения современ-
ного качества жизни и националь-
ной безопасности. Од на ко исследо-
вания показывают, что уровень 
философского и научно-ме то до ло-
ги че ского осмысления процессов, 
проблем и перспектив информаци-
онного развития общества суще-
ственно отстаёт от темпов техноло-
гического прогресса [8]. И эта ситуа-
ция становится серьёзной проблемой, 
которая требует внимания не только 
ученых, но также и государственных 
деятелей, руководителей образова-
тельных учреждений и крупных 
структур бизнеса, специалистов 
в области культуры.

Характерным примером здесь 
может служить проблема интегра-
ции различных видов новых техно-
логий, которая является характер-
ной чертой шестого экономического 
уклада общества. Такие технологии 
уже создаются и начинают исполь-
зоваться во многих сферах обще-
ства, однако следует признать, что 
необходимая научная база для их 
развития до сих пор не создана. 
Главными причинами этой ситуа-
ции, по нашему мнению, являются 
следующие.

Отсутствие общепринятой кон-
цептуальной основы для интегра-
ции отдельных направлений инфор-
мационных исследований в доста-
точно целостный комплекс, обла-

дающий общей терминологией 
и методологией исследования, а так-
же критериями оценки эффектив-
ности получаемых результатов. 

Неадекватность структуры науки 
современному состоянию и пер-
спективам развития информацион-
ных исследований.

Разобщённость исследователей, 
работающих в информационном 
секторе науки над проблемами тех-
нического, гуманитарного и есте-
ственнонаучного профилей, а также 
их слабое взаимодействие с учёны-
ми и специалистами сферы образо-
вания.

Отсутствие в России и других 
странах крупных центров компе-
тенций в области фундаментальных 
основ информационной науки.

Инициатива США Инициатива США 
в области интеграции в области интеграции 
комплекса дисциплин комплекса дисциплин 
информационного профиляинформационного профиля

Попытка решения проблемы инте-
грации ряда информационных дис-
циплин в единый научный комплекс 
была предпринята в США в период 
2005–2007 гг., в канун 50-летия 
Космической эры. Комитет по 
информационным технологиям при 
президенте США в 2005 г. предста-
вил Джорджу Бушу специальный 
доклад «Вычислительная наука 
и конкурентоспособность Америки» 
[21]. В нём предлагалось сформиро-
вать национальную программу 
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«долгосрочного сотрудничества 
правительства, науки, образования 
и бизнеса» в области создания 
и целенаправленного опережающего 
развития нового комплексного науч-
ного направления под общим назва-
нием Computational Science (Вы чи с-
ли тельная наука). В его состав пред-
лагалось включить такие ранее раз-
розненные дисциплины, как Com pu-
ter Science, Information Science 
и Computing (применение компью-
теров в социальной практике).

В связи с этим предлагалось кар-
динально пересмотреть и адекват-
но изменить в стране структуру 
научных и образовательных дисци-
плин, выделив необходимое финан-
сирование. При этом было показа-
но, что основной вызов для конку-
рентоспособности США в XXI в. 
находится в информационной сфе-
ре, а бросают этот вызов сразу два 
«центра силы»: Объединённая 
Европа и страны Азии — Китай, 
Япония, Южная Корея, Тайвань 
и Сингапур.

Реакцией правительства США 
на этот доклад стало решение об 
удвоении объёмов финансирова-
ния научных исследований, кото-
рое практически осуществил новый 
президент США Барак Обама 
в 2007 г., несмотря на то что в мире 
уже начинался глобальный фи нан-
со во-экономический кризис. Это, 
безусловно, оказалось полезным, 
хотя в полной мере проблему инте-
грации информационных наук 
не решило.

Российская концепция формиро-
вания научной отрасли «Инфор ма-
цион ные науки»

Инициатива администрации 
США по интеграции комплекса 
дисциплин информационного про-
филя активно обсуждалась в России 
в период 2006–2010 гг. Был опубли-
кован ряд статей в науч ных журна-
лах [7, 10, 11], а также издан специ-
альный выпуск сборника научных 
трудов Института проблем инфор-
матики РАН, содержащих анализ 
истории развития информатики 
и перспектив её становления как 
фундаментальной науки и ком-
плексной научной проблемы [12]. 

При этом была обоснована необ-
ходимость существенно более 
широкой интеграции дисциплин 
информационного профиля. Её 
ключевая идея заключалась в том, 
чтобы объединить в единый ком-
плекс компьютерное и информаци-
онное направления исследований 
в ин фор ма тике, а затем, расширяя 
это ядро, сформировать новую ком-
плексную научную отрасль «Ин фор-
мационные науки».

В настоящее время, когда осу-
ществляется переход к глобально-
му информационному обществу, 
а средства и методы информатики 
и кибернетики находят всё более 
широкое применение практически 
во всех сферах жизнедеятельности 
общества, создание такой научной 
отрасли представляется не только 
актуальным, но и крайне необхо-
димым.
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По современным представлени-
ям в состав этой новой отрасли 
должны войти следующие научные 
дисциплины.

Информатика, в расширенном 
понимании структуры её предметной 
области, которая должна включать 
физическую, техническую, биоло-
гическую и социальную информа-
тику [12].

Кибернетика, которая также 
является информационной дисци-
плиной по своей научной методоло-
гии, так как все процессы управле-
ния представляют собой информа-
ционные процессы.

Общая теория информации — 
новая научная дисциплина, изучаю-
щая наиболее общие фундаменталь-
ные законы и закономерности про-
явления феномена информации 
в живой и неживой природе, обще-
стве и человеке. 

Философский и научно-ме то до-
ло ги че ский заделы для формирова-
ния научной отрасли «Ин фор ма-
цион ные науки» в России в настоя-
щее время уже существуют, а её ста-
новление придаст мощный импульс 
не только для развития самой инфор-
мационной науки, но также для более 
широкого применения её методов 
в других областях научных исследо-
ваний. При этом можно прогнозиро-
вать появление ряда новых научных 
дисциплин, состав которых пред-
ставлен в табл. 1. 

Данные дисциплины будут фор-
мироваться на «стыках» предметной 
области «Информационные науки» 

с другими областями научных иссле-
дований. В настоящее время неко-
торые из этих новых дисциплин уже 
формируются российскими и зару-
бежными учёными (ссылки на эти 
работы см. в табл. 1).

ЗаключениеЗаключение

Проведённый выше краткий анализ 
проблемы развития нового комплек-
са информационных дисциплин 
в области науки и образования пока-
зывает, что в ближайшие годы здесь 
могут произойти изменения рево-
люционного характера. При этом 
речь идёт не только о необходимо-
сти интеграции уже существующих 
разрозненных дисциплин, но также 
и о появлении целого спектра новых 
направлений информационных 
исследований в рамках традицион-
ных областей современной науки. 

Так, например, было бы весьма 
желательно появление таких новых 
научных дисциплин, как «Ин фор ма-
тика и кибернетика мозга», 
«Социальная кибернетика». О необ-
ходимости последней писал ещё 
основатель кибернетики Норберт 
Винер, однако до сих пор эта дисци-
плина в структуре современной нау-
ки так и не появилась, хотя актуаль-
ность эффективных методов соци-
ального управления сегодня очевид-
на и является одной из наиболее 
острых проблем дальнейшего безо-
пасного развития современного 
общества [13].
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Автор полагает, что в образовательный процесс должен войти фактор буду-
щего и в этом случае появляется возможность широкомасштабного и уско-
ренного формирования образования в интересах устойчивого развития. 
В статье рассматривается концепция футуризации образования, смысл кото-
рой — в опережающем развитии образования по сравнению с другими 
сферами деятельности, а также в ориентации содержания образовательного 
процесса на устойчивое глобальное будущее. Обсуждаются основные идеи 
становления концепции опережающего образования, связанного с перехо-
дом от модернизации к футуризации особенно со становлением образования 
для достижения глобальной устойчивости.

Ключевые слова: будущее, исследование будущего, образование для устойчивого 

развития, опережающее образование, темпоральная целостность, устойчивое 

развитие, футуризация, цифровизация.

ВведениеВведение

К особенностям становления и развития образования для 
устойчивого развития (ОУР) в Российской Федерации следует 
отнести то, что здесь впервые было осознано: наиболее суще-
ственной чертой ОУР является не только дальнейшая эколо-
гизация образования и становление экологического образова-
ния, но и футуризация всего образования, т.е. смещение 
акцентов на изучение и моделирование будущего. И понятно, 
почему: модель УР лишь начинает развёртываться и является 
пока лишь нормативным прогнозом, который ещё предстоит 
реализовать. Поэтому наряду с другими характеристиками 
ОУР в качестве особенности, отличающей новую форму 
(модель) образования от современной (будем называть её ещё 
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и традиционной), выделяется опе-
режающий механизм развёртыва-
ния образовательного процесса. 
Перенос акцента на будущее про-
изведёт настоящую темпоральную 
революцию в образовании, не про-
сто восстановит темпоральную 
целостность, расширив предметное 
поле учебного процесса, а карди-
нальным образом изменит его 
содержание.

«Мы, люди, на 99,9999 процентов 
концентрируемся на краткосрочных 
планах и практически мало думаем 
о будущем», — полагает известный 
физик и футуролог М. Тегмарк [14]. 
Возможно, последние четыре 
(а может быть, и пять) цифры после 
запятой — явное преувеличение. 
Однако суть вопроса ясна: мы мало 
думаем о будущем, но ещё меньше 
действуем во имя будущего всего 
человечества. И эта ситуация, кото-
рая исторически обусловлена рядом 
обстоятельств, требует кардинально-
го изменения для дальнейшего 
выживания человечества.

Эту ситуацию в образовании опи-
сал А. Тоффлер: «То, что изучается 
в нашей образовательной системе 
сегодня даже в лучших школах и кол-
леджах, является безнадёжным анах-
ронизмом. Родители смотрят 
на образование как на способ под-
готовить своих детей к жизни в буду-
щем. Учителя предупреждают, что 
недостаток образования уменьшает 
шансы ребёнка в мире будущего. 
Министерства, церковь и средства 
массовой информации — все угова-

ривают молодых людей остаться 
в школе, так как сейчас как никогда 
раньше всё наше будущее зависит 
от полученного нами образования. 
И всё-таки, несмотря на всю эту 
риторику по поводу будущего, наши 
школы поворачиваются назад, 
к исчезающей системе, а не движут-
ся вперёд к возникающему новому 
обществу. Их значительная энергия 
направлена на подготовку индустри-
альных людей, экипированных для 
выживания в системе, которая пере-
станет существовать раньше, чем 
они. Для того чтобы помочь избе-
жать футурошока, мы должны соз-
дать супериндустриальную систему 
образования. И чтобы сделать это, 
мы должны искать цели и методы 
в будущем, а не в прошлом» [5]. 
Обоснованию этой идеи посвящена 
данная статья.

Проблема будущего Проблема будущего 
в образованиив образовании

Опережающий механизм, футуризи-
рующий образование, складывается 
из включения в образование про-
блемы и фактора будущего, а также 
более ускоренного (по сравнению 
с другими видами человеческой 
материальной деятельности) разви-
тия, на что дальше будет обращено 
внимание авторов доклада. Именно 
поэтому ЮНЕСКО полагает, что 
образование для устойчивого раз-
вития представляет собой процесс 
обучения тому, как принимать реше-
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ния, нужные для обеспечения долго-
срочного будущего экономики, эко-
логии и равенства всех сообществ. 
Развитие мышления, ориентирован-
ного на будущее, — ключевая задача 
образования в интересах устойчиво-
го развития (УР) [3]. Ведь, как упо-
миналось в книге «Наше общее 
будущее», устойчивое развитие пред-
ставляется в качестве такого разви-
тия, которое удовлетворяет потреб-
ности настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять 
свои собственные потребности. 

Здесь мы остановимся на той осо-
бенности подхода к концептуально-
му осмыслению, которая видится 
в проблеме будущего в самом обра-
зовании. Это соответствует осозна-
нию ОУР не только в плане экологии, 
на что было обращено внимание 
в первую очередь, но и в более широ-
ком контексте, соответствующем 
приведённому выше определению 
понятия УР. Кроме того, сохраняя 
экологическое видение УР, «футури-
стическая» интерпретация этого 
понятия «требует» распространения 
проблем глобальной устойчивости 
на многие научные и образователь-
ные дисциплины.

Если в традиционном видении 
образования как трансляции знаний 
(культуры) от прошлых поколений 
к настоящим выпадают из поля зре-
ния будущие поколения и окружаю-
щая природная среда, то ситуацию 
нужно коренным образом изменить. 
В образование активно и широко-

масштабно должен войти фактор 
будущего, в частности — виртуаль-
ных будущих поколений, от кото-
рых мы также должны «получать» 
вероятностно-гипо те  ти че скую 
ин фор мацию (в ходе моделирования 
бу дущего нашими современниками). 
Только в этом случае появляется 
возможность становления образова-
ния в интересах УР. Это совершенно 
новая проблема для образования, 
и важно уже сейчас её правильно 
поставить и начать решать.

Как уже было показано, наиболее 
существенной чертой современной 
формы ОУР многие учёные считают 
дальнейшую экологизацию образо-
вания и развитие экологического 
образования, поскольку УР концеп-
туально «выросло» из проблем окру-
жающей среды, осознания её связи 
с проблемами социально-эко но ми-
ческого развития [11]. Однако опере-
жающий характер экологического 
и других видов образования следует 
из того, что экологические (особенно 
в глобальном масштабе) проблемы 
и их негативно-ката стро фи че ские 
последствия можно предотвратить, 
т.е. решение их носит принципиаль-
но упреждающий характер, что было 
зафиксировано в Рио-де-Жа нейр-
ской декларации по окружающей 
среде и развитию (1992) в её 
15-м принципе. Там сказано, что 
«в целях защиты окружающей среды 
государства в соответствии со свои-
ми возможностями широко приме-
няют принцип принятия мер предо-
сторожности. Когда существует 
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угроза серьёзного или необратимого 
ущерба, отсутствие полной научной 
уверенности не используется в каче-
стве причины для отсрочки приня-
тия экономически эффективных мер 
по предупреждению ухудшения 
состояния окружающей среды» [4]. 
Причём такая опережающая реакция 
должна распространяться не только 
на проблемы окружающей среды, 
но и на все другие глобальные про-
блемы, ведь именно на их совместное 
решение и рассчитан переход к УР. 

Экологическое образование 
в модели неустойчивого развития 
(как, впрочем, и все остальные виды 
и формы образования) отстаёт и от 
реальной жизни, и от переднего края 
научных исследований. Разумеется, 
далеко не всё экологическое образо-
вание может быть охарактеризовано 
как «отстающее», в нём есть и «опе-
режающие» черты.

Но, находясь в системе «неустой-
чивого» образования, экологическое 
образование в должной степени 
в настоящее время не стало и 
не может стать в полной мере обра-
зованием о будущем, т.е. «опережаю-
щим образованием», которое адек-
ватно соответствовало бы значимо-
сти решения экологических и других 
глобальных проблем и переходу 
к УР. Причина в том, что на вырвав-
шееся из традиционной системы 
педагогического процесса экологиче-
ское образование «давят» многие 
другие направления и виды образо-
вания, остающиеся как по форме, так 
и по содержанию в модели неустой-

чивого развития. Расширение как 
можно большего числа видов и спе-
циальностей образования, ориенти-
рованных на УР, не только поможет 
повысить уровень «устойчивости» 
этого процесса, но и скажется пози-
тивно на экологическом (ЭОУР) 
и других видах образования для УР.

Нужно также опять напомнить 
и иметь в виду, что ликвидировать 
последствия глобальной социально-
экологической либо иной планетар-
ной катастрофы в случае её реализа-
ции просто будет невозможно 
и некому. Ведь единственный способ 
её не допустить — это предотвратить 
её опережающими решениями и гло-
бальными практическими действия-
ми. Причём опять-таки подчеркнём, 
что опережающие действия должны 
распространяться не только на про-
блемы окружающей среды, но и 
на все другие глобальные (и даже 
космические) проблемы, ведь имен-
но на их решение и рассчитан пере-
ход к УР. Это уже не просто «вызов-
ответ», как это практикуется в моде-
ли НУР, а предвидение вызовов 
и иных опасностей и угроз и неза-
медлительная опережающая реакция 
на ещё не наступившее будущее, т.е. 
принципиально иная схема деятель-
ности, которую уместно назвать опе-
режающей деятельностью.

Эффективно управлять глобаль-
ными и глобализационными процес-
сами и решать общечеловеческие 
и другие проблемы с помощью совре-
менного, но «консервативно-
отстающего» образования не просто 
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неэффективно, а принципиально 
невозможно. Образование, ориенти-
рованное в основном на изучение 
прошлого и лишь отчасти настояще-
го, «отторгается» от активного уча-
стия в поиске оптимальных решений 
в формирующейся антикризисной 
глобальной деятельности и не спо-
собствует выживанию человечества. 
Такая ситуация неприемлема в усло-
виях, когда эволюция образования 
весьма существенно отстаёт от эво-
люции общества в целом, а новые 
идеи могут распространяться 
в обществе, нисколько не задевая 
направления и методы системы 
образования [1, c. 309].

В современном «консервативном» 
виде образование содействует даль-
нейшему «сползанию» к глобальной 
антропогенной катастрофе, не давая 
необходимых знаний и навыков для 
выхода из обостряющегося антропо-
генного планетарного кризиса. 
Формирование сознания человека, 
причём такого сознания, которое 
может активно содействовать пере-
ходу к УР, оказалось под угрозой. 
Отстающее от бытия сознание — это 
удел человека и всего общества 
в модели неустойчивого развития. 
А другого пути перехода к УР как 
через формирование опережающего 
сознания подавляющего большинства 
(или хотя бы «критического» боль-
шинства) населения планеты просто 
не существует. Необходимо сформи-
ровать сознание, опережающее бытие, 
по меньшей мере у «критического 
активного количества» населения 

планеты, без чего нереален переход 
к глобальной устойчивости. Это воз-
можно и необходимо сделать лишь 
с помощью тех форм образования 
и просвещения, которые повёрнут 
и расширят сознание человека и наро-
дов планеты в сторону будущего, пре-
жде всего в его предложенной ООН 
нормативно-устойчивой форме.

Роль образования Роль образования 
в достижении устойчивого мирав достижении устойчивого мира

Начавшийся пока весьма медленный 
общемировой переход к УР цивили-
зации и её коэволюционному взаи-
модействию с природой ставит 
вопрос о кардинальных преобразова-
ниях всех форм и направлений соци-
альной деятельности, в том числе 
и образования. Реализации модели 
УР цивилизации должна соответ-
ствовать и «предшествовать» новая 
модель мирового образования (либо 
даже ряд моделей, которые будут 
интегрироваться), которая будет опе-
режающим образом способствовать 
переходу к глобальному устойчивому 
будущему. Современное образование 
и ОУР как бы находятся по разные 
«темпоральные стороны» по отноше-
нию к настоящему: первое отстаёт 
и делает акцент на прошлом, второе 
должно опережать и ориентировано 
на будущее. 

Между тем будущее существенно 
отличается от прошлого и настояще-
го, оно предстаёт как весьма своео-
бразный объект осмысления или 
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исследования, и прежде всего эта 
особенность в том, что будущего ещё 
не существует. На первый взгляд, 
будущее представляет собой нечто 
синкретически неопределённое, объ-
единяющее в себе различные значе-
ния, мнения и точки зрения. Однако 
уже сегодня можно увидеть некото-
рый состав и структуру будущего.

Если исходить из линейно-
последовательного течения време-
ни, то можно обнаружить процес-
сы, которые инвариантны для про-
шлого, настоящего и будущего. 
Здесь мы имеем дело с представле-
нием будущего как линейного про-
должения прошлого или ныне про-
исходящего. Отношение к будуще-
му, которое сложилось в науке 
и образовании, а в большей степе-
ни — в обыденной жизни, во мно-
гих сферах деятельности людей 
носит зачастую линейно-исто ри че-
ский характер. Это отношение дей-
ствительно имеет место в тех слу-
чаях, когда тенденции прошлого 
экстраполируются через настоящее 
в будущее. 

Однако новая форма будущего 
может возникнуть совершенно слу-
чайно, она может быть никак не свя-
занной с тем, что имело место ранее, 
до его наступления. Так, линейный 
характер взаимосвязи темпоперио-
дов нарушается в ряде процессов, 
и поэтому прошлое, настоящее 
и будущее могут быть связаны слабо 
либо никак не связаны, как это про-
исходит, например, в процессах 
с турбулентностью. 

Наконец, есть процессы насту-
пления будущего с какой-то вероят-
ностью, отличной от единицы 
и нуля, как это имеет место в пред-
ыдущих случаях. В отношении упо-
мянутых здесь трёх различных форм 
наступления будущего их познание 
или предсказание принципиально 
отличаются друг от друга: одно 
из них предсказуемо полностью, 
другое вообще не предсказуемо, тре-
тье прогнозируемо лишь частично. 
Тем самым будущее, вытесняя насто-
ящее и становясь прошлым, пред-
ставляет собой некоторое множе-
ство процессов и событий, которые 
ещё не произошли, но могут как 
произойти, так и не осуществиться. 
Нелинейность и неопределённость 
наступления будущего — это фунда-
ментальная его характеристика 
и особенность, требующая специ-
ального его исследования, отличная 
от того, что есть и было. Важно 
понять, что будущее как форма 
существования и движения времени 
принципиально отличается от про-
шлого и настоящего. И прежде всего 
тем, что оно ещё не существует, хотя 
у него есть и другие специфические 
черты и характеристики.

Ясно, что решение социально-
экологических проблем необходимо 
соединить с решением других, как 
глобальных, так и иных, проблем, 
и эту идею необходимо реализовать 
в самой системе образования. В этом 
один из основных принципов ориен-
тированной на цели УР системы 
образования. Это касается, прежде 
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всего, всё большего включения 
в образование основ и элементов 
экологического и естественно-тех-
ни че ского образования и развёрты-
вания гуманитарно-эко ло ги че ской 
проблематики, что сейчас апробиру-
ется в ряде вузов России. Этими же 
идеями руководствуются ЮНЕСКО, 
ЮНЕП, Европейская эконо мическая 
комиссия ООН и другие междуна-
родные организации, которые связы-
вают инвайроментальное образова-
ние с идеями и практикой перехода 
к стратегии УР.

Одним из важнейших векторов 
развития ОУР может стать процесс 
футуризации образования как 
необходимой составляющей части 
перехода к образованию для устой-
чивого развития. А ОУР — это 
не просто какое-то новое направле-
ние в современном образовании 
и даже не его модернизация. ОУР — 
в своём развитом и целостном 
виде — это принципиально новая 
форма, кардинально иной тип инно-
вационного образования, который 
в наиболее полном виде отвечает 
эволюционно-онтологическому 
подходу к образованию. Ведь в этом 
случае формирование человека, 
осуществляемое с помощью ОУР, 
будет наиболее полно включено 
в процесс перехода к УР.

Для будущего образования XXI в. 
нужна также футуризированная 
(опережающая) наука, которая долж-
на не только развиваться ускоренны-
ми темпами, но и в существенной 
степени ориентироваться на норма-

тивный прогноз в форме УР (что 
не исключает разработку иных, поис-
ковых, прогнозов, альтернативных 
сценариев, гипотез и т.д.). Если наука 
всерьёз займётся будущим и вклю-
чит его в сферу своей деятельности 
столь же полноправно, как это про-
исходит с настоящим и прошлым, то 
её ждёт своего рода «шок будущего», 
о котором для других областей дея-
тельности писал более почти полсто-
летия тому назад Э. Тоффлер 
в «Футурошоке» [5]. 

Однако эта предполагаемая обра-
зовательная «футурореволюция», 
опережающие процессы при станов-
лении ОУР не сводятся только 
к более быстрому и всё ускоряюще-
муся процессу выдвижения образо-
вания (совместно с наукой) на при-
оритетное место в общецивилиза-
ционном переходном процессе 
к новой эволюционной стратегии. 
В самом содержании образования 
должны будут произойти процессы 
«внутренней футуризации», когда 
это содержание всё больше станет 
наполняться «инновационным буду-
щим». Современное образование 
даже при условии ускоренного раз-
вития в нём инновационных про-
цессов и модернизации всё же пока 
остаётся весьма консервативной 
системой, в основном в силу господ-
ствующей идеологии обучения 
образовательному знанию, которое 
даже в силу этой трактовки должно 
быть одновременно достаточно 
«устоявшимся» знанием. Но это 
устоявшееся знание может быть 
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просто непригодно для перехода 
к УР по разным причинам.

Возникновение в инновационно-
образовательном процессе опережа-
ющих механизмов и форм вызывает-
ся прежде всего ускорением процес-
са старения как научного, так и обра-
зовательного знания, ускорением 
генерации научной (и технической) 
информации. По оценкам специали-
стов, работающих в информацион-
ной сфере, удвоение научно-
технической информации сейчас 
происходит менее чем за год, воз-
можно, даже за несколько месяцев 
(хотя удвоение всей информации, 
не только научной, занимает всего 
несколько суток, если иметь в виду 
современные глобальные коммуни-
кации и особенно Интернет). Это 
требует, конечно, замены устарев-
ших технологий и средств, форм 
научного знания, функционирующе-
го в сфере образования (образова-
тельного знания), на новые более 
современные (на что нацелено «умное 
образование»), но и одновременно 
генерации и реализации других спо-
собов трансформации этих знаний 
и средств познания.

Среди этих способов — синтез 
и междисциплинарное обобщение 
и фундаментализация научного зна-
ния, которое «входит» в образова-
тельную систему и там функциониру-
ет определённое время. И понятно, 
почему: более общее и фундамен-
тальное знание устаревает гораздо 
медленнее и тем самым не потребует 
дополнительной учебно-ме то ди че-

ской работы. Однако одними обобще-
ниями вплоть до общенаучного зна-
ния и фундаментализацией знаний 
вряд ли можно ограничиться, и необ-
ходимо от «императивов модерна» 
совершить позитивное инновацион-
ное движение по пути футуризации 
образования. Футу ри за ция всего 
образования может заключаться 
в существенном усилении внимания 
к будущему во всех возможных пред-
метных областях и направлениях 
образовательного процесса. Если это 
направление футуризации совпадает 
с введением в образование проблема-
тики УР, то это будет уже «устойчи-
вая футуризация». 

Современное образование не 
может превратиться в ОУР в очень 
короткий промежуток времени, 
потребуется несколько поколений, 
существенно умножающих число 
лиц, принимающих ответственные 
решения и осознающих необходи-
мость движения по пути УР. Но 
в принципе ясно, что в темпораль-
ном измерении ОУР должно поя-
виться раньше, чем само УР в гло-
бальном масштабе. Ведь, как отме-
чается в документе ЕЭК ООН 
«Учиться в интересах будущего», 
«образование должно играть важ-
ную роль в обеспечении для людей 
возможности жить совместно таким 
образом, чтобы это способствовало 
устойчивому развитию... Сле до ва-
тельно, для корректировки процес-
са развития требуется переориен-
тировать образование на устойчи-
вое развитие» [13].
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Опережающий механизм, футу-
ризирующий образование, склады-
вается из включения в образование 
в интересах УР проблемы будущего, 
а также более ускоренного (по срав-
нению с другими видами человече-
ской «материальной» деятельности) 
развития. 

Опережающее образование как 
своего рода «вершина» инновацион-
ных устремлений в образовании 
должно будет включить в себя то 
новое содержание, которое появится 
лишь в будущем, но уже может гене-
рироваться с помощью вир ту ально-
компьютерных способов и опережа-
ющего моделирования, которое тоже 
будет носить кон цеп туально-тео ре-
тические или ин фор ма ционно-ком-
пьютерные формы. Свойство опере-
жения в ин но ва ционно-об ра зо ва-
тельном процессе в основном будет 
касаться целей и содержания обра-
зования и в определённой степени 
организационного статуса, роли все-
го процесса обучения и воспитания 
среди других сфер социальной дея-
тельности. Если от нового типа 
образования зависит переход 
к устойчивому будущему, то его 
новый статус и функциональная 
роль в обществе должны быть уза-
конены нор ма тив но-правовыми и 
уп рав лен че ско-ор га ни за цион ными 
способами и формами.

Вполне понятно, что как бы 
ни модернизировалось образование, 
какие бы инновационные процессы 
ни переполняли его, основное 
направление грядущих УР-транс-

формаций отнюдь не в этом. Один 
из главных инновационных процес-
сов, который должен охватить всё 
мировое образование в целом, заклю-
чается в его футуризации (одновре-
менно связанной с глобализацией) 
и задействовании всех существую-
щих сейчас и возможных опережаю-
щих факторов и механизмов. Это 
обеспечит темпоральную целост-
ность образовательного процесса [9], 
которая сейчас существенно наруше-
на акцентом педагогической, а в 
целом и образовательной деятель-
ности, на прошлом. Вместе с тем вос-
становление темпоральной целост-
ности образования будет сопрово-
ждаться его глобализацией и станов-
лением глобального образования.

Уже был введён особый принцип 
«темпорального исследования» 
в любой области научной и образо-
вательной деятельности [10]. Прин-
цип, который соединяет не только 
прошлое и настоящее, но и будущее 
в одно системное глобально-тем по-
ра льное целое. Тем самым формиру-
ется взаимосвязь темпомиров как 
целостная временная система, где 
проявляется не только линейная 
связь, но в основном нелинейное 
взаимодействие периодов времени 
(темпомиров).

Темпоральная целостность под-
разумевает: то, что мы называем вре-
менем, соединяет в единую систему 
все три модуса (темпомиры, перио-
ды) — прошлое, настоящее и буду-
щее — в единую (линейную или 
нелинейную) систему. При анализе 
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роли и взаимосвязи трёх темпоми-
ров (прошлого, настоящего и буду-
щего) в большинстве сфер социаль-
ной деятельности в современном 
неустойчивом развитии, включая 
глобальные процессы, обращает 
на себя внимание чётко установлен-
ная их асимметрия, или неравенство. 
Это неравенство заключается в том, 
что в науке и образовании основное 
внимание уделяется прошлому 
и настоящему, а будущее находится 
на периферии нашего внимания 
и интересов. Это связано с тем, что, 
как считается общепринятым, наука 
занята поиском истины. Однако 
в будущем пока таких истин просто 
нет, ибо истинность знания проверя-
ется практикой, а эта последняя име-
ет место лишь в прошлом и настоя-
щем. 

Как видим, если в науке, а затем 
и в образовании делается акцент 
на генерацию и освоение истинного 
знания, то акцент на прошлом ока-
зывается вполне естественным 
и логичным. Информационное отста-
вание (лаг) от реальной жизни 
и от науки тем самым изначально 
было заложено в мировой научно-
образовательный процесс. Поэтому 
изменение ситуации в «пользу буду-
щего» потребует кардинальных 
трансформаций нашего понимания 
науки.

Принцип темпоральной целост-
ности выступает как своего рода 
«закон сохранения времени», кото-
рый отражает необходимость учёта 
взаимосвязи и количественных пара-

метров трёх темпомиров. Если его 
применить к любой человеческой 
деятельности, то в совокупности 
с законом сохранения энергии это 
означает, что акцент на каком-то 
одном темпопериоде (сосредоточе-
ние энергии и средств на этом пери-
оде) приводит к тому, что уделяется 
меньше внимания другим периодам 
времени. А это ведёт к «темпораль-
ной дисгармонизации» деятельности 
и объективно требует её оптимиза-
ции в отношении всех трёх темпо-
миров. Поэтому процесс футуриза-
ции человеческой деятельности 
означает оптимизацию временной 
стратегии этой деятельности, исхо-
дящей из принципа темпоральной 
целостности как своеобразного 
«закона сохранения времени». 

Разумеется, в зависимости от рода 
деятельности пропорции в отноше-
нии темпомиров (т.е. прошлого, 
настоящего и будущего) оказывают-
ся разными. Но то, что будущее ока-
зывается не в «почёте», — это доста-
точно очевидно, и многие виды дея-
тельности, в том числе научной 
и образовательной, демонстрируют 
это пренебрежение будущим 
в нынешней модели неустойчивого 
социально-эко но ми че ского развития 
(НУР). Модель НУР развивается сти-
хийно, в её основе — принцип дея-
тельности «здесь и сейчас».

Как уже отмечалось выше, обра-
зование, в будущем предваряя в фор-
мировании человека многие другие 
процессы деятельности, при форми-
ровании устойчивого будущего 
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должно развиваться ускоренными 
темпами во всех отношениях (осо-
бенно в плане финансирования 
и обеспечения иными ресурсами), 
чем все другие формы социальной 
активности. Образование в таком 
ракурсе станет не просто транслиро-
вать от поколения к поколению уже 
существенно устаревшие либо 
ненужные для принятия решений 
знания, но и будет более эффективно 
способствовать пониманию необхо-
димости антикризисных превентив-
ных действий для перехода к УР. 
Именно опережающее в этом и иных 
смыслах инновационное ОУР станет 
составной частью общечеловеческой 
деятельности по выживанию циви-
лизации и сохранению биосферы [7]. 
Однако эта черта опережающего 
образования окажется наиболее оче-
видной и, так сказать, лежащей 
на поверхности процесса становле-
ния ОУР. Основная и глубинная 
сущность модели «устойчивого 
об ра зо вания» всё же заключается 
в акценте на проблеме будущего 
в самом внутреннем предметном 
содержании ОУР.

Процесс футуризации образова-
ния и превращения его в ОУР, как 
уже отмечалось, связан с двумя важ-
ными составляющими в самом обра-
зовании и в отношении его к другим 
сферам человеческой деятельности. 
Рассмотрим это последнее отноше-
ние. Для того чтобы реализовать 
переход к УР, необходимо в течение 
по меньшей мере нескольких поколе-
ний сформировать сознание людей, 

принимающих переход к УР и ноос-
ферную идею и участвующих в реа-
лизации стратегии УР, предвидящих 
и осознающих последствия своих 
решений и действий. Именно поэто-
му в образование необходимо вво-
дить знания и понимание необходи-
мости предотвращения катастроф 
и умения антикризисного управле-
ния, с тем, чтобы не допустить воз-
никновения необратимых катаклиз-
мов, губительных для всего человече-
ства. А это возможно, если в сфере 
образования как самого эффективно-
го средства будет быстрыми темпами 
формироваться инновационно-
опережающее глобальное сознание, 
становление знания о будущем, готов-
ность к упреждающим действиям 
по выживанию.

Отсюда следует важный вывод 
о том, что образование для УР долж-
но будет не только развиваться более 
быстрыми темпами, чем современное 
образование, но и существенно опе-
режать другие формы деятельности, 
на которые оно оказывает существен-
ное влияние, ориентируя их на реа-
лизацию модели УР. Динамизм футу-
ризации инновационных процессов 
в образовании должен будет суще-
ственно отличаться по своим темпам 
от модернизации образования (хотя 
и строится на её основе). Причём 
в случае футуризации на неё должна 
будет оказывать существенное влия-
ние нормативная часть исследования 
будущего, поскольку именно она 
ляжет в основу становления образо-
вания для устойчивого развития. 
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Впрочем, это не только не исклю-
чает, но и предполагает поисковую 
часть исследования будущего, 
поскольку только так могут быть 
обнаружены другие более эффектив-
ные пути выживания и дальнейшего 
прогресса человечества. Сейчас 
совершенно очевидно, что переход 
от модернизации к футуризация 
образования — это веление времени, 
когда без этого просто невозможно 
будет выживание человечества 
в форме его глобального перехода 
к устойчивому будущему.

Переход от модернизации к футу-
ризации образования должен высту-
пать в качестве приоритетного фак-
тора перехода всех видов деятель-
ности и прежде всего деятельности 
управленческой, технико-тех но ло ги-
че ской и предпринимательской 
на новые цивилизационные цели. 
Ведь любой практической деятель-
ности по переходу к УР должна 
предшествовать интеллектуальная 
деятельность по осознанию её целе-
сообразности и необходимости. Вот 
почему наиболее приоритетной про-
блемой перехода к новой социопри-
родной стратегии развития следует 
считать формирование человека, 
готового и способного действовать 
в быстро изменяющихся условиях 
и кризисных ситуациях, планиро-
вать и прогнозировать свои дей-
ствия и всего общества, послед-
ствия его воздействия на природу, 
понимающего, что реализация УР 
необходима для выживания челове-
чества, его неопределённо долгого 

прогресса в сохраняющейся био-
сфере.

Опережающее образование будет 
не только быстрее развиваться отно-
сительно практической деятельно-
сти, но и фокусировать внимание 
на будущем в самом содержании 
обучения, развития и воспитания, 
исходить из эволюционного, по сво-
ей сути, принципа темпоральной 
целостности. Введение фактора буду-
щего в образование (как процесс его 
футуризации) потребует нового 
осмысления оснований процессов 
познания и обучения, которые долж-
ны «повернуться» к своему глобаль-
ному будущему. Но следует заметить, 
что в таком повороте к будущему 
будет занята лишь некоторая часть 
(видимо, чисто теоретически, 
не более трети) науки и образова-
ния, другие же составляющие 
по-прежнему будут иметь дело с про-
шлым и настоящим. 

И понятно, почему: образование 
в принципе должно опираться на все 
три темпомира — прошлое, настоя-
щее и будущее. Это принцип темпо-
ральной целостности как один 
из принципов исследования любого 
процесса, в том числе и эволюцион-
ных процессов. Наличие и взаимос-
вязь этих трёх темпомиров потребу-
ет в перспективе оптимального рас-
пределения усилий и средств в соот-
ветствующих пропорциях, однако 
ясно, что во всё больших масштабах 
и всё более быстрыми темпами 
должно происходить движение зна-
ний от изучения прошлого через 
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настоящее (происходящее) к буду-
щему, которое здесь названо про-
цессом футуризации, и в результате 
чего сформируется опережающее 
образование (прежде всего — в инте-
ресах такого глобального процесса, 
как УР). 

Из двух основных, в какой-то 
степени конкурирующих и допол-
няющих друг друга, форм образова-
ния (неформальное, естественное 
образование — обучение жизнью 
и образование в специальных учеб-
ных заведениях) теперь приоритет-
ным с точки зрения перехода к УР 
становится социально организован-
ное образование — формальное. 
Поэтому необходимо именно его 
эффективно развернуть в сторону 
глобального будущего, сориентиро-
вать современное «инно ва ци онно-
об ра зо вательное движение» на 
модель и стратегию УР. 

Естественное образование здесь 
станет играть в этом смысле подчи-
нённую роль, поскольку основное 
внимание его связано с настоящим 
и прошлым. Но это имеет место 
в современной модели неустойчиво-
го развития (в которой пока суще-
ствуют весьма незначительные рост-
ки и тенденции устойчивого будуще-
го). Новая цивилизационная модель 
может и должна создаваться только 
опережающим глобально-кол лек тив-
ным сознанием всего человечества. 
А его можно сформировать лишь 
с помощью опережающего образова-
ния для УР, на которое необходимо 
постепенно переориентировать все 

основные образовательные учрежде-
ния на планете, способные ориенти-
роваться на будущее. По мере ста-
новления общества с УР трансфор-
мируемая социальная и социопри-
родная реальность также начнёт 
участвовать в становлении опере-
жающего планетарного сознания, 
поскольку оно будет ориентировано 
не только на прошлое и происходя-
щее, но уже и на будущее.

Процесс футуризации Процесс футуризации 
и опережающее образованиеи опережающее образование

УР как модели опережающего гло-
бально сбалансированного социо-
природного развития должно соот-
ветствовать футуризированное 
и опережающее образование. Идея 
опережающего образования как 
«ядра» ОУР заключается в формиро-
вании нового сознания человека 
и человечества в целом, которое 
не отставало бы от бытия, а в необ-
ходимой степени его опережало [8]. 
Формирование с помощью опере-
жающего образования эффективных 
механизмов реализации модели УР 
должно привести к преодолению 
инерции модели неустойчивого раз-
вития (ведущей к катастрофе) и 
к постепенной эволюции в направ-
лении новой — «устойчивой» — 
цивилизационной стратегии. Такая 
ситуация сформировалась стихийно, 
и именно её обострение как всеоб-
щей проблемы существования и раз-
вития человечества может привести 
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к мгновенной либо медленной дегра-
дации человечества как уникального 
представителя социальной ступени 
эволюции материи в нашем миро-
здании.

Включение опережающих меха-
низмов в образовательный процесс 
и акцент на будущем изменят сам 
подход к пониманию образования. 
Если ранее образование сводилось 
к передаче знаний, умений, навыков, 
культуры от предыдущих поколений 
к нынешним, то теперь такая ситуа-
ция, как было показано, уже не ока-
зывается адекватной, поскольку 
«выпадали» из такого понимания 
будущие поколения. Кроме того, 
начиная с последней декады XX в. 
происходит ежегодное и даже уско-
ренное удвоение производимой 
научной и другой информации. 
Учитывая этот факт, а также суще-
ственное отставание «образователь-
ного» знания от научного, можно 
понять, как мало «эффективной» 
информации может получить обу-
чаемый. Футуризация образования 
диктует необходимость получения 
информации не только о прошлом 
и настоящем, но и из будущего, и 
о будущем. Причём именно этот вид 
информации будет играть не менее, 
а, может быть, и более важную роль, 
нежели информация о прошлом 
и настоящем. Мы опять-таки имеем 
в виду так называемый эффект 
Эдипа, когда решения принимаются 
с учётом набора поисковых 
и нормативно-желаемых прогнозов. 
Вот почему включение «фактора 

будущего» в образовательный про-
цесс и концентрация усилий 
на воплощении в действительность 
модели УР формируют новую, 
в существенной степени опережаю-
щую интерпретацию (модель) обра-
зования как ОУР и его роли как 
в обществе, так и в сфере взаимодей-
ствия с природой. 

Обратим внимание на соотноше-
ние ОУР и опережающего образова-
ния. Совершенно очевидно, что это 
разные типы и формы инновацион-
ных процессов в образовании. 
Опережающее образование включа-
ет в себя футуризацию и опережаю-
щие механизмы для любых вариан-
тов видения будущего, а не только 
нормативного УР. Оно может исполь-
зоваться и вне ОУР, и в любой другой 
дисциплине, курсе, специализации 
и направлении образования, пос ко-
ль ку это инновационный процесс, 
акцентирующий внимание на буду-
щем. В этом смысле специального 
опережающего образования такого 
же, как, например, экологический 
и экономический виды образования, 
быть не может. Однако если есть 
наука, акцентирующая внимание 
на прошлом — история, то вполне 
могут существовать и уже существу-
ют науки о будущем — футурология, 
прогностика, исследование будущего 
и другие формы осознания будуще-
го, которые могут быть включены 
в образовательный процесс как нечто 
темпорально-симметричное тради-
ционному историческому подходу, 
существенно его дополняющему 
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и реализующему принцип темпо-
ральной целостности.

Формирование опережающего 
сознания как коллективного созна-
ния, опережающего социальное 
бытие, а не отстающего от него, про-
изойдёт в будущем на пути созида-
ния сферы разума. Именно в ноос-
фере приоритетное место займёт 
не просто разум, а опережающий 
целостно-коллективный интеллект 
всего человечества, сформировавше-
го эту целостность благодаря глоба-
лизации через УР и становлению 
общепланетарного информационно-
го общества. 

Необходимо использовать инфор-
мационные механизмы темпораль-
ной оптимизации, включающие 
в себя ускоренную футуризацию 
образования и становление опере-
жающего образования. Эти два тесно 
взаимосвязанных процесса в обра-
зовании коррелируются с процесса-
ми глобализации образования 
и формированием глобального обра-
зования. Глобализация ассоциирует-
ся с футуризацией, а становление 
опережающего образования — 
с формированием глобального обра-
зования. Тем самым формируется 
новый более целостный прос тран-
ствен но-временной «каркас» образо-
вания XXI в. Образовательный про-
цесс должен постепенно и во всё 
большей степени становиться 
инновационно-опе ре жа ющим и вме-
сте с тем глобальным процессом 
и всё ускоряющимися темпами вклю-
чать то, что пока ещё не существует, 

но появится или может появиться 
в будущем. 

Если трансляция устаревшего 
знания в образовательном процессе 
не помогает переходу к устойчивому 
и глобальному будущему, значит, 
нужно кардинальным образом 
менять этот процесс, делая его во всё 
большей степени не просто отража-
ющим действительность, а инно ва-
ционно-опережающим, адаптируя 
его к грядущим переменам, нарушая 
традиционную линейность консер-
вативной части педагогического 
мышления. Ведь для выживания 
человечества, его перехода к УР важ-
но активнее включать опережающие 
факторы и механизмы этого процес-
са, предвидеть и прогнозировать 
будущее. И если уже понятно, что 
необходим инновационный переход 
от НУР к УР, то важно в образова-
тельном процессе объединить все 
уже существующие и возможные 
формы и тенденции, которые могут 
решить эту основную проблему 
цивилизационного развития начала 
третьего тысячелетия. 

Акцент на прошлом в образова-
нии, да и в других сферах человече-
ской деятельности, оказывается 
«временнóй стратегией» модели НУР, 
в которой сознание вынуждено 
отставать от бытия. Этот темпораль-
ной акцент проявился в преимуще-
ственном формировании и суще-
ствовании средств и механизмов 
сохранения и накопления информа-
ции, без которых не могут существо-
вать биологические и социальные 
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организмы. И если обучение про-
шлому основано в первую очередь 
на запоминании, то включение в этот 
процесс инновационного и опере-
жающего моделирования базируется 
на принципах более творческого 
процесса — развивающего образова-
ния, поскольку оно акцентирует вни-
мание на генерации нового. 

Опережающее образование, кото-
рое было предложено для реализа-
ции принципа темпоральной целост-
ности, выступает в качестве специ-
фической черты образования в инте-
ресах устойчивого развития. 
Опережающее образование должно 
будет не только быстрее развиваться 
относительно практической деятель-
ности, но и фокусировать внимание 
на будущем в самом содержании 
обучения, развития и воспитания, 
исходить из эволюционного, по сво-
ей сути, принципа темпоральной 
целостности как системной взаимос-
вязи трёх периодов времени — про-
шлого, настоящего и будущего (взаи-
модействие темпомиров). Очевиден 
и темпоральный вектор эволюции 
опережающего образования: перио-
ды будущего в этом темпоральном 
целом будут расширяться, увеличи-
ваться, как бы моделируя на своём 
уровне расширение Вселенной. 

ЗаключениеЗаключение

Футуризация выступает как высшая 
инновационная характеристика 
любой человеческой деятельности, 

что стало очевидным, когда наме-
тился переход к УР. Футуризация 
предстаёт как своего рода восста-
новление «темпоральной справедли-
вости» в совокупной человеческой 
деятельности, а в познании — как 
реализация «темпоральной целост-
ности» эволюционно-ис то ри че ского 
процесса, который, конечно, нельзя 
сводить только к изучению прошло-
го и настоящего. Футуро ре во лю-
цион ные трансформации перехода 
к УР означают, что человечество 
перестаёт быть «пространственной» 
цивилизацией и становится также 
«темпорально-футуристической». 
От глобализации, мыслимой чаще 
всего в пространственных коорди-
натах, намечается переход к глоба-
лизации через УР как «темпорально-
опе ре жа ющему» процессу, когда 
единство социоприродной системы 
в перспективе видится как прос тра-
н ственно-временная взаимосвязан-
ная система. 

Опережающие процессы при ста-
новлении ОУР не сводятся только 
к более быстрому и всё ускоряюще-
муся процессу выдвижения образо-
вания (совместно с наукой) на при-
оритетное место в общецивилиза-
ционном переходном процессе 
к новой эволюционной стратегии. 
В самом содержании образования 
должны будут произойти процессы 
футуризации, когда это содержание 
всё больше станет наполняться 
«инновационным будущим». Сов ре-
мен ное образование даже при усло-
вии ускоренного развития в нём 
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инновационных процессов и модер-
низации всё же остаётся весьма кон-
сервативной системой в основном 
в силу господствующей идеологии 
обучения образовательному знанию, 
которое должно быть одновременно 
«устоявшимся» знанием. 

Образование для УР приобрета-
ет новые — глобальное и социо-
природное — измерения, а также 
более системный и опережающий 
характер по сравнению с современ-
ным образованием. В любом про-
цессе развития существует опреде-
лённая мера между консервативны-
ми и инновационными тенденция-
ми [2]. В современном образовании 
явно просматривается акцент не 
в пользу инновационных процес-
сов. Поэтому инновационные про-
цессы в образовании в перспекти-
ве необходимо канализировать, 
они должны обрести новую ориен-
тацию: необходимо образование 
трансформировать таким образом, 
чтобы можно было реализовать 
переход к нашему общему будуще-
му — устойчивому глобальному 
развитию. Ведь современный чело-
век, даже овладевший знаниями 
и культурными достижениями 
модели НУР, не сможет построить 
новое глобальное общество с УР. 
Только футуризированный инно-
вационный процесс перехода 
от неустойчивого общества 
к устойчивой цивилизации может 
гарантировать удовлетворение 
жизненных и интеллектуальных 
потребностей как нынешних, так 

и будущих поколений людей, их всё 
более гармоничное взаимодействие 
с природой. 

Однако если в образовании будет 
превалировать информация об уже 
устаревшей экономоцентрической 
модели, то очевидно, что переход 
к УР будет существенно затруднён, 
если вообще возможен. Поэтому 
для активизации такого перехода 
необходимо усилить возможности 
включения в образование идей 
достижения глобальной устойчиво-
сти. И здесь важную, но противо-
речивую роль играет цифровизация 
образования. Если цифровизация 
будет «работать» в основном на тра-
диционную модель развития, то это 
затруднит переход к УР, если вооб-
ще сделает его реальным. Ясно, что 
сдерживать из-за этого информати-
зацию (цифровизацию) образова-
ния не имеет смысла, да и в прин-
ципе невозможно. Тем более что всё 
большее использование информа-
ции для цивилизационного разви-
тия соответствует вектору движе-
ния к глобальной устойчивости. 

Вместе с тем понятно, что необ-
ходимо осваивать знания и разви-
вать навыки не столько прошлого и 
нынешнего существования, но во 
всё большей степени — будущего, 
приближая его к желаемому гло ба-
льно-устойчивому процессу и состо-
янию. И вывод напрашивается 
вполне очевидный: необходимо 
в этой ситуации усиление взаимо-
действия рассматриваемых двух 
тенденций в образовании. Важно 
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интенсифицировать развитие обра-
зования для УР, которое сможет уве-
личить свою эффективность именно 
благодаря пока параллельно проте-
кающему процессу цифровизации.

В этом случае цифровизацию 
и знания об УР необходимо связы-
вать воедино, что ускорит развёрты-
вание ОУР. Но для этого необходи-
мо, чтобы большая часть примене-
ния цифровых технологий была 
связана с контентом об УР, что 
в настоящее время не соответствует 
действительности. Однако в таком 
случае цифровизация образования 
будет интенсифицировать ОУР, 
и будет достигнуто необходимое 
ускорение перехода к УР. Этот вари-
ант решения проблемы выглядит, 
скорее всего, как «идеальная цель» и 
не может быть реализован без кар-
динальных трансформаций всего 
мирового образования.
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В статье показано, что цифровизация всех сфер развития общества — начи-
ная от экономики, технологий, управления, политики и завершая образова-
нием — выступает не просто как изменение способов фиксации и обработки 
информации, но как изменение содержания культуры. Автор раскрывает 
«побочные эффекты», которые связаны с внедрением информационных 
технологий. Это: изменение когнитивных способностей; трансформация 
мышления под влиянием представления информации в цифровом формате; 
негативное влияние гаджетов и мобильных приложений на здоровье чело-
века; информационные опасности, связанные с доступностью вредной 
информации в Интернете. Отдельное внимание уделяется такому сетевому 
феномену, как кибербуллинг.

Ключевые слова: информационная безопасность, сетевые технологии, Интернет, 

цифровизация, клиповое мышление, кибербуллинг.

Тезис относительно влияния новейших способов передачи 
информации на человека, общество и культуру не нов. 

Он активно обсуждался ещё в 70–80-е годы XX в., начиная 
с появления концепции технологического детерминизма 
М. Маклюэна, согласно которому доминирующие способы 
трансляции информации определяют содержание эпохи — т.е. 
«средство сообщения есть само сообщение» (Media is Message) 
[12]. Примерно той же идее — из наиболее известных — были 
посвящены работы Д. Робертсона [13], описывающего каждую 
«информационную революцию» как стимул для формирования 
новых образцов культуры. 

Конечно, эта идея может быть оспорена, хотя бы потому, 
что технологический детерминизм, которому подчинено содер-
жание данных исследований, не объясняет таких феноменов, 
как изобретение, на несколько столетий ранее, чем в Европе, 
печатного станка в Китае, где никакой революции в связи 
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с этим открытием не произошло, 
а само изобретение, как забавная 
игрушка, в течение длительного вре-
мени хранилось в кладовых китай-
ских императоров. Следовательно, 
любое открытие должно быть вос-
требовано временем и соответство-
вать уровню общественного разви-
тия в целом. 

Но это в данном случае не так 
важно. Важно иное — то, что любое 
новое средство передачи информа-
ции переформатирует общество 
таким образом, что у отдельных 
людей и у социальных групп возни-
кают новые способы общения, задан-
ные доминирующими технологиями, 
и новые способы восприятия инфор-
мации как определённые познава-
тельные способности. 

Так, традиционное общество 
с устным способом передачи инфор-
мации породило те качества, кото-
рые М. Маклюэном связывались 
с «культурой слуха». Это: тавтоло-
гичность, информационная разре-
женность, в словесном творчестве 
и литературе — опора на общеиз-
вестные факты, на существующие 
и апробированные образцы выска-
зываний, каноничность, обилие 
повторов. К каким качествам лич-
ности это приводило? — к тради-
ционализму и неприятию новизны, 
к невниманию к системе доказа-
тельств и доверчивости к устным 
высказываниям и принятию на их 
основе важных решений. В социаль-
ном плане устная трансляция инфор-
мации следствием имела повышен-

ную потребность людей в объёмном 
по времени общении, в постоянном 
обсуждении информации и соотне-
сении собственных представлений 
с представлениями общины. Эта 
способность быстро распространять 
информацию Маклюэном будет 
отражена в его понятии «глобальной 
деревни», где телевидение фактиче-
ски выполняет функцию традицион-
ного коммуникатора, распространяя 
информацию так же скоро, как 
в традиционном агрокультурном 
поселении.

Совершенно иные способности 
формируются у человека, опираю-
щегося на письменный способ транс-
ляции знания. Письмо обладает 
такими особенностями, как плот-
ность информационного сообще-
ния, так как фиксированный текст 
позволяет обращаться к нему столь-
ко раз, сколько нужно; последова-
тельность, где каждая единица сооб-
щения соединяется с предыдущей 
посредством логической связи. Эти 
свойства текста приводят к форми-
рованию у человека качеств рацио-
нализма, критичности, обусловлен-
ной отсутствием боязни утраты ори-
гинала текста вследствие его фикси-
рованности, потребности в его дока-
зательности. Мышление в категори-
ях классического детерминизма, 
основанного на при чин но-след-
ственных связях, становится харак-
терным для сознания тех, кто опи-
рается на книжную, письменную 
культуру. У человека формируется 
ещё одно качество — способность 
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к абстрактизации, к выстраиванию 
пространства идеального, к порож-
дению мира образов и моделей, 
к способности «видеть умом» и реф-
лексировать по поводу этих мыслео-
бразов. Если говорить о социальных 
проявлениях этого феномена, то 
можно назвать сокращение времени 
непосредственного общения между 
людьми и увеличение опосредован-
ного с авторами книг. Отметим, что 
доминирование книжной культуры 
не отменило даже появление теле-
визионных приёмников, которые 
не смогли заменить книгу в преоб-
ладающем количестве сфер.

Это сделали буквально через два-
три десятилетия смартфон, планшет 
и компьютер. Что получили человек 
и общество от внедрения интернет-
технологий? Прежде всего, мобиль-
ность при передачи сообщений; 
доступ к информационным ресур-
сам, выполняющим функции энци-
клопедий; информационную и 
новостную обеспеченность; в социа-
ль ном плане — возможность посто-
янного общения в режиме реально-
го времени в социальных сетях, при-
чём максимально приближенного 
к реальному благодаря видео- 
и фотоприложениям. Это хорошо, 
так как позволяет человеку реализо-
вать одну из самых важных потреб-
ностей — в общении. Особенно это 
важно для тех, кто ещё не обладает 
сформированной личностью, — для 
детей и подростков.

Эта несомненная польза сетевого 
общения и потребления информа-

ции при помощи гаджетов обладает 
и рядом «побочных эффектов».

Опора на гаджеты при обучении 
уже на начальных этапах, в том чис-
ле в детских садах, приводит к «кли-
повому мышлению», к неспособно-
сти формировать в сознании образы 
и затруднённому восприятию 
абстрактных понятий, к неспособно-
сти охватывать мысленно большие 
объёмы информации и вследствие 
этого — излагать содержание объ-
ёмных текстов. Этот феномен назы-
вают «чумой XXI века» и связывают 
его с малой востребованностью пись-
менных текстов в жизни как ребёнка 
и подростка, так и взрослого. 
Восприятие информации в виде 
таблиц и изображений приводит 
к утрате способности воспринимать 
значение объёмных текстов, неуме-
нию понимать содержание главных 
идей и сообщений, невозможности 
письменно изложить смысл прочи-
танного. Функ цио на льно неграмот-
ных в современном мире примерно 
25% (и это исключая действительно 
больных дислексией, что связано 
с психоневрологическими отклоне-
ниями) [2]. Согласно статистике, 
в 2006 г. в России число детей 
до 18 лет с проявлениями аутизации 
и расстройствами аутистического 
спектра составляло около 150 тысяч, 
в 2011 г. — уже не менее 250–
300 тысяч. Эти отклонения непосред-
ственно связаны со стремительным 
распространением особой письмен-
ной речи в виде SMS-сообщений, где 
молодые люди всё чаще «слушают 
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глазами» и «разговаривают пальца-
ми» [1]. К сожалению, этот язык 
никак не соотносится с родным язы-
ком — русским, английским, немец-
ким и любым другим. Утрачивая спо-
собность общаться на полном род-
ном языке, молодёжь утрачивает 
основы своей культуры. 

Ещё одна группа опасностей, свя-
занных с интернет-технологиями, 
представляется столь же существен-
ной. Она относится к формирова-
нию сознания детей и юношества 
и их интеллектуальных и когнитив-
ных способностей. Согласно иссле-
дованиям японских нейробиологов, 
у тех детей, которые заменяли реаль-
ные игры виртуальными, оказалась 
существенно уменьшенной передняя 
кора головного мозга, точно так же, 
как его общий объём, уменьшенный 
примерно на треть [2]. Общее раз-
витие таких детей примерно в три 
года оказывается отстающим на год. 
Британские педиатры, вопреки рас-
пространённому мнению о том, что 
сенсорный экран способствует раз-
витию у детей мелкой моторики, 
доказали, что работа с таким экра-
ном не развивает мышечную мото-
рику пальцев и кисти. Такие дети 
не только с большим трудом осваи-
вают письмо, но и не всегда прояв-
ляют способность собирать кон-
структоры наподобие лего или даже 
играть в кубики. Замена физических, 
телесных ощущений эмоциональны-
ми приводит к несформированности 
познавательных и регулятивных спо-
собностей.

Кроме того, интернет-технологии 
наносят непосредственный вред здо-
ровью тех, кто их использует, и при-
водит: к ухудшению зрения, сколио-
зу, хроническим болезням опорно-
двигательной системы, хронической 
усталости и раздражительности, 
подавленности и депрессии, ухудше-
нию памяти и снижению умствен-
ных способностей и даже получению 
ожогов в солнечные дни от лучей, 
направленных в лицо отражающей 
поверхностью гаджета (что застави-
ло производителей создать экраны 
по технологии LED или LCD, лишён-
ные отражающего эффекта) [11]. 

Несмотря на очевидные опасно-
сти, связанные с бездумным и чрез-
мерным увлечением гаджетами, осо-
бенно в детском возрасте, многие 
руководители дошкольных учрежде-
ний организацию современной циф-
ровой среды ставят гораздо выше 
организации всех обычных, достаточ-
но традиционных способов развития 
ребёнка. Несмотря на то что государ-
ственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования 
на 2018–2025 годы» [7], включающая 
проект «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации», нацелена на предостав-
ление гражданам разного возраста 
качественного образования 
«с использованием современных 
информационных технологий», 
образовательные учреждения, пре-
жде всего дошкольные, акцентируют 
своё внимание на создании самой 
цифровой среды, которая начинает 
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рассматриваться в отрыве от её глав-
ного содержания — образования. 
Конечно, в рамках общего, среднего 
профессионального, высшего 
и дополнительного профессиональ-
ного образования цифровая среда 
требуется, однако нигде и никогда 
сами технологии не смогли заменить 
содержания образования. Именно 
поэтому требует большой осторож-
ности восприятие цифрового про-
странства в качестве «источника 
формирования представлений 
ребёнка об окружающем мире, обще-
человеческих ценностях, отношени-
ях между людьми», а компьютерных 
средств — как «повседневного, при-
влекательного занятия, доступного 
способа получения новых знаний 
и впечатлений», как это показано 
на официальном сайте МАДОУ 
«Детский сад № 3» [8].

Итак, рассмотренная опасность 
связана с формированием мышле-
ния и способности восприятия 
у ребёнка. Однако не меньшая угро-
за исходит от компьютера как сред-
ства информации, от которой необ-
ходимо защитить детей. Согласно 
Федеральному закону «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», 
информационная безопасность 
детей — «состояние защищённости 
детей, при котором отсутствует риск, 
связанный с причинением информа-
цией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духов-
ному, нравственному развитию» [10]. 
Таким образом, можно констатиро-

вать, что в России осуществляется 
правовая защита детей и подростков 
от наносящей им вред информации: 
существуют законодательные осно-
вы такой защиты в виде федерально-
го закона [10] и система органов, 
в том числе Роскомнадзор, контро-
лирующих его выполнение; прово-
дятся мероприятия, направленные 
на реализацию данного закона: соз-
дан Единый реестр запрещённых 
сайтов [3]; осуществляется контроль 
публичных точек доступа 
к Интернету по технологии Wi-Fi; 
блокируются интернет-адреса, где 
содержится вредная информация. 

Несмотря на безусловную пра-
вильность данной политики, её осу-
ществление сталкивается с рядом 
проблем. Первая — это запаздыва-
ние реагирования на чрезвычайные 
ситуации, такие как деятельность так 
называемых групп смерти, побуж-
дающих подростков к самоубийству, 
которые вызвали большой обще-
ственный резонанс. В результате 
было закрыто более 16 тысяч групп 
в социальной сети «ВКонтакте», при-
нят ряд поправок к Уголовному 
кодексу Российской Федерации [5]. 
Но эта работа является чрезвычайно 
сложной вследствие огромной поль-
зовательской активности социаль-
ных сетей в России. Причём молодые 
люди до 18 лет предпочитают имен-
но сеть «ВКонтакте», имеющую 
в месяц 77% от всей мобильной ауди-
тории и 97 млн активных пользова-
телей в России, в меньшей степе-
ни — YouTube и «Инстаграм» [6]. 
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Есть ещё ряд проблем, связанных 
с информационной безопасностью. 
Это проблема конфиденциальности, 
обусловленная тем, что персональная 
информация в сетях обладает доста-
точно большим объёмом, разнообра-
зием и полнотой, и использовать её, 
в том числе в противоправных целях, 
может любой пользователь Сети. 
Существенной проблемой является 
открытость многих ресурсов, содер-
жащих вредную информацию (тек-
сты, изображения, видеофайлы), 
ненормативную лексику, призывы 
к разжиганию национальной вражды, 
противоправным действиям. 
Размещение подобной информации 
в средствах массовой коммуникации 
фактически является целенаправлен-
ной атакой на сознание молодых 
людей, у которых ещё не прочно усто-
ялась позитивная ценностная систе-
ма, а стремление доказать своё пре-
восходство является ведущим, кото-
рые мыслят иными категориями — 
славы, независимости, стремлением 
всем доказать своё могущество. 
Такими «атаками» на сознание под-
ростков выступают размещённые 
в Сети опасные для восприятия мате-
риалы — к примеру, о расстреле 
в школе «Колумбайн», отражённом 
в видеоиграх Hitman и Super 
Columbine Massacre RPG. Открытый 
доступ к такой информации привёл 
к рецидиву в колледже «Доусон» 
(Монреаль, Канада), в результате 
которого пострадали 20 человек. 
О том, что именно Интернет стал 
источником прецедента, свидетель-

ствуют дневник Джилла, его личный 
блог, видеозаписи, фотографии, тек-
сты из его компьютера [9]. 

Ещё одна угроза сознанию под-
ростка связана с таким явлением, 
как кибербуллинг — «преследование 
сообщениями, содержащими оскор-
бления, агрессию, запугивание; хули-
ганство; социальное бойкотирова-
ние с помощью различных интернет-
сервисов» [4]. Фактически размеще-
ние различных сообщений, в том 
числе фото- и видеоматериалов, 
с информацией, направленной 
на подрыв репутации адресата, явля-
ется актом психологического давле-
ния и может рассматриваться как 
факт агрессии. Кроме того, в Сети 
могут размещаться и прямые угро-
зы, связанные с физическим насили-
ем и даже смертью — причём как 
в отношении самой жертвы, так и её 
близких. Особенно опасным подоб-
ное воздействие оказывается для 
подростков с их гипертрофирован-
ным представлением о собственных 
недостатках. 

Сложность противостоять кибер-
буллингу связана с тем, что агрессор 
обладает анонимностью, а сама Сеть 
позволяет осуществлять воздействие 
в любое время суток, что делает жерт-
ву кибербуллинга особенно уязвимой, 
так как лишает её способности огра-
ничить пространство и время при-
сутствия агрессора в своей личной 
жизни. Кроме того, есть ещё один 
фактор, связанный с возможностями 
Сети, — распространение негативной 
информации максимально большому 
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количеству пользователей и достав-
ление её мгновенно, в режиме реаль-
ного времени всем тем, с кем связана 
жертва агрессии. Эта технология 
широко применяется против публич-
ных деятелей — политиков, бизнесме-
нов, топ-менеджеров, представителей 
сферы искусства. Однако у всех 
них — кроме собственного психоло-
гического иммунитета против подоб-
ных действий — есть штат тех, кто 
занимается нейтрализацией подоб-
ных угроз. Подростки же оказывают-
ся абсолютно беззащитными перед 
лицом такого воздействия, они впа-
дают в состояние страха, вплоть 
до параноидальных состояний, что 
может привести даже к суицидаль-
ным последствиям. Но и «мягкие» 
варианты реакции жертвы кибербул-
линга на их воздействие (такие как 
бессонница, закрытость, уход в мир 
фантазий, снижение эмоционального 
фона, повышенная увлечённость 
видеоиграми, ухудшение посещаемо-
сти занятий в школе) чрезвычайно 
опасны. Они могут иметь следствием 
депрессию и неврологические рас-
стройства.

Конечно, защититься от подобно-
го воздействия чрезвычайно трудно, 
но возможно. Прежде всего, это под-
держка со стороны близких людей 
и друзей, это блокировка адресов, 
с которых получены негативные 
сообщения. Когда угроза личности 
достаточно существенна, необходи-
мо обращение в правоохранитель-
ные органы, которые могут опреде-
лить адресата сообщения, даже если 

аккаунт анонимен. Кроме того, необ-
ходимы: дальнейшее совершенство-
вание методов правовой защиты под-
ростков от вредной информации, 
вплоть до мер о распространении 
персональной информации о под-
ростках до 16 лет только с разреше-
ния родителей; ограничение возмож-
ностей создания детьми своих персо-
нальных интернет-адресов; иденти-
фикация доступа к сайтам через 
электронный ключ [5].

В заключение отметим: развитие 
информационных технологий есть 
реальная практика и потребность 
сегодняшнего дня, это объективный 
процесс, связанный с социально-
технологическим развитием, обеспе-
чивающим необходимый экономи-
ческий уровень государства и уро-
вень его национальной безопасности. 
Однако новейшие цифровые техно-
логии, в том числе сетевые, расши-
рение доступности интернет-
среды — всё это несёт в себе и зна-
чительный потенциал угроз. И пер-
вый шаг в направлении их нейтра-
лизации связан с осознанием тех 
опасностей, которые заключают 
в себе новейшие технологии, с при-
нятием тезиса о том, что внедрение 
любой технологии может привести 
не только к безусловному позитив-
ному эффекту, но и зачастую к поч-
ти невидимым негативным послед-
ствиям, имеющим отсроченный 
эффект проявления. Но именно они 
могут оказать то отрицательное вли-
яние на развитие молодого поколе-
ния, которое обернётся впоследствии 
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как экономическим отставанием, так 
и отставанием в развитии человече-
ского потенциала России. Поэтому 
нейтрализацию этих угроз можно 
рассматривать как одну из первосте-
пенных задач общества и государ-
ства.
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В статье показано, что в настоящее время в сфере образования создана 
достаточно сложная ситуация, связанная с внедрением проекта «Цифровая 
школа». Эти сложности определяются принципиальной переструктуризаци-
ей школы в России — как по её форме, так и по содержанию. Переход 
на электронное обучение в качестве результата имеет не повышение уровня 
образования у учащихся, но, напротив, задержку развития, утрату навыков 
письма, снижение уровня понимания и запоминания материала, снижение 
способности к концентрации внимания. Все эти особенности свидетельству-
ют о необходимости обсуждения широкой общественностью содержания 
проекта «Цифровая школа».

Ключевые слова: цифровая школа, компьютер, электронная школа, онлайн-

обучение, онлайн-платформа, дистанционное образование.

Сегодня мы являемся свидетелями глубокой трансформации 
российского образования, осуществляемой в соответствии 

с форсайт-проектом «Образование 2030», конечная цель кото-
рого — «слом-ликвидация традиционных моделей образова-
тельной системы» и замена их цифровым обучением [2, 3, 7, 
11]. Проблема заключается в том, что широкая общественность 
так и не была ознакомлена с этим проектом и об отдельных 
его направлениях и идеях узнавала только по мере их реализа-
ции. Делалось это постепенно и негласно, пока, наконец, 
в 2016 г. не было объявлено о введении пилотного проекта 
«Московская электронная школа» (МЭШ) в нескольких учеб-
ных заведениях столицы, который затем распространили на все 
школы города. 

Осенью 2017 г., с началом перехода к программе «цифровая 
экономика», стало ясно, что МЭШ — это готовая структура для 
продвижения более широкого проекта под названием 
«Российская электронная школа» (РЭШ). А в декабре того же 
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года на заседании президиума 
Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и приоритет-
ным проектам премьер-министр 
Д. Медведев заявил о запуске про-
екта «Цифровая школа», предпола-
гающего внедрение цифровых тех-
нологий со школьного периода, 
оснащение каждой школы высоко-
скоростным интернетом и создание 
условий для дистанционного обуче-
ния и онлайн-образования. 

Тогда же министр образования 
и науки О. Васильева указала, что 
данный проект будет реализован 
в рамках большого проекта 
«Современная цифровая образова-
тельная среда» (СЦОС). Однако 
о нём широкая общественность так-
же не была осведомлена, хотя его 
рабочий паспорт был утверждён 
президиумом Совета при 
Президенте РФ ещё в декабре 2016 г. 
И в соответствии с ним к 2025 г. 
необходимо создать систему обуче-
ния для всех уровней образования 
с помощью дистанционных курсов, 
которая охватит 11 млн человек. Это 
пространство должно содержать 
информационный ресурс (портал) 
для всех категорий граждан, кото-
рый будет интегрирован с Единой 
системой идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Спланировано 
также обеспечить хранение и пере-
дачу в электронном виде информа-
ции об образовательных достиже-
ниях учащихся — так называемое 
цифровое портфолио. Подчеркнув, 
что «Цифровая школа» — это один 

из самых масштабных проектов 
в нашей образовательной сфере 
за последние годы, О. Васильева 
выделила три момента. Во-первых, 
цифровое образование потребует 
содержательных изменений и долж-
но войти во все предметные сферы; 
во-вторых, материально-тех ни че-
ское оснащение потребует больших 
затрат, так как охватит 42 тыс. школ; 
в-третьих, необходимо подготовить 
и переподготовить педагогов, 
поскольку только 30–40% педагогов 
могут легко общаться с новым 
инструментарием. При этом она 
подчеркнула, что самое важное — 
это контент (содержание), а потом 
уже техническое оснащение и обу-
чение преподавателей.

В марте 2018 г. Минобрнауки 
разработал рабочую версию паспор-
та проекта «Цифровая школа», 
с которым опять же обществен-
ность не была ознакомлена. Но ста-
ло известно, что по плану, к дека-
брю 2020 г. планируется внедрить 
«цифровые учебно-методические 
комплексы» по 11 предметам, а так-
же по 40 дисциплинам дополни-
тельного и профильного образова-
ния в основной и старшей школе, 
которые должны «частично или 
полностью» заменить традицион-
ные бумажные учебники. У учени-
ков будут «сертифицированные 
в установленном порядке устрой-
ства персонального доступа», дети 
смогут дистанционно участвовать 
в уроке при нетяжёлом заболева-
нии. Проект направлен на создание 
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индивидуальных траекторий обуче-
ния, и по итогам окончания школы 
выпускники должны использовать 
для поступления в средние и выс-
шие учебные заведения цифровые 
образовательные портфолио. 

Все указанные шаги стали осно-
вой для нынешнего этапа цифрови-
зации — большого национального 
проекта «Образование», о котором 
стало известно из выступления О. 
Васильевой перед учителями 
Хакасии в июле 2018 г. По её заяв-
лению, он «сыграет системообразу-
ющую роль, и регионы должны 
будут привести в соответствие 
с ним свои отраслевые программы 
развития образования» [9]. По сло-
вам Т. Голиковой, на реализацию 
проекта, рассчитанного до 2024 г., 
будет потрачено 674 млрд рублей.

Паспорт этого проекта был 
утверждён президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проек-
там 3 сентября 2018 г. (протокол 
№ 10) [10]. В его структуру вошли 
следующие 10 федеральных проек-
тов, среди которых нужно выделить 
следующие: 

«Современная школа» — введе- ■
ние новых методов обучения 
и образовательных технологий, 
обновление образовательных 
программ, внедрение новой 
системы оценок на основе меж-
дународных исследований, внесе-
ние изменений в отраслевое зако-
нодательство, в том числе в части 
права привлечения в общеобра-

зовательные организации специ-
алистов из других сфер, т.е. без 
педагогического образования, 
и т.д.;
«Успех каждого ребёнка» — вне- ■
дрение механизмов обучения 
детей по индивидуальным пла-
нам, предусматривающих сня-
тие правовых и администра-
тивных барьеров для реализа-
ции образовательных программ 
в се тевой форме, ранней про-
фориентации и индивидуально-
го учебного плана;
«Цифровая образовательная  ■
среда» (ЦОС) — создание к 2024 г. 
«безопасной цифровой образова-
тельной среды», Центра цифро-
вой трансформации образования, 
профиля «цифровых компетен-
ций» для учащихся, педагогов 
и административно-уп рав лен че-
ско го персонала, индивидуальных 
учебных планов (с правом зачёта 
результатов прохождения онлайн-
курсов); оптимизация деятельно-
сти образовательных учрежде-
ний; перевод отчётности их дея-
тельности в электронный вид и её 
автоматическое формирование; 
и т.д.;
«Учитель будущего» — внедрение  ■
единых оценочных требований 
и стандартов для учителей 
и система карьерного роста, учи-
тывающая достижения педагога 
(не менее половины учителей 
должны пройти переподготовку); 
обновление содержания про-
грамм повышения квалификации; 
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введение системы аттестации 
руководителей общеобразова-
тельных учреждений;
«Новые возможности каждо- ■
го» — система непрерывного 
обновления профессиональных 
знаний и приобретение новых 
навыков, включая компетенции 
в области цифровой экономики; 
внедрение интеграционной плат-
формы непрерывного образова-
ния;
«Экспорт образования» — обе- ■
спечивает преемственность 
с проектами «Вузы как центры 
пространства создания иннова-
ций» и «Развитие экспортного 
потенциала российской системы 
образования». Увеличение не 
менее чем в 2 раза учащихся-
ино стран ных граждан и трудоу-
стройство лучших в РФ; фор-
мирование модели поддержки 
экспорта образования; расшире-
ние количества университетов и 
образовательных программ, про-
шедших международную ак кре-
дитацию.
Всё это означает, что на уроках 

школьники, начиная с младших 
классов, должны пользоваться инди-
видуальными планшетами или 
смартфонами, связываясь через 
Интернет с интерактивной доской 
в классе, заполнять в них тесты, 
читать электронные учебники, 
«посещать» виртуальные экскурсии, 
пользоваться виртуальными лабо-
раториями, электронными библио-
теками и даже обучающими ком-

пьютерными играми. Каждый урок 
должен быть подготовлен учителем 
в электронном виде, и под видом 
избавления учителей от рутинной 
работы вводится также автоматизи-
рованная проверка письменных 
работ, при которой проводить срез 
знаний с автоматическим выставле-
нием оценки в электронный журнал 
должен компьютер. Учитель же 
будет тьютором, или «наставником, 
направляющим и ориентирующим 
детей в цифровом образовательном 
пространстве».

Показательно, что хотя проект 
«Образование» стартовал в январе 
2019 г., с ним до сих пор детально 
знакома только пятая часть учите-
лей, а половина знает о нём только 
в общих чертах и считает, что он 
нацелен главным образом на повы-
шение их зарплат. При этом новая 
форма аттестации педагогов вызы-
вает у них большие опасения, так 
как они не уверены, что смогут про-
демонстрировать необходимые ком-
петенции [5]. 

Это лишний раз свидетельствует 
о том, что проект «Цифровая шко-
ла» разрабатывался келейно и без 
разъяснения стратегических целей, 
задачи реального содержания пере-
стройки системы обучения. И это 
понятно: перестройка настолько 
радикальна, что её не приняло бы 
подавляющее большинство педаго-
гов. Более того, начавшееся в послед-
нее время обсуждение проблемы вне-
дрения цифровых образовательных 
технологий, в котором участвуют 
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специалисты различного профиля 
(педагоги, психологи, медики, юри-
сты и др.), выявляет всё больше 
негативных и опасных для детей 
аспектов электронного обучения, 
которые стараются скрыть лоббисты 
«Цифровой школы». Поэтому, так и 
не допустив широкого обсуждения 
этого проекта, они пошли на под-
готовку его ускоренной легализации 
путём введения нового федерально-
го образовательного стандарта 
(ФГОС), проект которого был опу-
бликован в сентябре 2019 г. 

В стандарте с помощью соответ-
ствующих гибких формулировок 
вводятся основные положения МЭШ 
и РЭШ, среди которых: использова-
ние школьниками Интернета и соц-
сетей; введение различных методик 
обучения и методов оценки знаний 
(т.е. возможность отказа от экзаме-
нов); расширение возможностей 
личного образовательного маршру-
та (т.е. введение индивидуальной 
траектории развития); утверждение 
новой должности тьютора, и многое 
другое. Прописанные в стандарте 
новшества свидетельствуют о том, 
что он является частью большого 
цифрового и психосоциального экс-
периментального проекта, пред-
ставляющего большую опасность 
для наших детей. Особенно важно 
выделить следующие угрозы. 

Во-первых, проект «Цифровая 
школа», ликвидируя традиционное 
педагогическое наследие и всю 
систему передачи фундаментальных 
знаний, ведёт к явной умственной 

и интеллектуальной деградации 
молодёжи и детей. Именно поэтому 
от нас скрывают, что как раз тогда, 
когда в России вводят электронное 
образование, на Западе идёт широ-
кое обсуждение разрушительных 
последствий действия электронных 
школ, которые существуют там уже 
несколько лет.

Показательным является исследо-
вание последствий использования 
цифровых технологий, проведённое 
ОЭСР в рамках Международной про-
граммы по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA) в 2012 
и 2015 гг., результаты которого были 
опубликованы в докладе «Учащиеся 
и новые технологии», не афиширо-
ванный в силу того, что он стал 
настоящей бомбой для сторонников 
оцифровки образования [16]. 

Сравнив уровень информатиза-
ции обучения школьников с уров-
нем их математических знаний 
и понимания написанного текста, 
авторы пришли к выводу, что 
в течение последних 10 лет те стра-
ны, которые согласились на круп-
ные инвестиции в информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ) в сфере образования, не 
за фик си ровали ни одного замет-
ного улучшения результатов среди 
учеников в понимании написан-
ного, в математике и в науках. 
Оцифровка школ не делает их 
более эффективными — напротив. 
В заключение доклада указано: 
«В среднем в странах ОЭСР самый 
высокий уровень использования 
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(информационных технологий) 
cвязан со значительно слабыми 
результатами». Те ученики, которые 
активно используют компьютеры 
в школе, показывают «намного сла-
бые результаты в понимании напи-
санного». Начиная с определённого 
уровня использования компьютера 
или гаджета, они перестают пони-
мать то, что было написано выше. 

Доклад показал, что эффектив-
ные образовательные системы нахо-
дятся в тех странах, где ученики 
наименее «подключены» к ИКТ. 
Опасная ситуация сложилась, 
например, во Франции, где при пре-
зиденте Франсуа Олланде в 2015 г. 
была также запущена программа 
электронной школы, которая вызва-
ла серьёзную критику обществен-
ности.

Данные вопросы глубоко и все-
сторонне рассмотрены в книге 
французских исследователей 
Ф. Биуи и К. Мовилли «Катастрофа 
цифровой школы. В защиту школы 
без экранов». Как пишут авторы, 
проблемы цифровой школы имеют 
педагогические, санитарные, обще-
ственные и экологические аспекты. 
И с точки зрения педагогической, 
ещё не было проведено исследова-
ний, доказывающих положительные 
последствия применения этих тех-
нологий и их позитивного влияния 
на процесс обучения. Каждый аргу-
мент сторонников цифровой шко-
лы может быть опровергнут. 
Имеющиеся результаты показыва-
ют, что электронная система совер-

шенно явно проигрывает традици-
онной системе обучения и ведёт 
к деградации умственных способ-
ностей, задержке речевого разви-
тия, частичной утрате навыков 
письма, падению уровня запомина-
ния и способности концентрации 
внимания (которая сегодня пере-
живает кризис), снижению каче-
ственных характеристик психофи-
зиологического состояния, т.е. 
ко всему тому, что характерно для 
состояния «цифрового слабоумия». 
Поскольку компьютер увлекает, но 
не учит, цифровую школу можно 
определить как иррациональный 
педагогический выбор и растрату 
редких ресурсов [15]. 

О том же пишет М. Шпитцер, 
указывающий, что нет никаких неза-
висимых исследований, бесспорно 
доказывающих, что обучение стало 
более эффективным благодаря вне-
дрению в школах компьютеров 
и смартбордов: «В течение 15 лет 
в солидных специализированных 
журналах публикуются аналитиче-
ские статьи серьёзных авторов о том, 
что доказательств положительного 
влияния компьютеров на обучение 
в школе не существует. Так, извест-
ный американский публицист Тодд 
Оппенхаймер ещё в 1997 г. написал 
об этом в своей знаменитой книге 
«Компьютерные заблуждения» (The 
Computer Delusion). А отсутствие 
положительного влияния Интернета 
на образование исследователи уже 
давно называют специальным тер-
мином — парадоксом Интернета» 
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[12]. Шпитцер подчеркнул, что те 
имеющиеся публикации экспертов, 
которые призваны подтвердить 
успешность школьного обучения 
с помощью компьютера, проводи-
лись по инициативе и на средства 
компьютерной промышленности 
и телефонных компаний [12]. 

Напротив, американских иссле-
дований, доказывающих отрица-
тельное влияние информационных 
технологий на образование и в част-
ности на успеваемость, существует 
немало. Так, исследования, прове-
дённые ещё в начале 2000-х годов 
в десяти школах в штатах 
Калифорния и Мейн, не продемон-
стрировали никакого положитель-
ного влияния школьных ноутбуков 
на успеваемость. Те же результаты 
показал эксперимент, проведённый 
в техасских школах. О том, что при-
обретение ноутбука и подключение 
к Интернету ведут к ухудшению 
успеваемости в школе, свидетель-
ствуют и результаты анализа, сде-
ланного в 2010 г. учёными 
из Национального бюро экономиче-
ских исследований в Кембридже 
(штат Массачусетс), являющегося 
признанным центром эксперимен-
тальных исследований в области 
общественных наук. 

Во-вторых, проект «Цифровая 
школа» представляет собой наруше-
ние Конституции РФ, ст. 17, которая 
признаёт и гарантирует «равенство 
прав и свобод человека независимо 
от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединени-
ям, а также других обстоятельств. 
Запрещаются любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной 
принадлежности». 

Дело в том, что, вводя индивиду-
альные «цифровые профили компе-
тенций» или «цифровое досье» 
на человека и заменяя систему оцен-
ки знаний оценками личностей 
и рейтингами, данный проект соз-
даёт систему тотального электрон-
ного контроля, при котором каж-
дый поступок учеников и педагогов 
будет отслеживаться и учитываться 
при определении его дальнейшей 
судьбы, так как изменить что-то 
в электронном досье будет невоз-
можно. Тем самым создаются усло-
вия для перехода к кастовой системе 
организации общества, при которой 
индивидуальный правовой статус 
будет определять соответствующую 
правосубъектность, а преимуще-
ствами станут пользоваться «лояль-
ные» и «одарённые» члены обще-
ства (по аналогии с «социальным 
рейтингом», уже практикующимся 
в Китае). 

Фактически «индивидуальная 
траектория развития» с её новыми 
оценками личности воспроизводит 
систему селекции и отбора, разра-
ботанную в рамках пилотной про-
граммы «Модернизация детского 
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движения Забайкальского края» ещё 
в 2015 г. Эта откровенно евгениче-
ская программа не была допущена 
к реализации в силу родительского 
сопротивления, тогда её решили 
реализовать в завуалированной 
форме в «Цифровой школе». Её 
ключевая идея заключается в том, 
что обучение представляет собой 
педагогическое производство, пре-
вращающее ребёнка в «человече-
ский капитал», формирование кото-
рого осуществляется в соответствии 
с ранним отбором по четырём 
категориям-кастам: промышленный 
пролетариат, сельскохозяйственный 
рабочий, обслуживающий персонал 
и креативный класс. Ребёнок авто-
матически заносится в определён-
ный класс, не имея возможности 
переходить в другие категории. 
Всё — на потребу корпоративному 
бизнесу. 

И хотя в системе «индивидуаль-
ных траекторий» деление на касты 
не прописано, ясно, что она предо-
пределяет совершенно чёткую соци-
альную селекцию. Это предполагает 
форсайт-проект «Образование 
2030», прописавший, что в ближай-
шие 7–10 лет будут происходить 
сегментация и расслоение образова-
тельной системы, увеличение раз-
рыва между «элитарными» и «отста-
ющими» учебными учреждениями, 
вплоть до возникновения школ 
и вузов, выполняющих преимуще-
ственную роль «институтов призре-
ния», «камер хранения для детей». 
Государство будет постепенно выхо-

дить из образовательной сферы 
с сохранением лишь двух функций: 
удержания «базового уровня» 
(в логике социальной безопасности) 
и поддержки ограниченного числа 
«точек прорыва». 

В-третьих, «Цифровая шко-
ла» — это эффективный механизм 
вовлечения детей в социальные 
сети и формирования интернет-
зависимости. 

Погружение в интернет-про-
стран ство облегчает использование 
новых методов обучения с примене-
нием мистической лексики и нейро-
лингвистического программирова-
ния (особенно на базе так называе-
мых экспериментальных педагоги-
ческих площадок), с помощью кото-
рых осуществляется тоталитарное 
воздействие на личность. Будучи 
заимствованными из методик и пси-
хотехник оккультных движений, 
они замещают образование тренин-
гами, зомбированием, программи-
рованием и кодированием, что дела-
ет молодёжь уязвимой для воздей-
ствия и психологической вербовки 
со стороны различного рода экстре-
мистских, тоталитарных сообществ 
и сект как российского, так и зару-
бежного происхождения. 

Так, летом 2018 г. стартовал 
II Всероссийский конкурс видеороли-
ков для старшеклассников и студен-
тов «Права человека глазами молодё-
жи», приуроченный к 70-летию 
Всеобщей декларации прав человека. 
Конкурс запустила Академия иннова-
ционного образования и развития 
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(Москва), однако его инициатором 
и официальным соорганизатором 
выступило движение «Молодёжь 
за права человека», которое является 
одним из многочисленных ответвле-
ний церкви сайентологии, её москов-
ское и санкт-петербургское отделения 
запрещены по суду, а литература 
занесена в список экстремистских 
материалов в РФ [11].

Особую опасность в этом плане 
представляет создающаяся в рамках 
МЭШ и РЭШ электронная (вирту-
альная) библиотека. Если на первом 
этапе её создавали методисты 
Московского методического центра, 
а затем открыли для всех учителей, 
которые могут создавать свои сце-
нарии уроков, то с конца 2017 г. 
главным новшеством стали интерак-
тивные приложения, представляю-
щие собой мини-игры, игрушки, их 
создателями могут выступать любые 
люди и компании, т.е. любые внеш-
ние разработчики. К созданию кон-
тента для МЭШ активно подклю-
чился и бизнес. Сейчас в электрон-
ной библиотеке размещено более 
7 тыс. интерактивных приложений. 
Скоро будет открыт и развлекатель-
ный раздел, куда смогут войти все 
школьники, чтобы общаться, уча-
ствовать в конкурсах, слушать музы-
ку, смотреть фотографии, видео, 
получать призы и собирать лайки. 
Контролировать это родители уже 
не смогут. 

Показательным в этом плане 
является открытый для популяриза-
ции МЭШ среди учеников средней 

и старшей школы новый проект 
«Школа умного города». В его рам-
ках детям были прочитаны лекции 
об искусственном интеллекте, кибер-
безопасности, голограммах, 
Интернете вещей и профессиях 
будущего, а лекторами стали топ-
менеджеры и ведущие специалисты 
всё тех же крупных компаний 
из самых технологичных отрас-
лей — Samsung, IBM, Cisco, BI.ZONE 
и DELL. Демонстрируемые в рам-
ках этих выступлений презентации 
и видео опять же погружают детей 
в виртуальное пространство, приу-
чая к игровому восприятию дей-
ствительности. 

Вот что пишет по этому поводу 
уже цитированная нами врач 
Е. Кулебякина: «Многие с насторо-
женностью воспринимают подоб-
ный “прогресс”, и не зря. Конечно, 
не страшно, если бумажный учеб-
ник будет записан на “флэшку”, 
но электронное устройство, откры-
вающее его, будет подключено 
к ГИС (Государственной информа-
ционной системе), а значит, иметь 
выход в Интернет. Справятся ли 
школьники с соблазном воспользо-
ваться Интернетом вместо урока? 
…Вспомните, какая беда всё боль-
ше поражает наших неглупых 
интернет-продвинутых детей? 
Интернет-зависимость. Всё чаще 
приходится сталкиваться с жалоба-
ми родителей, что ребёнок не хочет 
общаться со сверстниками, а потом 
и с родными, всё свободное время 
(а также и время, которое должно 
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быть потрачено на учёбу) проводит 
в соцсетях, отстраняется от жизни 
своей семьи, становится всё более 
безразличным, эмоционально 
холодным, нарушается взаимопо-
нимание» [6].

Между тем в силу того, что соци-
альные сети и поисковики не несут 
ответственности за распростране-
ние и хранение контента, каким бы 
грязным и вредным он ни был, раз-
личного рода оккультные, экстре-
мистские и сектантские организа-
ции получают возможность уста-
навливать контроль над сознанием 
детей и давать им соответствующие 
установки, которые те принимают 
в силу глубокой погружённости 
в виртуальный мир. Наиболее пока-
зательным тут стал пример с лави-
нообразным распространением 
в России «групп смерти» и депрес-
сивных сообществ в соцсетях, про-
изошедшим в 2016 г., в результате 
которого число самоубийств в этом 
году выросло на 57% по сравнению 
с прошлым и составило 720 чело-
век [1]. 

Связи влияния Интернета 
с ростом детских суицидов посвя-
щены многочисленные исследова-
ния российских учёных (в частно-
сти, кандидата медицинских наук 
В.В. Новикова), которые делают 
следующий вывод [5]. Анализ кон-
тента и особенностей функциониро-
вания так называемых групп смерти 
показал их сходство с деструктив-
ными культовыми новообразования-
ми, а именно наличие признаков 

реформирования мышления и вну-
шения. Подобное воздействие мож-
но оценить как вид информационно-
психологического терроризма, 
поскольку его основные признаки 
присутствуют в деятельности ука-
занных групп. Среди них — то, что 
объектом воздействия являются 
сознательно-волевые компоненты 
личности, а целью — изменение или 
формирование новых стереотипов 
мышления, направленных на моди-
фикацию поведения в заданных 
рамках. При такой «промывке» утра-
чивается связь с реальностью, фак-
ты и вымыслы переплетаются 
и меняются местами, снижается 
критичность к восприятию новых 
людей, и человек с лёгкостью их 
принимает. 

С учётом всего вышесказанного 
деятельность указанных групп воз-
можно определить как гибридный 
информационно-психологический 
терроризм, поскольку в данном слу-
чае террористическая группа в тра-
диционном понимании отсутствует, 
но её роль начинают выполнять 
администраторы, «кураторы», а под-
час и «игроки», состоящие в «суи-
цидальных группах». Таковы выво-
ды учёных.

Понятно, что расширение влия-
ния указанных сообществ оказыва-
ется возможным именно в силу 
изменения сознания детей из-за 
растущей интернет-зависимости. 
Тут всё взаимосвязано. С одной сто-
роны, информационные технологии 
ведут к «цифровому слабоумию», 
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а с другой — именно в силу «циф-
рового слабоумия» дети оказывают-
ся всё более зависимыми от смарт-
фонов и гаджетов. 

Многие учёные уже открыто 
называют смартфоны и айпады 
«цифровым наркотиком». И это 
не фигуральное выражение. Как 
пишет известный американский 
нарколог Н. Кардарас1, недавние 
исследования сканов мозга показа-
ли, что эти технологии влияют 
на лобную долю коры головного 
мозга так же, как кокаин (эти зоны, 
напомним, отвечают за внимание, 
кратковременную память). Данные 
технологии так сильно возбуждают 
мозговую деятельность, что в орга-
низме повышается уровень дофами-
на — нейротрансмиттера, отвечаю-
щего за чувство радости, вознаграж-
дение и участвующего в формиро-
вании зависимости. Из-за этого 
эффекта американский доктор, 
директор факультета неврологии 
Калифорнийского университета 
П. Вайбрау считает экраны «элек-
тронным кокаином», а доктор Э. 
Доан, руководитель отдела исследо-
ваний наркотической зависимости 
для Пентагона и флота США, назы-
вает игры и гаджеты «цифровой 
фармакопеей». Китайские же иссле-

1 Доктор Николас Кардарас — исполнительный 

директор одного из самых престижных центров 

реабилитации The Dunes East Hampton и бывший 

клинический профессор в медицинском центре Стони 

Брук. Недавно вышла в свет его книга «Дети света: 

как зависимость от экранов захватывает наших детей 

и как прервать транс».

дователи называют их «цифровым 
героином» [13]. 

Единственный путь излечения 
от цифровых токсинов — это деток-
сикация, т.е. освобождение детей 
от компьютеров, смартфонов и план-
шетов. Но в условиях внедрения 
«Цифровой школы» это не только 
оказывается невозможным, но будет 
рассматриваться как асоциальное 
поведение, и сидящий весь день 
за планшетом по долгу учёбы ребё-
нок будет впадать всё в большую 
зависимость от экрана. Таким обра-
зом, с помощью электронного обу-
чения родителей фактически обязы-
вают сажать своих детей на цифро-
вую наркотическую иглу. 

Опять же иначе, как преступле-
нием против детей, назвать такое 
деяние лоббистов-цифровиков нель-
зя. Тем более когда они открыто 
говорят о том, что геймификация 
(использование игрового мышления 
и динамики игр для вовлечения 
аудитории и решения задач) должна 
стать важнейшим инструментом 
обучения. 

Мы рассмотрели только неко-
торые опасные аспекты проекта 
«Цифровая школа», который несёт 
в себе и другие угрозы. В ком-
плексе они позволяют рассматри-
вать его как диверсию против рос-
сийского образования и престу-
пление против наших детей. Это 
антинациональный, направлен-
ный против интересов общества 
проект, реализация которого кате-
горически недопустима. 
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В статье показано, что одним из феноменов, связанных с расширением прак-
тик использования социальных сетей, становится феномен так называемого 
кибербуллинга, означающего агрессивное поведение пользователей сетей, 
связанное с оскорблениями, угрозами и психологическим давлением на адре-
сата. Автор показывает, что с аналогичными явлениями встречаются все 
пользователи, но для детской психики такое агрессивное поведение стано-
вится серьёзным испытанием. И это может вызвать негативные последствия, 
так как подобное воздействие делает непредсказуемым развитие сегодняш-
него ребёнка — завтрашнего человека будущего.

Ключевые слова: дети, подростки, школа, кибербуллинг, социальные сети, 

агрессия, общество, психологическая неустойчивость, запугивание, воспитание.

В ноябре 2018 г. на заседании в Казанском федеральном уни-
верситете обсуждалась животрепещущая тема, о содержа-

нии которой представление даёт обзор в электронной «Бизнес-
газете»: «Психологи бьют тревогу: дикие примеры травли 
в каждой школе Татарстана» (https://www.business-gazeta.ru/
article/402427). В одном из комментариев читателей писалось 
следующее: «Деградация не сейчас и не вчера началась. Это 
последствия либеральных прозападных реформ 90-х годов». 

Это мнение неточно отражает ситуацию. Травля соучеников 
и в меньшей степени учителей была и в других социальных 
обстоятельствах. В конце 1960-х годов, например, мне довелось 
в милиции разбираться с противоречивой ситуацией, связанной 
с одной из моих учениц 9-го класса: в школе она была одной 
из тех, с кого только и можно было брать пример социальной 
активности советского времени, гражданственности, лидерства 
в общественной жизни сибирского шахтёрского города. А вече-
ром на танцах (а это были, что называется, городские танцы) 
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она во главе таких же подростков-
девушек избивала шпильками мод-
ных тогда каблуков женских туфель 
тех, кто приходил на танцы не «как 
подобает». 

На фоне официальной школы 
привычны были совершенно 
не вкла ды вавшиеся ни в какие 
программы обучения и воспитания 
подростковые драки «район на рай-
он», в которых были участниками 
и лучшие комсомольцы из город-
ского школьного актива (иначе 
в «стае» и невозможно). Такие 
молодеческие драки имеют очень 
давнее происхождение, были они 
и задолго до установления системы 
образования и входящих в неё 
учреждений. В начале 1990-х нам 
удалось установить путём исследо-
вания, что в крупном российском 
центре Ставрополе драки молодё-
жи, учащейся в том числе, «район 
на район» чаще происходят 
по линии разделения древних уро-
чищ, в то время как администра-
тивные органы города (милиция 
среди них) привязаны к другому 
разделению городской территории; 
об урочищах и помнить забыли, 
а они продолжали жить в новых 
поколениях, не знавших и слова-то 
такого — «урочище».

Травля с применением физиче-
ских действий, издевательств была 
в школе самых разных времён 
и самых разных типов, и чем более 
закрытый характер имели эти шко-
лы или их территории (интернаты, 
кампусы, например), чем привыч-

нее были физические наказания 
учеников за невыполнение заданий 
или непослушание (розги, школь-
ная указка в руках обучающего, 
а в Античности (как писал Мишель 
Монтень в «Опытах», шедевре воз-
рожденческой литературы) учитель 
больно кусал провинившегося уче-
ника за большой палец), тем чаще 
в ученической среде зрели драки, 
издевательства над соучениками, 
иногда приводившие к драматиче-
ским последствиям. Это было и 
в самых престижных школах, гото-
вивших элиту мировых империй, и 
в школах для бедных, размещённых 
в трущобах, и в приходских школах 
на селе. В Итоне, самой элитарной 
школе Великобритании, будущие 
венценосные особы, дети родите-
лей, способных оплачивать неверо-
ятные счета за обучение своих 
отпрысков, порядки, конечно, 
не сравнить со школами в негри-
тянских районах городов США, 
но это вовсе не безоблачный мир. 
Принц Чарльз, наследник британ-
ского престола, о шотландском 
пансионе Гордонстоун для аристо-
кратов, куда он был отправлен 
учиться, писал родителям: «Это ад, 
сущий ад — особенно по ночам!» 
[1]. Среди прочего имелись в виду 
побои младших учащихся старши-
ми — так сказать, «для порядка».

Такая травля была почти нор-
мой, привычным делом, и многие 
вопросы школы, не лежавшие 
на поверхности, а среди них опре-
деление неформальных лидеров, 
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расслоение подростков по школь-
ным «кастам», сексуальные притя-
зания, организация неформальных 
мероприятий (дружеских встреч, 
совместного курения и других 
нарушений ненавистной нормы, 
идущей от взрослых с их функция-
ми контроля и карающего «возмез-
дия», союза против «вредных» учи-
телей и администраторов), казались 
невозможными без драк, оскорбле-
ний исподтишка, сплетен, подза-
тыльников, насмешек, граффити 
на партах, стенах, везде, где никто 
не видит «писателя» и «рисоваль-
щика».

Однако по мере утверждения 
в повседневной жизни компьютера 
и интернет-технологий школьные 
практики наведения неформально-
го порядка «по-своему», где физи-
ческая сила, как в первобытные 
времена, ценилась выше силы зна-
ния и где кулак был главным аргу-
ментом в «естественном отборе», 
сменились другой моделью травли, 
только частью напоминающую ста-
рую систему: драки, сплетни, 
насмешки, издевательства над сла-
быми никуда не ушли, но их роль 
поблёкла на фоне кибербуллинга, 
как теперь принято называть трав-
лю при помощи Интернета.

Есть и более точные определе-
ния: кибербуллинг — это форма 
запугивания или преследования 
с использованием электронных 
средств. Такое действие относят 
к киберпреступлениям (их иначе 
называют онлайн-изде ва те ль ства-

ми). Если другие киберпреступле-
ния больше характерны для моло-
дёжи, владеющей интернет-тех но-
логиями, то кибербуллинг — тер-
ритория социальных сетей, где 
подростки впереди всех. Вред для 
окружающих заметен в том, что 
включают в себя онлайн-изде ва те-
ль ства: на уровне индивидуальной 
жертвы это распространение среди 
неопределённого числа пользова-
телей слухов, угроз, сексуальных 
комментариев, личной информа-
ции; на уровне сообществ (этниче-
ских, сексуальных и др.) — наклеи-
вание ярлыков (как называл этот 
процесс американский социолог 
Г. Беккер, у И. Гофмана это — стиг-
матизация), в том числе разжигаю-
щих вокруг них ненависть. 

Действия против индивидов под-
росткам не кажутся особо опасны-
ми. Новые исследования кибербул-
линга подростков с использованием 
мобильных телефонов и Интернета 
(раньше они были сосредоточены 
на распространённости текстовых 
сообщений и электронной почты), 
показывают, что учителя всё больше 
реагируют на школьные издеватель-
ства [3]. 

В макромасштабе вопрос о влия-
нии запугивания начал рассматри-
ваться давно, ещё в 1970-е годы 
(например, в крупномасштабном 
проекте Дэна Олвеуса 1970 г., 
который в настоящее время счи-
тается первым научным исследо-
ванием проблем запугивания 
в мире. В нём уже тогда была 
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представлена проблема издева-
тельств среди школьников и молодё-
жи. Книга Олвеуса об издеватель-
ствах в школе, появившаяся в 1993 г., 
была опубликована на более чем 
25 различных языках) [2], но вызо-
вы последнего времени требуют 
новых исследований.

Вот данные нескольких исследо-
ваний.

США. Опрос, проведённый Ис сле-
довательским центром «Прес ту-
пления против детей» в Уни вер-
ситете Нью-Гемпшира в 2000 г., 
показал, что 6% молодых людей, 
участвовавших в опросе, сталкива-
лись с какой-либо формой пресле-
дования, включая угрозы и нега-
тивные слухи, и 2% страдали от 
преследований [7]. В 2011 г., соглас-
но Национальному исследованию 
виктимизации и преступности, 
проведённому Бюро судебной ста-
тистики США, 9% учащихся в воз-
расте от 12 до 18 лет признались, 
что испытывали киберзапугивание 
в течение этого учебного года 
(с коэффициентом вариации от 30 
до 50%) [10].

Австралия. В рамках общенацио-
нального опроса о скрытом запуги-
вании в Австралии (N = 7418 уча-
щихся) показано, что киберзапуги-
вание увеличивалось с возрастом: 
4,9% учащихся 4-го класса сообщили 
об этом по сравнению с 7,9% девя-
тиклассников [5]. 

Евросоюз. По данным, опублико-
ванным в 2011 г., в 25 исследован-
ных государствах — членах ЕС 

в среднем 6% детей от 9 до 16 лет 
подвергались кибериздеватель-
ствам [9]. В публикации 2009 г. 
показано, что примерно 18% евро-
пейской молодёжи были «запуганы 
(преследовались») через Интернет 
и мобильные телефоны [9]. 
В Финляндии в 2010 г. исследова-
ние на основе самоотчётов 
2215 финских подростков в воз-
расте от 13 до 16 лет о киберзапу-
гивании и кибервиктимизации 
в течение предыдущих шести меся-
цев установило, что 4,8% были 
жертвами, 7,4% были инициатора-
ми запугиваний, а 5,4% оказались 
и теми и другими [12].

Япония. 17% детей и молодёжи 
в возрасте от 8 до 17 лет стали 
жертвами онлайн-издевательств, 
это показывает, что онлайн-из де ва-
те ль ства являются серьёзной про-
блемой в этой стране. Подростки, 
которые проводят в Интернете 
более 10 ч в неделю, чаще становят-
ся объектами запугивания в Сети. 
Только 28% участников опроса 
поняли, что такое киберзапугива-
ние. Тем не менее они понимают 
серьёзность проблемы: 63% опро-
шенных студентов беспокоятся 
о том, что могут стать жертвами 
киберзапугивания [6].

Исследования трудносопостави-
мы, но всё же некоторые общие 
выводы из их данных возможны. 
Первое, что очевидно: явление 
кибертравли нарастает, и оно 
затрагивает миллионы подростков 
в разных странах мира. Оно 
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не управляется взрослыми, оно 
бесконтрольно и имеет разную 
мотивацию: от болезненной жаж-
ды мести до жажды, (опять же 
болезненной) признания, от без-
думного развлечения до взращи-
вания в себе агрессии. Второе: 
кибертравля возможна в отноше-
нии тех, кто «сидит» в Интернете, 
в сетях и другой жизни и не знает, 
и не хочет знать. Но такое «сиде-
ние» — уже факт подросткового 
существования во многих странах, 
не замечать или преуменьшать его 
нельзя. Третье: по мере развития 
современных информационных 
технологий кибертравля не умень-
шится, а, напротив, приобретёт 
ещё более изощрённые и непод-
властные формы.

Некоторые итоги исследований 
нужно рассматривать как преду-
преждение о недалёком будущем.

В 2014 году Криста Мехари, 
Альберт Фаррелл и Эн-Зуй Ле опу-
бликовали анализ литературы 
о киберзапугивании среди под-
ростков (а она, надо сказать, к тому 
времени была в западном мире 
огромна) и предположили, что это 
особый вид агрессии, а не разно-
видность ранее изученных её видов, 
а также, что будущие исследования 
в этом вопросе нужно строить 
на теоретических и эмпирических 
знаниях об агрессии в подростко-
вом возрасте [11]. Это вывод, важ-
ный не только для учёных-
психологов, педагогов, антрополо-
гов. Из него следует как развитие 

науки, так и понимание того, что 
и как можно противопоставить 
на практике в условиях нашего вре-
мени и нашего общества.

Другое важное наблюдение: 
ки бер запугивание в социальных 
сетях до недавнего времени было, 
как правило, предметом отношений 
в среде учащихся, таким оно и изу-
чалось. Но в последнее время учени-
ки всё чаще запугивают своих учи-
телей. В частности, ученики старших 
классов в Колорадо (США) создали 
сайт в Twitter, который запугивает 
учителей то непристойностями, то 
ложными обвинениями [4]. 

В России всё это более или менее 
уже представлено. Но развитие 
новых средств информации, как 
показывает опыт стран, продви-
нувшихся по пути всеобщей интер-
нетизации дальше, непременно 
расширит зону кибертравли 
по-русски. Между тем там, где 
зарождается она — в начальных 
и средних заведениях, её как будто 
нет: ни в одной образовательной 
программе её упоминаний, описа-
ний способов уберечься от неё 
не обнаруживается. О ней немало 
информации, больше всего журна-
листской, основанной на особо 
скандальных примерах, но не ясны 
её границы и формы, только 
в общих словах она осознаётся как 
один из рисков на пути России 
в цифровой мир. 

Но если это новая форма агрес-
сии, идущая из детской и подрост-
ковой среды, то её последствия 
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могут затронуть и национальную 
безопасность, и устойчивость 
общества перед эмоциональными 
всплесками, и то, каким будет 
человек будущего — недалёкого, но 
в своём человеческом ресурсе 
непредсказуемого и непонятного.

Изучение детей и подростков 
сегодня не может быть компетен-
цией только отдельных наук: педо-
логия когда-то пыталась детскую 
тему раскрыть как междисципли-
нарную. Вновь эта задача стоит, но 
в решительно изменившихся усло-
виях, когда есть зоны, где подрост-
ки опередили исследователей и 
не собираются отдавать под кон-
троль взрослых приобретённую 
таким путём независимость. А зна-
чит, уже устоявшиеся принципы 
дидактики, положения социальной 
психологии, социологии и т.д. 
нуждаются в критическом пере-
смотре, как и недавно появившие-
ся концепции сетевого общества, 
цифровой экономики, биоэтики 
и многие другие. В образователь-
ных технологиях тоже придётся 
учесть стихийно осваиваемый 
детьми и подростками опыт кибер-
буллинга, который потом, когда 
дети станут студенческой молодё-
жью, будет укрепляться, в том чис-
ле и в противостоянии с высшей 
школой и официально закреплён-
ными стандартами высшего обра-
зования.
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ПОКОЛЕНИЕ С «ВЫНЕСЕННЫМ МОЗГОМ». 
ОПЫТ НАЛАЖИВАНИЯ КОНТАКТА
Жукова Ольга Анатольевна, 
доцент кафедры истории и регионоведения, кандидат исторических наук, 
член Союза писателей России и Союза журналистов Москвы, 
e-mail: letchikova@mail.ru

Автор показывает, что цифровизация активно внедряется в нашу жизнь. 
О её плюсах и минусах сегодня говорят и пишут очень много. Что думают 
об этом молодые люди, первыми осваивающие всё новые гаджеты? Ведь 
именно молодёжи придётся жить в условиях глобализации. Автор рассмат-
ривает мнение молодёжи на эту проблему и анализирует перспективы раз-
вития процесса распространения гаджетов.

Ключевые слова: цифровизация, глобализация, история, история мировых циви-

лизаций, гаджет, смартфон, айфон, молодёжь, студенчество, преподавание, 

образование, воспитание, педагогика, связь поколений.

Опишем ситуацию, знакомую каждому преподавателю. 
Проводится лекция, преподаватель за кафедрой старается 

подать информацию так, чтобы увлечь слушателей. Он тща-
тельно подбирает каждое слово, «перетолмачивает» его, если 
оно архаичное или иностранное, зная, что далеко не все сту-
денты поймут, о чём речь, начни он говорить на «взрослом» 
языке науки. Он заранее продумывает, какими увлекательными 
историями, драматическими повествованиями, анекдотами 
и притчами будет «приправлять» свой рассказ, чтобы поддер-
жать интерес аудитории. Ведь лекция всегда «театр одного 
актёра». 

И вот при общем напряжённом внимании или смехе он 
вдруг замечает студента, уткнувшегося в свой смартфон, кото-
рому интереснее там, в виртуальной реальности, а не здесь, 
где идёт живой диалог, где знания передаются от человека 
к человеку, а не посредством Сети. И теряется нить повество-
вания, и невозможно сосредоточиться, чтобы продолжать 
рассказ. Срываешься, начинаешь взывать к совести интернет-
зависимого, просишь убрать телефон. В ответ слышишь: «Мне 
надо держать его в руках, мне без него некомфортно».
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В современный молодёжный 
сленг вошли из виртуального мира 
компьютеров такие выражения, как 
«не выносите мне мозг» и «не грузи-
те меня». Активные пользователи 
Сети на подсознательном уровне 
начинают уподоблять себя и свой 
мозг машине. И некомфортно без 
смартфона в руке тем, у кого мозг 
уже вынесен. Их «вынесенный мозг» 
лежит у них на ладони. Пока он 
рядом, они всесильные всезнайки. 
Могут быстро подсмотреть ответ 
на любой вопрос, могут иронично 
потроллить преподавателя, заявив: 
«Вы рассказываете так, а на самом 
деле всё было совсем иначе, вот тут 
же написано»… Или, найдя в Сети 
подтверждение словам лектора, ува-
жительно согласиться. 

Среди преподавателей бытует 
такая шутка, обращённая к студен-
там: «Мы готовы дать вам знания. 
Но тару нужно приносить свою». 
Беда в том, что именно «тара» мень-
ше всего заботит обучающихся. 
И некоторые из них без стеснения 
являются на занятия даже без таких 
«рабочих инструментов», как бумага 
и ручка. На вопрос: «Почему?» — 
легко отвечают: «У меня есть смарт-
фон. Я презентацию сфоткаю, 
а ваши слова на диктофон запишу». 
«Но ведь так ты ничего “не запи-
шешь на подкорку”. Знаешь, что 
такое моторная память?» — возра-
жаешь беспомощно. 

Но какие же плюсы цифровиза-
ции можем сегодня назвать мы, пре-
подаватели? Электронная доска или 

хотя бы смартфон в руках студента 
необходимы, когда нужно изучить 
географические карты (большинство 
студентов, кстати, в них совершенно 
не ориентируются). Или когда нуж-
но показать иллюстрации, связан-
ные с разными историческими эпо-
хами, чтобы обратить внимание, 
например, на изменения одежды, 
военной формы, утвари, архитекту-
ры, бытовых особенностей разных 
времён. Или посмотреть портреты 
исторических деятелей, чтобы отли-
чать Ломоносова от Суворова (увы, 
нынче это тоже не все могут). И всё 
же главная задача преподавателя 
сегодня — отвлечь студента от 
смартфона, рассказать ему что-то 
такое, чего в смартфоне просто нет. 
Предложить такое задание, которое 
из Интернета не скачаешь.

Вот наступает время семинара — 
«театра одного зрителя», когда пре-
подаватель меняется ролями со сту-
дентами, и уже они должны «высту-
пить» перед ним, представив свою 
версию истории. 

Студент, заявляющий, что не 
в состоянии самостоятельно пере-
сказать ни один исторический сюжет, 
потому что «плохая память на даты, 
фамилии и события», но может про-
честь текст из Википедии по смарт-
фону, даже не обижается на замеча-
ния типа: «Твой жёсткий диск уже 
переполнен? Не пора ли почистить 
старый или заменить на новый?» 
Горе, если «вынесенный мозг» ока-
зался без подзарядки к моменту 
выхода к доске. И грустно слышать: 
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«Я не готов ответить, я сделал 
закладку, но она закрылась, не могу 
найти». И каково же бывает общее 
удивление, когда говоришь, что 
готовиться к занятиям нужно дома… 
Прочесть текст, выделить главное 
и уметь пересказать. Спрашивают 
с ужасом: «Что, учить наизусть надо 
было? Там ведь много!» «Нет, — воз-
ражаешь, — просто пересказать сво-
ими словами главное!» «Как это — 
просто? Это непросто!» — чуть 
не плачут некоторые. 

Помните сказку Антония Пого-
ре ль ского «Чёрная курица, или 
Подземные жители» [2], написанную 
в далёком 1829 г.? За спасение Чернухи 
от ножа кухарки мальчик Алёша 
получил от таинственных человеч-
ков, живущих в подвале, крошечное 
конопляное семечко. И пока оно 
было у мальчика в кармане, мог он 
ответить любой урок без запинки. 
Но беда случилась, когда семечко 
потерялось. Уж не появление ли гад-
жетов предсказал тогда писатель?

Интернет-всезнайка пытается 
воспроизвести незнакомый текст 
из Сети, путая ударения в незнако-
мых словах, теряется, если просишь 
объяснить только что произнесён-
ное им же. А «отчитав», возвраща-
ется на своё место и снова погружа-
ется в виртуальность. Под монотон-
ное бормотание отвечающего начи-
нает скучать аудитория. Кто-то при-
вычно утыкается в свои «вынесен-
ные мозги», кто-то болтает с соседом 
по парте, кто-то демонстративно 
укладывает голову на парту и дрем-

лет. И возникает неприятное ощу-
щение, будто студенты уверены: это 
они делают преподавателю одолже-
ние тем, что пришли на занятие 
и даже что-то ему прочли 
из Интернета, чтоб не скучал. 
Удивляются, когда объясняешь, что 
их выступления нужны не препо-
давателю, а их сокурсникам, кото-
рые должны вынести из каждого 
занятия что-то для себя новое 
и полезное. Иначе они какими приш-
ли на первый курс, такими же 
и уйдут после четвёртого.

«Неужели вы и в школе вот так 
учились, «тупо читая» учебник 
у доски? Вы ведь ничего не запом-
нили из школьного курса истории! 
Вы инопланетяне, которым всё 
с азов надо рассказывать!» — говорю 
в раздражении. «Да, — отвечают 
в недоумении, — мы всегда читали! 
По смартфону…».

Тогда на столе у преподавателя 
появляется картонный короб с гроз-
ной надписью: «Для сбора оружия 
информационной войны». Под нерв-
ные смешки аудитории приходится 
объяснить, что каждый, воспользо-
вавшийся во время лекции «инфор-
мационным оружием», будет сдавать 
оное в короб до конца занятия; 
в конце — «игра в фанты», о кото-
рой, оказывается, уже ничего не зна-
ет нынешнее студенчество. Гаджеты 
возвращаются только после испол-
нения песни, танца, стихотворения, 
дополнительного выступления 
на историческую тему. Шок! Кто-то 
прячет телефон подальше, натуры 
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артистические начинают «торг» 
и строят планы, что споют или рас-
скажут «на бис». Общее оживле-
ние — уже хорошо, вроде бы можно 
расшевелить…

Современного студента легко 
напугать рассказом об экзамене 
по классической схеме. Ведь он при-
вык к тестированиям, где нужно все-
го лишь наугад ставить галочки или 
кликать мышкой компа. Когда узна-
ёт, что экзамен будет проходить 
по билетам и за 20 минут нужно 
«выплеснуть» на листок чистой 
бумаги все свои знания по вопросу, 
не прибегая к помощи гаджета, глу-
боко задумывается... 

Договариваемся, что на семина-
рах будем не читать по смартфону 
или по тексту, распечатанному 
из Сети, а пересказывать своими 
словами то, что прочли, поняли 
и запомнили. Делаем СВОИ выводы, 
утверждаем СВОЁ мнение. 

Оказывается, что на первых порах 
многим проще «высказаться» пись-
менно, чем устно. Что ж, это тоже 
способ размышлять самостоятельно. 
Только вопросы для творческих 
работ (эссе) нужно ставить так, что-
бы не было соблазна и тут прибег-
нуть к услугам Интернета. Например, 
студентам предлагается поразмыш-
лять о будущем, ведь оно, в отличие 
от прошлого (истории), не для всех 
актуального, коснётся каждого 
и потому каждого интересует. 

Итак: будущее пугает или при-
влекает? В каком из трёх сценариев 
будущего — меритократии, техно-

кратии, нетократии — лично вам 
было бы легче жить? Каковы лично 
ваши перспективы в мире будущего 
с учётом того, что меритократ, тех-
нократ и нетократ — это вовсе не тот, 
кто научился «тупо» нажимать 
на кнопки гаджета, а тот, кто сам 
может предложить уникальный про-
дукт работы своего мозга и рук, сво-
его творчества? Какие плюсы и мину-
сы есть у глобализации и сопутству-
ющих ей процессов информатизации 
и цифровизации, которые из при-
зрачного будущего становятся нашим 
настоящим? Видеоролик с Ютуба 
«Будущее началось» [1] производит 
тягостное впечатление, но и вызыва-
ет бурное обсуждение…

В опросе участвовали студенты 
трёх специальностей. Будущие юри-
сты — обычно наиболее подкован-
ные с точки зрения законодатель-
ной, логически и практически мыс-
лящие. Будущие дизайнеры — увле-
кающиеся, творческие, свободолю-
бивые натуры. И будущие психоло-
ги — специалисты по всем особен-
ностям и тонкостям человеческой 
души. Любопытно проследить, как 
избранные профессии уже сегодня 
накладывают определённый отпе-
чаток на образ мыслей нынешних 
студентов. И самое главное — этот 
опрос вселяет надежду на то, что 
в поколении «вынесенного мозга» 
немало и мозговитых, не поддаю-
щихся воле цифры.

Анастасия Титова, будущий 
юрист, среди минусов цифровизации 
указывает на «угрозу “цифровому 
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суверенитету” страны и пересмотр 
роли государства в трансграничном 
мире цифровой экономики. На ру ше-
ние частной жизни человека. Из ме-
не ние в модели поведения произво-
дителей и потребителей. Пере смотр 
законодательства. Уменьшение уров-
ня безопасности личных данных. 
Увеличение конкурентной борьбы 
во всех сферах экономики. Снижение 
количества рабочих мест. Серьёзная 
реорганизация производственных 
процессов». 

А плюсами считает «простоту 
и точность получения услуг и това-
ров, автоматизацию рабочих про-
цессов, сведение к минимальному 
влияние человеческого фактора, 
избавление от бумажной документа-
ции, удобство хранения данных 
в электронном формате».

Андрей Волков, также с юридиче-
ского факультета, среди плюсов циф-
ровизации указывает на возмож-
ность быстрого раскрытия престу-
плений и лечения болезней, роботи-
зацию в строительстве и большую 
доступность знаний и информации.

Но считает, что цифровизация — 
это единый процесс с глобализаци-
ей, глобальным управлением и объ-
единением всех людей. Что подраз-
умевает и глобальное порабощение 
человечества через экономику 
и финансовые рычаги, потому что 
рабство в открытой форме невоз-
можно на планете. Его перевели 
в финансы и начали управлять людь-
ми через финансовые механизмы. 

«На мой взгляд, цифровизация навя-
зана человечеству с тем, чтобы дер-
жать под контролем тех людей, кото-
рые выступают против глобальных 
систем», — утверждает Андрей.

Василиса Черепахина (юридиче-
ский факультет) видит в цифровиза-
ции две стороны: «С одной стороны, 
это возможность получить инфор-
мацию из любой точки мира. Это 
развитие новых технологий, это 
новые возможности и, казалось бы, 
новый уровень развития человече-
ства. А с другой стороны, это обе-
сценивание человека в целом. 
Настолько много информации нуж-
ной и ненужной, что людям уже 
совершенно не интересны другие 
дела и заботы, людям просто стано-
вится лень, и это факт. Цифро ви за-
ция — это открытый доступ ко все-
му и даже к нашим данным. На мой 
взгляд, это страшно. Люди не долж-
ны забывать про жизнь, люди долж-
ны читать книги и не обесценивать 
свои действия».

Поддерживает сокурсников-
юристов будущий дизайнер Алек-
сан дра Москаленко. Она расписыва-
ет возможности смартфона, будто 
это сказочная волшебная палочка, 
ковёр-самолёт, скатерть-самобранка 
и блюдечко с наливным яблочком, 
показывающим далёкие страны, 
одновременно говорит: «Общение 
с друзьями и родственниками 
из других стран, учебные материалы, 
журналы, дневники — всё это уже 
есть у каждого в телефоне. Благодаря 
Интернету сейчас в любое время 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  № 3/2019 59

суток можно заказать доставку к себе 
домой чего угодно, что бы нам 
ни захотелось. Наличие денег на кар-
те — и один звонок решит всё. 
С помощью телефона возможно уже 
почти всё. Цифровые технологии 
оказывают влияние на все стороны 
жизни общества. Буквально на наших 
глазах развивается сфера фармацев-
тики и медицины и т.д.».

Но и у волшебной палочки два 
конца: «Скоро новые технологии 
снизят привлекательность традици-
онных отраслей. Системы сетевого 
доступа и т.д. требуют надёжной 
защиты, потому что в нашем мире 
существуют люди — взломщики, 
которые с лёгкостью взломают систе-
му, узнают всё о нас, о наших бан-
ковских счетах и т.д. Мы очень пло-
хо защищены от этого. Моё мнение: 
да, заказы еды и т.д. — это хорошо, 
электронные учебники и дневники 
спасают школьников от тяжёлых 
портфелей. Но мы не в безопасно-
сти! Наша личная информация, сче-
та, дом — всё это могут отобрать 
люди, у которых получилось обма-
нуть систему. Компьютер работает 
по поставленному, заданному ему 
алгоритму, а человек думает мозга-
ми и душой. Я против цифровиза-
ции на 50%. Я за живое общение!»

Об опасности потери живого 
общения говорит и одногруппница 
Александры Олеся Боднар: «Иногда 
цифровизация пугает и подавляет. 
Кажется, что не останется места 
живому общению, живой книге, 
внимательным глазам, которые смо-

трят на тебя, а не на экран гаджета. 
Но не могу не согласиться, что циф-
ровизация даёт много новых воз-
можностей. Облегчает жизнь в неко-
торых ситуациях».

Анастасия Тиманина (дизайнер) 
видит в цифровизации только плю-
сы: «Цифровизация — наше будущее. 
В наше время технологий мы каждый 
день сталкиваемся с внедрением 
новых программ, гаджетов в нашу 
жизнь. Ещё пару десятков лет назад 
мы с трудом могли представить, что 
обычные поезда заменят новые, 
с электронной картой, USB-портами 
для заряда устройств. Также оплата 
любых услуг, заказы товаров через 
Интернет, бесконтактные платежи 
и т.д. Все эти новшества заставляют 
задуматься о том, чего ещё коснётся 
цифровизация в недалёком будущем. 
Возможно, все необходимые нам дан-
ные будут заноситься на чипы, вжив-
ляться под кожу. Также, возможно, 
на смену обычной валюте придёт 
нечто универсальное, что можно 
использовать в любой точке Земли. 
Думаю, многие учащиеся мечтают 
о том, чтобы была возможность зака-
чать необходимую информацию 
напрямую в нашу память. Фантазии 
об этом уносят сознание далеко впе-
рёд, в будущее, подальше от машин, 
которые пока едут по земле, и боль-
шого количества документов и меди-
цинских справок, которые мы так 
легко теряем. Мне нравится думать, 
что когда-нибудь наступит день, ког-
да цифровизация решит эти наши 
проблемы». 
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«Закачать необходимую инфор-
мацию напрямую в нашу память»… 
Об этом же мечтал и мальчик Алёша 
из сказки Антония Погорельского… 
А что, если закачают, но что-то 
совсем другое, разрушающее?

И как будто отвечает Анастасии 
другой её одногруппник Гурам 
Мчедлидзе: «Нынче информация 
окружает нас на каждом шагу, начи-
ная с показа новостей, заканчивая 
техноблогами на канале Ютуб. В свя-
зи со свободой в своих действиях 
человек зарождает в себе лень само-
стоятельно. Лёгкий доступ к инфор-
мации успокаивает человека на пси-
хологическом уровне. Если раньше 
мы читали книгу, старались понять 
суть и писали реферат, то сейчас 
богатство Интернета уничтожает 
наши возможности и способности 
мыслить аналитически. Создавая 
практически автоматизированные 
технологии, человек гонит сам себя 
на диван. Процесс уничтожения 
мозга человека запущен уже давно. 
Вы читаете статью в Интернете 
о том, как сварить суп, и тут же 
выскакивает реклама, дающая воз-
можность заработать на вас денег 
какому-то умному дяденьке. Из нас 
создают машины. Когда мозг будет 
работать на уровне программы, 
человечество будет разрушено. 

Другая сторона медали обусловле-
на тем, что в любых условиях разу-
мный организм способен приспоса-
бливаться. Люди, пытаясь создать 
что-то своё, ввести новую идею 
в общество, встают на пьедестал, тем 

самым занимают более высокое место 
среди населения. Если человек хочет 
выжить, он должен создавать. В пер-
вую очередь создавать себя, с помо-
щью рук и знаний, а не Интернета 
и навязчивой рекламы, делающей 
из человека серую клетку». 

Так же критична к современной 
цивилизации Татьяна Толмачева 
с юридического факультета: «Сов ре-
мен ную цивилизацию не сов сем 
можно назвать положите ль ным явле-
нием. Цифровая трансформация — 
это поток некоей информации, кото-
рая способствует внедрению измене-
ний в культурной сфере. К данной 
теме можно взять проблемы 
2019 года — цифровизацию образо-
вания. Скорее всего, это внедрение 
играет больше отрицательную роль, 
чем положительную. Образование 
в годы СССР было в разы лучше, 
новое поколение 90-х воспринимало 
информацию в нужном и понятном 
порядке. Сейчас же люди это читают 
через “добрые сети”, где получают 
не совсем верную информацию. 
Но специалисты считают, что 
онлайн-курсы являются неотъемле-
мой частью современного образова-
ния. Плюс в том, что удобно, безу-
словно, учиться, не выходя из дома. 
А минус в том, что люди в таком 
положении тупеют».

«Цифровизацию легко использо-
вать в целях контроля над обще-
ством, так как получать информацию 
люди могут из ограниченного числа 
источников, — предупреждает буду-
щий дизайнер Мария Медикова. — 
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Уже сейчас с помощью информаци-
онных технологий можно управлять 
людьми. СМИ создают сюжеты 
о малозначительных конфликтах 
и умалчивают о реальных. Общество 
требует решения этих мелких кон-
фликтов, их решают, и создаётся 
ощущение покоя и мира. Так же 
слишком легко находить ответы 
на вопросы в Интернете. Люди пере-
стают читать, такими людьми легко 
управлять. Можно сказать, что 
с помощью этого нововведения мож-
но легко предупреждать преступле-
ния, отслеживая интернет-запросы 
пользователей Сети. Может ли это 
предупредить теракты? Наверное, 
нет, ведь откуда террористы берут 
оружие? Их спонсируют одни госу-
дарства против других государств. 
Скорее всего, это будет работать 
в одну сторону…

Цифровизацию можно считать 
частью информатизации. Она уже 
коснулась всего — телевизоров, теле-
фонов и т.д. Сегодня у человека есть 
возможность найти почти любую 
информацию. Ещё никогда у челове-
ка не было доступа ко всем знаниям, 
накопленным человечеством. 
На сегодняшний день люди почти 
не пользуются библиотеками, так как 
почти любую книгу можно найти 
в Интернете. Цифровизация позво-
ляет общаться с людьми, живущими 
в других странах, даёт возможность 
учиться дистанционно. Очень важно 
правильно пользоваться информаци-
ей. Точно я не смогу сказать, каким 
именно будет будущее. Что угодно 

может пойти не так. И то, что мы 
считали идущим нам на пользу, могут 
обратить против нас. Или вообще всё 
может пойти, как в романе-утопии 
Евгения Замятина “Мы” — идеаль-
ное будущее, где люди живут по чёт-
кому расписанию, именуют себя бук-
вами и цифрами. Таким образом, 
очень сложно сказать, что ждёт нас 
завтра или через пять лет, но в основ-
ном всё зависит от того, что будет 
сегодня. И что мы сможем изменить 
в первую очередь в себе».

«Цифровизация — очень замеча-
тельная вещь. Она помогает мне 
записаться к врачу, а кому-то — 
продавать оружие на Ближнем 
Востоке», — иронизирует Евгений 
Кроль, будущий дизайнер. — 
«В России цифровизация сильно 
отстаёт от всего мира, но это даёт 
нам чуть-чуть больше свободы 
в данный период времени. Хотя это 
ненадолго. Сама тема защиты инфор-
мации имеет место быть только 
в коммерции, конкуренции, в защи-
те государства. Обычные люди, увы, 
лишаются свободы из-за “цифры”».

С необычного ракурса, возможно, 
связанного с будущей профессией, 
размышляет о цифровизации буду-
щий психолог Элеонора Яковлева: 
«Я считаю, что в этом новшестве 
будут как свои минусы, так и свои 
плюсы. Минусов, конечно же, боль-
ше, чем плюсов. Это очевидно. 
Поэтому начнём с плюсов. Если 
в будущем введут цифровизацию, то 
можно будет считывать людей, кото-
рые нам нравятся, чтобы лучше знать 
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их интересы, возможно, и желания, 
и т.д. Будет больше шансов добиться 
этого человека. Ну, или, наоборот, 
разочароваться и разлюбить. Что 
тоже очень хорошо. Таким образом, 
мы сможем отсекать плохих людей. 
Думаю, плюсы на этом закончены. 
Минусов значительно больше. Другие 
люди так же смогут нас считывать. И 
те моменты из жизни, которые мы 
так стараемся забыть и боимся, что 
кто-то о них узнает, — всплывут 
наружу, что для нас крайне непри-
ятно. Каждый наш шаг будет отсле-
живаться, а это вызовет постоянное 
психическое напряжение. И люди 
могут сходить от этого с ума»...

Одногруппница Элеоноры Ва си-
лиса Филиппова преимуществами 
цифровизации считает простоту 
в получении услуг и товаров: «Мы 
избавимся от множественной бумаж-
ной работы благодаря хранению 
данных в электронном формате. 
Получим экономию на рабочей силе, 
так как появится множество новых 
технологий, заменяющих людей. 
В области образования будет пере-
ход полностью на электронные учеб-
ники, доски. В этом будет плюс — 
детям не нужно носить тяжёлый 
портфель. В медицине также будет 
легче попасть к врачу. Но я считаю, 
что у цифровизации больше мину-
сов, чем плюсов. Многие люди при 
внедрении цифровизации могут 
остаться без работы (учителя, касси-
ры, продавцы и др.). Будет появлять-
ся сильная зависимость от гаджетов. 
Если вся информация будет хранить-

ся в одном месте и особенно в элек-
тронном виде, её хищение будет 
намного проще. Также при зависимо-
сти от гаджетов сильно портится зре-
ние, и, по моему мнению, человек 
перестаёт быть социализированным 
(разучивается об щать ся вживую). 
Также не все люди смогут научиться 
пользоваться техническими новин-
ками и окажутся за бортом новой 
жизни».

От этого же предостерегает буду-
щий юрист Олеся Комарова: «От ри-
цательные черты: создание “обще-
го” сознания, повышение роли тех-
нических наук, увеличение инфор-
мационной неграмотности работни-
ков старших поколений. Ис чез но ве-
ние многих профессий, которые 
существовали веками, например 
учителей, бухгалтеров и др. Циф ро-
ви за ция нужна современному обще-
ству, но основы нецифровизованно-
го общества должны оставаться во 
избежание ещё большего расслое-
ния, в основу которого лягут ресурс-
информация, депрессии, спад про-
изводства, устаревание гуманитар-
ного знания, а главное — лишение 
каждого человека собственной инди-
видуальности».

Будущий дизайнер Екатерина 
Дугор-Жабон находит плюс даже 
«в возможности доступа к личным 
данным человека — снижение пре-
ступности в мире. Благодаря видео-
камерам и средствам распознавания 
лиц можно быстро вычислить лич-
ности преступников, отслеживать 
незаконный сбыт наркотиков и т.д. 
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Человеку проще обучаться и полу-
чать информацию для заработка 
денег. Доступный транспорт. Человек 
может попасть в любую точку мира. 
При ЧП проще предупредить и эва-
куировать жителей. Минусы: тоталь-
ный контроль. Ваши личные данные 
можно использовать против вас. При 
худшем сценарии развития собы-
тия — отсутствие свободы слова». 

Арина Зайцева, будущий дизай-
нер, подошла к вопросу о цифрови-
зации глобально. Она пишет: 
«Цифровизация — довольно инте-
ресная вещь. Сейчас мы можем 
в любую секунду позвонить по виде-
освязи близким, находящимся в дру-
гой точке мира. Оплатить любую 
покупку, приложив телефон к терми-
налу, заказать абсолютно любой 
товар, не выходя из дома. Вот он, 
ХХI век! Буквально 20 лет назад мы 
не могли даже такого представить, 
это казалось сюжетом книг Рея 
Брэдбери. И самое страшное из этого 
всего, что цифровизация даже не пла-
нирует останавливаться, а несётся 
с бешеной скоростью. Повсюду рекла-
ма, везде Wi-Fi, все наши банковские 
карты, абсолютно вся информация 
о нас находится в Сети, и это пугает. 
Перспективнее уже стать не финан-
систом или юристом, а хакером, и — 
“весь мир у твоих ног”». 

Вот, оказывается, как! — уничто-
жая одни профессии, научно-
технический прогресс предлагает 
новые! Но какие?!

«Буквально недавно на станции 
метро открыли проход, где считы-

вается всё по face-time, т.е. по лицу, 
то же самое хотят сделать в Сбер-
бан ке, — продолжает Арина. — 
Отчасти это всё круто, но сис те мы 
и программы легко могут дать бой. 
Если набирать доклад в Word и 
вдруг выключат свет, весь ваш 
доклад исчезает, а вот если бы вы 
писали его рукой — всё было бы 
хорошо. В общем, если всё будет 
идти так же быстро, то люди начнут 
тупеть, лениться и толстеть. Зачем 
вообще выходить из дома в мага-
зин, если можно заказать домой? 
Зачем ездить на море, ведь есть 
5D-очки? Сейчас трёхлетние дети 
быстрее учатся пользоваться Googlе 
голосовым запросом, чем писать 
и читать. Огромное количество волн 
от Wi-Fi, телефона, компьютера, 
планшета, ноутбука окутывают нас. 
А самое неприятное, что из Сети 
ничего не исчезает. Никогда, ни одна 
фотография! Три человека пересла-
ли её другим, те сделали скриншот, 
и пошло-поехало…

А если серьёзно, то на всю эту 
чепуху тратятся миллионы долла-
ров, а вот об экологии, о том, что 
у нас в океане пластика больше, чем 
рыбы, что у нас в сентябре в Казани 
снегопад идёт, — не думают. 
Глобальное потепление ближе, чем 
кажется. Людей интересует больше 
канал СТС, чем планета, которая 
достанется их правнукам. Сколько 
останется деревьев, людей, птиц, 
животных? Есть вещи куда важнее, 
чем Wi-Fi в Московском метрополи-
тене. Это моё мнение».
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Обратим внимание, как много 
новых иностранных слов, которые 
мы уже привычно пишем в кирилли-
ческом тексте латиницей, привносит 
в нашу жизнь цифровизация. А ведь 
это ещё один тревожный симптом 
неизбежного размывания националь-
ной идентичности и появления иного 
языка. Неизбежного ли?

Парадоксально: большинство 
молодых осознают опасность поваль-
ного упования на «цифру» при всём 
их увлечении благами цифровиза-
ции. Или всё же цивилизации? Или, 
правильнее уже, цивилизации циф-
ровизации? 

В программе очень информатив-
ного для учащихся курса «История 
мировых цивилизаций» есть тема, 
посвящённая нынешнему постинду-
стриальному обществу, иначе — 
постиндустриальной (информацион-
ной) цивилизации. В ней мы вспоми-
наем о том, что изначально человече-
ское общество было аграрным и сель-
скохозяйственные продукты были 
для него главными. В результате 
индустриальной революции разви-
лась промышленность, и уже важней-
шей стала продукция, выпускаемая 
заводами и фабриками. А в нынеш-
нем постиндустриальном обществе 
главным продуктом становится 
информация. «Кто владеет информа-
цией, тот владеет миром», — повто-
ряют нам. Но о чём эта информация? 
Не о Куликовской же битве и не об 
Отечественной войне 1812 г.! 
Учебники утверждают, что под этой 
«информацией» подразумеваются 

самые современные и совершенные 
компьютерные технологии, но недав-
но удалось услышать по ТВ отрывок 
интервью одного крупного спе циа-
лис та-компьютерщика из Израиля, 
который «раскрыл тайну». Инфор ма-
ция, которой все стараются завладеть, 
чтобы управлять миром, это инфор-
мация… о каждом из нас! Это те 
самые личные данные, сохранение 
которых в тайне сегодня нам, увы, 
не может гарантировать ни одна элек-
тронная банковская система, ни одна 
соцсеть, ни один почтовый сервер!

И в этом, пожалуй, один из самых 
серьёзных минусов цифровизации, 
которая, являясь частью информати-
зации и глобализации, конечно, 
неизбежна. Но вот как в её условиях 
сохранить живую связь с молодым 
поколением — важный вопрос для 
школьных учителей и вузовских 
преподавателей, пока профессия 
наша ещё не замещена роботами. 
Возможно, кто-то из учащихся будет 
этому даже рад. Но недолго. Ведь 
робот за кафедрой вряд ли отнесётся 
к нерадивому студенту по-чело ве че-
ски и с пониманием воспримет 
«отмазку»: «У меня сел аккумулятор 
и закрылась закладка»... ☺
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В современной России наблюдаются тенденции развития 
института семьи. Определена государственная политика 

социальной поддержки семьи. Проведённый анализ наблюдаемых 
новых явлений культурной жизни, результатов современных 
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В данной статье выявляется образовательный потенциал государственных 
образовательных стандартов и учебных программ высшего профессиональ-
ного образования, направленный на подготовку школьных работников 
к решению современных профессиональных задач в области педагогическо-
го взаимодействия с семьями воспитанников. Параметрами анализа являют-
ся: дидактические единицы; профессиональные компетенции в области 
семейной педагогики; трудовые функции; трудовые действия; необходимые 
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социологических, демографиче-
ских и пси хо ло го-педагогических 
исследований проблем семьи 
позволил нам выявить основные 
тенденции развития института 
семьи в современной России. 
К ним относятся:

расширение государственной  ■
поддержки многодетных и мало-
обеспеченных семей;
возникновение новых социаль- ■
ных и демографических условий 
развития семьи;
проблема жестокого обращения  ■
родителей с детьми;
развитие ювенальной юстиции; ■
преодоление детской беспризор- ■
ности при живых родителях и 
детских правонарушений;
усыновление детей из детских  ■
домов и приютов иностранными 
гражданами;
постарение материнства и пла- ■
нирование семьи;
развитие семейных детских садов  ■
и детских домов под патронажем 
общественных организаций;
борьба с безответственным отно- ■
шением к детям;
помощь родителям в развитии их  ■
педагогической грамотности и 
культуры семейного воспитания;
развитие системы семейного кон- ■
сультирования и семейной пси-
хотерапии;
педагогическая поддержка семей  ■
в воспитании детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возмож-
ностями по состоянию здоро-
вья;

вовлечение родителей в систему  ■
дополнительного образования 
школы;
организация семейного отдыха  ■
во время школьных каникул;
сохранение семейных традиций  ■
и ценностей традиционной куль-
туры семьи;
проблемы педагогического взаи- ■
модействия школы и семей 
мигрантов;
развитие информационной куль- ■
туры детей в условиях семейного 
воспитания;
развитие экономической культу- ■
ры детей в условиях семейного 
воспитания;
развитие физической культуры  ■
детей в семье;
приобщение детей к прекрасно- ■
му в условиях семьи;
развитие инфраструктуры дет- ■
ства в информационно-об ра зо-
ва те льной среде музеев;
проблема содержания домашних  ■
животных и растений в условиях 
семьи;
возрождение гувернёрства, раз- ■
витие репетиторства и обучения 
детей-инвалидов на дому.
Выявленные тенденции указыва-

ют на проблемы, связанные с раз-
витием института семьи в совре-
менной России, и определяют прио-
ритетные направления действий 
по их решению.

По результатам анализа государ-
ственных образовательных стандар-
тов профессионального обучения, 
профессионального образования 
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и дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов нами 
было выявлено частичное соответ-
ствие обозначенных в стандарте 
профессиональных компетенций, 
трудовых функций и действий, необ-
ходимых знаний и умений современ-
ным требованиям к профессии педа-
гога в части организации взаимодей-
ствия школы и семьи. Например, 
в анализе профессиональных ком-
петенций, позволяющих осущест-
влять профессиональную деятель-
ность в области семейной педагоги-
ки, можно выделить компетенции 
педагога, традиционно актуальные 
в решении практических задач педа-
гогического взаимодействия семья-
ми воспитанников, и компетенции, 
отвечающие новым социальным тре-
бованиям к работе педагога с семьёй 
воспитанника.

К традиционно востребованным 
компетенциям педагога относятся:

знание основных закономерностей  ■
семейных отношений, позволяю-
щих эффективно работать с роди-
тельской общественностью;
умение формировать детско- ■
взрослые сообщества, знание их 
социально-психологических осо-
бенностей и закономерностей 
развития;
способность стимулировать сооб- ■
щения учащихся о событии или 
объекте (рассказ о поездке, собы-
тии семейной жизни, спектакле 
и т.п.), анализируя их структуру, 
используемые языковые и изо-
бразительные средства;

определение совместно с уча- ■
щимся, его родителями, другими 
участниками образовательного 
процесса (социальный работник, 
психолог, дефектолог, дистанци-
онный методист и т.д.) зоны его 
ближайшего развития, предска-
зание и планирование его «кори-
дора ближайшего развития»2.
При этом выявлено частичное 

соответствие требований образова-
тельного стандарта решению задач 
приоритетных направлений разви-
тия института семьи в современной 
России в части организации помощи 
родителям в развитии их педагоги-
ческой грамотности и культуры 
семейного воспитания, развития 
информационной культуры детей 
в условиях семейного воспитания 
с учётом новых социальных и демо-
графических условий развития 
семьи, а также важности решения 
проблем педагогического взаимо-
действия школы и семей мигрантов. 
Например, новым требованиям 
к профессии педагога в части взаи-
модействия с семьями воспитанни-
ков отвечают обозначенные в стан-
дарте профессиональные компетен-
ции, связанные: с владением метода-
ми и средствами психолого-педа го-
ги ческого просвещения родителей 
(законных представителей) детей 
раннего и дошкольного возраста; 

2  Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ68

умением выстраивать партнёрское 
взаимодействие с ними для решения 
образовательных задач; использова-
нием специальных подходов и источ-
ников информации для обучения 
математике детей, для которых рус-
ский язык не является родным 
и ограниченно ис по ль зуется в семье 
и ближайшем окружении; способно-
стью вести постоянную работу 
с семьями учащихся и местным сооб-
ществом по формированию речевой 
культуры, фиксируя различия мест-
ной и национальной языковой нор-
мы, культуру кратких текстовых 
сообщений, использование средств 
телекоммуникации и работу 
с интернет-источниками3.

В анализе профессиональных 
стандартов подготовки педагога были 
выявлены как традиционные трудо-
вые функции, направленные на 
ре ше ние профессиональных задач 
педагога по взаимодействию с семья-
ми воспитанников (проведение прак-
тико-ори ентированных профориен-
тационных мероприятий со школь-
никами и их родителями (законными 
пред ста ви те ля ми))4, так и новые тру-
довые функции педагога, соответ-

3 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».

4  Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993).

ствующие решению его новых про-
фессиональных задач в современных 
условиях развития системы семейно-
го консультирования и семейной 
психотерапии, например информи-
рование и консультирование школь-
ников и их родителей (законных 
представителей) по вопросам про-
фессионального самоопределения 
и профессионального выбора5.

Также в стандартах представлены 
трудовые действия по взаимодей-
ствию с семьями воспитанников, 
на освоение которых традиционно 
направлена профессиональная под-
готовка педагога. К ним относятся: 
разработка (совместно с другими 
специалистами) и реализация 
совместно с родителями (законными 
представителями) программ инди-
видуального развития ребёнка; 
определение совместно с учащимся, 
его родителями (законными пред-
ставителями), другими участниками 
образовательного процесса (педагог-
психолог, учи тель- де фектолог, мето-
дист и т.д.) зоны его ближайшего 
развития; разработка и реализация 
(при необходимости) индивидуаль-
ного образовательного маршрута 
и индивидуальной программы раз-
вития учащихся6; организация взаи-

5  Там же.

6  Профстандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель). Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 6.12.2013, регистраци-

онный № 30550. Редакция с учётом изменений и допол-

нений на 5.08.2016 // URL: https://classinform.ru/

profstandarty/01.001-pedagog-vospitatel-uchitel.html
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модействия членов педагогического 
коллектива, руководителей образо-
вательной организации, родителей 
(законных представителей) при 
решении задач обучения, воспита-
ния, про фес сио на ль но-личностного 
развития студентов7.

Наряду с традиционными в стан-
дартах обозначены новые трудовые 
действия, отвечающие современным 
требованиям к профессиональной 
подготовке будущего учителя, овла-
деть которыми педагогу необходимо 
в целях успешного взаимодействия 
с семьями учащихся. Решению задач 
вовлечения родителей в систему 
дополнительного образования шко-
лы отвечает подготовка будущего 
учителя к использованию конструк-
тивных воспитательных усилий 
родителей (законных представите-
лей) учащихся, к помощи семье 
в решении вопросов воспитания 
ребёнка8. Помощь родителям в орга-
низации семейного отдыха во время 
школьных каникул эффективно осу-
ществляется при наличии у педагога 

7  Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993).

8  Профстандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель). Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6.12.2013, регистрационный № 30550. Редакция 

с учётом изменений и дополнений на 5.08.2016 // 

URL: https://classinform.ru/profstandarty/01.001-

pedagog-vospitatel-uchitel.html

опыта планирования деятельности 
группы (курса) с участием учащих-
ся, их родителей (законных пред-
ставителей), сотрудников образова-
тельной организации, в том числе 
планирования досуговых и соци-
ально значимых мероприятий, вклю-
чения студентов группы в разноо-
бразные социокультурные практики, 
профессиональную деятельность9.

Подготовка будущего педагога 
к успешному выполнению трудовых 
функций и действий осуществляет-
ся благодаря приобретаемым ими 
в ходе профессионального обучения 
необходимых профессиональных 
знаний и умений. К традиционно 
приобретаемым в рамках курса 
семейной педагогики необходимым 
знаниям относятся знания: основ-
ных закономерностей семейных 
отношений, позволяющие эффек-
тивно работать с родительской 
об щес твенностью; социально-пси-
хо ло гических особенностей и зако-
номерностей развития детско-взрос-
лых сообществ10; целей и задач, 
содержания, форм и методов работы 

9  Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993).

10  Профстандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель). Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 612.2013, регистраци-

онный № 30550. Редакция с учётом изменений и допол-

нений на 5.08.2016 // URL: https://classinform.ru/

profstandarty/01.001-pedagog-vospitatel-uchitel.html
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с семьями учащихся; а также эффек-
тивных приёмов общения и органи-
зации деятельности в процессе 
практики (практического обучения), 
ориентированных на поддержку 
профессионального самоопределе-
ния, профессиональной адаптации 
и профессионального развития уча-
щихся; знания методики построения 
беседы с учащимися и их родителя-
ми (законными представителями) 
по данным вопросам11. 

Однако в новых условиях разви-
тия института семьи в современной 
России появляется необходимость 
в обновлённых знаниях, приобре-
таемых будущим учителем в про-
цессе профессионального обучения, 
отражённых в образовательных 
стандартах высшего педагогическо-
го образования. Эти необходимые 
знания обеспечивают преодоление 
детской беспризорности при живых 
родителях и детских правонаруше-
ний и являются результатом изуче-
ния студентами педвуза особенно-
стей работы с социально неадапти-
рованными (дезадаптированными) 
детьми различного возраста, несо-
вершеннолетними, находящимися 
в социально опасном положении, 
и их семьями, а также обеспечивают 
вовлечение родителей в систему 
дополнительного образования шко-
лы при изучении студентами педа-

11  Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профес сио на-

льного образования и дополнительного про фес сио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993).

гогических возможностей и методи-
ки подготовки и проведения меро-
приятий для родителей (законных 
представителей) и с их участием12.

В государственных образователь-
ных стандартах высшего педагогиче-
ского образования отражены также 
умения, необходимые современному 
учителю в достижении целей эффек-
тивного взаимодействия с семьями 
воспитанников. Определены необ-
ходимые умения во взаимодействии 
с родителями (законными предста-
вителями), другими педагогически-
ми работниками и психологами про-
ектировать и корректировать инди-
видуальную образовательную траек-
торию учащегося в соответствии 
с задачами достижения всех видов 
образовательных результатов (пред-
метных, метапредметных и личност-
ных), выходящими за рамки про-
граммы начального общего образо-
вания; устанавливать контакты 
с учащимися разного возраста и их 
родителями (законными представи-
телями), другими педагогическими 
и иными работниками13.

Согласно стандартам, педагог 
должен уметь также создавать педа-
гогические условия для проектиро-

12  Там же.

13  Профстандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель). Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 

6.12.2013, регистрационный № 30550. Редакция с 

учётом изменений и дополнений на 5.08.2016 // URL: 

https://classinform.ru/profstandarty/01.001-pedagog-vos-

pitatel-uchitel.html
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вания и реализации индивидуаль-
ных образовательных маршрутов, 
включения студентов в различные 
виды деятельности в соответствии 
с их способностями, образователь-
ными запросами учащихся и их 
родителей (законных представите-
лей); координировать деятельность 
сотрудников образовательной орга-
низации и родителей (законных 
представителей); взаимодействовать 
с руководством образовательной 
организации при решении задач 
обучения и воспитания учащихся 
в соответствии со сферой своей ком-
петенции; содействовать достиже-
нию взаимопонимания, профилак-
тике и разрешению конфликтов; 
устанавливать контакт со школьни-
ками и их родителями (законными 
представителями), стимулировать 
интерес и познавательную актив-
ность участников профориентаци-
онных мероприятий, оказывать им 
эмоциональную поддержку; инфор-
мировать школьников и их родите-
лей (законных представителей) 
по вопросам востребованности спе-
циалистов определённой квалифи-
кации на рынке труда, трудоустрой-
ства и карьерного роста выпускни-
ков образовательной организации14.

Новые требования к умениям 
педагога, необходимым для эффек-
тивной работы по оказанию помощи 

14 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993).

родителям в развитии их педагогиче-
ской грамотности и культуры семей-
ного воспитания в условиях разви-
тия института семьи в современной 
России, выражаются в умении 
выстраивать партнёрское взаимодей-
ствие с родителями (законными 
представителями) детей раннего 
и дошкольного возраста для решения 
образовательных задач, использовать 
методы и средства для их психолого-
педагогического просвещения15; 
в умении организовывать и прово-
дить индивидуальные и групповые 
встречи (консультации) с родителя-
ми (законными представителями) 
с целью информирования о ходе 
и результатах образовательной дея-
тельности студентов, повышения 
психолого-педагогической компе-
тентности родителей (законных пред-
ставителей), привлечения родителей 
(законных представителей) к органи-
зации внеурочной деятельности 
и общения учащихся группы16.

Новые требования к умениям 
педагога, необходимым для эффек-
тивной работы по развитию системы 

15 Профстандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). Зарегистрирован в Мини стер-

стве юстиции Российской Федерации 6.12.2013, реги-

страционный № 30550. Редакция с учетом изменений 

и дополнений на 5.08.2016 // URL: https://classinform.

ru/profstandarty/01.001-pedagog-vospitatel-uchitel.html.

16  Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993).
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семейного консультирования и семей-
ной психотерапии в условиях раз-
вития института семьи в современ-
ной России, выражаются в умении 
проводить консультации учащихся 
по программам профессионального 
образования и их родителей (закон-
ных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределе-
ния, профессионального развития, 
профессиональной адаптации; уме-
нии проводить информирование 
и консультирование с учётом воз-
растных и индивидуальных особен-
ностей учащихся и их родителей 
(законных представителей)17.

Новые требования к умениям 
педагога, необходимым для эффек-
тивной работы по вовлечению роди-
телей в систему дополнительного 
образования школы в условиях раз-
вития института семьи в современ-
ной России, выражаются в умении 
создавать в учебных группах (клас-
се, кружке, секции и т.п.) разново-
зрастные детско-взрослые общно-
сти учащихся, их родителей (закон-
ных представителей) и педагогиче-
ских работников18; умении поддер-

17  Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993)

18 Профстандарт: 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). Зарегистрирован в Мини стер-

стве юстиции Российской Федерации 6.12.2013, реги-

страционный № 30550. Редакция с учетом изменений 

живать конструктивные воспита-
тельные усилия родителей (лиц, их 
заменяющих) учащихся, привлекать 
семью к решению вопросов воспи-
тания ребёнка; умении создавать 
в учебных группах (классе, кружке, 
секции и т.п.) детско-взрослые общ-
ности учащихся, их родителей 
и педагогов19.

Новые требования к умениям 
педагога, необходимым для эффек-
тивной работы по педагогическому 
взаимодействию школы и семей 
мигрантов в условиях развития 
института семьи в современной 
России, выражаются в умении фор-
мулировать цели и задачи взаимо-
действия с родителями (законными 
представителями) с учётом специ-
фики семейного воспитания, воз-
растных и индивидуальных особен-
ностей студентов, а также особен-
ностей социального и этнокультур-
ного состава группы20.

Анализ образовательных стан-
дартов высшего профессионального 
образования показывает, что их 
содержание обеспечивает подготов-

и дополнений на 5.08.2016 // URL: https://classinform.ru/

profstandarty/01.001-pedagog-vospitatel-uchitel.html.

19 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дош ко-

льного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)».

20 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессио-

нального образования» (зарегистрирован в Минюсте 

России 24.09.2015 № 38993).
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ку будущего учителя к профессио-
нальной деятельности в рамках при-
оритетных направлений развития 
института семьи в современной 
России лишь на 34,78%. 

В государственных стандартах 
высшего профессионального обра-
зования не нашли отражение 15 
выявленных нами тенденций раз-
вития института семьи. Среди них 
остались не затронуты вопросы, 
связанные с оказанием профессио-
нальной помощи многодетным и 
малообеспеченным семьям; решени-
ем проблемы жестокого обращения 
родителей с детьми; деятельность 
ювенальной юстиции; проблемы 
усыновления детей из детских домов 
и приютов иностранными гражда-
нами; увеличение возраста материн-
ства и планирование семьи; вопросы 
организации семейных детских садов 
и детских домов под патронажем 
общественных организаций; борьба 
с безответственным отношением 
к детям и др.

Нами был проанализирован ряд 
учебных программ курса «Семейная 
педагогика», преподаваемого в Кеме-
ров ском государственном универси-
тете, Соликамском госу дар ственном 
педагогическом институте, Ишим-
ском педагогическом ин сти туте им. 
П.П. Ершова, Кубан ском государ-
ственном университете, Академии 
социального образования (г. Казань), 
Белгородском государствен ном 
национальном ис сле довательском 
университете, Бала шов ском инсти-
туте Сара тов ско го государственного 

университета и других вузах педаго-
гического профиля.

Анализ образовательного потен-
циала учебных программ по курсу 
«Семейная педагогика» выявил час-
тич ное совпадение дидактических 
единиц, структурирующих содержа-
ние данных учебных курсов, и обра-
зовательного поля приоритетных 
направлений развития института 
семьи в современной России, акту-
ального для отбора обновлённого 
содержания учебного материала 
в целях эффективной подготовки 
педагогических кадров.

В таблице представлены дидакти-
ческие единицы содержания учебного 
курса «Семейная педагогика» в соот-
ветствии с приоритетными направле-
ниями (тенденциями) развития инсти-
тута семьи в современной России.

Анализ учебных программ по 
предмету «Семейная педагогика» для 
студентов высшей педагогической 
школы показывает, что возможности 
их содержания способны обеспечить 
подготовку будущего учителя к про-
фессиональной деятельности в рам-
ках приоритетных направлений раз-
вития института семьи в современ-
ной России на 47,83%, что на 13,05% 
больше образовательного потен-
циала, заложенного в государ-
ственных образовательных стан-
дартах высшего профессионально-
го образования. 

Так, в учебных программах курса 
«Семейная педагогика» для студен-
тов педвузов не нашли отражение 
12 тенденций развития института 
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семьи. В содержании программ 
остались не рассмотрены вопросы, 
связанные с: новыми социальными 
и демографическими условиями 
развития семьи; вовлечением роди-

телей в систему дополнительного 
образования школы; организацией 
семейного отдыха во время школь-
ных каникул; проблемы педагогиче-
ского взаимодействия школы и 

� Таблица

Дидактические единицы содержания учебного курса 
«Семейная педагогика»

Дидактические единицы, направленные 
на освоение студентами приоритетных 
направлений развития института семьи 
в современной России

Приоритетные направления (тенденции) 
развития института семьи 
в современной России

Семья и семейные ценности.
Духовные ценности семьи.
Семейная экономика1

Семейные традиции и ценности традиционной 
культуры семьи.
Развитие экономической культуры детей 
в условиях семейного воспитания

Экономическое и экологическое 
воспитание.
Трудовое, эстетическое и религиозное 
воспитание2

Развитие экономической культуры детей 
в условиях семейного воспитания.
Приобщение детей к прекрасному в условиях 
семьи

Ценность семьи как основа семейных 
традиций3

Семейные традиции и ценности традиционной 
культуры семьи

Педагогическая поддержка многодетной 
семьи.
Помощь неблагополучной семье 
в воспитании детей.
Психолого-педагогическое 
сопровождение молодой семьи.
Особенности семейных отношений 
в семье, воспитывающей ребёнка-
инвалида.
Социальная и психологическая помощь 
семье4

Социальная помощь многодетным 
и малообеспеченным семьям.
Преодоление детской беспризорности при живых 
родителях и детских правонарушений.
Помощь родителям в развитии их педагогической 
грамотности и культуры семейного воспитания.
Развитие системы семейного консультирования 
и семейной психотерапии.
Педагогическая поддержка семей в воспитании 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья

1 Букакина Т.П. Программа семейного воспитания в условиях детского дома «Мой дом» // URL: https://

nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library/2015/03/02/programma-semeynogo-vospitaniya-v
2 Рабочая программа дисциплины «Семейная педагогика». Направление подготовки 44.03.01. Направленность 

(профиль) подготовки: Дошкольное образование. Педагогическое образование. Квалификация бакалавр. — 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. — 16 с.
3 Рабочая программа по дисциплине «Семейная педагогика». — Соликамск: Соликамский государственный 

педагогический институт, 2012. — 6 с.
4 Семейная педагогика: учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиля подготовки 

Начальное, дошкольное образование очной формы обучения. — Ишим: Ишимский педагогический институт 

им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского государственного университета. — 28 с.
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семей мигрантов; развитие инфор-
мационной культуры детей в усло-
виях семейного воспитания; и др.

Следует также отметить совпаде-
ние дидактического поля приоритет-
ных направлений развития институ-
та семьи, отражённого в государ-
ственных образовательных стандар-
тах педагогического образования, 
и дидактического поля приоритет-
ных направлений развития институ-

та семьи, отражённого в проанали-
зированных учебных программах 
курса «Семейная педагогика», лишь 
на 18,75%. Данный факт свидетель-
ствует о неравномерности освеще-
ния тенденций развития института 
семьи в современной России, пред-
ставленных в указанных норматив-
ных документах.

К сожалению, не нашли отраже-
ния в содержании государственных 

Дидактические единицы, направленные 
на освоение студентами приоритетных 
направлений развития института семьи 
в современной России

Приоритетные направления (тенденции) 
развития института семьи 
в современной России

Изучение и анализ современных 
развивающих и здоровьесберегающих 
технологий в условиях семейного 
воспитания.
Государственная политика в отношении 
семьи5

Педагогическая поддержка семей в воспитании 
детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья.
Ювенальная юстиция

Основы семейного консультирования6 Развитие системы семейного консультирования 
и семейной психотерапии

Ответственное родительство7 Борьба с безответственным отношением к детям

Единство целей и задач общественного 
и семейного воспитания8

Семейные детские сады и детские дома под 
патронажем общественных организаций

5 Рабочая программа дисциплины «Семейная педагогика». Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). — Краснодар: Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянск-на-Кубани, 2014. — 22 с. // URL: http://www.sgpi.ru/user/-302/umk
6 Рабочая программа дисциплины «Семейная педагогика и домашнее воспитание». Уровень высшего 

образования: Бакалавриат. Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Профиль 

подготовки: Психология и педагогика дошкольного образования. — Казань: Частное образовательное учреждение 

«Академия социального образования», 2016. — 19 c. // URL: http://www.aso-ksui.ru/documents/GEF/Ppid/psih-ped/

doshk/rpd 
7 Рабочая программа дисциплины «Семейная педагогика». Направление подготовки: Педагогическое 

образование. Профиль подготовки: Дошкольное образование. Формы обучения: Очная /заочная. — Белгород: 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 2011 // URL: 

https://docplayer.ru/32875614-Rabochaya-programma-discipliny-semeynaya-pedagogika.html
8 Рабочая программа дисциплины «Семейная педагогика». Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-

педагогическое. Профиль подготовки: Психология и педагогика дошкольная. Квалификация (степень) 

выпускника: Бакалавр. Форма обучения — очная и заочная. — Балашов: Балашовский институт Саратовского 

государственного университета, 2014 // URL: https://pandia.ru/text/80/015/23969.php
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образовательных стандартов высше-
го профессионального образования 
и учебных программ подготовки 
педагогических кадров следующие 
современные направления развития 
института российской семьи:

проблема жестокого обращения  ■
родителей с детьми;
усыновление детей из детских  ■
домов и приютов иностранными 
гражданами;
постарение материнства и пла- ■
нирование семьи;
развитие физической культуры  ■
детей в семье;
развитие инфраструктуры детства  ■
в информационно-об ра зо ва те-
льной среде музеев;

проблема содержания домашних  ■
животных и растений в условиях 
семьи;
гувернёрство, репетиторство, обу- ■
чение детей-инвалидов на дому.
Выявленный образовательный 

по тен циал современных стандартов 
и учебных программ подготовки 
педагогических кадров по вопросам 
семейного воспитания позволяет 
рационально учесть тенденции раз-
вития института российской семьи 
в разработке содержания учебных 
программ по курсу «Основы семей-
ной педагогики» для студентов пед-
вузов, что будет способствовать 
повышению качества их про фес сио-
на льно-пе да го ги ческой подготовки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ 
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ1

Ефремова Надежда Фёдоровна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогических измерений, 
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, 
e-mail: nefremova61@donstu.ru 

В статье рассмотрены особенности проектирования оценочных средств 
по модели Evidence Centered Design (ECD). Применение принципов доказа-
тельной аргументации с использованием паттерн-дизайнов позволяет шире 
использовать методы классификации, упорядочения и планирования оценки 
когнитивных и компетентностных результатов освоения студентами основ-
ных профессиональных образовательных программ. Использование моделей 
ECD способствует разработке оценочных средств, обеспечивающих надёж-
ность результатов оценки в условиях компетентностного подхода, что, в свою 
очередь, способствует повышению учебной мотивации студентов.

Ключевые слова: компетенции, качество обучения, паттерн проектирования, 

моделирование оценки, результаты обучения, доказательный дизайн, надёжность 

оценки, учебная мотивация.

1

Во все времена в образовании существовала проблема надёж-
ности оценивания результатов обучения. Эта проблема 

в настоящее время обострилась в связи с необходимостью оце-
нивать не только степень освоения содержания учебных дис-
циплин, но и уровни сформированности компетенций как 
результатов, показывающих способности студентов и выпуск-
ников действовать и решать нетрадиционные задачи с исполь-
зованием как известных и усвоенных знаний, так и новых, 
полученных из информационных источников. Однако при 
гигантском технологическом сдвиге в общественном секторе 
пока не наблюдается такого же сдвига ни в методологии ком-
петентностного обучения, ни в технологиях оценивания его 
результатов [1]. Несмотря на уже достаточно длительный пери-
од перехода к компетентностному обучению, в системе высше-
го образования доминирует дисциплинарно-когнитивная 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта программы ЭРАЗМУС+575456-EPP-1-

2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR
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структура образовательной дея-
тельности, но в то же время актив-
но используется компетентностная 
риторика, а традиционное оценива-
ние усвоенного содержания учеб-
ных дисциплин выдаётся за оценку 
компетенций. В первую очередь это 
связано с непониманием особенно-
стей компетенций, имеющих слож-
ную междисциплинарную, глубоко 
латентную природу и деятельност-
ный характер, что затрудняет наблю-
дения за их проявлением, потому 
что формирование и оценивание 
компетенций возможны только 
в условиях включения студентов 
в активную самостоятельную дея-
тельность, а оценочные средства 
должны иметь свои специфические 
особенности.

Целью данной статьи является 
изложение метода Evidence Centered 
Design [2] (ECD), обеспечивающего 
возможности доказательной аргу-
ментации оценок, заложенной при 
проектировании педагогических 
измерителей на основе паттерн-
дизайна, шаблона многократного 
использования, используемого для 
конструирования оценки. Главное 
достоинство методики состоит в обе-
спечении относительной полезности, 
валидности и надёжности оценочно-
го средства. Понимание принципов 
доказательной аргументации и ис по-
ль зование шаблонов позволяет пре-
подавателям эффективнее приме-
нять методы классификации, упо-
рядочения и планирования оценки 
когнитивных и компетентностных 

результатов освоения студентами 
основных профессиональных обра-
зовательных программ. Одна из клю-
чевых идей дизайна оценки, ориен-
тированной на фактические данные 
(ECD), заключается в том, что функ-
циями задачи можно манипулиро-
вать для изменения психометриче-
ских свойств оценочного средства, 
определять переменные функции-
задачи, включая определение фокуса 
доказательств, формы заданий, слож-
ности входящих в задание задач и их 
дискриминативные возможности. 
Раз ра бот чики оценок могут исполь-
зовать эти функции задач для управ-
ления психометрическими свойства-
ми как традиционных форматов оце-
нок, так и сложных компетентностно-
ориен ти ро ван ных задач, встроенных 
в комплексное задание.

В данной статье достаточно схе-
матично обрисованы основные 
моменты и преимущества методики 
ECD по разработке паттернов. 
Отметим, что паттерн обеспечивает 
единообразие структурного призна-
ка в пределах одного иерархическо-
го уровня оценочного средства. 
А достижение надёжности возмож-
но, если вся конструкция задания 
без потерь охвачена полностью 
совокупностью её элементов.

Новая методология оценки долж-
на предложить широкий набор 
инструментов для оценивания 
работы студентов в группах и инди-
видуально; способностей самооцен-
ки и оценки достижений других, 
рефлексии достижений; умений 
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принятия рисков и поиска нестан-
дартных решений задач; других 
важных характеристик согласно 
заданной модели будущего специа-
листа. 

Компетентностный подход 
к пост ро ению и реализации основ-
ных профессиональных образова-
тельных программ поставил перед 
преподавателями целый ряд вопро-
сов: какой комплекс знаний, навы-
ков или других атрибутов следует 
формировать и оценивать? какие 
оценочные средства использовать 
для выявления латентных (когни-
тивных, так называемых жёстких) 
и глубоко латентных (компетент-
ностных, «мягких») результатов 
обучения? какие задачи или ситуа-
ции, действия или выступления 
могут вызывать такое поведение 
испытуемых, чтобы результат обу-
чения стал явным, однозначным 
и измеримым? как аргументирован-
но доказать, что результаты оцени-
вания достижений обучающихся 
действительно отображают достиг-
нутый уровень планируемых к осво-
ению компетенций? С каждым годом 
спрос на доказательства достовер-
ности и надёжности оценок компе-
тенций выпускников вузов стано-
вится всё более актуальным, а полу-
чение ответов на эти вопросы оста-
ётся неопределённым. Получение 
ответов на данные вопросы — очень 
сложная задача. Понимание путей 
решения указанных проблем может 
обеспечить разработчикам оценоч-
ных средств выбор контролируемых 

рубрик и необходимых ситуаций 
для организации деятельности сту-
дентов, обоснование критериев 
и шкал, отображающих действи-
тельный уровень подготовленности 
испытуемых путём использования 
доказательств и аргументаций при 
проявлении трудноизмеримых 
латентных характеристик в ситуа-
ции оценки. Всё это показывает, что 
сегодня требуется разработка новых 
технологий оценки, соответствую-
щих компетентностному обучению.

Несмотря на важность получения 
объективных результатов обучения, 
в системе высшего образования всё 
ещё доминирует традиционная прак-
тика оценивания учебных достиже-
ний, которая, как правило, не опира-
ется на научно обоснованный под-
ход и должное методическое обеспе-
чение оценочной деятельности; 
практически повсеместно использу-
ются неапробированные и нестан-
дартизированные оценочные мате-
риалы, так называемые авторские. 
Результаты, полученные таким спо-
собом, не являются предметом содер-
жательного анализа индивидуальных 
достижений, не вызывают доверия и 
не обеспечивают положительного 
воздействия на учебную мотивацию 
студентов. Отметим, что оценка 
«мягких» результатов обучения из-за 
их глубоко латентной природы более 
сложна, чем оценка «жёстких», для 
которых процессы оценки могут быть 
значительно сложнее. Тем не менее 
основная контрольно-оценочная 
функция должна иметь дальнейшее 
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совершенствование и уточнение 
в рамках исследований и разработок, 
направленных на демонстрацию того, 
что процессы, лежащие в основе 
оценки как когнитивных, так и ком-
петентностных результатов обуче-
ния, требуют более глубокого пони-
мания.

Что касается когнитивно-ориен-
ти ро ван ного получения данных, то 
это в основном сводится к оценке 
степени усвоения содержания учеб-
ных дисциплин и традиционному 
дизайну оценочных средств. 

В становлении когнитивной диа-
гностики в середине прошлого века 
большую роль сыграли две теории 
тестов: классическая и современная 
IRT (англ. Item Response Theory) [3, 
4]. Обе они оказались особо востре-
бованными при проведении крупно-
масштабных оценочных процедур 
с так называемыми высокими став-
ками. Это, прежде всего, итоговая 
государственная аттестация выпуск-
ников основной школы и квалифи-
кационный отбор специалистов. 
Однако как традиционные, так и ука-
занные выше методы конструирова-
ния и параметризации тестов IRT 
становятся недостаточными для 
выявления уровней сформированно-
сти компетенций. Оценка компетен-
ций требует организации деятельно-
сти студентов и их привлечения 
к решению комплексных задач, взаи-
модействия с другими обучающими-
ся и специалистами. Поэтому дизайн 
компетентностно-ори енти ро ван ных 
оценок должен быть нацелен как 

на выявление степени освоения учеб-
ных дисциплин, так и на взаимосвязь 
междисциплинарных знаний и стра-
тегии решения проблем, обеспечивая 
наблюдения и доказательства пра-
вильности ответов и эффективности 
действий студентов при выполнении 
заданий. Решение проблемы оцени-
вания достижений обучающихся 
заключается в поисках методов раз-
работки надёжных оценочных 
средств, обеспечивающих активную 
деятельность испытуемых в процес-
се оценки и повышение интереса при 
выполнении заданий. 

В зарубежной образовательной 
практике одним из таких методов 
стал предложенный Р. Мислеви 
(Mislevy R., 2003) [5, 6] метод дока-
зательной аргументации Evidence-
Centered Design (ECD). Он опирает-
ся на конструкцию задания, описан-
ную С. Мессиком (Messick S., 1994) 
[7], и идеи структуризации аргумен-
тов оценки в виде универсального 
паттерна (многократно проверенно-
го шаблона) С. Тулмина (Toulmin S., 
1958) [8]. Согласно С. Мессику, 
именно природа конструкта обу-
словливает создание релевантных 
заданий, а также разработку осно-
ванной на нём системы подсчёта 
баллов и оценочных рубрик. Данные 
становятся свидетельством подго-
товленности испытуемых и услови-
ем повышения мотивации, только 
когда их значение для выводов одно-
значно установлено. Поэтому чем 
лучше задания отображают цели 
проверки, тем эффективнее процесс 
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и результат в контексте оценки. При 
этом следует учитывать, что одни и 
те же данные могут быть хорошим 
доказательством для одного вывода, 
но плохими для доказательства дру-
гого (Schum D., 1994) [9].

Таким образом, ECD — это, 
по сути, проектирование разработ-
ки комплексных оценочных средств 
на основе шаблонов, допускающих 
их многократное использование 
в подобных ситуациях, чтобы при 
отсутствии у преподавателей знаний 
и опыта в области педагогических 
измерений облегчить им задачи кон-
струирования педагогического 
инструментария и достижения 
надёжности оценивания когнитив-
ных и компетентностных результа-
тов. Такой метод создания шаблонов 
для конструирования средств оцен-
ки представляет собой доказатель-
ный дизайн и аргументацию факти-
ческих результатов испытуемых. Его 
алгоритм обеспечивается на основе 
сопряжения модели студента (его 

знаний и компетенций) и модели 
значимого задания с набором дока-
зательств и аргументаций наблюдае-
мых результатов деятельности испы-
туемого при выполнении задания. 
Использование доказательного 
дизайна ECD создаёт надёжную 
основу для установления связи меж-
ду оценкой и корректировкой обра-
зовательной деятельности.

В этом процессе важную роль 
играет концептуальная рамка оце-
нивания (КРО) (рис. 1), которая 
обеспечивает сопряжение модели 
обучающегося, модели свидетельств 
и модели задания, а также задаёт 
принципы перехода от баллов 
на уровневых шкалах к выводам об 
освоении знаний и сформирован-
ности компетенций [10, 11].

К основным элементам КРО 
(модели сборки оценочного сред-
ства) в ECD относят: модель сту-
дента, модель свидетельств, модель 
задания, статистическую модель 
и модель презентации данных. 

 

Модель студента: 
знания и навыки, 
компетенции, 
способности 
действовать на 
основе усвоенных 
и найденных 
в источниках знаний 
для решения проблем 

Модель свидетельств: 
аргументы, опровержения
и доказательства полноты 
выполнения задания и 
применения информации, 
критерии оценки ответа, 
шкалы оценивания 

Модель задания: 
ситуации, задачи, 
виды деятельности, 
формы для ответов, 
инструкции и др. 

Модель 
презентации 
результатов 

МОДЕЛЬ 
СБОРКИ (КРО) 

� Рис. 1. Концептуальная рамка оценивания
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Модель студента описывает кон-
структ исследуемых характеристик: 
набор латентных переменных, под-
лежащих оценке. Модель задания 
отражает структуру задания в целом 
(спецификацию и план) и аргумен-
тов оценки. Подбираются интерес-
ные ситуации и выстраиваются ком-
плексные задания из набора задач; 
проектируются виды деятельности 
при выполнении задания; планиру-
ются причинно-след ствен ные связи 
между ситуацией и деятельностью 
студента в условиях оценки; опреде-
ляется, что и как должно быть выяв-
лено при решении задач, как пред-
ставить ответы на задание в целом. 
Связь оцениваемых аргументов 
с функциями задания обеспечивает 
проявление знаний и компетенций 
при выполнении запланированной 
деятельности. В рамках структуры 
оценки, ориентированной на дока-
зательство, используются такие зада-
чи, как решение проблем, поиск 
информации, анализ, общение и др. 
Поэтому всё задание должно быть 
дополнительно расчленено на целе-
вые объекты для оценки, каждой 
задаче соответствуют свои критерии 
выполнения и шкала оценивания.

Модель свидетельств является 
важным оценочным компонентом 
задания: она задаёт общий балл 
по всему заданию, баллы за выпол-
нение отдельных задач, опроверже-
ния и доказательства оценки про-
дуктов и видов деятельности, сбор 
свидетельств и аргументов выпол-
нения задания, правила оценки про-

цессов или продуктов деятельности, 
обоснование шкалы измерения. 
Статистическая модель задаёт пра-
вила обработки результатов и их 
отображения на шкалу оценивания. 
Модель презентации определяет 
форматы представления оконча-
тельных оценок пользователям (сту-
дентам, преподавателям и стейк-
холдерам) [12, 13]. 

Алгоритм Evidence-Centered 
Design воплощает все основные 
процессы и проектные решения для 
выделения оцениваемых характери-
стик испытуемого: спецификацию 
задачи, элементы заданий и аргу-
ментацию качества их выполнения, 
свидетельства для обоснования 
оценки, обоснование шкалы и фор-
маты представления выходных дан-
ных. В новой модели оценки при-
менимы шаблоны проектирования 
оцениваемых достижений студента, 
психометрические модели заданий 
с наборами различных задач и про-
цессов их выполнения для надёж-
ной аргументации. Такой шаблон 
может применяться при разработке 
любой оценки, где априорное опре-
деление конструкций оценки и свя-
занные с ними переменные имеют 
смысл. Все этапы разработки оце-
ночного средства от операционали-
зации конструкта оцениваемых 
рубрик и построения концептуаль-
ной рамки оценивания до подготов-
ки задания и формулирования усло-
вий его выполнения должны давать 
свидетельства того, что измеряется 
и оценивается действительно то, что 
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планировалось, а оценка отобража-
ет то, чем действительно владеет 
студент, что он может продемон-
стрировать. В ECD планируются 
доказательства, опровержения 
и утверждения, позволяющие оце-
нить, что знает и что может сделать 
студент после освоения дисциплин, 
модулей или практик. Связь между 
этапами разработки инструмента 
оценки с обязательным планирова-
нием деятельности испытуемых 
при выполнении заданий способ-
ствует созданию оценочных средств 
на основе шаблонов проектирова-
ния оценки [14] (рис. 2). При выве-
дении оценки используются альтер-
нативные аргументации, в частно-
сти, когда испытуемый предостав-
ляет неверные данные по проблеме 

не из-за недостатка знаний, напри-
мер математики, а из-за ограничен-
ности понимания языка задания. 

Более сложный и взаимосвязан-
ный сбор доказательств и их инте-
грация необходимы для уточнения 
и принятия решения об оценке. 
Перспективным является направле-
ние оценивания результатов обуче-
ния на уровневых шкалах [15] 
с использованием суммы баллов, 
полученных различными измерите-
лями, адекватными по своим воз-
можностям дифференцированным 
диапазонам компетенций студентов 
или выпускников. Особенность 
использования ECD заключается 
в том, что из выполнения комплекс-
ного задания извлекают оценки 
отдельных этапов работы студента, 

возможные ошибки 
в задачах 

цели, формы заданий 

  шкала, 
критерии 

 ситуации 

Утверждение о подготовленности студента 

Методология оценки: 
основания для 

аргументов оценки       

Альтернативные 
объяснения 

Ситуации для 
создания 
заданий 

Контекстная 
информация 
об учащемся  

Знакомство с новым 
оборудованием, изучение 
стандартов и бланков 
ответов, понимание 
содержания и контекста 
задания и др. 

Не входит 
в измерительную 
модель, но важна 
для вывода 

Действия студента  
в ситуации оценки 

Основания для 
дизайна 
задания 

Структура 
и содержание 

заданий 

Основания для 
подсчёта баллов 

� Рис. 2. Пример паттерна для аргументов оценки в ECD
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затем эти оценки накапливают, что-
бы сделать окончательные оценоч-
ные суждения о знаниях и компе-
тенциях на уровневой шкале 
(рис. 3). 

Комплексный подход к оценке 
обеспечивает надёжность результа-
тов, доверие студентов к оценке 
и повышение их мотивации в при-
обретении новых знаний. Связь 
между процессами разработки 
системы оценки и включение пла-
нируемой деятельности для выпол-
нения задания создают условия, 
в которых студенты могут показать, 
что и как они могут делать, исполь-
зуя полученные знания и находя 
новые, необходимые для решения 
задания.

Дизайн, основанный на доказа-

тельствах, — это новый способ раз-
работки высококачественных задач 
и оценок. Акцент делается на обе-
спечении того, чтобы каждый эле-
мент и задание содержал свидетель-
ство о цели оценки, которая может 
быть использована для подтвержде-
ния заявления о сформированности 
знаний, навыков и (или) способно-
стей, требуемых стандартом. 

Разработка средств оценки явля-
ется трудоёмким процессом, имен-
но поэтому существует потребность 
многократного использования удач-
ных шаблонов дизайна оценочного 
средства, связанных с конкретными 
наборами утверждений и являю-
щихся мостом между моделью обу-
чающегося и моделью конструируе-
мого задания. Такой подход может 
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� Рис. 3. Уровневая шкала оценивания компетенций по итоговому баллу
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успешно применяться при оценке 
как знаний студентов, так и компе-
тенций, а процедура оценки сама 
является обучающим, развивающим 
и мотивирующим компонентом 
в образовательном процессе. Связь 
между этапами разработки оценки 
с обеспечением деятельности испы-
туемых может способствовать соз-
данию нового типа оценочных 
средств и дальнейшему развитию 
аутентичного оценивания образова-
тельных достижений студентов.
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В статье рассматривается доказательный подход к созданию оценочных 
средств, которые обеспечивают возможность отслеживания процессов, про-
исходящих при выполнении заданий испытуемыми. Теоретический базис 
доказательного подхода подкрепляется принципами, регламентирующими 
его реализацию при разработке инновационных оценочных средств. 
Основные положения доказательного подхода иллюстрируются на примере 
создания множественных интерактивных кейсов для аккредитации выпуск-
ников медицинских вузов. Приводятся рекомендации для авторов по раз-
работке оценочных средств в рамках доказательного подхода.

Ключевые слова: аккредитация, доказательный подход, компетентностный 

подход, множественный интерактивный кейс. 

ВведениеВведение

По отношению к методам оценивания в образовании утвер-
дилось стойкое заблуждение о том, что все они срабатывают 
и позволяют получить вполне обоснованную информацию 
о качестве результатов обучения. Столь же устойчиво и рас-
пространено заблуждение преподавателей по поводу своего 
умения разрабатывать оценочные средства. Например, трудно 
найти преподавателя, который признается в том, что он не уме-
ет разрабатывать или применять тесты, хотя подавляющее 
большинство из них не получали специальной подготовки 
в сфере образовательных измерений. Более того, каждый из тех, 
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кто учит, скорее всего, будет утверж-
дать, что именно его методы и сред-
ства оценивания являются наиболее 
правильными и эффективными.

Исследования, выполненные 
в рамках доказательного подхода 
и трактуемые по отношению к про-
блемам оценивания качества резуль-
татов обучения, позволяют отве-
тить на вопрос о том, какие методы 
и средства оценивания являются 
наиболее эффективными1,2 Дока за-
те льный подход позволяет отсле-
дить процесс выполнения заданий 
испытуемым и получить аргумента-
цию того, что ответ испытуемого 
не случаен, а получен путём при-
менения необходимых знаний 
и умений. Необходимость в таких 
свидетельствах возникает в силу 
того, что мыслительные процессы, 
протекающие при выполнении 
испытуемым учебных заданий, сла-
бо прогнозируемы. Мышление 
испытуемого движется то медленно 
и постепенно, то неравномерными 
рывками и зачастую протекает 
совсем не так, как планировал автор 
оценочных заданий. Таким обра-
зом, доказательный подход способ-
ствует повышению количества 
и качества обратной связи в оце-
ночных процессах, предоставляя 

1 Ефремова Н.Ф. Критериальные требования к 

фондам оценочных средств // Педагогические 

измерения. — 2016. — № 1.

2  Хэтти Джон А.С. Видимое обучение: синтез 

результатов более 50 000 исследований с охватом более 

86 миллионов школьников / пер. Н.В. Селиванова. — 

М.: Национальное образование, 2017.

тем самым важную информацию об 
эффективности их протекания.

При правильном, а не поверх-
ностном отношении к проблемам 
оценивания качества результатов 
обучения возникает множество 
вопросов, ответы на которые тре-
буют такой обратной связи. 
Например: на основании каких 
со об ра жений испытуемый выбрал 
один из ответов, предложенных 
в заданиях с множественным выбо-
ром? как и каким путём в мышле-
нии испытуемых происходит пере-
ход от знания к умениям его при-
менять для решения жизненных 
или профессиональных проблем? 
в чём причины выбора неправиль-
ных ответов? как обобщить резуль-
таты выполнения отдельных зада-
ний, чтобы получить более широ-
кие представления о способностях 
испытуемых? И т.д.

Попытки углублённого анализа 
процессов выполнения заданий 
испытуемыми предпринимались 
неоднократно как в рамках класси-
ческой, так и с помощью современ-
ной теории тестов. Разрабатывались 
различные модели, обладающие 
возможностями прогноза, и стати-
стические методы, расширяющие 
возможность интерпретации стан-
дартных оценок. Однако понимание 
сущности процессов, происходя-
щих в мышлении испытуемых при 
выборе ответов в стандартизован-
ных тестах, несмотря на все усилия 
специалистов, оставалось за гра-
нью возможностей педагогов. 
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В качестве перспективного направ-
ления анализа этих процессов 
в начале XXI в. специалистами 
по образовательным измерениям 
в ETS (Educational Testing Service — 
Служба образовательного тестиро-
вания) был выбран доказательный 
подход, который получил своё пер-
воначальное развитие примени-
тельно к проблемам образователь-
ных измерений в работе Evidence-
Centered Assessment Design 
(R.J. Mislevy и соавт.)3.

Сам доказательный подход как 
методологическое явление возник 
гораздо раньше. Первоначально он 
появился в доказательной медицине 
(медицина, основанная на доказа-
тельствах) в 90-е годы XX в. В соот-
ветствии с ведущей идеей доказа-
тельного подхода в доказательной 
медицине при принятии решений 
о применении диагностических, 
лечебных, профилактических меро-
приятий основывались на результа-
тах анализа многочисленных фак-
тов, интегрированных с помощью 
метаанализа (статистического мето-
да, позволяющего объединить 
результаты нескольких исследова-
ний для выявления наиболее значи-
мых факторов, связанных с целями 
исследования причинно-след ствен-
ной зависимостью).

Развитие информационных тех-
нологий и продвижение в сфере соз-

3  Mislevy R.J., Almond R.G., Lukas J.F. A brief intro-

duction to evidence-centered design. (ETS Research 

Report RR-03-16). — Princeton, NJ: Educational Testing 

Service, 2003. — 37 p.

дания больших баз банных (Big 
Data), позволяющих собрать и инте-
грировать огромные массивы 
информации, способствовали тому, 
что в первое десятилетие XXI в. 
в ряде стран значительное внима-
ние доказательному подходу стало 
уделяться не только в медицине, но 
и в социологии, политологии и обра-
зовании. В последней сфере доказа-
тельный подход приобрёл форму 
поиска обоснований для структури-
рования содержания образования, 
поиска наиболее успешных методов 
преподавания с учётом индивиду-
альных особенностей восприятия 
материала обучаемыми на основе 
масштабного анализа всех имею-
щихся методов, средств и фактов. 

В образовательных измерениях 
доказательный подход стал интен-
сивно развиваться во втором деся-
тилетии XXI в. в связи с задачей 
оценивания уровня освоения ком-
петенций и связанной с ней неиз-
бежной многомерностью измере-
ний. Необходимость выявления 
значимых факторов, влияющих 
на формирование компетенций, 
важность анализа процессов выпол-
нения компетентностных заданий, 
происходящих по-разному и с раз-
ной скоростью у обучаемых, и выте-
кающая отсюда задача совершен-
ствования обратной связи заставля-
ют теоретиков и практиков в сфере 
образовательных измерений обра-
щаться к аппарату доказательного 
подхода и разрабатывать средства 
его реализации. 
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Несомненно, что методология 
доказательного подхода вносит 
инновационные элементы в целост-
ный процесс образовательных изме-
рений: от момента выбора целей 
измерения в форме совокупности 
переменных до подведения итогов 
и выставления баллов испытуемым. 
Однако в данной статье внимание 
сосредоточено лишь на этапе созда-
ния инструментария, позволяющего 
реализовать отдельные положения 
доказательного похода в аккредита-
ции специалистов здравоохранения. 
В ней предлагается подход к полу-
чению доказательной аргументации, 
позволяющей подтвердить или 
опровергнуть гипотезу и правиль-
ность рассуждений испытуемых 
при выполнении ситуационных 
заданий, представленных в формате 
множественных интерактивных 
кейсов и предназначенных для 
аккредитации выпускников меди-
цинских вузов России. 

Разработка оценочного инстру-
ментария в рамках доказательного 
подхода: теоретические и методиче-
ские основы

Во втором десятилетии XXI в. 
в сфере образовательных измерений 
доказательный подход становится 
основой методологии, которую 
в целом можно определить как тео-
рию создания методов инновацион-
ного оценивания и применения его 
результатов для принятия управлен-
ческих решений по совершенство-
ванию качества образования. Мето-
до логия доказательного подхода, 

ориентированная на создание ново-
го поколения оценочных средств, 
должна гарантировать, что пути 
пред ставления формата доказа-
тельств, их сбора и интерпретации 
сов местимы с основной целью оце-
нивания и обеспечивают координа-
цию работы различных специали-
стов по созданию инструментария, 
таких как статистики, авторы зада-
ний, администраторы процессов 
предъявления измерителей и про-
ектировщиков их интерфейса.

Идеологами доказательного под-
хода была разработана совокуп-
ность принципов, которая в виде, 
трансформированном для сферы 
образовательных измерений, вклю-
чает в себя принципы:

обоснованности решений, при- ■
нимаемых в образовании 
по результатам измерений, их 
направленности на улучшение 
методов, практик и программ 
обучения;
осознанности ■  возможностей 
и ограничений различных видов 
доказательств или обоснований 
в образовательных измерениях; 
необходимости поиска примени- ■
мости методов доказательств 
и обоснований в реальных обсто-
ятельствах оценивания; 
совместимости путей и способов  ■
сбора доказательств с основной 
целью оценивания; 
доверия и принятия ■  доказа-
тельств или обоснований пользо-
вателями результатов измере-
ний. 
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Представленная совокупность 
принципов служит основой для 
построения дизайна инструмента-
рия измерения (от стандартизиро-
ванных тестов и практических зада-
ний до портфолио и оценочных кей-
сов). Вне зависимости от видов 
инструментария проектирование его 
дизайна должно опираться на основ-
ную идею доказательного подхода, 
нацеленного на поиск достаточных 
обоснований того, что испытуемый 
справился с заданием не случайно, 
а вполне осознанно применил свои 
знания для решения практических 
или профессиональных задач. 
Методики разработки таких заданий 
стали называть «центрированным 
на доказательствах дизайном» 
(Evidence-Centered Design — ECD). 
Они легли в основу создания инно-
вационного инструментария, при-
влёкшего внимание многих крупней-
ших служб тестирования в конце 
второго десятилетия XXI в.4

В частности, при создании 
компетентностно-ориентированных 
заданий в рамках доказательного 
подхода их автору необходимо:

сформулировать ком пе тент но- ■
стно-ориен ти ро ван ную жизнен-
ную или профессиональную про-
блему;
трансформировать проблему  ■
в виде совокупности заданий 

4  Burke E., Kleeman J. Assessing for Situational 
Judgment Designing, deploying and getting value from 
Situational Judgment Assessments. — White Paper, 
2018. — 43 p. — Режим доступа: www. questionmark.
com (дата обращения: 10.12.2018).

с множественным выбором или 
ситуационных заданий, содержа-
щих, по возможности, некоторую 
дилемму и допускающих более 
и менее эффективные решения;
собрать наиболее релевантные  ■
данные для обоснования возмож-
ных ответов испытуемых в элек-
тронном формате и проанализи-
ровать их для выстраивания 
причинно-следственных связей;
критически оценить данные, кото- ■
рые были собраны, чтобы опреде-
лить их достоверность, надёж-
ность и применимость, а затем 
синтезировать эти данные для 
использования в качестве крите-
риев при оценивании ответов 
испытуемых.
Выбор формата заданий во мно-

гом определяет природа оцениваемо-
го конструкта. Он зависит от того, 
какие поведенческие или профессио-
нальные качества должны продемон-
стрировать испытуемые и какие 
ситуации должны выявить эти каче-
ства. При выборе формата заданий 
чаще всего используют форму с мно-
жественным выбором. При разра-
ботке таких заданий в рамках цен-
трированного на доказательствах 
дизайна используют несколько приё-
мов. Один, наиболее распространён-
ный, состоит в сочетании формы 
заданий с множественным выбором 
и последующих обоснований. В этом 
случае в задании испытуемого про-
сят после выбора ответа, который он 
считает верным, обосновать свой 
выбор и привести аргументы.
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Трудность формулировок подоб-
ных заданий состоит в том, что 
приведённая ситуация или направ-
ления аргументации, предлагаемые 
в задании, не должны служить под-
сказкой по выбору верного ответа. 
Недопустимо, когда испытуемый, 
прочитав вторую часть задания, 
требующую обоснования, возвра-
щается назад и меняет опцию 
выбранного ответа. Для формули-
ровки таких заданий необходимо 
иметь достаточный опыт. Иногда 
авторы вносят в число ответов 
несколько проблемных опций, 
порождающих дилемму и требую-
щих обоснования проблемной ситу-
ации для её разрешения. В других 
случаях испытуемому дают на выбор 
ответы, которые обычно предпола-
гают привлечение взаимоисключаю-
щих аргументов к решению сформу-
лированной проблемы. Или же 
испытуемого просят опознать аргу-
менты и ранжировать их для обо-
снования своего подхода к решению 
проблемной ситуации либо выявить 
различные точки зрения в какой-
либо статье, привести доводы 
в защиту или для опровержения 
определённой точки зрения, и т.д. 
Наиболее удачно доказательный 
подход реализуется при разработке 
кейсов и ситуационных заданий, 
содержащих проблемы профессио-
нального или практического харак-
тера, которые позволяют испытуе-
мому продемонстрировать способ-
ность применять выбранный ответ 
в профессиональной ситуации 

и обосновывать в процессе приме-
нения свой выбор. 

В общем случае кейс можно 
определить как структурированную 
и смоделированную ситуацию, ото-
бражающую конкретную профес-
сиональную проблему и требую-
щую от испытуемых проявления 
совокупности навыков (аналитиче-
ских, критических, информацион-
ных, сравнительных, оценочных 
и т.д.) для получения оптимальных 
решений в условиях, когда контекст 
проблемы может варьировать5. 
Вариация контекста, осуществляе-
мая испытуемым в процессе выпол-
нения кейса, требует от него объ-
яснений и обоснований, составляю-
щих ядро доказательного подхода 
в образовательных измерениях. 
Ситуационное задание, в отличие 
от кейса, обладает жёстко детерми-
нированным контекстом, поэтому 
столь широких возможностей для 
реализации доказательного подхода 
не предоставляет. Лишь когда ситу-
ационное задание сопровождается 
заданиями с выбором ответов, 
от испытуемых можно требовать 
обоснование выбора того или иного 
ответа.

5 Методические рекомендации по оцениванию 

специалистов здравоохранения при аккредитации 

(Вып. 4) / Ж.М. Сизова, В.И. Звонников, М.Б. Че лыш -

кова; под ред. Ж.М. Сизовой: ФГАОУ ВО Первый 

Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский университет), Методический центр 

аккредитации специалистов. — М.: Изд-во Первого 

МГМУ имени И.М. Сеченова, 2018. — 56 с.
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Методическим центром аккредита-
ции специалистов здравоохранения 
на базе Первого Московского государ-
ственного медицинского университе-
та имени И.М. Сеченова с участием 
профессорско-пре по да ва те льского 
состава и специалистов здравоохране-
ния медицинских вузов, националь-
ных медицинских исследовательских 
центров России уже более года ведёт-
ся работа по созданию множествен-
ных (оценивающих несколько пере-
менных) кейсов. Обращение ко мно-
жественным (многомерным) кейсам 
было вызвано необходимостью оце-
нивания уровня освоения совокуп-
ности трудовых функций в профес-
сиональных стандартах в сфере здра-
воохранения. Идея многомерности 
потребовала выделения нескольких 
подмножеств вопросов к каждому 
кейсу, охватывающих в совокупности 
от трёх до пяти различных перемен-
ных. К вопросам приводятся задания 
с множественным выбором, разрабо-
танные для каждого вопроса кейса 
и требующие обоснований действий 
испытуемых по выбору ответов при 
их выполнении. 

В основу содержания кейсов для 
аккредитации специалистов здраво-
охранения были положены клиниче-
ские рекомендации, содержащие 
результаты обоснованного и тща-
тельного анализа лучших результатов 
клинических исследований для выбо-
ра методов лечения конкретной 
болезни. Однако мы живём в эпоху, 
когда медицина стремительно раз-
вивается, каждый год в мире разра-
батываются новые методы лечения, 

создаются научные медицинские 
школы и в практику лечения посту-
пают новейшие лекарственные сред-
ства и современное оборудование. 
Очевидно, что все эти нововведения 
затрудняют использование единых 
подходов к лечению и требуют адек-
ватного развития оценочных средств 
для аккредитации специалистов здра-
воохранения. Поэтому выбор доказа-
тельного подхода при создании кей-
сов для аккредитации будущих спе-
циалистов здравоохранения, где 
выбор траектории разветвления воз-
можных решений проблемы должен 
обосновывать испытуемый, является 
крайне актуальным в наши дни. 

Структура такого кейса пред-
ставлена на рис. 1. 

При выполнении такого кейса 
на первом этапе все испытуемые 
получают единую проблемную ситу-
ацию и общий контекст. На втором 
этапе испытуемые получают для 
выбора клинические рекомендации 
и перечень научных школ, к опыту 
которых обращаются при подготов-
ке специалистов здравоохранения 
в различных вузах России. Позиции, 
которые излагаются в клинических 
рекомендациях, сопровождаются 
строгим ранжированием уровня 
достоверности доказательств того 
или иного метода диагностики или 
траектории лечения6.

6  Guyatt G., Oxman A.D., Aki E.A., Kunz R., et al. 

GRADE guidelines: 1. Introduction — GRADE evidence 

profiles and summary of findings tables // J Clin Epidemiol. 

2011; 64(4):383–394. — Режим доступа: https://www. 

e s s e nt i a l e v i d e n c e p l u s . c o m / p ro d u c t / e b m _ l o e .

cfm?show=grade (дата обращения: 10.12.2018).
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Затем, после выбора траектории, 
наступает этап обоснования выбо-
ра, когда испытуемые могут проя-
вить свои знания новейших мето-
дик лечения, появившихся новых 
лекарств и технологий. После обо-
снования сделанного выбора каж-
дый испытуемый получает набор 
заданий для выполнения, ориенти-
рованных по содержанию на клини-
ческие рекомендации или опреде-
лённую научную школу.

Таким образом, множественный 
кейс, разработанный в рамках дока-
зательного подхода, позволяет ото-
бразить уникальность отдельных 
научных школ и учесть клинические 
рекомендации, призванные помочь 
врачу принять оптимальные реше-
ния о рациональной помощи в раз-
личных клинических ситуациях.

В целом применение кейсов 
и ситуационных заданий в оценоч-

ных аккредитационных процедурах 
позволяет испытуемым:

продемонстрировать свои компе- ■
тенции, навыки и умения по прак-
тическому применению по лу-
ченных знаний;
проявить свою способность рабо- ■
тать со значительными объёмами 
информации, в том числе при-
менять умения собирать допол-
нительную информацию, анали-
зировать её, интегрировать и 
интерпретировать для поставлен-
ной проблемы;
применить навыки критического  ■
мышления и системного мышле-
ния;
продемонстрировать навыки  ■
принятия решений на основе 
ана ли за ситуации;
проявить навыки проведения  ■
диагностики, выявления причин 
возникшей ситуации, анализа её 

� Рис. 1. Структура множественного кейса

Ситуация кейса и его контекст

Клинические
рекомендации

(Научные школы)

Обоснование выбора
для построения траектории

решения кейса

Построение единой шкалы результатов испытуемых

Задания с учётом уровней достоверности доказательств (1, 2, 3, 4)
и уровней убедительности рекомендаций (А, B, C, D)
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3

4
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связей с внешними факторами 
в реальной жизни и т.д.

Рекомендации для авторов Рекомендации для авторов 
по разработке оценочных средств по разработке оценочных средств 
для аккредитации в рамках для аккредитации в рамках 
доказательного подходадоказательного подхода

В целом при разработке дизайна 
оценочного средства, центрирован-
ного на доказательствах, авторам 

можно порекомендовать придержи-
ваться схемы действий, представ-
ленной в табл. 1.

Конечно, ряд действий авторов, 
из числа приведённых в таблице, 
достаточно традиционен. Другие 
действия, связанные с введением 
доказательного подхода, носят для 
них непривычный характер. 
Например, необычно и непросто для 
авторов собирать обосновывающую 

� Таблица 1

Ключевые действия авторов оценочных средств 
в рамках доказательного подхода

Цель Действия

Провести анализ 
содержательной 
области

Выявить — что является наиболее важным в этой области.
Определить — какие задания являются ключевыми для оценки 
владения содержанием этой области, умениями или компетенциями.
Обдумать — как собрать обосновывающую графическую информацию, 
которая может быть привлечена испытуемыми при обосновании 
ответов (формулы, эссе, карты, рисунки и т.д.)

Провести 
моделирование 
области

Выявить — как операционализировать ключевые аспекты содержания 
в терминах измеряемого конструкта.
Определить — как структурировать содержание оценочного средства

Выстроить 
концептуальную 
структуру оценивания 

Выявить — какой инструментарий нужно применить для этого 
оценивания.
Решить — как разработать спецификацию оценочного средства 

Разработать 
оценочные рубрики

Принять решение о том, какие баллы и за какие уровни обоснованности 
(по правильности или по другим признакам) следует выставлять 
испытуемым

Провести 
апробацию 

Выявить — как выбрать и представить задания. 
Определить — как провести оценочную процедуру.
Решить — как проверять ответы испытуемых (в частности, как 
проверять обосновывающую часть).
Решить — как осуществить представление заданий испытуемым, сбор 
данных и анализ ответов

Провести 
предъявление 

Определить — когда предъявить задания испытуемым и как сообщить 
результаты выполнения

Обработать 
и проанализировать 
данные апробации

Провести обработку данных по классической или по современной 
теории тестов.
Оценить надёжность и валидность данных.
Провести коррекцию кейса, заданий и оценочных рубрик
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графическую информацию, заранее 
предвидя пути обоснования, кото-
рые могут выбрать испытуемые. 
Поэтому доказательный подход 
нельзя внедрить в работу тестовых 
структур прямым директивным 
решением. Ему нужно учиться, осва-
ивая постепенно отдельные его воз-
можности и положения. Несмотря 
на трудности, его следует внедрять 
в массовые оценочные процедуры, 
поскольку обращение к методоло-
гии центрированного на доказатель-
ствах подхода означает продвиже-
ние в когнитивном, психометриче-
ском и технологическом инструмен-
тариях, создаваемых для образова-
тельных измерений. 

ЛитератураЛитература

Ефремова Н.Ф. 1. Критериальные требо-

вания к фондам оценочных средств // 

Педагогические измерения. — 2016. — 

№ 1. — С. 25–31.

Методические рекомендации по оце-2. 

ниванию специалистов здравоохране-

ния при аккредитации (Вып. 4) / 

Ж.М. Сизова, В.И. Звонников, 

М.Б. Че лыш кова; под ред. Ж.М. Сизо вой: 

ФГАОУ ВО Первый Московский госу-

дарственный медицинский университет 

имени И.М. Се че нова Минздрава России 

(Сече нов ский университет), Мето ди че-

ский центр аккредитации специали-

стов. — М.: Изд-во Первого МГМУ 

имени И.М. Сеченова, 2018. — 56 с.

Хэтти Джон А.С. 3. Видимое обучение: 

синтез результатов более 50 000 иссле-

дований с охватом более 86 миллионов 

школьников / пер. Н.В. Селиванова]. — 

М.: Национальное образование, 2017.

Burke E., Kleeman J.4.  Assessing for 

Situational Judgment Designing, deploying 

and getting value from Situational Judgment 

Assessments. — White Paper, 2018. — 

43 p. — Режим доступа: www. question-

mark.com (дата обращения: 10.12.2018).

Guyatt G., Oxman A.D., Aki E.A., Kunz R., 5. 

et al. GRADE guidelines: 1. Introduction — 

GRADE evidence profiles and summary of 

findings tables // J Clin Epidemiol. 

2011;64(4):383–394. — Режим доступа: 

https://www. essentialevidenceplus.com/

product/ebm_loe.cfm?show=grade (дата 

обращения: 10.12.2018).

Handbook of test development. Ed. by M. 6. 

Steven. Downing University of Illinois at 

Chicago.

Thomas M.7.  Haladyna Arizona State 

University. — Mahwah, New Jersey, 

London: Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers, 2006. 

Mazurek M.B., Fineout-Overholt E. 8. 

Evidence-based practice in nursing & 

healthcare: a guide to best practice. — 2nd 

ed. — 624 p. 

Semenova T., Sizova Z., Chelyshkova M., 9. 

Dorozhkin Е., Malygin A. Fairness and 

Quality of Data in Healthcare 

Professionals’Accreditation // Modern 

Journal of Language Teaching Methods. — 

Режим доступа: www.mjltm.org (дата 

обращения: 10.12.2018).

Semenova T., Sizova Z., Zvonnikov V., 10. 

Masalimova A., Ersozlu Z. The 

Development of Model and Measuring 

Tool for Specialists Accreditation // 

EURASIA J. Math., Sci Tech. Ed. 

2017;13(10):6779–6788.

Mislevy R.J., Almond R.G., Lukas J.F.11.  A 

brief introduction to evidence-centered 

design. (ETS Research Report RR-03–

16). — Princeton, NJ: Educational Testing 

Service, 2003. — 37 p.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ96

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
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Одной из форм внеурочной работы как в школе, так и в вузе является про-
ведение олимпиад различного уровня. Участие школьников и студентов 
в олимпиадах не только активизирует их творческие, исследовательские 
способности, но и укрепляет и расширяет знания, приобретённые на заня-
тиях. Однако возникает противоречие между возможностью проведения 
олимпиад и недостаточностью необходимых навыков в их организации 
у учителей-предметников и преподавателей вузов. Разрешить указанное 
противоречие можно за счёт включения в профессионально-педагогическую 
подготовку бакалавров — будущих учителей компетенции организации 
олимпиад, в том числе и в интернет-формате. Данному вопросу и посвяще-
на публикуемая статья.

Ключевые слова: интернет-олимпиада, будущие учителя, математика, инфор-

матика, конструирование олимпиадных задач, метамодель, компетенции.

Формирование компетенции конструирования олимпиад-
ных задач по информатике и математике, а также орга-

низации и проведения интернет-олимпиад осуществляется 
в Кубанском государственном университете на факультете 
математики и компьютерных наук в рамках дисциплин «Теория 
и методика обучения математике и информатике», «Сов ре мен-
ные проблемы теории и методики обучения математике 
и информатике», а также на научном семинаре студентов ма те-
ма тических направлений. 
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Компетенция организации интер-
нет-олимпиад включает два базо-
вых направления: 

1) способность к организации 
и проведению интернет-олимпиад;

2) способность к конструирова-
нию олимпиадных задач по матема-
тике и информатике (рис. 1).

Авторами статьи определены 
структурные элементы первого нап-
рав ления — способности к ор гани-
зации и проведению ин тер нет-олим-
пиад. Перечислим эти элементы:

от способности актуализировать  ■
знания о содержании, структуре 
и методическом аппарате учеб-
ных программ и школьных учеб-
ников по предмету и умения ана-
лизировать с теоретических пози-

ций методики обучения предмету 
школьные программы и учебни-
ки по информатике и далее — 
к способности самостоятельно 
выбирать и обосновывать под-
ходящую методику для организа-
ции олимпиад;
от способности приобретать зна- ■
ния о педагогических технологи-
ях преподавания физико-мате-
ма ти ческих дисциплин, в част-
ности математики и информати-
ки, и далее — к способности 
самостоятельно анализировать 
и применять дидактические 
модели на базе олимпиадного 
движения для организации само-
стоятельного развивающего обу-
чения;

� Рис. 1. Элементы компетенции организации интернет-олимпиад

Компетенция организации интернет-олимпиад  
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Способность к организации и проведению 
интернет-олимпиад  

Способность к конструированию 
олимпиадных задач  
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 для организации олимпиад

Способности применять 
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развивающего обучения
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от способности применять совре- ■
менные методики обучения мате-
матике и информатике, использо-
вать технологии дистанционного 
обучения и далее — к способно-
сти формирования контента 
интернет-олимпиад.
Второе направление — способ-

ность к конструированию олимпи-
адных задач по математике и инфор-
матике — содержит следующие эле-
менты:

способность конструировать  ■
струк туру наборов олимпиадных 
задач;
способность формировать шабло- ■
ны задач некоторого типа;
способность разрабатывать твор- ■
ческие оболочки задач.
Интернет-формат олимпиады 

имеет свою специфику [1]. Прежде 
всего безусловным преимуществом 
является охват аудитории учащихся: 
участник олимпиады не привязан 
к конкретному местоположению 

и времени проведения соревнова-
ния. Подобные олимпиады можно 
проводить вне школы или вуза, при-
менять в качестве итогового задания 
по изученному разделу или при 
окончании курса. Однако задания 
олимпиады должны быть уникаль-
ными, такими, чтобы учащийся 
не мог найти ответ в Сети; но при-
влечение дополнительной информа-
ции для выполнения задачи не 
исключается. Кроме того, организа-
ция интернет-олимпиады предпола-
гает наличие у разработчиков зна-
ний IT-технологий, в частности web-
прог рам мирования. Соот вет ству-
ющие курсы читаются в программе 
бакалавриата математических нап-
рав лений; участие студентов в раз-
работке интернет-олимпиад расши-
рит и закрепит приобретённые ими 
практические навыки.

Формирование компетенции 
организации и проведения интер-
нет-олим пиад осуществляется 

� Рис. 2. Метамодель организации и проведения интернет-олимпиады

Содержательная
составляющая

База данных 
заданий

Банк ответов

Web-сайт

тренировочные наборы
олимпиадные задачи

Поэтапный отбор
содержания

Технологическая
составляющая



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  № 3/2019 99

на основе метамодели организации 
олимпиад, позволяющей привлечь 
школьников к олимпиадному движе-
нию [2]. Модель включает две основ-
ные составляющие: содержательную 
и технологическую (рис. 2). 

На основе предложенной мета-
модели организации интернет-
олимпиад была сконструирована 
олимпиада по информатике трёх 
лет обучения. Был реализован 
сетевой проект «Межрегиональная 
интер нет-олимпиада по информа-
тике “Созвездие талантов”» 
с использованием интернет-пор-
тала сетевой информационно-об-
ра зо ва те льной среды школы sios89.
com на базе МБОУ СОШ № 89 
г. Краснодара совместно с факуль-
тетом математики и компьютерных 
наук КубГУ [3].

При подготовке и проведении 
этой олимпиады бакалавры и 

магистранты факультета матема-
тики и компьютерных наук КубГУ 
участвовали в осуществлении сле-
дующих технологических шагов 
(рис. 3). 

Практическое применение полу-
ченных теоретических знаний 
по организации и проведению олим-
пиад позволило сформировать сле-
дующие конкретные умения и навы-
ки [5].

Разработка интерактивного тре-
нажёра для подготовки к олимпиа-
де, явившегося ядром методическо-
го сопровождения олимпиады. 
Формирование методического соп-
ро вож дения не только развивает 
профессиональные педагогические 
навыки студентов — будущих учи-
телей математики и информатики, 
но и активизирует знания IT-тех но-
логий, необходимых для создания 
интерактивного тренажёра.

� Рис. 3. Технологическая цепочка организации интернет-олимпиады
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Организация информационной 
работы по распространению инфор-
мации о проекте, включающей сле-
дующие направления:

подготовка и отправка информа- ■
ционных писем на адреса элек-
тронной почты школ г. Крас но-
дара и Краснодарского края;
публикация заметок на сайтах  ■
МБОУ СОШ № 89, МКУ «Крас-
но дар ский научно-мето ди че ский 
центр», образовательного под-
разделения «Малый математиче-
ский факультет»; 
размещение информации о про- ■
ведении олимпиады в различных 
интернет-сообществах и на учи-
тельских порталах;
публикация анонса мероприятия  ■
в различных периодических изда-
ниях (газеты «Панорама образо-
вания», «Кубанский университет» 
и др.).
Разработка заданий олимпиады, 

осуществляемая методической 
комиссией, созданной из числа сту-
дентов факультета математики и 
компьютерных наук Кубанского 
государственного университета [3]. 
Методическая комиссия выполняет 
следующие функции: разрабатыва-
ет требования к организации 
и проведению интернет-
олимпиады; составляет задания 
олимпиады на основе содержания 
образовательных программ 
по математике основного общего 
образования и углублённого уров-
ня обучения и соответствующей 
направленности внеурочной дея-

тельности по математике, форми-
рует из них комплекты из шести 
заданий для трёх параллелей клас-
сов: 5-х, 6-х и 7-х; обеспечивает 
хранение олимпиадных заданий 
до их передачи Орга ни за цион ному 
комитету интер нет-олим пиады, 
несёт установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
ответственность за их конфиден-
циальность. 

Сформированные в процессе 
работы над сетевым проектом 
«Межрегиональная интернет-олим-
пи ада по информатике «Созвездие 
талантов»» компетенции представ-
лены на рис. 4.

Способность к конструированию 
олимпиадных задач по математике 
и информатике формируется у бака-
лавров как на лабораторных заняти-
ях дисциплины «Теория и методика 
обучения математике и информати-
ке», так и в практическом примене-
нии, при организации интернет-
олимпиады «Созвездие талантов».

Формирование контента олим-
пиады выполняется в несколько 
этапов. На первом этапе анализиру-
ются задачи олимпиад федерально-
го уровня. К изучению привлекают-
ся материалы ГИА по предмету, 
фонды оценочных средств. Итогом 
первого этапа отбора содержания 
является определение типов зада-
ний в соответствии с типологией, 
введённой в метамодели. 

Так, для межрегиональной 
интернет-олимпиады по информа-
тике «Созвездие талантов» для 
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школьников 5–7-х классов выделе-
на следующая тематика олимпиад-
ных заданий: 

логические задачи; ■
комбинаторные задачи; ■
обработка алгоритма движения  ■
робота;
задачи на шифрование (без  ■
использования систем счисле-
ния);
алгоритм переправы через  ■
речку;
определение закономерности  ■
в последовательности чисел.

Для каждого типа задания опре-
деляется набор умений и навыков, 
необходимый для его успешного 
решения, а также набор компетен-
ций, формируемых при работе 
с данным типом заданий.

Например, для заданий типа 
«Комбинаторные задачи» определе-
ны следующие необходимые умения 
и навыки:

умение формализовать задачу; ■
умение правильно осуществлять  ■
такие мыслительные операции как 
классификация, конкретизация, 

� Рис. 4. Компетенции, сформированные при проведении и организации 
интернет-олимпиады «Созвездие талантов»
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обобщение, сравнение, аналогия;
знание основных формул комби- ■
наторики (на данном уровне — 
навыки подсчёта всевозможных 
сочетаний, сочетаний с услови-
ем, перестановок).
Решение комбинаторных задач 

направлено на формирование 
у школьников математической ком-
петентности, которая прежде всего 
формирует навыки применения 
алгоритмов и формул к информа-
ции, извлечённой из постановки 
задачи. Кроме того, формируются 
навыки организации мышления: 
умение структурировать поставлен-
ную задачу, выделяя и распределяя 
операции, необходимые для её раз-
решения. Развиваются коммуника-
тивные навыки: умение понять 
поставленный вопрос, сформулиро-
вать релевантный ответ, формули-
ровать и обосновывать собственное 
решение.

На втором этапе отбора содержа-
ния определяются требования 
к заданиям: формат ответа (краткая 
или полная форма), уровень слож-
ности, примерное время выполне-
ния задания, наличие заниматель-
ной оболочки, дополнительные гра-
фические или анимационные мате-
риалы к заданию.

На третьем этапе разрабатывают-
ся комплекты олимпиадных зада-
ний для 5–7-х классов. Для каждого 
типа задания конструируется фор-
мальная схема, которая при погру-
жении в творческую оболочку гене-
рирует авторскую задачу данного 

типа. Задания обсуждаются на семи-
нарах, для конструирования творче-
ской оболочки используется метод 
мозгового штурма.

Способность конструировать 
олимпиадные задачи физико-
математических направлений, 
в частности задачи по информати-
ке, формируется у бакалавров — 
будущих учителей информатики 
посредством соответствующей тех-
нологии. Эта технология была раз-
работана для обеспечения контента 
межрегиональной интернет-
олимпиады по информатике 
«Созвездие талантов» для школьни-
ков 5–7-х классов и в дальнейшем 
успешно включена в дисциплину 
«Теория и методика обучения мате-
матике и информатике» [4]. Этапы 
технологии представлены на рис. 5.

Этап 1. Определение структуры 
олимпиадного набора

Этот этап раскрывает общую 
структуру контента олимпиады. 
Выделяются основные темы, учеб-
ная информация которых должна 
раскрываться в заданиях, определя-
ется количество задач вообще и чис-
ло задач по каждой теме, назначает-
ся временной интервал, отводимый 
под решение задач, указывается уро-
вень сложности заданий. На этом же 
этапе определяется формат ответа 
для каждого задания, ответ может 
быть кратким (число или слово) или 
развёрнутым (необходима аргумен-
тация решения). Для каждой задачи 
назначается максимальное число 
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баллов, выставляемых за правиль-
ный ответ, вырабатываются крите-
рии оценивания.

Этап 2. Определение структуры 
задания, построение шаблона

На этом этапе для каждого типа 
задач определяются их общие свой-
ства, выделяются постоянные эле-
менты задания и модифицируемые. 
На основе выделенной структуры 
конструируется шаблон задания [6]. 
В дальнейшем модификация отдель-
ных полей шаблона позволяет кон-
кретизировать задачу и получить 
многообразие задач, относящихся 
к одному типу.

Этап 3. Конструирование задач 
на основе шаблона

Этот этап является модифици-
рующим. Шаблон задания заполня-
ется конкретными параметрами: 

числами, определениями и т.д. 
Результатом третьего этапа являют-
ся формальные однотипные поста-
новки задач с различными значе-
ниями параметров.

Этап 4. Формирование творческой 
оболочки

Этап предполагает дополнение 
задания некой историей — творче-
ской оболочкой, которая должна 
опираться прежде всего на возраст 
учащихся. Задача должна быть инте-
ресна и понятна. Для младших 
школьников творческая оболочка 
является стимулом к решению, вызы-
вает интерес к предмету. Творческая 
оболочка для заданий учащимся 
старших классов, наоборот, развива-
ет умение школьников абстрагиро-
ваться от дополнительной информа-
ции, вычленить главное, определить 
значимые факты задачи.

� Рис. 5. Этапы конструирования олимпиадных заданий по информатике

Этап 1. Определение структуры олимпиадного набора

Этап 2. Определение структуры задания, построение шаблона

Этап 3. Конструирование задач на основе шаблона 

Этап 4. Формирование творческой оболочки 
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Рассмотрим применение техноло-
гии конструирования задач на кон-
кретном типе «Ком би на тор ные зада-
чи» на лабораторных занятиях бака-
лавров четвёртого года обучения. 
На первом этапе определены три типа 
заданий: задачи на перестановки, раз-
мещения и сочетания. Для каждого 
типа задания разрабатываются зада-
чи трёх уровней сложности: базовый 
уровень, повышенный и высокий. 
Специфика комбинаторных задач 
определила форму ответа — краткий 
ответ. Дополнительно на этом этапе 
студенты задавали временной интер-
вал, необходимый для решения, 
и критерии оценивания заданий.

Второй этап предполагает 
построение шаблона задачи [6]. 
В соответствии с выделенными 
типами заданий предложены сле-
дующие шаблоны задач.

Задачи на перестановки с возрас-
тающим уровнем сложности

Шаблон 1.1. Дано N объектов. 
Сколько вариантов распределения 
мест между ними возможно?

Шаблон 1.2. Сколькими способа-
ми могут разместиться за круглым 
столом N объектов?

Шаблон 1.3. Сколько р-значных 
наборов можно составить из эле-
ментов а1, а2, а3, а4, а5 (элементы 
не повторяются)?

Задачи на размещения с возрас-
тающим уровнем сложности

Шаблон 2.1. Всего N объектов, 
извлекаемых объектов — M. Сколько 

существует способов, чтобы выбрать 
M объектов из N?

Шаблон 2.2. Дано два вида объ-
ектов. Объектов первого вида — N 
штук, объектов второго вида — 
М штук. Сколькими способами 
можно выбрать покупку из К раз-
ных объектов первого вида и Р объ-
ектов второго вида?

Шаблон 2.3. N карточек пронуме-
рованы числами от k1 до k2. Из этих 
карточек Р наугад взятых выклады-
ваем в ряд. Сколько при этом мож-
но получить различных m-значных 
чисел?

Задачи на сочетания с возрастаю-
щим уровнем сложности

Шаблон 3.1. Сколькими способа-
ми можно распределить N объектов 
между M местами?

Шаблон 3.2. Дано N объектов 
первого типа и М объектов второго 
типа. Сколькими способами можно 
сформировать набор из К объектов, 
чтобы в нём было Р объектов вто-
рого типа?

Шаблон 3.3. Сколькими способа-
ми можно составить набор 
из k1 объектов первого типа, k2 объ-
ектов второго типа и k3 объектов 
третьего типа, если имеется p1 объ-
ект первого типа, p2 объект второго 
типа и p3 объект третьего типа?

На третьем этапе строятся раз-
личные базовые конструкции 
на основе шаблонов. На этом этапе 
можно усложнить или упростить 
задание. Приведём пример конструк-
ции, соответствующей шаблону 1.3: 
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Сколько р-значных наборов можно 
составить из элементов а1, а2, а3, а4, 
а5 (элементы не повторяются)? Здесь 
допускаются, например, такие задач-
ные конструкции: 1) Сколько 
р-значных номеров можно составить 
из цифр а1, а2, а3, а4, а5 (цифры 
не повторяются)? 2) Сколько 
р-значных слов можно составить 
из букв а1, а2, а3, а4, а5 (буквы 
не повторяются, слова не имеют 
смысл)?

Четвёртый этап предполагает 
погружение шаблона в творческую 
оболочку. Приведём формулировки 
заданий, соответствующих первым 
двум типам заданий — задачам 
на перестановки и размещения, 
с сохранением уровня сложности. 
Задачи предложены бакалаврами — 
будущими учителями на лаборатор-
ных занятиях по дисциплине 
«Теория и методика обучения мате-
матике и информатике».

Задача 1.1. В соревнованиях 
по волейболу принимают участие 
шесть команд. Сколько вариантов 
распределения мест между ними 
возможно?

Задача 1.2. На день рождения 
к Оле пришли шесть девочек и два 
мальчика. Сколькими способами 
могут разместиться за круглым 
праздничным столом восемь 
гостей?

Задача 1.3. Ваня решил составить 
код из пяти различных цифр (циф-
ры не повторяются). Сколько пятиз-
начных кодов может придумать 
Ваня из цифр 8, 5, 3, 4, 2?

Задача 2.1. 
Вариант А. Саша принёс на урок 

рисования коробку с красками. 
Чтобы нарисовать картину, Саше 
понадобятся четыре цвета: крас-
ный, зелёный, синий и жёлтый. 
Сколькими способами можно выб-
рать четыре краски из имеющихся 
семи различных? 

Вариант Б. В пятом классе школь-
ники изучают 15 дисциплин 
по четыре урока ежедневно. Сколько 
существует способов, чтобы распре-
делить уроки на один день?

Задача 2.2. 
Вариант А. В магазине продают 

блокноты семи разных видов и руч-
ки четырёх разных цветов. Сколь-
кими способами можно составить 
праздничный набор первоклассни-
ка из двух разных блокнотов и одной 
ручки?

Вариант Б. В 5 «А» классе пять 
мальчиков и три девочки успешно 
занимаются математикой. Сколь-
кими способами можно выбрать 
из них двух мальчиков и одну девоч-
ку для участия в математической 
олимпиаде?

Задача 2.3. Восемь карточек про-
нумерованы числами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. Из этих карточек три наугад 
взятые карточки выкладываем в ряд. 
Сколько при этом можно получить 
различных трёхзначных чисел?

Задача 3.1. 
Вариант А. На заводе решили 

отправить троих токарей в отпуск 
в санаторий. Сколькими способами 
можно распределить три путёвки 
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в один санаторий между шестью 
желающими?

Вариант Б. Сколькими способа-
ми можно расставить три тома на 
книжной полке, если выбирать их 
из имеющихся в наличии внешне 
неразличимых пяти книг?

Задача 3.2. 
Вариант А. В сборочном цехе 

работают 12 человек: пять женщин 
и семь мужчин. Сколькими спосо-
бами можно сформировать бригаду 
из семи человек, чтобы в ней были 
три женщины?

Вариант Б. Сколькими способами 
можно разложить семь одинаковых 
шаров по четырём ящикам, если 
в каждый ящик должен попасть 
хотя бы один шар?

Задача 3.3. Сколькими способами 
можно составить внутренний наряд 
из одного офицера, двух сержантов 
и девяти солдат, если имеются 
три офицера, шесть сержантов 
и 16 солдат?

Участие школьников в интернет-
олимпиадах формирует и развива-
ет как ключевые, так и предметные 
компетенции. В данном случае 
к ключевым компетенциям отно-
сятся способность к самооценке, 
умение самостоятельно организо-
вать обучающую среду, поиск 
и извлечение необходимой для 
решения задач учебной информа-
ции, навыки аргументации найден-
ного решения. Предметные компе-
тенции, формируемые при участии 
в интернет-олимпиаде по инфор-
матике, являются трансформацией 

приобретённых математических 
знаний, используемых при решении 
задач по информатике. Изучение 
заданий математической интернет-
олимпиады требует IT-навыков для 
поиска и извлечения дополнитель-
ной информации, связанной с про-
цессом решения задач по математи-
ке. Формируются предметные ком-
петенции, позволяющие грамотно 
структурировать задачу, выделить 
основные и второстепенные эле-
менты, подобрать соответствующий 
алгоритм решения, оценить его 
эффективность.

Компетенция организации ин тер-
нет-олимпиад является расширени-
ем таких профессиональных компе-
тенций, закреплённых ФГОС ВО, 
как: организация взаимодействия 
с образовательными организациями, 
использование ин фор ма цион но-
ком му ни ка цион ных технологий 
в работе с учащимися, изучение воз-
можностей, потребностей и дости-
жений учащихся, формирование 
образовательной среды с использо-
ванием информационных техноло-
гий, способствующей развитию 
интеллектуальных творческих спо-
собностей учащихся. Ба ка лавры — 
будущие учителя математики и 
информатики совершенствуют обще-
профессиональные, общекультурные 
и профессиональные компетенции, 
приобретают практический опыт 
работы как со школьниками, так и 
с учителями-кол ле гами, активизиру-
ют свой творческий и исследователь-
ский потенциал.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

1

Эффективность применения экспертных методов в ситуаци-
ях, когда выбор, обоснование и оценка последствий реше-

ний не могут быть выполнены на основе точных расчётов, 
не вызывает сомнения у специалистов.

Среди значительного количества методик проведения экс-
пертных исследований отдельное место занимает методика 
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анализ и оценка значимости определяющих факторов (для последующей оптимизации 

в условиях ограниченных ресурсов)».
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получения и анализа априорной 
информации [1, 2].

Суть методики состоит в инте-
грации дельфийской процедуры, 
обычно используемой для прогно-
зирования будущего, с эксперти-
зой, направленной на пошаговое 
ранжирование объектов. 

Для получения согласованного 
мнения экспертной группы прово-
дится несколько туров опросов 
и обработки результатов экспери-
ментов.

Определяются цели и задачи экс-
пертизы, составляется список объ-
ектов, подлежащих сравнению 
по заданному критерию (например, 
m экспертам необходимо сравнить 
n программных продуктов по неко-
торому критерию).

Каждому эксперту предлагается 
анкета, которая содержит список 
факторов-объектов, подлежащих 
сравнению, а также просьбу выска-
зать свои комментарии (пожелания) 
по туру или составу факторов и при-
вести аргументы в пользу сильно 
отличающихся ответов (начиная 
со второго тура).

После сбора всех анкет тур объ-
является закрытым.

Для количественного анализа 
степени сходимости мнений экспер-
тов после каждого тура опросов 
используется расстояние Кемени, 
а в качестве результирующего ран-
жирования — медиана Кемени.

После обработки результатов 
очередного тура в опросных анкетах 
проставляются средний, минималь-
ный и максимальный ранги по всем 

сравниваемым факторам, а также 
даются пояснения экспертов в защи-
ту сильно отличающихся ответов. 
При этом сохраняется принцип ано-
нимности анкет: эксперты могут 
читать мнения своих коллег по экс-
пертизе после закрытия тура, но 
не должны знать имени эксперта, 
которому принадлежит анкета. Это 
условие необходимо для исключе-
ния влияния на экспертов авторите-
та, заслуг, признания их коллег, 
а также боязни экспертов «потерять 
лицо», высказав сильно отличаю-
щиеся ответы.

После определения результатов 
по очередному туру принимается 
решение о целесообразности про-
ведения следующего тура или 
о завершении экспертизы.

Дельфийская процедура, как 
и пошаговое ранжирование объек-
тов, является составной частью 
многих процедур подготовки реше-
ний. Однако именно в результате их 
объединения в одну методику уда-
ётся достичь ряда уникальных пре-
имуществ:

получать количественный ана- ■
лиз степени сходимости мнений 
экспертов после каждого шага 
экспертизы при помощи оценки 
степени изменения суммарного 
рассогласования (расстояния 
Кемени) между всеми ранжиро-
ваниями экспертов;
на основе количественного ана- ■
лиза результатов выявлять согла-
сованные группы экспертов, 
отсеивать недостаточно компе-
тентных экспертов и принимать 



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ110

решение о целесообразности 
завершения экспертизы; 
использовать  ■ информированное 
интуитивное суждение экспер-
тов путём создания условий, 
когда эксперт может активно вза-
имодействовать с другими спе-
циалистами в этой области или 
в областях, касающихся прочих 
аспектов изучаемой проблемы;
существенно  ■ повысить точность 
результатов экспертизы за счёт 
элиминирования влияния мне-
ния недостаточно компетент-
ных экспертов и за счёт ознаком-
ления всех экспертов с результа-
тами упорядочения объектов 
на предыдущем шаге в атмосфе-
ре, свободной от влияния лич-
ных качеств участников;
получить показатели, не имею- ■
щие количественной оценки.
Несмотря на эффективность, 

про ведение экспертного опроса 
по описанной методике тра ди-
цион ным способом сопряжено 
с рядом трудностей:

рассылка анкет почтой или посред- ■
ством других средств доставки 
требует ощутимых финансовых 
вложений, но не отвечает актуаль-
ным требованиям надёжности 
и оперативности;
фактор географической удалён- ■
ности экспертов (дорого, долго): 
требования к уровню квалифика-
ции участников экспертизы могут 
быть очень высоки, географиче-
ский разброс участников экспер-
тизы может быть значительным. 

Этот фактор напрямую связан 
с оперативностью обмена анкета-
ми между организатором экспер-
тизы и её участниками, а также 
негативно влияет на стоимость 
проведения экспертизы;
отдельная проблема — подбор  ■
экспертов. Нет единой базы экс-
пертов, содержащей сведения 
по областям компетенции каждо-
го эксперта с поиском по ним;
большие трудовые и временные  ■
затраты на обработку результатов 
по каждому туру экспертизы;
отсутствие качественной обрат- ■
ной связи между экспертами 
с сохранением анонимности как 
одного из обязательных условий 
проведения экспертизы.
В итоге экспертиза может длить-

ся месяцами, а сроки получения 
результатов могут свести на нет их 
актуальность. 

Суть представляемой идеи — 
ис пользовать возможности Интер-
нета для оптимизации экспертного 
исследования и разработанного web-
приложения «Экс пер ти за» [3], чем 
значительно повысить оператив-
ность, удобство, следовательно, и 
эффективность проведения экс-
пертного исследования за счёт реа-
лизации приложением следующих 
функций:

ведение базы экспертов ■ . При 
регистрации в системе эксперт 
заполняет подробную анкету, 
содержащую сведения о его обра-
зовании, месте работы, областях 
квалификации, об опыте в каж-
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дой из областей, а также список 
публикаций и достижений и т.д.;
параметрический поиск по базе  ■
экспертов. Организатор экспер-
тизы может осуществлять подбор 
экспертов по большинству крите-
риев, указанных в анкете экспер-
та, например выбрать эксперта 
с учёной степенью кандидата эко-
номических наук, практическим 
опытом в области тематики экс-
пертизы не менее пяти лет;
пока тур не закрыт, эксперт  ■
может вернуться к своим оцен-
кам и внести в них коррективы;
анонимная обратная связь между  ■
экспертами через систему лич-
ных сообщений и комментарии 
к сильно отличающимся ответам 
или анкетам по туру;
мгновенное формирование резу- ■
ль татов по туру: результаты под-
считываются автоматически 
и доступны сразу после закрытия 
тура организатором экспертизы. 
По каждому туру формируются: 
матрицы упорядочения и матри-
цы рассогласования (использует-
ся мера рассогласования Кемени); 
матрицы рассогласования в кано-
нической форме по заданному 
пороговому значению; граф согла-
сованности мнений экспертов 
и график изменения суммарной 
величины рассогласования по 
турам (используется расстояние 
Ке ме ни); итоговое ранжирование 
факторов (используется средний 
ранг фактора); сводная анкета 
экспертов;

возможность создания как  ■
публичных, так и приватных экс-
пертиз;
эксперт может выявить недо- ■
стающий, на его взгляд, фактор 
и воспользоваться функцией 
добавления фактора. При этом 
участник экспертизы может 
прокомментировать предлагае-
мый фактор и обосновать необ-
ходимость его включения в экс-
пертизу.
Разработанная система обладает 

следующими преимуществами по 
сравнению с традиционным вариан-
том проведения экспертных иссле-
дований:

минимизация организацион- ■
ных затрат на проведение экс-
пертизы со стороны организато-
ра экспертизы. Достаточно сооб-
щить участникам экспертизы 
URL проекта, например посред-
ством электронной почты. Всё 
остальное взаимодействие про-
исходит через сайт экспертных 
оценок с уведомлением участни-
ков о ключевых событиях по элек-
тронной почте (рис. 1);
отсутствие финансовых затрат  ■
со стороны участников экспер-
тизы — не нужно никуда ехать, 
отправлять письма с анкетами 
и т.д. Требуется только наличие 
выхода в Интернет и любого 
из современных браузеров;
отсутствие ограничений, свя- ■
занных с географической уда-
лённостью как экспертов, так 
и потенциальных потребителей 
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результатов экспертизы. Всё вза-
имодействие осуществляется 
на сайте системы;
многократное использование  ■
ре зу ль татов экспертизы. Ре зу ль-
та ты экспертиз хранятся и могут 
быть многократно использова-
ны, т.е. потенциальный органи-
затор может воспользоваться 
результатами уже проведённой 
экспертизы;
автоматизация процесса прове- ■
дения экспертизы и обработки 
экспертных оценок (рис. 2);
сокращение сроков проведения  ■
экспертизы. Организация экс-
пертизы в системе проведения 
экспертных оценок занимает 
несколько минут. Организатор 
экспертизы создаёт экземпляр 
электронной формы для опроса 
экспертов, делает её доступной 
для участников экспертизы, все 
эксперты автоматически получа-
ют уведомления о начале тура. 
Заполнение экспертом электрон-

ной формы происходит быстрее 
заполнения её бумажного эквива-
лента. Обработка данных и фор-
мирование результатов по каж-
дому туру экспертизы происходит 
на сервере практически мгновен-
но в отличие от традиционного 
метода проведения оценки, 
в котором получение результа-
тов — один из самых трудоёмких 
и длительных процессов.
Описанная методика может быть 

использована для решения следую-
щих задач:

сравнение любых вариантов  ■
решения проблемы по ряду кри-
териев;
выбор значимых факторов при  ■
решении определённой задачи;
отбор наиболее важных характе- ■
ристик качества рассматриваемо-
го объекта;
сравнение любых альтернатив- ■
ных вариантов;
сравнение инвестиционных про- ■
ектов по ряду показателей;

� Рис. 1. Создание новой экспертизы
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сравнение программных средств  ■
(ПС) по ряду характеристик;
выявление предпочтительных  ■
функциональных возможностей 
для ПС на этапе принятия реше-
ния о выборе ПС (в составе мето-
дики [4, 5]);
ранжирование показателей каче- ■
ства ПС для решения заданного 
круга задач;
оценка совокупной стоимости 

владения (в составе инструменталь-
ного обеспечения методики оценки 
совокупной стоимости владения 
ПС, предложенной в [6, 7]) для про-
ведения групповой экспертизы 
с целью выявления оценки макси-
мальной, минимальной и наиболее 
вероятной величины затрат на вла-
дение по заданной статье затрат.

В рамках исследования, выпол-
няемого при финансовой поддержке 
РФФИ, описанная методика и раз-
работанное приложение использо-
вались для ранжирования факторов, 
влияющих на уровень жизни насе-
ления административно-тер рито-
риаль ных образований.

ЛитератураЛитература

Калугян К.Х., Хубаев Г.Н. 1. Теория систем 

и системный анализ: учеб. пособие. — 

Ростов-на-Дону: ИПК РГЭУ (РИНХ), 

2016. — 76 с.

Хубаев Г.Н. 2. Об одном методе получения 

и формализации априорной информа-

ции при отборе значимых факторов // 

Сб. докладов итоговой науч. конф. Рост. 

ин-та народн. хоз-ва. Вып. 1. — Ростов-

на-Дону, 1973. — С. 238–244.

� Рис. 2. Первый тур экспертизы



ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ114

Суворова А.Ю. 3. Разработка и использова-

ние web-приложения «Экспертиза» для 

решения широкого спектра задач в раз-

личных предметных областях // 

Статистика в современном мире: мето-

ды, модели, инструменты: Материалы 

Международной научно-практической 

конференции, посвящённой 120-летию 

со дня рождения А.И. Гозулова. — 

Ростов-на-Дону: РГЭУ (РИНХ), 2012. — 

С. 197–201.

Хубаев Г.Н. 4. Алгоритм сравнения сложных 

систем по критерию функциональной 

полноты // Экономико-орга ни зацион ные 

проблемы анализа, проектирования 

и применения информационных систем: 

Материалы Меж госу дар ствен ной научно-

прак ти че ской конференции / РГЭА. — 

Ростов-на-Дону, 1997. — С. 47–52.

Хубаев Г.Н. 5. Сравнение сложных про-

граммных систем по критерию функ-

циональной полноты // Программные 

продукты и системы (SOFTWARE-

&SYSTEMS). — 1998. — № 2.

Хубаев Г.Н. 6. Расчёт совокупной стои-

мости владения программным про-

дуктом: методическое и инструмен-

тальное обеспечение // Вопросы эко-

номических наук. — 2010. — № 5 

(44). — С. 82–87.

Хубаев Г.Н., Родина О.В. 7. Модели, мето-

ды и программный инструментарий 

оценки совокупной стоимости владе-

ния объектами длительного пользова-

ния (на примере программных систем): 

монография. — Ростов-на-Дону: РГЭУ 

(РИНХ), 2011. — 336 с.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  № 3/2019 115

КАК ИССЛЕДОВАТЬ ТЕАТР
Никитина Александра Борисовна, 
кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник лаборатории социокультурных 
образовательных практик Института системных проектов Московского городского университета 
(МГПУ), Москва

Автор даёт рекомендации студентам, выбирающим для исследования теат-
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тарий, экспертная оценка.

Для многих студентов, и не только из глубинки, но и 
из Москвы, театр представляется прекрасным замком с кра-

сивыми люстрами, лестницами, удобными креслами, где пока-
зывают интересные истории о том, как правильно жить. Конечно, 
и такие театры бывают в реальности. Но, во-первых, они, как 
правило, лучше всего исследованы. А во-вторых, всё вышеука-
занное не является принципиально важными, неотъемлемыми 
признаками театра. 

С древних времён прижился образ: на площадь выходит 
актёр, расстилает коврик, к нему поворачивается первый зева-
ка — и вот уже ТЕАТР. Редкий артист ни разу в жизни не при-
вёл этот образ в своём интервью, редкий театральный критик 
не «поиграл» с этим образом, а в России даже есть фестиваль 
моноспектаклей, который называется «Актёр & коврик».

Театр — это игра, это тот, кто играет + тот, кто смотрит. Это 
то, что каждый раз происходит «здесь, сейчас, впервые» как для 
актёра, так и для зрителя, и никогда больше не может повто-
риться в точности. Театр — это опыт совместного проживания 
и преображения. И этот опыт чаще всего не даёт нам ответов, 
а рождает у нас новые вопросы, беспокоит, будоражит, тревожит 
и заставляет двигаться вперёд, искать, меняться. 

Очень важно подумать об этом, прежде чем решаться на теа-
тральную социокультурную практику. 

Примерка к темеПримерка к теме

Предположим, что Вы студент 1-го курса МГПУ, у Вас началась 
социокультурная практика, и Вы решили, что основная область 
Ваших интересов — театр. 
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Почему театр? Прежде всего 
постарайтесь честно ответить само-
му себе на вопрос: чем Вам интерес-
на именно эта практика? Что Вы 
на самом деле хотите от неё полу-
чить? Не старайтесь найти красивые 
и умные слова, найдите точный лич-
но для Вас ответ. 

Может быть, Вы хотите:
погрузиться в мир праздника  ■
и развлечения? 
побывать в модных простран- ■
ствах столицы?
посмотреть вблизи на артистов,  ■
полюбившихся Вам на экране? 
попасть за кулисы и прикоснуть- ■
ся к театральным тайнам, скры-
тым от простого зрителя?
познакомиться с необычными,  ■
неформальными, молодёжными 
театральными проектами? 
узнать что-то об инклюзивных  ■
возможностях театра?
приглядеться к тому, чем театр  ■
может Вам пригодиться в буду-
щей профессии?
поиграть на студийной сцене? ■
написать собственную пьесу?  ■
попробовать себя в театральной  ■
журналистике?
что-то совсем другое? что? ■
(Ответ «Как-нибудь попроще 

сдать социокультурную практику», 
бесспорно, имеет место быть прав-
дой в 100% случаев, но не объясня-
ет, почему именно театр.)

Только честно разобравшись, 
почему театр, можно двигаться 
дальше. 

Какой театр? И где театр? Теперь 

нужно понять, какой театр или 
какие театры могут лучше всего удо-
влетворить Ваш запрос. Что можно 
сделать, чтобы с этим разобраться? 
Разумеется, обратиться ко Все мир-
ной паутине, использовать «под-
сказки зала» и «вопросы другу». 

Можно для начала взглянуть 
на театральные карты Москвы. Ну, 
например, вот на эту страничку: 
https://www.moscowmap.ru/spra-
vochnik/teatry/ — справочник «Вся 
Москва», раздел «Театры в Москве». 
Вообще таких карт много. И можно 
искать специально молодёжные теа-
тры, театры-студии, эксперименталь-
ные театры и так далее. Вы с удивле-
нием обнаружите, что в Москве 
гораздо больше театров, чем Вы 
предполагали, что они бесконечно 
разные, что все они неплохо класси-
фицированы и описаны. И эта рабо-
та сразу поможет Вам сделать два 
важных шага: 

1) определить свою нишу интере-
сов и очертить её примерные 
границы;

2) выяснить, какую работу делать 
не нужно, потому что она уже 
сделана до Вас.

Если Вас интересует любитель-
ский театр, открывающий возмож-
ности участия, то и здесь Сеть нам 
в помощь. Например: https://www.spr.
ru/all/teatralnie-studii-i-detskie-teatri-
studii/ — Каталог организаций 
«Театральные студии и детские 
театры-студии Москвы и Мос ков-
ской области». 

Не забывайте время от времени 
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выныривать из Сети и задавать 
вопросы друзьям, близким и слу-
чайным прохожим на улице. Как 
ни велика Паутина, в её ячейки 
попадаются не все театры, студии 
и идеи. 

Кто мы? Где мы? А теперь можно 
ненадолго вернуться к мысли о сво-
ей будущей профессии и размышле-
ниям о том, где именно мы учимся 
и проходим практику. Как ни пара-
доксально, эти размышления не ста-
нут для нас определяющими. Потому 
что Учитель — это, прежде всего, 
лидер, широко образованный чело-
век. И привязка к специфическим 
запросам узкой специализации 
и утилитарной пользе нам ни к чему. 
Но соотнестись с широкими задача-
ми профессии не вредно. Просто, 
чтобы увидеть возможные зоны 
диалога театра и педагогики. 

И тут мы посоветуем вполне 
конкретный источник — блог лабо-
ратории социокультурных образо-
вательных практик ИСП МГПУ 
«и ТП и ТД» (т.е. «и театральная 
педагогика, и театр детям»): теа-
тральнаяпедагогика.рф и его стра-
ницы в соцсетях.

Здесь Вы найдёте полезные ссыл-
ки и списки, методики, рассказ о лич-
ностях и событиях, и многое другое. 
Полистайте то, что Вас заинтересует. 
У Вас ещё будет возможность вер-
нуться к некоторым из этих материа-
лов подробнее. А пока — просто 
посмотрите, что тут можно найти. 

Кто наш адресат? И что ему нуж-
но? Ну вот, и теперь, когда Вы при-
мерно поняли, какая область теа-

тральной жизни Вам любопытна, 
пришло время понять, кому ещё 
может быть интересно то же, что 
и Вам? И какими полезными резуль-
татами своей работы, скорее всего, 
Вы сможете поделиться через пару-
тройку месяцев? 

Наша жизнь слишком коротка, 
чтобы делать никому не нужную 
работу, даже ради получения зачёта. 
Но вот если мы можем сделать что-
то, что по-настоящему обрадует хотя 
бы одного человека, — дело того сто-
ит. Подмакетник для игры с млад-
шим братом? Почему бы и нет? 
Именно с такой игрушки, подарен-
ной старшими, начинались театраль-
ные увлечения Гёте, Лермонтова 
и других великих поэтов и драма-
тургов. Сценическая коробочка, 
в которой могут происходить насто-
ящие театральные чудеса: меняться 
задники, зажигаться огонёчки, дви-
гаться куклы… 

Куда нам следует отправиться, 
чтобы соорудить подобное? Верно! 
Скорее всего, в театрально-деко ра-
ционные мастерские. 

Ещё раз совершенно серьёзно 
подумайте: что будет конечным 
продуктом Вашей деятельности 
и кого этот продукт порадует? 

Комфортный театральный марш- ■
рут для детей с ОВЗ?
Лайфхак — как бюджетно попасть  ■
на престижные театральные собы-
тия? 
Комментированный перечень  ■
маленьких передвижных театров, 
охотно выезжающих на площад-
ки заказчика?
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Инструкция, помогающая понять  ■
язык современного театра? 
Рассказ о самых необычных теа- ■
тральных пространствах Москвы? 
Путеводитель по театральным  ■
тренингам, направленным на лич-
ностное развитие или коман до-
образование?
Что-то совсем иное? Что? ■

Формулировка темыФормулировка темы

Чтобы справиться с этой задачей, 
спросите себя: в чём для Вас самих 
проблема? Какие подарки в этой 
области Вас самих порадуют? Что 
непонятно? Что ускользает от пони-
мания? Чего не хватает для радост-
ного погружения в мир театра?

Краткое, понятное и точное опи-
сание ловушки для ускользающего и 
будет формулировкой Вашей темы. 

Какие опасности нас подстерега-
ют на пути формулировки темы? 

Прежде всего, гигантомания. 
Например, тема «Педагогические 

смыслы театральной игры» прекрас-
на. Но это тема монографии, а не сту-
денческой работы. Слишком много 
игр и слишком много смыслов. Может 
быть, лучше такая: «10 театральных 
игр, которые помогут первоклассни-
ку смело отвечать у доски»? 

Или вот тема «Классический 
репертуар московских театров 
в помощь школе». Тоже прекрасно! 
Но такой материал под силу напи-
сать от силы трём московским теа-
тральным критикам, для которых 
изучение этой темы является основ-
ной профессиональной деятельно-

стью. А вот тема «Спектакли Малого 
театра как ресурс для внеурочной 
работы учителя литературы» более 
реалистична, не правда ли? 

Вторая опасность — неясность 
предмета. 

Например, фантастически «тём-
ная» тема «Рейтинг лучших детских 
спектаклей Москвы». Что такое дет-
ские спектакли — для детей, или те, 
где играют дети? Что такое дет-
ские — для тех, кому нет трёх лет, 
для дошкольников, подростков? Что 
такое «лучших» — тех, где случается 
подлинное проживание и преобра-
жение? Тех, что получили призы 
на фестивалях? Тех, что хвалят 
на родительских форумах? Тех, у кого 
больше денег на рекламу и кто чаще 
мелькает в СМИ? И как мы собира-
емся искать и обрабатывать массив 
из сотен названий? 

Третья опасность — бессмыслен-
ность цели. 

Например, «Определение видов 
и жанров московских театров». 
Виды и жанры московских театров 
ничем не отличаются от мировых. 
И об этом можно прочитать в любом 
театральном словаре!

А в остальном для Вас открыты 
все пути! Будьте честны и индиви-
дуальны в выборе интересной Вам 
темы, и всё обязательно получится.

Сбор материалаСбор материала

В путь? Вы уже побродили по 
Интернету и ещё побродите. Но сей-
час самое время надеть свой парад-
ный театральный наряд и отпра-
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виться в реальное путешествие. 
Помните, что у каждого театра свой 
дресс-код: Театр.doc и Большой театр 
требуют разной одежды. На студий-
ный тренинг Вас не пустят в лодоч-
ках на каблуках и в узких джинсах. 
А в театрально-деко ра цион ные 
мастерские не стоит надевать белый 
костюм. 

Но прежде чем куда-то идти, нуж-
но об этом договориться! И вот тут 
начинается Ваша реальная практика. 
Найти на сайте телефон. Позвонить 
и узнать телефон ответственного 
за работу со зрителем. Добиться бесе-
ды с тем, кто реально может Вам 
помочь именно в этом театре! 
Объяснить ему, что Вы студент МГПУ, 
что у Вас такая социокультурная 
практика, что Вы очень полезны теа-
тру, потому что расскажете педагоги-
ческой общественности Москвы, что 
в этот театр стоит пойти. Это непро-
стой, но увлекательный квест. 

Вы сделали это? Поздравляю Вас! 
Теперь опишите проделанный путь 
в дневнике практики. Зачем? Сейчас 
неважно — потом выяснится, зачем. 
И точно пригодится. Напишите, что 
было самым трудным, самым при-
ятным, самым неожиданным. 

Первое посещение. Вы пришли 
в выбранное Вами место первый 
раз. Не рассчитывайте, что Вам сра-
зу удастся совершить подвиг. 

Вы задумали писать рецензию? 
Попробуйте сделать это после спек-
такля, но будьте готовы к тому, что 
это не получится. Окажется, что Вы 
потеряли программку и не помните, 
как зовут режиссёра, что Вы вообще 

не знаете, как поменялась декорация 
между первым и вторым действиями, 
что за музыка звучала! А описать 
манеру актёрской игры и хореогра-
фию у Вас просто не хватает слов. 

Почитайте классные театральные 
рецензии ведущих современных 
театральных критиков Татьяны 
Тихоновец, Евгении Тропп, Анны 
Бонасюкевич, полистайте интернет-
версии «Петербургского театраль-
ного журнала». Сообразите, на что 
нужно обратить внимание в следу-
ющий раз, и двигайтесь дальше. 

Вы хотели провести опрос? И тут 
выяснилось, что в памяти Вашего 
телефона нет места и заканчивает-
ся зарядка? Зрители шарахаются 
от Вас, как от чумы? Да и Вы опа-
саетесь подойти к незнакомым 
людям? Заготовленные Вами вопро-
сы кажутся теперь дикими и глупы-
ми? Это нормально. У Вас разведка 
боем. Подумайте, как подготовить-
ся к интервью содержательно и тех-
нически, и вперёд! 

Но сначала опишите все свои 
ошибки и победы в дневнике прак-
тики. Поверьте, это — бесценный 
материал. 

Ваше первое посещение — это 
пилотная проба. Вы сейчас только 
нащупываете, какие инструменты 
нужны для Вашего исследования. 
Вы уточняете, что на самом деле 
необходимо узнать и как это можно 
сделать. 

Сейчас, когда у Вас появились 
первый опыт и первые впечатления, 
принимайтесь за разработку инстру-
ментария всерьёз. 
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Разработка Разработка 
инструментарияинструментария

Подумайте, какой информации Вам 
не хватает для Вашего исследова-
ния. 

Стоит познакомиться с инстру-
ментами социологического исследо-
вания? 

Нужно изучить подходы к со став-
лению карт? 

Важно овладеть азами театраль-
ной журналистики? 

Вам не хватает основ понимания 
театральной педагогики? 

Нужно выяснить, что такое пси-
хология искусства или психология 
восприятия? 

Стоит изучить основные принци-
пы создания социального театраль-
ного проекта? 

Узнать что-то важное о развитии 
театральной техники? 

Что-то другое? Что? 
Вот сейчас Вам снова понадобятся 

сайты, блоги, сообщества и прочие 
богатства Сети. А если в них трудно 
сориентироваться, не стесняйтесь 
обратиться к куратору, специалисту, 
к театральным работникам, с кото-
рыми Вы уже говорили по телефону, 
и просто к друзьям и знакомым. 

Продумайте свой инструмент 
исследования: таблицы, карты, 
вопросники, бортовой журнал или 
что-то совсем иное. 

Придумали? Отлично! Опишите 
свой опыт, свои шаги, конкретные 
действия и выводы в дневнике 
практики. 

Теперь вперёд — собирать мате-
риал! 

ИсследованиеИсследование

Теперь, когда у Вас есть исследова-
тельский инструмент, Вы знаете, 
сколько сил и времени уйдёт на рабо-
ту. Вот и подумайте: сколько объек-
тов Вы готовы рассмотреть, чтобы 
получить интересный и достоверный 
результат? 

Вы совершите три реальных 
путешествия? Пять? Семь? Чем объ-
ясняется Ваше решение? Как Вы 
определили меру необходимого 
и достаточного? 

Сколько сайтов и иных интернет-
источников Вы реально собираетесь 
исследовать? Почему именно столь-
ко? Как Вы будете их выбирать? 
По каким принципам? 

Вы решили для себя эти вопро-
сы? Тогда — вперёд: собирать 
информацию и впечатления. 

И помните — все шаги Вы фик-
сируете в дневнике практики. Впро-
чем, это, наверное, уже вошло в при-
вычку. 

Оформление результатов Оформление результатов 
исследованияисследования

Вы уже совершили свой маленький 
образовательный подвиг. Но теперь 
важно, чтобы об этом узнали 
другие. 

Помните, для того чтобы Ваша 
работа оставила след, её нужно 
запечатлеть дважды. Первый раз — 
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подробно, чтобы все, кому интере-
сен Ваш труд, могли им воспользо-
ваться. И второй раз — очень 
коротко, чтобы как можно больше 
заинтересованных людей узнали 
о существовании Вашего труда. 

Титульный лист или этикетка. 
Мы не знаем, что Вы создали. Это 
пьеса? Макет из картона? Научный 
труд? Кинофильм? В любом случае 
адресат должен узнать: кто, когда, 
как, зачем и почему ЭТО сделал? 

Будьте внимательны и вежливы. 
Укажите всё самое важное:

Ваши имя и фамилия,

отделение, на котором Вы учитесь,

курс,

тема Вашей работы,

ФИО и должность Вашего куратора,

ФИО, места работы и должности 

Ваших консультантов (включая 

дедушку и приятеля),

площадки, предоставившие Вам 

возможность исследования. 

Ну, и приложите список источни-
ков, которыми Вы пользовались. 

Основное содержание. Ещё раз ярко 
и ясно представьте себе Вашего адре-
сата. Кто будет пользоваться Вашим 
продуктом? Мама ребёнка с особыми 
потребностями? Трёхлетний брат? 
Первокурсник следующего набора? 
Артист детского театра? Учительница 
литературы? Кто-то другой? Кем бы 
он ни был, Ваш основной продукт 

именно ему должен быть понятен 
и интересен. Рисуйте, пишите, кон-
струируйте, ориентируясь на его 
язык, потребности и возможности. 

Презентация продуктаПрезентация продукта

Вам нужно рассказать о своём про-
дукте широкой публике. Это должен 
быть короткий и яркий рассказ о том, 
что Вы делали, зачем, как, и что 
из этого получилось. Тут, кстати, 
дневник практики — Вам в помощь. 

Подумайте, что Вам важно, чтобы 
наиболее эффектно представить 
работу. Цифры? Графики и диаграм-
мы? Комикс? Фотографии? Игровой 
ролик? Игра с аудиторией? Простой 
рассказ, беседа? То, что Вы посчитае-
те самым выгодным, и будет верно. 

Экспертная оценкаЭкспертная оценка

Прежде чем Вы отпустите свой про-
дукт в свободное плавание, попро-
буйте собрать экспертные оценки 
Вашей работы. Покажите работу тем, 
кому она предназначена. Запишите 
реплики-реакции. Подумайте: что 
они Вам говорят по существу? Что 
у Вас лучше всего получилось? И где 
«зона ближайшего развития»?

Если Вы теперь немного больше 
понимаете про театр и готовы про-
должить своё театральное путеше-
ствие, значит, всё получилось. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
«РИТОРИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ» 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Мурашов Александр Александрович, 
доктор педагогических наук, профессор, Гродненский государственный университет 
им. Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь

В статье ставится вопрос о сущности «риторической личности» преподава-
теля высшей школы и о компонентах этого понятия. Среди таковых — ком-
муникативные умения, способность организовать учебный диалог; отноше-
ние к преподаванию и взаимодействию с аудиторией как к творческому 
процессу. Изложенное ставится в контекст «информационной революции» 
и интерпретируется с её позиций.

Ключевые слова: педагогика, преподаватель, риторическая личность, творче-

ство, коммуникация.

Преподаватель высшей школы традиционно воспринимается 
как источник информации, передаваемой студентам на пути 

их социализации, профессионального становления и роста 
в качестве специалистов. Но сегодня, когда информационная 
лавина привела к возможности мгновенно ответить едва ли не 
на любой вопрос, нажав кнопку смартфона, когда появились 
вузы «без преподавателей», а традиционная лекция почти немыс-
лима без эффектной презентации, преподавательское назначе-
ние в высшей школе существенно меняется. Дело в том, что 
привычное, стандартное преподнесение информации потребо-
вало не только эффектной «упаковки», но и диалогического 
взаимодействия, а значит, уже не научного монолога, безупреч-
ного в фактуально-концептуальном отношении, но совершенно 
безразличного к реципиенту. Научная речь, в которой отсут-
ствует интерактивный компонент, уже не может сегодня пре-
тендовать на звание стилистического идеала, как два десятка лет 
назад, когда жанровая атрибутика вузовского преподавания 
вполне укладывалась в методическую корреляцию «лекция — 
семинар». Поиски новых форм преподавания, среди которых 
появился, а потом исчез вебинар, сопоставимы со школьными 
экспериментами, продолжающимися, но так и не одолевшими 
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убеждения, что сформированная 
столетиями система не имеет альтер-
натив.

А почему они понадобились, аль-
тернативы? Очевидно, потому же, 
почему и школьники, и студенты 
черпают ныне информацию не 
на полках библиотеки, а на экране 
ноутбука или того же смартфона — 
это более быстро, более полно и куда 
более увлекательно, чем многочасо-
вые блуждания по бумажным стра-
ницам. Это реальность, информаци-
онная революция, и здесь не ставит-
ся вопрос о том, положительное или 
отрицательное влияние она оказыва-
ет на личность. Безусловно, «клипо-
вое сознание» не способствует интел-
лектуализации человека; картинка, 
заменяющая текст, не фактор рече-
вого развития. Однако многочислен-
ность блогов, комментариев 
и интернет-постов, которые нередко 
имеют незаурядную речевую интер-
претированность, свидетельство 
безусловной востребованности вер-
бального мышления, грамотной 
речи, риторически обработанного 
высказывания. Помимо того, что 
куцые и безграмотные сообщения 
тут же дают информацию об авто-
рах, они не вызывают желания про-
должать чтение, «присоединяться» 
к хаотически нагромождённым мыс-
лям и мелькающим ошибкам. Речевой 
деградации не может произойти, 
если интернет-сайты дают примеры 
как точной и выразительной речи, 
так и авторских неудач, оказываю-
щихся своего рода школой для 

интернет-пользователей, откровенно 
стыдящихся обнаружить безграмот-
ность. Можно сделать своего рода 
промежуточный вывод: «речевой 
портрет» общества всё больше вклю-
чает в себя не только простую пере-
дачу информации, но и её яркое 
и действенное преподнесение. Как 
рыночная конкуренция обусловли-
вает появление более качественных 
товаров, так и возможность каждого 
быть сопричастным к созданию сред-
ства массовой информации (тоже 
своего рода конкуренция) не только 
обращает к новым источникам 
информации, но и оттачивает речь.

Но когда, по представлениям кол-
лег и студентов, эта речь идеальна? 
Тогда же, когда она оптимальна 
в школе, — когда это речь, предпо-
лагающая диалогический отклик — 
читателя, студента, ученика. Иными 
словами: смысл революционных 
изменений в вузовском преподава-
нии — обращение к реципиенту, сту-
денту в расчёте на его отклик. Так 
на лекцию «приходят» диалогиче-
ские интенции; так семинар оказы-
вается не воспроизведением заучен-
ного, а полноценной интеракцией, 
поиском решения, креативным взаи-
модействием. Нацеленная на пере-
дачу информации вузовская лекция 
сегодня немыслима без диалогиче-
ских интенций. Эти интенции, тра-
диционно реализуемые в структурах 
сообщения, ответствования, преду-
преждения, оживляют монолог, 
но главное — приближают высказан-
ные положения к личности студента, 
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реагирующего на услышанное не как 
на стороннюю информацию, а как 
на обращённое к нему и нуждаю-
щееся в отклике. Правда, структуры 
эти известны издавна: современная 
практика вузовского преподавания, 
где речь приобретает смысл комму-
никативной интенции, видит в этой 
речи показатель педагогического 
профессионализма преподавателя.

Итак, каковы они, эмпирически 
подтверждённые заповеди коммуни-
кативной самореализации в высшей 
школе?

1. Речь преподавателя не монолог, 
а коммуникация, следовательно, дик-
тат информативности уступает место 
диалогическому обмену креативно-
языковыми актами. Сказанное 
на лекции — реплика некоего диа-
лога, а не самодостаточная и само-
замкнутая фраза. Это актуально 
и при объяснении абсолютно нового 
материала, который будет воспринят 
в опоре на уже имеющиеся сведения, 
а значит — в непременном контексте 
имеющегося у студентов опыта, их 
мыслей, эмоционального фона, пси-
хологических пресуппозиций.

Так, при сообщении о маркетин-
говых технологиях важно актуализи-
ровать живой покупательский опыт, 
имеющийся у каждого: «Вы могли 
видеть подтверждение в интерьере 
супермаркета»; «Каждому доводи-
лось испытывать это, когда он поку-
пал, скажем, праздничный торт» 
и т.д. Говоря о строительстве мостов, 
преподаватель вновь обращается 
к студенческому опыту: «Вчера 

по телевидению показывали, как 
строят мост. Наверняка вы обратили 
внимание…»; «В проекте супермар-
кета, который активно обсуждается 
в Интернете, учтено как раз это»… 
Историк, сообщая об оборонитель-
ных сооружениях, упоминает недав-
нюю экскурсию на старые форты; 
педагог, рассказывая о принципах 
обучения, ссылается на недавнюю 
практику в школе. Учёт эмпириче-
ского компонента актуализирует 
содержание лекции, адаптирует её 
к индивидуальному «я». А значит, 
крайне важен «цокольный этаж» 
вузовской пары: преподавателю 
предстоит знать не только материал 
занятия, но и некий личностный 
контекст, в котором этот материал 
окажется.

2. Непринуждённость — едва ли 
не основное качество преподаватель-
ской речи сегодня. Такая лексико-
стилистическая доминанта означает, 
что сложное подаётся как синтез 
простого, ранее усвоенного и став-
шего очевидным. Важно, чтобы речь 
наставника была не столько научной, 
сколько разговорной; не столько 
дидактически-назидательной, сколь-
ко родительски-снисходительной. 
Элемент живого общения, сближаю-
щий ученика и учителя, должен 
занять своё место в вузовском пре-
подавании, ибо только позиции 
«взрослый» и «родитель» позволяют 
развернуть приученное к релаксаци-
онной «клиповой» практике созна-
ние к осмыслению самых сложных 
категорий науки.
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Почему преподавательница 
«с опытом», пользующаяся репута-
цией абсолютного знатока своего 
предмета, вызывает сдержанное вос-
хищение и полное нежелание обра-
щаться к её предмету после экзамена, 
в то время как юная наставница, 
только-только осваивающая курс, 
вызывает овацию и восторженные 
отзывы, в которых — готовность 
применять полученные знания 
в самых различных практических 
ситуациях? Вторая преподаватель-
ница, три года назад аспирантка, 
общается с курсом, опираясь 
на лексико-семантическую установ-
ку непринуждённости; в её речи 
мелькают слова «ребятишки», «шко-
лота», «наши», «гениальный курс» 
и т.д. Она осуществляет риториче-
ский «кризис», адаптируясь к при-
вычной студентам разговорной сти-
хии, а потом, уже с позиций «своего», 
начинает трансформировать атрибу-
тику разговорной стихии, нацеливая 
студентов на осознание сложных 
и неоднозначных явлений.

Другой пример. Опытная дама-
доцент, увидев в вестибюле опоздав-
шего студента, интересуется: «И где 
вас носит?» — но весело, оптими-
стично, мобилизующе; тот через 
несколько дней признается, что 
она — его любимый преподаватель. 
Её же слова о том, что она «в угол 
поставит» отвлекающихся, вопрос 
о «спагетти», которые вешает на уши 
первокурсникам не знающая мате-
риала студентка, не только повод 
к жизнерадостным улыбкам аудито-

рии, но и «якоря», вводящие сложное 
содержание лекции прямиком в под-
сознательное, о чём мечтает каждый 
профессор.

Непринуждённость лектора — 
безошибочный сигнал его заинте-
ресованного отношения и к мате-
риалу, и к аудитории; кроме того, 
непринуждённо говорящий препо-
даватель имеет репутацию жизне-
радостного весельчака — а это усло-
вие куда более основательного 
усвоения материала аудиторией, 
чем того же материала, сообщаемо-
го закомплексованным дидактом. 
К элементам «непринуждённого» 
стиля можно отнести и мемуари-
стические ремарки преподавателя; 
важно только, чтобы они были 
накрепко вмонтированы в тему 
занятия, а не являли собой ритори-
чески беспомощное и совершенно 
ненужное дополнение к ней, вызы-
вающее лишь удивление.

3. Эмпатийно-ролевая интерак-
тивность занятия — умение показать 
предметы и события словно «вну-
тренним» зрением, изнутри: так, как 
смотрит на город экскурсант, 
а на историческую эпоху — путеше-
ственник во времени. Занятие 
бисубъектно: не «я» и «вы», а «мы 
с вами»; не «взгляните», а «взгля-
нем». Инклюзивность речи означает 
вовлечённость студентов в матери-
ал, их возможность осмотреться 
вокруг и увидеть мысленным взором 
то, о чём говорит преподаватель. 
Можно сообщить данные о годе соо-
ружения храма, а можно преподне-
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сти это, например, так: «Мы идём 
по улице XVII века. Приземистые 
домики. Пыльные колеи. Но что это 
возвышается там, за углом? Ах да, 
это сооружают храм, который и через 
триста с лишком лет будет казаться 
чудом строительного искусства…»

Быть «риторической личностью» 
способен лишь тот, кто владеет при-
ёмами педагогической риторики; 
этими приёмами во многом опреде-
ляется и система занятий такого 
рода. Она позиционирует преподава-
теля как «человека говорящего»; его 
деятельность, раскрывающаяся пре-
жде всего в речевом поведении, син-
тезирует методику, предметную эру-
дицию и психологию в непременной 
подчинённости их началу риториче-
скому. Когда говорят об аналоговой 
природе творческого мышления, 
в его основе находят явления, «вне 
риторической ситуации не поддаю-
щиеся сближению» (Ю.М. Лотман). 
Иными словами, за творческий 
характер учебной деятельности отве-
чает риторика: и как обогащение 
прецедентного текста смысловыми 
нюансами, и как характеристика вве-
дения любого материала. Видя 
в метариторике теорию творческого 
мышления, Ю.М. Лотман, по сути, 
говорит об упоминавшихся уже 
«биномах фантазии»: неожиданная 
связь слов, их взаимовлияние, благо-
даря которому возникают коннота-
ционные рефлексы, — всё это спо-
собно привести к рождению художе-
ственного дискурса и художествен-
ного образа. Именно риторически 

обработанное слово приобретает ту 
многогранность, глубину и действен-
ность, когда оно способно баланси-
ровать на грани стандартизирован-
ного понятия и художественного 
образа, с безмерностью его смыслов 
и посылов. Риторически обеспечи-
ваемый диалог, который, говоря сло-
вами Ю.М. Лотмана, «предшествует 
языку и порождает его», — психоло-
гический и когнитивный исток твор-
ческой деятельности вообще. Это 
позволяет поставить вопрос о лич-
ностной и профессиональной специ-
фике преподавателя, осуществляю-
щего обучение в единстве творче-
ских составляющих — «как пред-
мет», «как процесс», «как прогнози-
рование результата». 

Во-первых, преподаватель, орга-
низующий в том числе и креатив-
ную деятельность, не может обой-
тись набором шаблонов и лекал; ему 
самому необходимо быть воплоще-
нием креативности — как в осмыс-
лении материала, так и в организа-
ции учебного процесса. В некото-
ром противоречии с этим, на пер-
вый взгляд, находится требование 
предельно жёсткого «сценария» 
занятия, в который превращается 
план. Пре по да ватель не имеет права 
раздумывать над очередным эта-
пом; более того, его реплики будут 
успешными, лишь когда у обучаю-
щихся просто не останется времени 
на какую-либо иную деятельность: 
учтён индивидуальный ритм каждо-
го; образовавшиеся временны'е про-
межутки немедленно заполняются 
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заданиями, предлагаемыми тем, кто 
быстрее справляется с работой. 
Важно, чтобы задания эти были 
продолжением творческих интен-
ций; часто они оказываются «ком-
пасами», «навигаторами», которые 
наиболее динамичные учащиеся 
(на данном этапе — капитаны 
команд) «настраивают» для даль-
нейшего пути остальной аудитории. 
В этом случае преподаватель высту-
пает инициативным, харизматич-
ным человеком, способным вызвать 
интерес, удержать внимание, вла-
деющим различными нюансами 
живого слова и способным откли-
каться на духовные запросы обу-
чающихся.

Во-вторых, каждый ход «ритори-
ческой личности» подготовлен соот-
ветствующим восприятием, а значит, 
именно слово, предназначенное для 
восприятия (это вовсе не означает 
«красивое» или «патетическое»), 
предстоит подготовить заранее, ори-
ентируясь на специфику «индивиду-
альных смысловых контекстов» каж-
дого участника диалога. Важно 
думать не столько о том, как про-
звучит то или иное слово, сколько 
о том, как оно будет воспринято: 
окажется мощным аттрактором или 
останется внешним явлением, даже 
грамотным и ярким. Чтобы обраще-
ние стало достоянием воспринимаю-
щего, оно не может быть простым 
призывом к действию. Оно обязано 
восприниматься как начало дей-
ствия, в которое вовлекает уже рито-
рическая энергетика сказанного.

В-третьих, сам процесс обучения, 
если рассматривать его как один 
из видов творчества (педагогике 
гораздо более подобает называться 
«творчеством», «мастерством», неже-
ли «наукой»), без которого нет «рито-
рической личности», оказывается 
цепочкой коммуникативных актов. 
При этом риторическая сторона, 
рождение образа, означает пересоз-
дание, интерпретацию известного, 
появление нового дискурсивного 
хода из определённым образом 
сгруппированных прежних — т.е. 
творческое продолжение, возникшее 
из творческого восприятия. 
Обучение как творчество — высшая 
форма и главное предназначение 
коммуникативного акта в целом; 
однако «риторически обработанная 
речь требует активного творческого 
восприятия» (Ю.Б. Борев): уже 
из этого следует, что риторическое 
высказывание и творческая рецеп-
ция — звенья одной цепи. 
Коммуникативное вдохновение 
(В.М. Букатов), диалогичность искус-
ства (М. Бубер), общение как часть 
педагогического творчества 
(В.А. Кан-Калик), риторика как его 
технология (Е.А. Юнина) — понятия 
и концепции преподавания как твор-
ческого диалога, риторически синте-
зирующего педагогику и творчество. 
Эти концепции определяют различ-
ные стороны креативного препода-
вания, делая его феноменом различ-
ных областей знания, оказывающих-
ся взаимосвязанными и взаимозави-
симыми. 
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Без риторического компонента 
обучение окажется в лучшем случае 
воспроизведением имеющегося, 
а не поиском нового; между тем 
и средства воздействия на человека, 
и выбор подхода к нему обязаны 
быть детерминированы творчески 
(А.А. Бодалев). В этом случае ока-
жется возможным креативный диа-
лог, который должен повсеместно 
прийти на смену унифицированному 
изложению материала. Орга ни зую-
щим компонентом такого диалога 
является восприятие. Восприятие 
творческое (т.е. такое, которое пред-
полагает индивидуальный отклик, 
неравнодушие к предмету) основано 
не только на понимании, в котором 
всегда немало лакун, нуждающихся 
в заполнении. Восприятие — готов-
ность анализировать или интерпре-
тировать предмет в соответствии 
с особенностями собственной кон-
цептуальной системы, и потому 
основа его — творческий импульс, 
усвоенный как одна из моделей меж-
личностного взаимодействия. Для 
творчества как процесса необходим 
тот проектируемый и реализуемый 
системой риторических целеполага-
ний уровень восприятия, без кото-
рого невозможно никакое индиви-
дуализированное, авторское продол-
жение и развитие. Известное «гово-
рить — значит быть воспринимае-
мым» означает не что иное, как 
«говорить творчески — значит быть 
творчески воспринимаемым». А это 
и есть обоснование творчества как 
процесса, как риторической органи-

зации учебного текста, приводящего 
к соответствующему восприятию 
и интерпретированию в сознании 
обучающихся. 

Преподносимый таким образом 
текст влечёт «диалоговое» мышление 
(В.С. Библер), внутренний спор 
с собой; передача импульса стано-
вится «не воздействием, а взаимо-
действием» (А.Н. Леонтьев). Со всей 
очевидностью формулирует суть 
этого процесса для системы образо-
вания Дж. Стоддард: «Функция обра-
зования — творческая функция — 
в том, чтобы открыть пути самовы-
ражения, таким образом формируя 
личность. В этом случае образование 
очищает пути для коммуникации» 
[1, с. 197]. Самовыражение — веду-
щая потребность человеческой лич-
ности; оно не состоится, если не соз-
дана творческая, мобилизующая 
атмосфера занятия на любом уровне 
обучения. Важно отыскать слова, 
восприятие и понимание которых 
означало бы возможность последую-
щей переработки. Подобрать импе-
ративы, осознание которых оказа-
лось бы условием личностного роста. 
И тут на помощь приходит ритори-
ка: в ней можно смело видеть коди-
фикатор педагогики информацион-
ного общества. Слово преподавателя, 
«риторической личности», несёт 
информацию, пробуждает желание 
продолжать и развивать, намечает 
векторы целенаправленной креатив-
ной деятельности. Обращаясь к лич-
ности, мы проектируем гиперлич-
ность (В.В. Налимов); преодолевая 
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шаблон, мы преодолеваем атрофию 
генеративной способности 
(Э. Фромм). А поскольку «сущность 
человека покоится в языке» 
(М. Хайдеггер), а «творческое слово 
созидает мир» (Андрей Белый), 
триада «человек — язык — мир» 
сжимается до концепта «творче-
ство», вбирающего все её части. 

Этот процесс предполагает как 
«обучение творчеству», так и «обуче-
ние в творчестве». Но речь идёт 
исключительно о втором — процессе 
творческого преподавания и стиму-
лирования креативного восприятия. 
Созданию риторических ситуаций, 
необходимых для организации этого, 
способствуют проблемно-поисковые 
задачи; аттракторы, конкретизирую-
щие и визуализирующие учебные 
сведения; обращение к сложившим-
ся интересам; актуализация работы 
творческими группами (экипажами) 
с элементами соревновательности 
(при воспроизведении сведений) или 
с проведением обзоров (при интер-
претативной или генеративной рабо-
те). Важна создаваемая на таких учеб-
ных занятиях атмосфера театрально-
го спектакля, изобилующего внезап-
ными озарениями, острыми пробле-
мами, риторическими технологиями, 
активизирующими постоянный диа-
лог. При введении информации пре-
подаватель помнит о том, что может 
быть воспринято конкретной аудито-
рией, а что — нет. Услышанное будет 
апперципировано учащимися, вклю-
чено в контекст фактов, суждений, 
ожиданий и пресуппозиций: только 

в этом случае возможно его понима-
ние, а значит, и последующая интер-
претация. Момент внутренней под-
готовленности — одно из условий 
полноценного восприятия; даже реа-
лизуя неожиданность как сильней-
ший риторический приём, задание 
должно стать востребованным, а тех-
нология его выполнения — знакомой 
учащимся. Более того, каждая постав-
ленная задача оправдана невозмож-
ностью или нерациональностью ино-
го, стандартного, решения: это и ока-
зывается во многих случаях подго-
товкой, экспектацией или когнитив-
ным диссонансом, за которым следу-
ет креативное решение. 

Дивергентность потенцируемого 
мыслительного процесса; возмож-
ность множества вариативных отве-
тов и логического выбора оптималь-
ного; диалогическая открытость вво-
димого текста; возможность его 
полирецепторного восприятия; нали-
чие коммуникационных «разминок», 
предполагающих вхождение абсо-
лютно каждого обучающегося 
в риторические ситуации учебного 
занятия, — своего рода технологиче-
ский базис, организующий такие 
занятия как риторическую реализа-
цию педагогического запроса. Само 
обращение преподавателя предпола-
гает построения, уже обработанные 
средствами выразительности и пси-
хологической адаптации (оптималь-
ные пафосные и экспрессивные фор-
мы). Это умение подключать для 
общения с аудиторией невербальные 
средства (среди них выделим паузы, 
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логические ударения, необходимую 
смену характеристик речи в зависи-
мости от коммуникативной интен-
ции); включение аттракторов (инте-
ресные проблемы, интригующие 
сюжеты, дискуссионные точки зре-
ния); изложение фактов как того, что 
происходит вокруг, составляя цен-
ностный фон и визуализационный 
фактор. 

Сказанное даёт основание для 
постановки вопроса о «риторической 
личности» преподавателя высшей 
школы: сегодня это одна из важней-
ших характеристик, определяющая 
его профессиональный статус. Можно 
говорить о нескольких уровнях «рито-
рической личности»: психологиче-
ском, педагогическом и языковом. 

Психологически такая лич-
ность — это коммуникативный 
лидер; он не столько предъявляет 
требования, сколько обеспечивает 
безусловность их выполнения; 
не демонстрирует интенции, а спо-
собствует их возникновению в душе 
каждого студента; обращается не 
к аудитории, а к личности каждого, 
к её собственным интересам и 
потребностям, адаптируя к ним 
новый материал, сообщаемый в ходе 
лекции или занятия. Ком му ни ка тив-
ное лидирование — умение говорить 
языком своей аудитории, видеть её 
глазами, думать её мыслями; он 
не сообщает информацию, а про-
буждает у каждого желание её оты-
скать или усвоить. Лидером не может 
оказаться учащийся другого класса 
или студент другого курса, вожатый 

другого отряда, житель другой стра-
ны. А значит, важно оказаться выра-
зителем мыслей конкретной аудито-
рии, стать «своим» для неё, чтобы 
она наделила преподавателя полно-
мочиями лидера. Таким образом, 
эмпатия важна не только при рас-
смотрении предметов и явлений, но 
и в процессе взаимодействия с учеб-
ной аудиторией, когда умение играть 
роль становится способностью смо-
треть на мир глазами другого чело-
века — студента; быть для него 
и наставником, и психологом.

Следующий императив психоло-
гического аспекта «риторической 
личности» преподавателя — умение 
обращаться к так называемой запла-
нированной неожиданности. То есть 
способность поразить аудиторию 
необычной, но основательно подго-
товленной информацией, которая 
окажется одной из «ключевых точек» 
учебного занятия. «Неожи дан-
ность — залог успеха», — предупре-
ждает Б. Брасиан, словно развивая 
мысль Аристотеля о том, что «позна-
ние начинается с удивления». 
Фактором такой «неожиданности» 
может оказаться логический (мате-
матический) парадокс, необычный 
сюжет, рассказ о таинственном явле-
нии, соотносимом с темой занятия. 
Умение «внедрить» неожиданное 
в структуру учебного занятия позво-
лит сделать его ярче, привлекатель-
нее, а ещё установить «якорь», позво-
ляющий основательно запомнить 
предложенную вслед за ним инфор-
мацию.
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«Удивление, — пишет П.А. Фло - 
рен ский, — есть зерно филосо фии. 
В зерне содержится всё, что из него 
вырастает» [2, т. 2, с. 143].

Педагогическая реализация «рито-
рической личности» — это организа-
ция учебного процесса в наиболее 
комфортной корреляции с процесса-
ми познания. Методическая палитра 
занятий, имеющих место при этом, 
обращена к личности, её вниманию, 
интересам, возможностям будущей 
профессиональной самореализации. 
Но риторически важно не просто 
организовать занятие, где факторами 
изучения темы служили бы внима-
ние, познавательный интерес, сорев-
новательность, а ввести их в живую 
ткань диалога, сменяя мозговой 
штурм командной работы ролевой 
интерпретацией события, правку тек-
ста — импровизированной радиопе-
редачей, ответы на стандартные 
вопросы — воображаемым путеше-
ствием. Не будем уточнять синесте-
тическую роль презентации в таком 
занятии, ограничимся указанием 
на то, что его педагогика и методика 
реализуются в чёткой композицион-
ной организованности, очевидной 
востребованности именно таких, 
а не иных форм работы, постоянном 
диалогическом взаимодействии, в том 
числе изнутри позиционных (редак-
тор, ди-джей) и ролевых (путеше-
ственник, собеседник литературного 
героя) риторических контекстов.

Языковой уровень «риторической 
личности» — это владение ресурсами 
языка в соответствии с требованиями 
уместности, точности, логичности 

и действенности высказывания. 
Нужно ли повторять, что речь препо-
давателя высшей школы не может 
содержать ошибки? Однако «ритори-
ческая личность» не означает говору-
на, уснастившего речь метафориче-
скими цепочками, театральными при-
ёмами. Главное для речи преподавате-
ля — «быть ясной и не быть низкой», 
по словам того же Аристотеля. А сце-
ническая обработка высказывания 
приходит как реализация «заказа» 
аудитории на непринуждённость 
и диалогичность.

Очень серьёзным аспектом речи 
преподавателя является умение цити-
ровать художественную литерату-
ру — и прозаическую, и поэтиче-
скую. «Смысл следует искать здесь не 
в предметах как таковых, а в про-
буждённом в нас душевном настрое-
нии» [3, т. 1; с. 141]. Это настроение, 
во-первых, оказывается проявлением 
выразительности языка; во-вторых, 
становится контекстом и мнемони-
ческим атрибутом для студента. 
И дело не только в том, чтобы цити-
ровать точно; важно включить худо-
жественный текст в партитуру заня-
тия, а на практике — в систему 
реплик того диалога, каким оказыва-
ется занятие в современном вузе.
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В статье рассматриваются ценностные нравственные и патриотические ори-
ентиры на примере славного боевого пути адмирала Д.Н. Сенявина. Военно-
исторический материал, посвящённый боевому опыту адмирала, отображён 
в педагогической трактовке, адаптированной для восприятия аудиторией 
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Нормативные документы, регламентирующие ожидаемые 
результаты общего среднего образования, содержат уста-

новку на формирование у обучающихся способности сознатель-
ного выстраивания отношений к окружающим людям и к себе 
самому на основе принятых в обществе моральных норм, нрав-
ственных ценностных и патриотических ориентиров. На послед-
них остановимся особо, рассматривая в данной статье конкрет-
ный военно-исторический пример.

Практика формирования таких способностей требует, во-пер-
вых, соответствующего содержания образования, во-вторых, 
технологий подачи этого материала. Сама педагогическая техно-
логия анализа роли и исторического места выдающегося россий-
ского деятеля, апробированная нами, в частности, при обучении 
курсантов Новосибирского высшего военного командного учи-
лища и содержащая, на наш взгляд, универсальные технологи-
ческие конструкты, пригодные для обучения как школьников, 
так и студентов, содержит следующие основные элементы.

1. Актуализация имеющегося знания у обучающегося о дан-
ном историческом деятеле через включение его основных 
достижений в контекст современных проблем личности, обще-
ства и государства.
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2. Обсуждение и анализ самых 
значительных достижений изучае-
мого персонажа в отечественной 
истории.

3. Оценка его достижений и соот-
несение этих достижений с нормой, 
принятой в тот исторический период, 
а также анализ видоизменений этих 
норм, если таковые состоялись.

4. Выделение прогрессивных 
взглядов и анализ ошибок, случа ю-
щих ся у любого исторического пер-
сонажа.

5. Определение нравственных 
уроков и выводов, вытекающих 
из деятельности изучаемого героя, 
при соотнесении результатов его 
труда с культурными образцами, 
принятыми в обществе.

6. Закрепление выводов через 
изложение собственной позиции 
в виде эссе или защиты реферата.

7. Характеристика исторической 
памяти российского народа по отно-
шению к личности героя.

8. Осуществление педагогической 
диагностики результатов через экс-
пертную оценку достижений обу-
чающихся, освоивших данный пат-
рио тический опыт.

Пример такого анализа приведём 
на основе обсуждения славного бое-
вого пути российского морского 
офицера Д.Н. Сенявина (рис. 1). 

Начнём с того, что именем 
Дмитрия Николаевича Сенявина 
назван мыс на острове Сахалин 
и мыс в Бристольском заливе Берин-
го ва моря, а также целый архипелаг 
в Тихом океане. На памятнике «Тыся-
че ле тие России», что в Великом 

Новгороде, среди 109 выдающихся 
деятелей Отечества есть и этот фло-
товодец. Его именем названа улица 
в Севастополе, где также установлен 
памятник адмиралу. 

Исторический рейтинг Исторический рейтинг 
адмиралаадмирала

Однако на первый взгляд может 
показаться, что заслуги Д.Н. Сеня ви-
на в отечественной истории не ско ль-
ко заслонены Ф.Ф. Уша ко вым и 
П.С. На хи мо вым — российскими 
флото водцами первой величины, 
в честь которых даже учреждены 
почётные награды для высшего 
командного состава военно-мор-
ского флота. 

При этом фигура Д.Н. Сенявина 
вполне сопоставима с такими 

� Рис. 1. Портрет Д.Н. Сенявина 
работы Ф.С. Рокотова
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адмиралами, как С.К. Грейг, 
Ф.М. Ап раксин, В.Я. Чичагов, 
С.О. Макаров. Он, безусловно, вхо-
дит в когорту выдающихся флото-
водцев России. Заметим, что лич-
ность Д.Н. Сенявина находится 
в некоторой военно-патриотической 
тени ещё и потому, что он не был 
спасителем Отечества в буквальном 
смысле этого слова. Его боевые 
заслуги появились и проявились 
далеко от Родины — в Среди зем но-
мор ской кампании 1798–1807 гг. 
Будучи главнокомандующим мор-
ских и сухопутных сил Российской 
империи, он успешно громил турец-
кие коммуникации в тылу врага. Для 
этого выдающегося военного есть 
ещё одно непривлекательное военно-
пат рио ти че ское обстоятельство. 
Будучи уже в преклонном возрасте, 
адмирал умер как-то не по-ге ро и че-
ски — в собственной постели, 
от болезней, что немного не соот-
носится с риторикой распространён-
ного у нас героико-патриотического 
повествования. В этом плане гибель 
адмирала П.С. Нахимова на бастио-
не при защите Севастополя выгля-
дит более военно-патриотичной. 
А заслуги Д.Н. Сенявина несколько 
уходят от профессионального вни-
мания потомков, хотя личность 
заслуживает самого пристального 
анализа и с точки зрения методов 
разработки тактических приёмов 
морского боя, и с позиции изучения 
опыта работы с личным составом, 
который мы в основном и обсужда-
ли с курсантами Новосибирского 
высшего военного командного учи-

лища на семинарах, потому что это 
педагогическая задача, которую при-
ходится решать современным офи-
церам, основываясь, в том числе, 
на опыте адмирала Сенявина.

Действительно, для командира 
необходимо не только спланировать 
операцию, но и подготовить личный 
состав к её выполнению. Ещё древ-
ние римляне говорили, что страте-
гии не побеждают. Военно-морское 
искусство совершенствуется даже 
не годами, а десятилетиями. Сенявин 
активно отрабатывал с моряками 
и умение команды слаженно рабо-
тать на парусах, и её навыки форми-
рования кильватерной колонны, 
когда корабли выдерживают заранее 
определённую дистанцию, следуя 
в кильватер друг другу. А способ-
ность матросов-артиллеристов вести 
прицельный огонь из орудий во вре-
мя корабельной качки считалась 
главным качеством комендоров, 
потому что это спасёт экипаж даже 
при неудачном планировании. Здесь 
уместно вспомнить, что меткой 
стрельбой можно исправить многие 
тактические ошибки; однако тактика 
бессильна, если солдаты не умеют 
стрелять. Нахимов блестяще выи-
грал Си ноп скую битву за счёт своей 
десятилетней подготовительной 
работы. На поздравление он отве-
чал, что это заслуга русской морской 
школы, а не его. У Сенявина тоже 
была великолепная постановка мор-
ского дела в зоне своей ответствен-
ности. При этом историки рисуют 
портрет человека с очень тяжёлым 
характером, ярко витального и 
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вспыльчивого, самостоятельного и 
самоотверженного, требовательного 
офицера, исполнительного, но неу-
добного для начальства своим упря-
мым желанием отстаивать профес-
сиональную точку зрения, разумеет-
ся, насколько это позволяла воин-
ская дисциплина. Заметим, что 
Сенявин умел пользоваться покрови-
тельством высоких персон: 
Г.А. По тём кина, Ф.Ф. Ушакова, 
М.И. Вой но вича. Хотя с Ушаковым 
была размолвка, которая чуть 
не закончилась понижением в чине. 
Но в целом он оставил у них хорошее 
впечатление о себе.

Таким образом, признаки силь-
ной личности, все действия кото-
рой малопонятны для обывателя, 
налицо.

Лейтмотив статьи направлен 
в основном на воспитательно-
патриотический аспект, краткие 
выводы по которому дадим в конце 
статьи.

Немного историографии Немного историографии 
и биографиии биографии

Начнём с того, что Д.Н. Сенявин слу-
жил трём императорам, и отноше-
ния с ними складывались по-разному. 
Он окончил морской корпус в непол-
ных 17 лет, это был возраст доста-
точно взрослого человека. Военные 
тогда взрослели рано, и культура 
защитников Отечества была иной: 
учили бойцов быстро и практиче-
ским умениям, так, что моряк при 
наличии честолюбия и способностей 
мог выделиться и зарекомендовать 

себя уже в молодом возрасте. Другое 
дело, что роль и значение флота 
в России существенно отличались 
и отличаются сейчас от такового, 
скажем, в Вели ко бри тании или 
во Франции. Как следствие этого, 
карьера моряка, даже выдающегося, 
имеет у нас в стране меньший обще-
ственный резонанс, нежели в госу-
дарстве, где роль и значение флота 
в повседневной жизни нации несо-
измеримо высоки. Известно, напри-
мер, что зоны национальных интере-
сов Великобритании простираются 
там, где проходят торговые комму-
никации империи, соответственно, 
всегда находящиеся под контролем 
королевского флота, исключающего 
малейшую угрозу этим торговым 
линиям. У островитян другое пони-
мание границ, чем у континенталь-
ной державы, каковой является 
Россия. В конце XVIII в. Российская 
империя не представляла опасности 
на море ни для Франции, ни для 
Англии. Именно в такой геополити-
ческой обстановке начиналась карье-
ра Сенявина. 

В 1798 году адмирал возглавил 
Первую Архипелагскую экспедицию 
на Адриатическое море. Вое на ча ль-
ник действовал вдали от своих бере-
гов, там, где пересекались значи-
тельные политические интересы 
нескольких великих держав, и его 
решения имели ярко выраженный 
стратегический характер. Эгейский 
архипелаг в Адриатическом море 
на тот период был местом борьбы 
за расширение сферы российского 
влияния. 
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В 1805 году, во время Второй 
Архипелагской экспедиции, уже 
в чине вице-адмирала Сенявин ока-
зался во главе значительных сил 
на Средиземном море. Это пример-
но 17 тыс. штыков десанта, 15 линей-
ных кораблей. По тем временам это 
было крупное соединение. И когда 
началась война с Турцией, россий-
ские экспедиционные силы оказа-
лись отрезанными от России. 
Поэтому адмирал был очень зави-
сим от отношений с союзниками. 
Приходилось работать при недо-
статке боеприпасов и продоволь-
ствия. Британский адмирал Джон 
Дакворт, на тот момент союзник 
Сенявина, предпринял попытку 
самостоятельно атаковать Конс тан-
ти но поль. Однако прибывший гене-
рал Орас Себастьяни де Ла Порта 
(впоследствии маршал Франции) 
умело организовал оборону столицы 
Османской империи, и англичанам 
пришлось спешно уходить под 
обстрелом турецкой артиллерии, 
неся значительные потери.

Англичане не поняли, что успеш-
ная атака Константинополя воз-
можна только в том случае, если 
город будет угрожаем с суши. 
У Дакворта такой возможности 
не было. Традиционный план бое-
вой операции британских сил осно-
вывался на высадке десанта для воз-
действия на береговые укрепления 
противника. Именно такой же так-
тический шаблон для захвата 
Константинополя в 1915 г. предло-
жил Уинстон Черчилль, будучи пер-
вым лордом адмиралтейства. Во ен-

ная катастрофа экспедиционных 
войск Британского содружества 
привела к отставке Черчилля из-за 
огромных потерь под ураганным 
огнём противника. Десантирование 
пришлось приостановить, личный 
состав эвакуировать, подбитые 
корабли затопить. Но дело здесь 
не только и не столько в ошибке 
самого Черчилля, а, скорее, в упо-
мянутой традиции британских 
военных, которые не выучили свой 
исторический урок, подтвердив 
мнение того же Черчилля, что чело-
вечество необучаемо. 

Если на берегу у противника 
Британии есть уязвимые точки, то 
для мощи английского флота такой 
противник доступен. Заметим, что 
по итогам наполеоновских войн 
Россия вышла грозной сверхдержа-
вой, что беспокоило Велико бри та-
нию. Россия тем и страшна для 
Великобритании, что она очень сла-
бо зависит от морских перевозок. 
Кроме Санкт-Петербурга, который 
считается с моря непреступным 
из-за боевых возможностей Крон-
штад та и особенностей навигации 
по Балтийскому морю вблизи 
Финского залива. У России нет 
таких уязвимых территорий на 
побережье, оккупация которых 
поставит страну в сложное положе-
ние. Даже самый большой успех 
Англии при поддержке коалиции 
и при международной изоляции 
России во время Крымской войны 
не привёл к тому, чтобы наша стра-
на утратила положение великой дер-
жавы. Она вышла из этой ситуации 
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с честью, сохранив свой могуще-
ственный статус-кво, оставшись 
в клубе великих европейских госу-
дарств. 

Итак, задача Сенявина состояла 
в том, чтобы выманить турецкий 
флот из Константинополя, устроив 
городу морскую блокаду и лишив-
шись своего союзника. Но он пони-
мал, что в проливах точки приложе-
ния морских сил очень узкие. Здесь 
Сенявин действовал более осторож-
но, чем его британский коллега адми-
рал Дакворт, зная, что в этом случае 
играет роль не количество войск, 
а качество ведения боя. Сенявин 
отказался от штурма Дарданелл, 
понимая, что Констан ти но поль — 
это город, который зависит от мор-
ских перевозок, поэтому турецкий 
флот пойдёт на прорыв и примет 
бой. Это была стратегическая пре-
людия к Афон скому сражению.

Афонская битваАфонская битва

Пожалуй, самый значительный 
успех Д.Н. Сенявина — Афонское 
сражение. При описании нам будет 
важна не столько хронологическая 
последовательность военных дей-
ствий, сколько развёртывание мыс-
ли флотоводца, приведшее к знаме-
нательной победе.

Перед Сенявиным тоже стояла 
задача прорваться к Констан ти но-
полю. Но он поступил более осто-
рожно и не повторил ошибку 
Дакворта. Русские блокировали 
Дарданеллы и ждали, когда турец-
кий флот выйдет на бой. Недалеко 

от Дарданелл русский десант занял 
остров Тенедос, используя его как 
базу для блокады Константинополя. 
Итак, Сенявин отрезает столицу 
Османской империи от всех среди-
земноморских владений, а в 1807 г. 
наносит два сокрушительных пора-
жения турецкому флоту, имеющему 
на тот момент численный перевес. 
Первое сражение не привело к пол-
ному разгрому турок. Они ушли 
с повреждёнными кораблями. Второе 
сражение оказалось для Сенявина 
и генеральным, и гениальным. 
Считается, что он превзошёл в Афон-
ском сражении самого Ушакова, 
одержавшего в 1791 г. свою самую 
блистательную победу у мыса 
Калиакрия, что на севере Болгарии. 
Возможный триумф Сенявина пред-
сказывал в своё время светлейший 
князь Г.А. По тём кин-Таврический, 
пок ро вительствовавший тогда ещё 
молодому капитану.

В 1807 году русская эскадра бло-
кировала Дарданеллы. Однако 
турецкий флот под командованием 
Сеита-Али уклонялся от боя, зная 
о высоком боевом духе русских 
моряков. Заметим, что у них для 
этого были все основания. Боевой 
дух войска — результат рыцар-
ственного отношения российского 
адмирала к своим младшим коман-
дирам. Так, на средиземноморской 
эскадре был создан настоящий 
флотский «Круглый стол», а сам 
Сенявин выполнял функции рус-
ского короля Артура. Он всячески 
покровительствовал своим подчи-
нённым, стараясь обеспечивать их 
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всем необходимым и вовремя. 
Любое достижение сослуживцев, 
а победу особенно, воодушевлённо 
отмечал, искренне радовался и 
щедро награждал. Так, однажды 
русский солдат выкупил у турок 
французского офицера, которому те 
хотели отрезать голову. Солдат 
отдал туркам за него 13 русских чер-
вонцев. Французский командующий 
маршал О. Мармон, восхищённый 
поступком россиянина, прислал ему 
100 наполеоновских золотых монет. 
Русский солдат отсчитал себе 
13 причитающихся монет, осталь-
ное брать отказался. Тогда к нему 
подошёл адмирал Сенявин, дал сво-
их денег и велел их взять, сказав, 
что такие солдаты делают честь рус-
ской армии и флоту.

Приведём ещё один пример. 
Однажды Д.Н. Сенявин оплатил все 
расходы врачу, который спас его 
офицера после тяжёлого ранения. 
Кроме того, адмирал снял с пальца 
перстень с бриллиантами и даровал 
его лекарю. После этого врач попро-
сился на службу к Сенявину и был 
принят.

Перейдём к тактическим наход-
кам Сенявина, которые он применил 
в генеральном сражении с турецким 
флотом, всё-таки выманив его 
на бой. Между островом Лемнос 
и мысом святой горы Афонской про-
изошло решающее сражение. Сеня-
вин беспрецедентно для русского 
флота атаковал линию турок, 
выстроившуюся «затылок в заты-
лок», пятью самостоятельными 
отрядами по два корабля в каждом, 

которые напали на турецкие флаг-
маны. Командующий дал высокую 
оценку самостоятельности в приня-
тии решений своим капитанам — 
командирам линейных кораблей. 
Хотя если видел ошибки подчинён-
ных, то посылал сигналы со своего 
корабля, призывая того или иного 
командира изменить тактику боя, 
допустим, приблизившись к про-
тивнику для ведения прицельного 
огня и экономии боеприпасов. 

Четыре с половиной часа длилось 
Афонское сражение. Турки дрались 
отчаянно, но Сенявин гнал их 
в ловушку. Рядом был полуостров 
Халкидики с двумя глубокими зали-
вами. Русский флотоводец напал 
так, чтобы турки, желая уклониться 
от его ударов, ушли в эти глубокие 
заливы, где и были заперты русски-
ми. Он знал, что вся сила турок — 
в вере своему адмиралу; стойкость, 
проявляемая рядом с команди-
ром, — это сильная черта турецкого 
воина. Если командир сражается, то 
и вся эскадра будет сражаться, 
а выход из боя раньше флагманско-
го корабля карался смертью 
в Османской империи. Сенявин 
сыграл на том, что если по какой-то 
причине турецкий командующий 
выйдет из боя, то и моряки момен-
тально потеряют свою отвагу и стой-
кость. Именно так проявлялся сво-
еобразный имперский инстинкт 
турецкого воина: командир — слуга 
султана, и ему нужно служить, как 
государю. Но если командира нет, 
то инстинкт рассеивается, так как 
служить некому.
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В этих условиях Сенявин разру-
шал боевую линию турецких кора-
блей, не пытаясь выстроить свою. 
Адмирал превратил бой в абсолют-
ный хаос, и на своём флагмане 
постоянно маневрировал от одного 
корабля неприятеля к другому. При 
этом знал, что турки пассивны 
и вяло реагируют на меняющуюся 
обстановку — вероятнее всего, 
будут придерживаться заранее ого-
ворённого командованием плана. 
Сенявин приказал всем атаковать 
флагманские корабли противника, 
не беспокоясь о возможных атаках 
турецкого арьергарда.

В ходе битвы был и абордажный 
бой, когда один из наших кораблей 
прорезал боевую линию турок и, 
получив тяжёлые повреждения, ока-
зался под обстрелом самого грозно-
го неприятельского корабля 
«Рафаил». Капитан первого ранга 
Лукин, командовавший кораблём 
в начале боя, в это время погиб, 
но младшие офицеры не растеря-
лись и организовали управление, 
распределив между собой зоны 
ответственности. И когда турки 
попытались взять корабль на абор-
даж, русские расстреляли нападаю-
щих из лёгких орудий, в результате 
противник отступил.

Затем турки напали на линейный 
корабль «Скорый» и стали его тара-
нить. Но тем не менее артиллерий-
ские залпы наших моряков были 
столь меткими, что абордажная ата-
ка была рассеяна, а неприятель 
ретировался. В конечном итоге тур-
ки побежали, если выразиться точ-

нее — поплыли, быстро покинув 
арену боевых действий на своих 
кораблях. 

К вечеру, когда строй турецкой 
эскадры был полностью нарушен 
и она стала спешно отступать, всем 
стало понятно, насколько глубоко 
Сенявин продумывал свои тактиче-
ские ходы. Его глубокий горизонт 
планирования операции не заслонил 
и не застелил пресловутый «туман 
войны». Всё пошло по его сценарию. 
Корабль самого Сенявина нанёс зна-
чительные повреждения одному 
из турецких флагманов, который сам 
уже не мог уйти, и другие корабли 
пытались тащить его на буксире. Тут 
подошли наши корвёты, Бекир-бей, 
второй по значимости адмирал 
на всей эскадре, вынужден был отдать 
свою шпагу и свой флаг русскому 
капитану, а флагманский корабль 
стал трофеем русской эскадры. Затем, 
захватив 80-пушечный линейный 
«Седель-Бахир», наши освободили 
нескольких русских и иностранных 
моряков, пленённых раньше, сняли 
с турецкого судна тяжёлые орудия 
и богатейшую добычу. 

Но Сенявин на этом не остано-
вился и приказал продолжать пре-
следование той части турецкого 
флота, которая не смогла спастись 
бегством и всё-таки попалась в заго-
товленную русскими ловушку, то 
есть в глубокий залив между вос-
точным и средним пальцами полуо-
строва Халкидики. Заметим, что 
из залива нельзя было ретироваться, 
а можно было только надеяться, что 
русские не станут атаковать после 
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изнурительного сражения. Но млад-
ший флагман под командованием 
А.С. Грейга (сына уже упомянутого 
адмирала) запер остатки турецких 
сил и приготовился атаковать. Турки 
в ужасе от предстоящего боя поса-
дили свои корабли на мель, подо-
жгли их, и те благополучно взорва-
лись. Так были уничтожены ещё 
один линейный корабль, один фре-
гат и один корвёт. Разгром турецко-
го флота был полный. 

Сенявин мог торжествовать побе-
ду. Через некоторое время он со сво-
ей эскадрой подошёл к острову 
Тенедос и велел турецкому десанту 
сдаваться, предложив, что сохранит 
им оружие и честь. Адмирал пони-
мал, что турки могут продолжать 
драться не за жизнь, а за честь. 
Уважая своего противника, Сенявин 
предложил турецкому подразделе-
нию в количестве 4600 человек (что 
было несколько больше, чем у рус-
ских) покинуть остров. Турки были 
деморализованы разгромом своего 
флота и согласились на условия 
почётной капитуляции. 

Кратко проанализируем причи-
ны знаменательной Афонской побе-
ды русского оружия. 

Во-первых, в ходе битвы адмирал 
Сенявин проявил себя как гениаль-
ный тактик, не боявшийся идти 
на оправданный риск в новых для 
его эскадры условиях боя.

Во-вторых, у командующего сло-
жились прекрасные отношения 
с офицерами эскадры. Разумеется, 
это произошло не сразу и не само 
собой. Таков был результат умелого 

педагогического воздействия на лич-
ный состав. Как впоследствии вспо-
минали его сослуживцы, подчинён-
ных скорее пугало не наказание, 
а тот взгляд адмирала, который 
выдавал его огорчение. Свое об раз-
ной «высшей мерой наказания» был 
разговор с провинившимся в кают-
компании без улыбки и дружеского 
расположения, с объяснением всей 
сложности, в которой оказались 
войска из-за ошибки того или иного 
офицера.

В-третьих, следует заключить, 
что Россия уже имела собственную 
военно-морскую школу, которая 
смогла подготовить офицерскую 
элиту. Это свидетельствует о даль-
новидности командования россий-
ского флота, по крайней мере в кон-
це XVIII в. 

Самый знаменитый дезертир Самый знаменитый дезертир 
или спаситель военно-морской или спаситель военно-морской 
школы России?школы России?

В 1807 году Сенявин оказался 
в ситуации, когда хорошего выхода 
просто не было. Были плохой, очень 
плохой и катастрофический, потому 
что резко изменилась геополитиче-
ская обстановка. В чём трагизм рус-
ского адмирала, который несёт 
службу на отдалённом театре воен-
ных действий? Правители России 
решали большие политические про-
блемы, не учитывая положение 
одного из своих адмиралов. Зак лю-
чение в июне 1807 г. Тильзитского 
мира означало дружбу с Наполеоном 
и резкое обострение отношений 
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с Англией. Захваченные на тот пери-
од Ионические острова не имели 
сообщений с Россией. Такая база 
не могла снабжаться через родину, 
поэтому стала необходимой помощь 
балканских союзников, но не Ве лико-
британии, на которую нельзя было 
рассчитывать. На Сре ди земном море 
доминировал британский флот, 
превосходящий по мощи француз-
ский. В данном случае было важно 
не то, насколько помогает Англия, 
а насколько она не вредит. 

Но англичане не стали момен-
тально врагами Сенявина и по- 
преж нему относились к нему 
с ог ромным уважением. Тем более 
что по условиям Тильзитского 
мира Александр Первый принял 
на себя роль посредника между 
Англией и Францией для заключе-
ния мира. Зная, в каком положе-
нии находится Сенявин, импера-
тор старался продлить нейтрали-
тет России и Великобритании. 

Итак, Сенявин принял решение 
возвращаться в Санкт-Петербург 
через всю Европу и Гибралтар. Это 
было долгое плавание, что само 
по себе тяжёлое дело, требующее 
передышки, пополнения припасами 
и починки кораблей. В октябре 
1807 г. русская эскадра подошла 
к Лиссабону в весьма плачевном 
состоянии, изрядно потрёпанной, 
перенеся сильный шторм. В Пор ту-
галии Сенявин оказался один про-
тив всего британского флота. Вскоре 
в большой русско-английской поли-
тике произошёл «обмен любезностя-
ми», в результате которого Россия 

арестовала британские корабли 
у себя, а англичане задержали рус-
ские суда в Порт смуте. Сенявин при-
был в нейтральный Лиссабон нака-
нуне окончательного разрыва 
с Англией. Но затем город заняли 
французы и настаивали на том, что-
бы русские корабли участвовали 
на стороне французского флота про-
тив английских боевых сил. Плюс 
к этому требовали высадить десант 
на реке Тахо. Фактически французы 
хотели распорядиться русской эска-
дрой как собственной, ссылаясь 
на договор Наполеона Бонапарта 
с Алек сан дром Первым. Заметим, 
что английский флот в 3 раза пре-
восходил российский. В этих услови-
ях Сенявин занял уклончивую пози-
цию истинного дипломата и, согла-
шаясь с командующим французским 
корпусом дивизионным генералом 
Ж.А. Жюно о необходимости высту-
пить на его стороне против англи-
чан, объяснял необходимость отсроч-
ки этих действий под всяческими 
предлогами, которых он нашёл вели-
кое множество. Таким образом, 
Сенявин неоднократно уходил 
от помощи французам, не отдав им 
ни одного солдата, не сделав ни еди-
ного выстрела. По иронии судьбы, 
если ирония здесь уместна, англича-
не также вели с ним переговоры. 
На что Сенявин отвечал так же 
доброжелательно и неопределённо, 
что, несмотря на временные труд-
ности в русско-английских отноше-
ниях, он готов быть верным союзни-
ком британского оружия, но не сегод-
ня. Он стремился сохранить свою 
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эскадру, экипажи для будущего слу-
жения Родине.

Через какое-то время генерал-
ураган Жюно (так его называли) был 
разбит британским экспедиционным 
корпусом, и контрадмирал Чарльз 
Коттон направил Сенявину письмо, 
в котором предупреждал, что пере-
станет соблюдать нейтралитет лисса-
бонского порта. Это означало, что 
англичане приготовились к атаке. 
Итак, военно-политическая конъюн-
ктура изменилась. На стороне англи-
чан было численное превосходство, 
но оба командующих понимали, что 
это будет тяжёлое сражение. Перед 
Коттоном стояла значительная груп-
пировка, которая так просто 
не отдаст победу над собой. Самым 
разумным для англичан было отку-
питься от русских и не нести боль-
шие и бессмысленные потери. 
Поэтому Коттон предложил очень 
почётные условия сдачи, по которым 
русские корабли должны были после-
довать до британских берегов, не спу-
ская флаги. Причём Коттон, как 
вспоминали очевидцы, во время 
похода первым отдавал честь 
Сенявину как старшему по званию. 

Коттон и Сенявин, находясь 
в прекрасных человеческих отноше-
ниях, понимали, что русско-
французское сближение и русско-
английские размолвки — это вре-
менные явления. У Англии и России 
не было непреодолённых противо-
речий, хотя таковые были у Англии 
и Франции. С Наполеоном у России 
не может быть долгого мира, потому 
что этот император всегда будет 

диктовать свою волю любому союз-
нику. Этим и руководствовался бри-
танский адмирал, вызвав, кстати, 
недовольство своего адмиралтей-
ства, согласившись на выгодные для 
русских условия капитуляции. Через 
какое-то время англичане обязыва-
лись отпустить экипажи в Россию, 
затем вернуть российские корабли 
в таком виде, в каком получили их. 
В итоге на Родину вернулись только 
два корабля, а за остальные Англия 
заплатила по их стоимости. 

Споры вокруг лиссабонского 
решения Сенявина ведутся до сих 
пор [1]. Даже если бы Сенявин 
обманул англичан и прорвался 
из Лиссабона, куда бы он пошёл? 
Только в Балтийское море, которое 
было в руках датчан, и они подда-
вались давлению со стороны Вели-
ко бри тании. 

Как опытный русский военачаль-
ник, Сенявин понимал специфику 
положения флота в России: трудно 
поддерживать в российской полити-
ческой традиции правильное осо-
знание его роли, значения и места 
в обороноспособности страны. 
Поэтому в истории флота есть 
и взлёты, и падения. Флот то спешно 
строится и страна достигает каких-
то результатов, а то всё ветшает, 
разрушается и разлагается, потому 
что происходит демократизация 
политической жизни и на публич-
ную арену выходят деятели, которые 
легко могут навязать дискуссию 
о том, что флот — это дорогая 
игрушка для России и нужен ли он 
вообще? Пока проходят процессы 
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политической регуляции, команди-
ры вынуждены исходить из того, что 
несколько тысяч обученных моря-
ков — это бесценный капитал. 
Потеряв кадры, страна лишится 
флота на десятилетия. Даже не имея 
кораблей, но имея школу военно-
морского флота, можно быстро всё 
восстановить. При Александре 
Первом финансировалась в основ-
ном армия, так как это была эпоха 
континентальных войн, и был один 
из худших (если не самый тяжёлый) 
период с точки зрения финансиро-
вания для русского флота. Заметим, 
что ни одно политическое руковод-
ство не приветствует самостоятель-
ность военных. Александр Первый 
не исключение. А Сенявин всё-таки 
не выполнил прямой приказ импе-
ратора присоединиться к француз-
скому корпусу в Португалии. Как 
можно интерпретировать принятие 
адмиралом самостоятельного реше-
ния, несогласованного с государем? 
История Отечества посчитала это 
единственно правильным вариан-
том, направленным на служение 
Отчизне. Отсюда и заслуженный 
памятник Сенявину в Новгороде. 
Его моряки не погибли и не умерли 
от болезней, он сохранил кадры для 
будущего флота, приняв лучшее 
решение, возможное в тех условиях 
и не видимое из Санкт-Петербурга, 
поставив свою репутацию на кон. 

По возвращении на Родину адми-
рала ждал холодный приём. Он про-
должил службу в качестве коман-
дующего Ревельской флотилией. Это 
понижение считалось выражением 

корректной холодности со стороны 
государя, но не конфликта. По ито-
гам Второй Архипелагской экспеди-
ции Сенявина не повысили в зва-
нии. Во время Отечественной войны 
1812 г. он просился возглавить опол-
чение, ссылаясь на опыт адмирала 
П.В. Чичагова, командовавшего 
сухопутной Дунайской армией. 
Но император отказал Сенявину. 
При этом уважение и душевная 
теплота от сослуживцев исходили 
огромные, и этим компенсировалась 
неприязнь от носителей государ-
ственной власти. Адмирала считали 
несправедливо обиженным. Даже 
из Греции в 1821 г. пришло предло-
жение назначить Сенявина коман-
дующим флотом на Архи пе лаг. 
Но официальный Санкт-Петербург, 
конечно же, отказал. 

В 1813 году Сенявин был уволен 
в отставку с половинной пенсией, 
что привело к материальным затруд-
нениям большой семьи Дмитрия 
Николаевича.

Второе пришествие Сенявина 
на службу состоялось в 1826 г. при 
Николае Первом. Он был произве-
дён в полные адмиралы и назначен 
командующим Балтийским флотом. 
Принял участие в Наваринском сра-
жении против турецко-египетского 
флота, но прослужил недолго из-за 
болезни. Умер в 1831 г., на его похо-
ронах сам император командовал 
почётным эскортом. 

По неподтверждённым сведени-
ям, декабристы, зная о незаслу-
женных обидах адмирала, плани-
ровали ввести его в состав нового 
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правительства России. Однако сле-
дует заметить, что русские адмира-
лы реже занимались политикой, чем 
генералы, и держались ближе к сво-
им профессиональным обязанно-
стям, считая это лучшей позицией. 
Замысел ре во лю ци о не ров-декаб ри-
стов в своё время охарактеризовал 
А.С. Гри бо едов, скептически заме-
тив, что 100 прапорщиков хотят 
изменить весь правительственный 
быт России. Видим, что лучшие умы 
того времени старались держаться 
в стороне от прямой государствен-
ной измены. Адмирал Сенявин 
не исключение. 

Вместо резюмеВместо резюме

Закончим статью несколькими воп-
ро сами, относящимися к про фес-
сиональному пути адмирала Се ня-
вина. Ответы на них, разумеется, 
имеют открытые смысловые грани-
цы и вполне претендуют на способ 
вхождения в культуру российского 
курсанта как будущего современ-
ного офицера. Это соотносится 
с результативными концепциями 
про фессионального воспитания 
кур сантов военных об ра зо ва те ль-
ных ор га низаций и инновационной 
от кры тостью современного рос сий-
ского образования [2, 3].

1. Инициатива и дисциплина 
совместимы или находятся в оппо-
зиции?

2. Как флотоводец поддерживал 
боевой дух команды и почему считал 
это важным делом для командира?

3. Какие тактические приёмы мож-
но увидеть у адмирала? На сколько 
они оправданы и рискованы?

4. Допустима ли была тонкая 
дипломатия в военной службе и 
карьере Сенявина?

5. Когда уместно отдавать своим 
командирам «открытый приказ», 
допускающий свободу в принятии 
решения? 
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