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В 
настоящее время глобализация, разви-
тые экономические отношения, образо-
вание играют важную роль в политике, 

экономике и культуре каждой страны. Специа-
листы отмечают: конкуренция в экономике – 
это конкуренция талантов, а конкуренция та-
лантов фактически есть конкуренция систем 
образования. 

Сегодня Китай ставит образование на пер-
вое место. Правительство Китая определило об-

разование в качестве приоритетного направле-
ния по развитию страны и предложило страте-
гический проект «Техника развивает страну». 
Лицом к модернизации, лицом к миру, лицом к 
будущему стала проводимая в Китае реформа 
образования. Для улучшения системы высшего 
образования в 2017 г. Китай предложил проект 
“Double top university” («Двойной топ») (созда-
ние университетов мирового уровня), который 
позволит осуществлять подготовку высококва-

УДК 378 
ББК 74.04

СРАВНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ И РОССИИ

Ло Ваньци, Е. Л. Болотова 
Аннотация. В статье приводится сравнительная характеристика базовых основ систем об-
разования Китая и России. Авторы отмечают, что системы образования двух стран име-
ют свои отличительные особенности, достоинства и недостатки. В России взят курс на по-
вышение доступности высшего образования. Китай начал реализацию проекта “Double top 
university” (Двойной топ), цель которого – создание высших учебных заведений мирового уровня 
и подготовка высококлассных специалистов. Эта реформа будет способствовать улучшению 
качества высшего образования, в том числе и на международном уровне. 

Ключевые слова: система образования Китая, система образования России, проект “Double 
top university”, «Двойной топ».

COMPARISON OF EDUCATION SYSTEM IN CHINA AND RUSSIA

Luo Wanqi, E. L. Bolotova
Abstract. The article provides comparative characteristics of the basic foundations of education sys-
tems in China and Russia. The authors note that the education system of the two countries has its own 
distinctive features, advantages and disadvantages. Russia embarks on increasing the accessibility of 
higher education. China has begun implementing the “Double top university” (“Double top”), which 
aims at establishing institutions of higher education of world level and training of highly skilled pro-
fessionals. This reform will contribute to improving the quality of higher education at the international 
level as well.

Keywords: the education system of China, education system of Russia, project “Double top univer-
sity”, “Double top”.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА
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лифицированных специалистов, пользующихся 
большим спросом на рынке труда; проводить 
исследования на самых передовых рубежах на-
уки, публиковать результаты исследований в 
лучших научных изданиях, вносить вклад в тех-
нологические инновации страны [1].

Образование и для России, и для Китая 
является одной из приоритетных сфер разви-
тия. Растет понимание того, что это одно из 
условий экономического процветания и по-
вышения уровня жизни населения [2]. Россия 
является страной, которая быстро развивает 
образование и науку. Система высшего обра-
зования в России является одной из сильней-
ших в мире. 16 ученых, выходцев из СССР и 
современной России, получили Нобелевские 
премии по физике, химике, литературе, эко-
номике или медицине. Наибольшее количе-
ство лауреатов приходится на физику. Уро-
вень образования России является передо-
вым в мире. Кроме того, Россия наряду с дру-
гими странами в течение нескольких лет осу-
ществляет модернизацию образования. Оба 
государства год за годом выделяют большие 
средства на развитие образования, что уско-
ряет процессы изменения мировой образо-
вательной системы. 

1. Особенности системы образования Ки-
тая.

1.1. Дошкольное образование. Дети от 3 до 
5 лет получают образование в детском саду. 
Обычно китайские детские сады открываются 
частными предприятиями. В большом городе – 
промышленном центре – практически все дети 
могут получить дошкольное образование. В 
сельской местности, в деревнях, особенно в от-
даленных и труднодоступных местах, в настоя-
щее время получило распространение только 
одногодичное дошкольное образование.

1.2. Начальное образование. Дети от 6 до 
11 лет получают образование в начальной шко-
ле. Как правило, китайские школы открываются 
местными правительствами. Широкое распро-
странение в свое время получили школы, учре-
дителями которых выступали предприятия и 
частные лица. В настоящее время такие школы 
почти все переданы под управление местным 
правительствам.

1.3. Среднее образование. В Китае такое об-
разование получают граждане в возрасте от 12 

до 17 лет. На этом уровне образования под-
ростки могут пройти обучение в средней шко-
ле, старшей школе или в училище. Общеобра-
зовательная школа подразделяется на сред-
нюю и старшую школы. Каждый этап среднего 
образования длится три года, часть школьни-
ков после средней школы продолжает образо-
вание, а другая часть выбирает продолжение 
обучения в училище. Общеобразовательные 
школы обычно открываются правительствами 
каждой провинции Китая.

1.4. Высшее образование Китая представле-
но трехуровневой подготовкой специалистов. 
Подготовка бакалавров занимает до четырех 
лет, магистров – два-три года, подготовка док-
торов наук в аспирантуре длится два-три, реже 
четыре года. Вузы осуществляют образователь-
ную, научную и общественную деятельность. 
Высшее образование в Китае реформируется в 
течение последних 40 лет [3]. С 2017 г. в стране 
началась реализация национального проекта 
«Двойной топ», задачей которого является соз-
дание университетов мирового уровня [4]. Это 
не только получение права на обучение ино-
странных студентов, но и проведение научных 
исследований и подготовка кадров в соответ-
ствии с международными стандартами.

1.5. Среднее специальное образование. Сис-
тему профессионального обучения создают на-
чальные, средние и высшие профессиональ-
ные школы, центры профессиональной подго-
товки, технические школы. Такое образование 
направлено на подготовку специалистов к бу-
дущей работе, изучению теоретических основ 
и развитию практических навыков, относящих-
ся к выбранной профессии. В начальные про-
фессиональные школы принимают выпускни-
ков начальной общеобразовательной школы, 
достигших 12 лет. Обучение профессии длится 
три-четыре года. В профессиональные школы 
среднего уровня принимаются выпускники об-
щеобразовательной школы первого уровня, 
закончившие 9 классов. Они готовятся к про-
фессиональной деятельности в течение трех-
четырех лет.

В высшие профессиональные школы посту-
пают выпускники школы второй ступени (стар-
шей школы). Обучение в таких школах длится 
два года. После завершения обучения выпуск-
ники могут начать самостоятельную професси-
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ональную деятельность либо продолжить обу-
чение в вузе по программе бакалавриата.

2. Система образования Российской Фе-
дерации

2.1. Дошкольное образование. Дошкольные 
образовательные организации (детский сад, 
детские ясли-сад, прогимназия, центры детско-
го развития и др.) создаются государством и 
частными лицами в помощь семье для воспита-
ния детей до 7 лет, охраны и укрепления их фи-
зического здоровья, развития индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции недо-
статков развития.

2.2. Общее образование. Общеобразователь-
ные учреждения (школы, гимназии, лицеи) 
имеют три уровня подготовки.

Начальное общее образование (I уровень) 
на основе комплексного развития формирует у 
школьника познавательную мотивацию и на-
выки учебной деятельности. Учебные предме-
ты на этом уровне образования имеют харак-
тер интегрированных курсов, которые закла-
дывают первоначальные представления о при-
роде, обществе, человеке.

Основное общее образование (II уровень) 
закладывает основы общеобразовательной 
подготовки, необходимой для включения в об-
щественную жизнь и продолжения образова-
ния. Главная задача этого уровня образования 
– формирование основ научного мировоззре-
ния. После завершения обучения на этом уров-
не образования выпускники могут продолжить 
свое обучение по программам среднего обще-
го образования в школах или в организациях 
среднего профессионального образования.

Среднее общее образование (III уровень) 
завершает общеобразовательную подготовку 
учащихся, формирует и стимулирует способ-
ность заниматься самообразованием. Для бо-
лее глубокой дифференциации обучения шко-
ла может ввести профильное обучение (гума-
нитарное, физико-математическое, экономиче-
ское и др.).

Специальные образовательные организа-
ции создаются для детей, имеющих отклонения 
в развитии. В такие организации дети и под-
ростки направляются только с согласия роди-
телей (законных представителей) по заключе-
нию медико-психолого-педагогической комис-
сии. В этих учреждениях обеспечивается лече-

ние, коррекция, обучение и социальная адап-
тация таких детей.

2.3. Среднее профессиональное образова-
ние. Профессиональные образовательные ор-
ганизации создаются для реализации про-
грамм среднего профессионального образова-
ния. Техникумы, колледжи, училища готовят 
рабочих и служащих, а также специалистов 
среднего звена на базе основного и среднего 
общего образования.

2.4. Высшее образование. Высшее образова-
ние осуществляется в институтах, университе-
тах, академиях, то есть в высших учебных заве-
дениях. Высшее образование реализуется по 
уровням – бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура. Цель такого образования – подготовка и 
переподготовка специалистов соответствующе-
го уровня, удовлетворение потребности в углу-
блении и расширении образования. Поступить 
в высшие учебные заведения на уровень бака-
лавриата можно лишь на основе среднего обще-
го или среднего профессионального образова-
ния. Окончание бакалавриата позволяет про-
должить обучение в магистратуре. Окончание 
магистратуры открывает путь к освоению обра-
зовательных программ аспирантуры, где имеет-
ся возможность повышения уровня научной 
квалификации и приобретения навыков иссле-
довательской деятельности. С 2015 г. в России 
реализуется «Проект 5:100», направленный на 
повышение конкурентной позиции группы ве-
дущих российских университетов на глобаль-
ном рынке образовательных и исследователь-
ских программ. Для таких вузов существенными 
являются следующие показатели: количество 
иностранных студентов и преподавателей в 
вузе; наличие образовательных программ на 
иностранных языках; реализация проектов он-
лайн-образования; наличие современного обо-
рудования, позволяющего проводить каче-
ственные научные исследования и подготовку 
научно-педагогических кадров; сетевое взаимо-
действие с академиями наук; высокие индексы 
цитирования научных достижений преподава-
телей университетов; создание большого спек-
тра программ дополнительного образования; 
наличие профильных общеобразовательных 
программ для будущих студентов вузов. 

2.5. Дополнительное образование. Учреж-
дения дополнительного образования (художе-
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ственные и музыкальные школы, дома детского 
творчества, центры профессиональной ориен-
тации, институты повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специали-
стов и др.) предоставляют услуги в сфере все-
стороннего удовлетворения образовательных 
потребностей граждан.

3. Сравнение систем общего образова-
ния в Китае и России.

В России период получения начального об-
щего образования короче на два-три года про-
должительности начального образования в Ки-
тае, а среднее общее образование – наоборот, на 
два-три года длиннее. Кроме того, профильное 
обучение в российской средней школе реализу-
ется в рамках гуманитарного, социально-эконо-
мического, технологического и естественнонауч-
ного профилей. Также глубина изучения и широ-
та содержания образования в некоторых россий-
ских школах (лицеях) выше, чем в среднестати-
стических общеобразовательных учреждениях 
Китая. Китай вполне может позаимствовать опыт 
России в обучении талантливых школьников, ко-
торые обладают особыми способностями в той 
или иной дисциплине. Это позволит заложить хо-
рошую основу для будущего страны.

В настоящее время в китайской школе де-
ление на гуманитарные и естественнонаучные 
профили обучения происходит только в 11-м 
классе. В России уже в 8-м классе присутствует 
частичное разделение на профили обучения 
(предпрофильная подготовка). Кроме того, для 
инвалидов в России открываются специализи-
рованные школы, а в Китае особые учащиеся 
учатся в классах при общеобразовательных 
школах или в обычных школах. Полагаем, что 
Китаю был бы полезен опыт организации об-
щего образования в России. А именно следует 
разделить систему среднего образования Ки-
тая на уровни, а также сократить систему на-
чального образования в Китае, потому что в на-
стоящее время в китайской начальной школе 
программа обучения не столь насыщенна, осо-
бенно в 5-х и 6-х классах, как это можно наблю-
дать в средней школе. Там у обучающихся не-
редко возникают трудности с освоением обра-
зовательной программы. Отчасти это связано с 
большой загруженностью учащихся старших 
классов учебными поручениями и нехваткой 
времени для выполнения всех заданий.

В Китае после окончания средней школы 
учащиеся сдают Единый экзамен, а после окон-
чания старшей школы – Единый государствен-
ный экзамен. Такой экзамен обязательно сдает-
ся по четырем предметам: китайский язык, ли-
тература, математика и иностранный язык. До-
полнительно сдаются еще три предмета. В по-
следние годы государство проводит реформу, 
согласно которой каждая провинция сама 
определяет, как и в каком формате будет про-
ходить Единый государственный экзамен на ее 
территории.

В России освоение основного общего об-
разования заканчивается сдачей Обязатель-
ного государственного экзамена. Обучение 
по программе среднего общего образования 
завершается сдачей Единого государствен-
ного экзамена по двум предметам: русский 
язык и математика. Далее выпускник сам вы-
бирает, сколько сдавать дополнительных эк-
заменов. Порядок проведения выпускных эк-
заменов определяют только государствен-
ные органы. В большинстве вузов зачисление 
осуществляется по результатам Единого госу-
дарственного экзамена, но в некоторых уни-
верситетах и на некоторые профили подго-
товки проводятся дополнительные вступи-
тельные экзамены. 

В Китае используют только 100-балльную 
систему оценок на выпускных экзаменах, а в 
России – баллы выпускных экзаменов перево-
дят в пятибалльную систему. В России обычно 
проводят письменные и устные экзамены, а в 
Китае – только письменные. В отличие от рос-
сийских, в программах китайских школ и вузов 
сделан акцент на идейно-нравственном и эсте-
тическом воспитании [5]. Китай активно разви-
вает международные образовательные проек-
ты, быстро растет публикационная активность 
китайских специалистов. 

В обеих странах актуальной задачей являет-
ся совершенствование качества образования, 
что приводит к регулярному обновлению обра-
зовательных стандартов, модернизации систе-
мы мониторинга реализации образовательных 
программ всех уровней, организации регуляр-
ного повышения квалификации педагогов.

Несмотря на национальные особенности 
организации и регулирования систем образо-
вания в Китае и России, сотрудничество в сфе-
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ре образования, культурный, образовательный 
и научный обмен опытом специалистов, реали-
зация совместных образовательных программ, 
механизмов взаимного признания академиче-
ских результатов позволяют находить пути и 
способы дальнейшего развития двух стран.
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К
атегория цели является центральной ме-
тодической категорией, детерминирую-
щей содержание и способы овладения 

этим содержанием, что объясняет неослабеваю-
щее к ней внимание к ней на разных этапах мето-
дики обучения иностранному языку (далее – ИЯ). 
Вопрос «С какой целью должен изучаться ино-
странный язык в начальной школе?», который яв-
лялся одним из самых актуальных и в 1980-х гг., 
когда в нашей стране проводился эксперимент 

по раннему обучению, является таковым и в на-
стоящее время. В психологической науке цель 
понимается как «образ (представление) результа-
тов, на достижение которых направлена деятель-
ность» [1, с. 729]. На наш взгляд, слово «образ» 
призвано являться ключевым для определения 
цели овладения детьми ИЯ, поскольку представ-
ление результатов, на достижение которых на-
правлена деятельность, должно быть связано с 
личностью младшего школьника и его готовно-

УДК 372.881.1 
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З. Н. Никитенко
Аннотация. В статье рассматривается цель раннего изучения иностранного языка в кон-
тексте личностно-ориентированной парадигмы. Автор показывает интегративную природу 
цели и раскрывает ее компоненты: нравственное развитие, когнитивное развитие и комму-
никативное развитие младшего школьника. Обосновывается важность содержания начально-
го иноязычного образования и его трех аспектов, создающих идеальную и материальную основу 
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стью к освоению данной предметной области на 
следующей ступени.

Цель – это то, что нужно и желательно осу-
ществить в современной начальной школе, 
ценностные приоритеты которой связаны с 
личностным развитием младшего школьника, 
формированием его способностей и, что очень 
важно, с сохранением его духовного здоровья. 
«Иностранный язык» как образовательная дис-
циплина призвана внести свой вклад в реали-
зацию данных ценностных приоритетов, отра-
жающих стратегию развивающего начального 
образования (А.  Г. Асмолов, В.  В. Рубцов, В.  Д. 
Шадриков). 

Такая реализация не может быть полной, 
если в качестве цели и результата языковой 
подготовки младших школьников по ИЯ выдви-
гается его коммуникативная компетенция в ос-
новных видах речевой деятельности. Такая цель 
носит прагматический характер, и она является 
действительно достаточной в качестве цели об-
учения языку. Но, как правильно утверждают 
дидакты (В. И. Загвязинский), обучение – это 
средство образования, то есть знания, навыки, 
умения, компетенции – это не цель, а средства 
становления личности: выдвигая формирова-
ние коммуникативной компетенции в качестве 
цели, мы лишаемся того, что свойственно обра-
зованию как социальному феномену – способа 
развития и воспитания молодого поколения. Со-
временная образовательная парадигма меняет 
вектор цели овладения ИЯ в начальной школе, в 
качестве которой выступает развитие личности 
ученика и формирование его способности к 
иноязычному общению с представителями иной 
культуры. При этом значимость знаний, навыков 
и умений вовсе не умаляется, и более того, они 
являются важным и необходимым средством 
достижения данной цели, которая носит уже не 
прагматический, а образовательный характер. 
Интересно отметить, что и разработчики новой 
европейской концепции школьного языкового 
образования (J. N. Vollmer, 2006; З. Н. Никитенко, 
2009; 2010) также считают коммуникативную па-
радигму не вполне отвечающей задачам совре-
менной школы. 

Итак, в качестве цели овладения ИЯ на на-
чальной ступени мы выдвигаем формирова-
ние личности младшего школьника и его спо-
собности к иноязычному общению. Данная 

цель интегрирует три взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных составляющих: воспита-
тельную, развивающую и учебно-культуро-
ведческую. Рассмотрим данные цели и пока-
жем, какие компоненты содержания начально-
го иноязычного образования обеспечивают их 
реализацию.

Воспитание понимается нами как нрав-
ственное развитие младших школьников (Па-
триарх Кирилл: «Нужно не воспитывать, а фор-
мировать ценности»), которое происходит, 
если мы формируем у них:

 ● личностные качества, необходимые для 
межкультурного общения;

 ● нравственные ценности (любовь, дружба, 
семья, взаимопомощь и др.);

 ● культурные ценности, значимые для за-
рубежных сверстников.

Формирование качеств и ценностей и обе-
спечивает развитие у учащихся способности, 
которую мы называем способностью к нрав-
ственной ориентации в ситуациях иноязычно-
го общения («что такое хорошо и что такое 
плохо»), которая и является значимой воспита-
тельной целью при овладении младшими 
школьниками ИЯ. Реализация данной цели вно-
сит вклад в их нравственное развитие.

Развивающая цель заключается в форми-
ровании:

 ● учебно-познавательного интереса и мо-
тивации (учебно-познавательной в сочетании с 
широкой социальной); 

 ● иноязычной речевой способности, то 
есть способности самостоятельно (не на осно-
ве имитации), так же как и на родном языке, 
строить свою речь при говорении и письме и 
понимать таковую при аудировании и чтении 
(в пределах программных требований);

 ● иноязычной языковой способности, то 
есть способности использовать знаки языка 
(звуки, слова, грамматические явления) как 
орудия речевой деятельности;

 ● когнитивных способностей (фонологиче-
ская способность, слуховое и зрительное внима-
ние, оперативная память, вероятностное прогно-
зирование), которые являются непременными 
речевыми составляющими и определяют успеш-
ность овладения детьми иностранным языком.

Заметим, что формирование иноязычной 
речевой способности (включающей языковую 
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способность) требует учета универсальных 
психолингвистических закономерностей ов-
ладения языком в онтогенезе и нейрофизио-
логических закономерностей формирования 
речевой деятельности [2], которые, к сожале-
нию, до сих пор не принимаются во внимание 
в методике обучения ИЯ. Реализация развива-
ющей цели призвана обеспечить когнитив-
ное развитие младшего школьника. 

Учебно-культуроведческая цель заключа-
ется в формировании:

 ● учебно-познавательной способности, то 
есть способности к учебно-познавательной де-
ятельности, которая базируется на универсаль-
ных учебных действиях и специальных учеб-
ных умениях (А.  В. Жарова); формирование 
учебно-познавательной деятельности является 
первостепенной задачей начальной школы, по-
скольку она является основой коммуникатив-
ного, когнитивного и нравственного развития 
младшего школьника;

 ● рефлексивной самооценки процесса и 
результата овладения ИЯ [3];

 ● способности к иноязычному общению, 
обогащенной культуроведческими умениями 
[4; 5]. 

Реализация учебно-культуроведческой це-
ли вносит вклад в коммуникативное развитие 
личности. 

Таким образом, знания, навыки, умения, 
компетенции не являются целью, они выступа-
ют в качестве важного и необходимого сред-
ства развития личности и ее способностей – 
средства самостроительства личности младше-
го школьника при овладении ИЯ. 

Содержание призвано обеспечить основу 
(идеальную и материальную) для реализации 
целей изучения предмета «Иностранный язык», 
поэтому в составе содержания должны быть 
те аспекты, которые отражают современное 
понимание начального образования как спо-
соба развития личности младшего школьника 
и комплекса его качеств и способностей. И в 
этом контексте содержание начального ино-
язычного образования трактуется нами (сле-
дуя концепции В. В. Краевского, И. Я. Лернера) 
как новый для ученика социальный опыт – 
опыт освоения ИЯ как части культуры наро-
да  – носителя данного языка и как средства 
иноязычного общения в процессе учебной де-

ятельности, определяющей (в отличие от дру-
гих возрастов) социальную ситуацию разви-
тия младших школьников.

Содержание начального иноязычного об-
разования (в отличие от содержания обучения) 
призвано обеспечить основу не только для эф-
фективного овладения младшим школьником 
ИЯ, но и для его личностного становления и по-
этому включает три аспекта: 

 ● аксиологический, связанный с опытом 
обретения нравственных ценностей и качеств 
(создает ценностную основу для реализации 
воспитательной цели);

 ● мотивационно-когнитивный, связанный 
с опытом заинтересованного и рефлексивного 
овладения иноязычной речью (основа для реа-
лизации развивающей цели);

 ● социально-культуроведческий, связан-
ный с опытом овладения иноязычным общени-
ем, учебной деятельностью и рефлексивной 
самооценкой, включающий опыт знакомства с 
иной культурой (основа для реализации учеб-
но-культуроведческой цели) [6].

Каждый выделенный аспект представляет 
одну из сторон социального опыта младшего 
школьника, овладевающего ИЯ. Этот социальный 
опыт является тождественным по структуре (раз-
умеется, не по объему): 1) нравственной культу-
ре, 2) речевой культуре, 3) культуре общения и 
культуре учебного труда. Содержание начально-
го иноязычного образования является культуро-
сообразным по своей сути и обеспечивает, по-
средством технологии, реализацию воспитатель-
ной, развивающей и учебно-культуроведческой 
целей изучения предмета «Иностранный язык» 
на начальной ступени школьного образования. 

Особенность технологии заключается в том, 
что она призвана обеспечить в образователь-
ном процессе интеграцию воспитания, развития 
и учения младшего школьника за счет сопря-
женного развития трех базовых способностей: 
иноязычно-речевой, учебно-познавательной и 
способности к нравственной ориентации. 

В заключение подчеркнем, что ценность на-
чального иноязычного образования определя-
ется его личностно-формирующей функцией, 
отражающей новый смысл предмета «Ино-
странный язык» как средства становления лич-
ности младшего школьника и его нравственно-
го созидания как человека культуры. 
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С
одержание федеральных государственных 
образовательных стандартов основного 
образования оказало серьезное влияние 

на содержание школьного обучения, в том числе и 
на уровне начального общего образования. Отме-
ченная многими ведущими специалистами мета-
предметная природа курса информатики [1, c. 48–

53; 2, c. 236–249], согласно требованиям ФГОС 
НОО, требует пересмотреть его содержание для 
начальной школы, так как вопросы развития алго-
ритмического мышления и формальной логики не 
в полной мере раскрывают ее метапредметный 
характер. Обучение информатике в начальной 
школе необходимо проводить с учетом требова-

УДК 372.8 
ББК 74.263.2

ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ 
НАВЫКОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА УРОКАХ 
ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Д. И. Павлов
Аннотация. В статье развиваются высказанные ранее мысли о преобразовании курса инфор-
матики для начальной школы для более явного отражения ее метапредметной природы. В 
частности, рассмотрено отношение ведущих специалистов к проблемам начального курса ин-
форматики. На этом основании автором развиваются идеи о необходимости уделять особое 
внимание навыкам получения и передачи информации. В статье подробно рассматривается 
группа умений по получению информации, которые планируется развивать у младших школь-
ников в качестве предметных ожидаемых результатов освоения. Важной особенностью ста-
тьи является установленная связь между предложенной системой развиваемый предметных 
умений и формированием универсальных учебных действий. Связь процессов формирования 
предметных умений с освоением познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий как раз и определяет метапредметную природу информатики в современной школе, 
в частности на ступени начального общего образования. 
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ACHIEVEMENT OF INTERDISCIPLINARY RESULTS OF PRIMARY 
EDUCATION BY DEVELOPING SKILLS OF GETTING INFORMATION 
AT THE  INFORMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOLS

D. I. Pavlov
Abstract. The article develops previously expressed ideas about the transformation of the informatics 
course for primary school for a more explicit reflection of its meta-subject nature. In particular, the 
attitude of leading specialists to the problems of the initial course of computer science is considered. 
On this basis, the author develops the idea of the need to pay special attention to the skills of receiving 
and transmitting information. The article discusses in detail the group of skills for obtaining informa-
tion, which it is planned to develop in junior schoolchildren as expected results of development. An 
important feature of the article is the established relationship between the proposed system of devel-
oped subject skills and the formation of universal educational activities. The connection between the 
processes of formation of subject skills and the development of cognitive and communicative universal 
educational activities determines the metaprojective nature of computer science in a modern school, in 
particular at the stage of primary general education.
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mary school, computer science teaching methods, interdisciplinary results of education.
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ний к формированию у учеников универсальных 
информационных навыков – коммуникативных и 
познавательных УУД» [3, c. 115–118].

Авторским коллективом в составе: Д. И. Пав-
лов, О. А. Полежаева, Л. Н. Коробкова под ре-
дакцией А. В. Горячева была предпринята по-
пытка расширения начального курса информа-
тики. В основу курса легла разработанная си-
стема предметных умений, раскрывающая со-
держательные линии «Информационных про-
цессов» и «представления информации» на 
уровне начального общего образования. Пред-
ложенные предметные умения были разделе-
ны на две группы: «Получение информации» и 
«Передача информации», которые должны 
были способствовать достижению как плани-
руемых результатов по дисциплине, так и мета-
предметных результатов освоения программы 
начального общего образования [4, c. 22–33]. 

Рассмотрим это на примере блока «получе-
ние информации». Этот блок сформирован из 
следующих развиваемых умений:

Навыки получения информации из тек-
стов, в том числе из текстов с таблицами, 
графикой, иллюстрациями.

 ● Умение понимать, о чем идет речь в про-
стом по содержанию тексте, а также тексте со 
специально выполненным усложнением. Уме-
ние отвечать на вопросы о возможных причи-
нах и последствиях событий, описанных в тек-
сте, а также давать ответы, которые нельзя по-
лучить, просто цитируя текст.

 ● Умение объяснять информацию, представ-
ленную в тексте в виде схем, диаграмм и таблиц.

 ● Умение изменять описание информации, 
полученной из текста, в зависимости от допол-
нительно полученной информации.

 ● Умение задавать уточняющие вопросы 
для понимания текста.

 ● Умение понимать иноязычные или знако-
вые элементы текста, задавая вопросы взрос-
лым или проводя самостоятельный поиск в 
словарях или в сети Интернет. Умение находить 
значение неизвестных слов в тексте в словарях 
или в сети Интернет.

Навыки получения информации из изобра-
жений и иллюстраций.

 ● Умение составлять рассказ по картинке, 
фотографии, схеме или диаграмме, давать ответы 
на вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме.

 ● Умение выполнять задания, требующие по-
нимания условных знаков, отвечать на вопросы и 
выполнять задания, требующие нахождения на 
рисунке или фотографии условных знаков.

 ● Умение выполнять задания, требующие 
понимания карт, схем и планов предметов и 
территорий.

 ● Умение отвечать на вопросы о возмож-
ных причинах и последствиях событий, изобра-
женных на рисунке или фотографии.

 ● Умение представлять информацию, пред-
ставленную на рисунке или фотографии, в виде 
текста или схем.

 ● Умение изменять описание информации, 
полученной из рисунка или фотографии, в за-
висимости от дополнительно полученной ин-
формации.

 ● Умение соотносить рисунок или фотогра-
фию с известными ученику объектами, персо-
нажами, сюжетами.

Навыки получения информации из наблю-
дений и видео.

 ● Умение записывать результаты наблюде-
ний или просмотра видео в виде текста, схемы, 
таблицы, отвечать на вопросы, заносить ре-
зультаты наблюдений в таблицу, отражать их на 
схемах и диаграммах. Умение давать ответы на 
вопросы к видео или наблюдаемой действи-
тельности.

 ● Умение изменять описание информации, 
полученной из наблюдений или видео, в зави-
симости от дополнительно полученной инфор-
мации.

 ● Умение соотносить видео с известными 
ученику объектами, персонажами, сюжетами.

Предложенные умения относятся к пред-
метной области информатики. Но если изучить 
их внимательно и сопоставить их с перечнем 
универсальных учебных действий, за счет фор-
мирования которого достигаются метапред-
метные результаты начального общего образо-
вания, станет видно, что предложенная систе-
ма умений тесно связана с блоком коммуника-
тивных и познавательных УУД. Проиллюстри-
ровать эти связи можно на примере блока ком-
муникативных УУД, а именно: 

 ● планирование учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками (КУУД-1) – опреде-
ление целей, функций участников, способов 
взаимодействия;
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 ● постановка вопросов (КУУД-2) – инициа-
тивное сотрудничество в поиске и сборе ин-
формации;

 ● управление поведением партнера (КУУД-
3) – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера;

 ● умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации, владение 
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и син-
таксическими нормами родного языка (КУУД-
4) (табл. 1).

Теперь рассмотрим связь предложенных 
предметных умений с познавательными УУД. 
Начнем с общеучебной группы: 

 ● структурирование знаний (ПоУУД-1);
 ● осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 
форме (ПоУУД-2);

 ● выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий (ПоУУД-3);

 ● рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов дея-
тельности (ПоУУД-4);

Таблица 1
Связь умений и навыков получения информации с коммуникативными УУД

Умения и навыки

К
УУД

-1

К
УУД

-2

К
УУД

-3

К
УУД

-4

Навыки получения информации из текстов, в том числе из текстов с таблицами,  
графикой, иллюстрациями

Умение понимать, о чем идет речь в простом по содержанию тексте, а также тексте 
со специально выполненным усложнением. Умение отвечать на вопросы о возмож-
ных причинах и последствиях событий, описанных в тексте, а также давать ответы, 
которые нельзя получить, просто цитируя текст
Умение объяснять информацию, представленную в тексте в виде схем, диаграмм и 
таблиц
Умение изменять описание информации, полученной из текста, в зависимости от 
дополнительно полученной информации
Умение задавать уточняющие вопросы для понимания текста
Умение понимать иноязычные или знаковые элементы текста, задавая вопросы 
взрослым или проводя самостоятельный поиск в словарях или в сети Интернет. Уме-
ние находить значение неизвестных слов в тексте в словарях или в сети Интернет

Навыки получения информации из изображений и иллюстраций
Умение составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или диаграмме, давать 
ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, диаграмме
Умение выполнять задания, требующие понимания условных знаков, отвечать на 
вопросы и выполнять задания, требующие нахождения на рисунке или фотографии 
условных знаков
Умение выполнять задания, требующие понимания карт, схем и планов предметов 
и территорий
Умение отвечать на вопросы о возможных причинах и последствиях событий, изо-
браженных на рисунке или фотографии
Умение представлять информацию, представленную на рисунке или фотографии, в 
виде текста или схем
Умение изменять описание информации, полученной из рисунка или фотографии, в 
зависимости от дополнительно полученной информации
Умение соотносить рисунок или фотографию с известными ученику объектами, пер-
сонажами, сюжетами

Навыки получения информации из наблюдений и видео
Умение записывать результаты наблюдений или просмотра видео в виде текста, схе-
мы, таблицы, отвечать на вопросы, заносить результаты наблюдений в таблицу, от-
ражать их на схемах и диаграммах. Умение давать ответы на вопросы к видео или 
наблюдаемой действительности
Умение изменять описание информации, полученной из наблюдений или видео, в 
зависимости от дополнительно полученной информации
Умение соотносить видео с известными ученику объектами, персонажами, сюжетами

Примечание: здесь и далее наличие связи показано темной заливкой.
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 ● постановка и формулирование пробле-
мы, самостоятельное создание алгоритмов де-
ятельности при решении проблем творческого 
и поискового характера (ПоУУД-5);

 ● моделирование (ПоУУД-6);
 ● преобразование модели с целью выявле-

ния общих законов, определяющих данную 
предметную область (ПоУУД-7) (табл. 2).

Теперь посмотрим, как соотносятся предло-
женные навыки передачи информации с логи-
ческим блоком познавательных УУД: 

 ● анализ/синтез (ПлУУД-1);
 ● сравнение, классификация объектов по 

выделенным признакам (ПлУУД-2);
 ● подведение под понятие, выведение 

следствий (ПлУУД-3);

Таблица 2
Связь умений и навыков получения информации с познавательными УУД

Умения и навыки

П
оУУД

-1

П
оУУД

-2

П
оУУД

-3

П
оУУД

-4

П
оУУД

-5

П
оУУД

-6

П
оУУД

-7

Навыки получения информации из текстов, в том числе из текстов с таблицами,  
графикой, иллюстрациями

Умение понимать, о чем идет речь в простом по содержанию 
тексте, а также тексте со специально выполненным усложнени-
ем. Умение отвечать на вопросы о возможных причинах и по-
следствиях событий, описанных в тексте, а также давать ответы, 
которые нельзя получить, просто цитируя текст
Умение объяснять информацию, представленную в тексте в 
виде схем, диаграмм и таблиц
Умение изменять описание информации, полученной из текста, 
в зависимости от дополнительно полученной информации
Умение задавать уточняющие вопросы для понимания текста
Умение понимать иноязычные или знаковые элементы текста, 
задавая вопросы взрослым или проводя самостоятельный поиск 
в словарях или в сети Интернет. Умение находить значение не-
известных слов в тексте в словарях или в сети Интернет

Навыки получения информации из изображений и иллюстраций
Умение составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или 
диаграмме, давать ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, 
диаграмме
Умение выполнять задания, требующие понимания условных 
знаков, отвечать на вопросы и выполнять задания, требующие 
нахождения на рисунке или фотографии условных знаков
Умение выполнять задания, требующие понимания карт, схем и 
планов предметов и территорий
Умение отвечать на вопросы о возможных причинах и послед-
ствиях событий, изображенных на рисунке или фотографии
Умение представлять информацию, представленную на рисун-
ке или фотографии в виде текста или схем
Умение изменять описание информации, полученной из рисун-
ка или фотографии, в зависимости от дополнительно получен-
ной информации
Умение соотносить рисунок или фотографию с известными уче-
нику объектами, персонажами, сюжетами

Навыки получения информации из наблюдений и видео
Умение записывать результаты наблюдений или просмотра ви-
део в виде текста, схемы, таблицы, отвечать на вопросы, зано-
сить результаты наблюдений в таблицу, отражать их на схемах 
и диаграммах. Умение давать ответы на вопросы к видео или 
наблюдаемой действительности
Умение изменять описание информации, полученной из наблю-
дений или видео, в зависимости от дополнительно полученной 
информации
Умение соотносить видео с известными ученику объектами, пер-
сонажами, сюжетами
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 ● установление причинно-следственных 
связей (ПлУУД-4);

 ● построение логической цепи рассужде-
ний (ПлУУД-5);

 ● доказательство (ПлУУД-6);

 ● выдвижение гипотез и их обоснование 
(ПлУУД-7) (табл. 3).

Предложенные таблицы ориентированы на 
преподавателей и методистов начальной школы, 
которые могут использовать их как при подго-

Таблица 3
Связь умений и навыков получения информации с логическим блоком 

познавательных УУД

Умения и навыки
П

лУУД
-1

П
лУУД

 -2

П
лУУД

 -3

П
лУУД

-4

П
лУУД

-5

П
лУУД

-6

П
лУУД

-7

Навыки получения информации из текстов, в том числе из текстов с таблицами, гра-
фикой, иллюстрациями;

Умение понимать, о чем идет речь в простом по содержанию 
тексте, а также тексте со специально выполненным усложнени-
ем. Умение отвечать на вопросы о возможных причинах и по-
следствиях событий, описанных в тексте, а также давать отве-
ты, которые нельзя получить, просто цитируя текст
Умение объяснять информацию, представленную в тексте в 
виде схем, диаграмм и таблиц
Умение изменять описание информации, полученной из текста, 
в зависимости от дополнительно полученной информации
Умение задавать уточняющие вопросы для понимания текста
Умение понимать иноязычные или знаковые элементы текста, 
задавая вопросы взрослым или проводя самостоятельный поиск 
в словарях или в сети Интернет. Умение находить значение не-
известных слов в тексте в словарях или в сети Интернет

Навыки получения информации из изображений и иллюстраций
Умение составлять рассказ по картинке, фотографии, схеме или 
диаграмме, давать ответы на вопросы к иллюстрации, схеме, 
диаграмме
Умение выполнять задания, требующие понимания условных 
знаков, отвечать на вопросы и выполнять задания, требующие 
нахождения на рисунке или фотографии условных знаков
Умение выполнять задания, требующие понимания карт, схем 
и планов предметов и территорий
Умение отвечать на вопросы о возможных причинах и послед-
ствиях событий, изображенных на рисунке или фотографии
Умение представлять информацию, представленную на рисун-
ке или фотографии в виде текста или схем
Умение изменять описание информации, полученной из рисун-
ка или фотографии, в зависимости от дополнительно получен-
ной информации
Умение соотносить рисунок или фотографию с известными уче-
нику объектами, персонажами, сюжетами

Навыки получения информации из наблюдений и видео
Умение записывать результаты наблюдений или просмотра ви-
део в виде текста, схемы, таблицы, отвечать на вопросы, зано-
сить результаты наблюдений в таблицу, отражать их на схемах 
и диаграммах. Умение давать ответы на вопросы к видео или 
наблюдаемой действительности
Умение изменять описание информации, полученной из на-
блюдений или видео, в зависимости от дополнительно получен-
ной информации
Умение соотносить видео с известными ученику объектами, 
персонажами, сюжетами
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товке занятий по информатике с применением 
УМК «Информатика для всех», так и в самостоя-
тельном научном и методическом поиске. Можно 
рекомендовать использовать эти таблицы:

 ● авторам учебно-методических пособий 
по информатике для начальной школы – с це-
лью проектирования современных заданий;

 ● учителям, ведущим уроки информатики в 
начальной школе, – для календарного и поу-
рочного планирования;

 ● методистам – для проектирования диа-
гностических материалов и мониторинга до-
стижения планируемых метапредметных ре-
зультатов начального общего образования. 
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Введение

Еще полвека назад компьютеры были высо-
ко оценены как инструмент повышения резуль-
тативности процессов учения и обучения 
(учебного процесса). Один из пионеров ком-
пьютерного обучения П. Саппэс писал: «Прой-
дет не так уж много лет, и каждый из миллио-
нов учащихся получит такого же отзывчивого и 
обладающего такими же энциклопедическими 
знаниями наставника, как Аристотель, – завид-
ная привилегия, которой некогда обладал 
Александр, сын Филиппа Македонского» [1]. 
Опыты по обучению с помощью вычислитель-
ных машин велись и в нашей стране [2]. Энтузи-
асты «компьютеризации обучения» были уве-
рены, что зарождающиеся информационные 

технологии облегчат труд учителей, помогут 
повысить качество массового образования и 
сократить необходимые расходы. Посетители 
выставки «Образование в США», которая про-
ходила в Москве в начале 1970-х гг., могли на 
практике познакомиться с автоматизирован-
ной обучающей системой PLATO, которая пред-
лагала школьникам и педагогам удаленный до-
ступ к обучающим программам по математике, 
физике, химии и другим предметам [3]. Однако, 
несмотря на многомиллионные вложения, эти 
разработки не оказали реального влияния на 
работу школы.

За прошедшие полвека цифровые техноло-
гии (далее – ЦТ) качественно преобразились. 
Каждому владельцу смартфона доступны вы-
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числительные ресурсы, о которых не могли 
даже мечтать ученые полвека назад. ЦТ превра-
тились в повседневный инструмент, доступный 
массовой школе, а их потенциал для совершен-
ствования образовательного процесса значи-
тельно вырос. Технический прогресс породил у 
энтузиастов компьютерного обучения новые 
ожидания: «...представьте себе, какого автомати-
зированного наставника можно создать, ис-
пользуя современные технологии. Во-первых, 
представьте себе, что такой цифровой настав-
ник может накапливать данные о вас в течение 
долгого времени. Как хороший учитель, он зна-
ет, что вы уже освоили и что вы готовы изучать. 
Он знает, какие способы объяснения материала 
подходят вам больше всего. Он знает ваш стиль 
учения: предпочитаете ли вы иллюстрации или 
тексты, конкретные примеры или общие описа-
ния. Представьте себе, что этот наставник имеет 
доступ к базе данных, которая содержит все на-
копленные в мире знания. Эти знания сгруппи-
рованы вокруг понятий и способов их освоения. 
База данных содержит конкретные знания о том, 
как понятия связаны между собой, кто считает 
их верными и почему, для чего их можно ис-
пользовать. Я буду называть эту базу данных в 
Интернет сетью знаний, чтобы отличать ее от 
Wide Web, которая представляет собой базу свя-
занных документов» [4]. 

Однако новые технические возможности не 
оказали заметного влияния на результаты ра-
боты школ. По данным международного иссле-
дования PISA, уровень оснащенности школ 
компьютерами мало влияет на результатив-
ность их работы, а попытки усиленно внедрять 
ЦТ в работу учителя могут привести к сниже-
нию уровня знаний учащихся [5]. 

По мнению автора статьи, результаты ис-
следования PISA не дают основания утверж-
дать, что ЦТ непригодны для решения задач по-
вышения эффективности образовательного 
процесса. Они лишь подтвердили известный 
вывод: использование ЦТ в традиционных ус-
ловиях для решения традиционных педагоги-
ческих задач не влияет на образовательные 
результаты учащихся. Материалы международ-
ного исследования педагогической инновати-
ки ITL позволяют сделать вывод, что «ИКТ явля-
ются хорошим стимулом для поддержки новых 
методов обучения в классе» [6]. 

Чтобы формирование у учащихся компе-
тенций XXI в. шло успешно, учителя и сами уча-
щиеся должны использовать ЦТ не на нижних 
уровнях модели SAMR [7] (решение традицион-
ных задач), а на ее верхних уровнях, как это де-
лают педагоги инновационных школ (создание 
эссе, презентаций, веб-сайтов, технологиче-
ских устройств, художественных поделок и т. п. 
в качестве демонстрируемых результатов учеб-
ной работы).

Исследование ITL показало: инновацион-
ные и высокорезультативные модели учебной 
работы, широко применяющие ЦТ, имеют весь-
ма ограниченное распространение. Такие мо-
дели требуют создания в школе специальных 
условий. Этому препятствует ригидность дей-
ствующих норм, которые поддерживают сло-
жившуюся сегодня организацию учебного про-
цесса и не дают использовать потенциал раз-
ветвленной системы взаимодействий в системе 
«учащиеся – информационная среда – препо-
даватели». 

Результативный переход от бумажных к 
цифровым информационным технологиям не-
возможен в том числе без изменения формаль-
но контролируемых пространственно-времен-
ных границ образовательного процесса. Это 
особенно актуально в связи с развитием дис-
танционных образовательных технологий, 
цифровых инструментов учебной работы и об-
разовательных интернет-сервисов.

Цель данной статьи – предложить средства 
для описания возможных взаимодействий в си-
стеме «ученики – информационная среда – 
преподаватели». Эти средства позволяют уви-
деть, что ЦТ существенно увеличивают про-
странство возможных учебных взаимодей-
ствий, которые нельзя использовать без изме-
нения традиционной организации учебного 
процесса и действующих норм работы школы. 
Изменение формальных пространственно-вре-
менных границ образовательного процесса яв-
ляется одной из важных составляющих необхо-
димых преобразований.

Пространство возможных взаимодействий 
в системе «ученики – информационная  

среда – преподаватели»

Когда-то Платон распространял мудрость 
изустно, ведя диалог со своими учениками в те-
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нистой роще «Академия». Такое учебное взаи-
модействие, или способ доставки учебного со-
держания (или сообщений), естественно назы-
вать лично доставленным живым сообщением. 
С тех пор формы и способы доставки учебного 
материала или сообщений заметно обогати-
лись. К живому слову добавились печатные из-
дания и гравюры (которые потеснили рукопи-
си), а затем фото, фильмы/видеофильмы, ауди-
озаписи, базы данных и знаний, блоги, сетевые 
издания и т. п. Для наших целей каждый вари-
ант доставки учебного содержания или сооб-
щения в ходе учебного взаимодействия можно 
изобразить точкой в пространстве четырех па-
раметров:

 ● форма (консервированное или живое со-
общение, переданное лично или с помощью 
технических средств1); 

 ● мультимедийность (богатство используе-
мых средств);

 ● интерактивность (время отклика);
 ● адресность (отправитель + получатель).

Форма. До появления ЦТ мудрость распро-
страняли либо изустно, либо через бумажные 
«вместилища мудрости», «источники опыта, 
знаний и наслаждения». Печатные издания соз-
давались и распространялись подобно обыч-
ным материальным ценностям (товарам). Их, в 
отличие от личных сообщений, можно назвать 
информационными консервами. Эти консервы 
заказывали, покупали или копировали. Инфор-
мационные консервы дополняли (а иногда и 
подменяли) непосредственное человеческое 
общение. Рассказ учителя оставался основным 
средством доставки учебного содержания, ко-
торое осуществлялось с весьма ограниченным 
использованием технических средств (напри-
мер, рупор). 

Радио, а затем телевидение создавались 
под лозунгом «просвещения масс» и обещали 
нести «разумное, доброе, вечное» миллионам 
необразованных сограждан. Но их образова-
тельный потенциал оказался ограничен. Сред-
ства массового вещания в лучшем случае 
уменьшали задержки, вызванные транспорти-

ровкой учебных материалов по каналам пере-
мещения материальных ресурсов. Привязка к 
сетке вещания, крайне низкая интерактивность 
(через письма радиослушателей) сильно огра-
ничивали живое общение с массовой аудито-
рией. Массовое вещание так и не стало значи-
мым инструментом учения и обучения, остава-
ясь средством развлечения и пропаганды. 
Связка живого источника информации (дикто-
ра) и технических средств для передачи сооб-
щения большому количеству слушателей/зри-
телей оказалась недостаточно продуктивной 
для организации результативного учебного 
процесса.

Развитие информационных и коммуникаци-
онных технологий привело к появлению инте-
рактивных систем и формированию представ-
ления о транзакции, как о сообщении, отражаю-
щем некоторое событие в реальном мире. Об-
мен сообщениями стал рассматриваться как об-
мен транзакциями. Обмен транзакциями без су-
щественных задержек можно рассматривать как 
общение в реальном времени (общение онлайн, 
или синхронное). Онлайн-связь можно опреде-
лить как доставку живого сообщения с помо-
щью технического средства. Таким образом, ис-
точником живого (не консервированного) сооб-
щения могут быть и человек, и обеспечивающая 
его доставку компьютерная программа.

В отличие от информационных консервов, 
которые представлены текстами или рисунка-
ми, в информационных консервах, представ-
ленных компьютерными программами, появ-
ляется интерактивность. В ходе использования 
они могут адаптироваться к человеку – получа-
телю информации и даже вести с адресатом че-
ловекоподобный диалог. Таким образом, ин-
формационные консервы могут быть в различ-
ной степени интерактивными, приближаясь к 
живому сообщению. Возможно, через некото-
рое время сообщения, порождаемые компью-
терными программами, приблизятся к тому, 
чтобы пройти тест Тьюринга [8], однако для на-
ших целей их различие с живыми сообщения-
ми принципиально.

1   Любое техническое устройство, которое использует человек, можно рассматривать как протез. Однако пограничные 
ситуации (например, при обучении людей со специальными потребностями) здесь не рассматриваются. Это позволяет 
избежать методологических вопросов, возникающих, скажем, при обсуждении использования слухового аппарата и 
других феноменов, которые в избытке проявляются на границе живого и неживого.
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При опосредованном (асинхронном, или 
офлайн) взаимодействии автора (книги, филь-
ма, текста, видеосообщения и т. п.) с получате-
лем материала ситуация выглядит иначе. Автор 
порождает текст (совокупности транзакций) и 
оформляет его, например, в виде письма. Пись-
мо попадает к получателю, который выполняет 
действия по развертыванию содержащегося в 
нем пакета транзакций – воспринимает текст, 
возможно, внутренне спорит или соглашается 
с автором и т. п. Таким образом, коммуникация 
офлайн – это всегда доставка консервирован-
ного сообщения с помощью старых (книга) или 
новых (цифровое устройство) технических 
средств. 

Адресность. В трудах по дидактике обычно 
говорят о взаимодействии ученика и учителя. 
Языковая традиция побуждает видеть двух 
персон в качестве сторон взаимодействия и 
провоцирует мыслить в терминах «парной пе-
дагогики». Но это лишь один частный случай из 
множества возможных учебных взаимодей-
ствий. Бытовое представление маскирует тот 
факт, что процессы учения/обучения всегда 
протекают в коллективе и с помощью коллек-
тива. Параметр «адресность» позволяет разли-
чать ситуации, при которых взаимодействие (и 
соответствующие сообщения) осуществляются 
как вещание (один ко многим), в паре (один к 
одному) или в небольшой группе (многие ко 
многим). Дополнительно к традиционному тех-
ническому делению выделим ситуацию, при 

которой источник и адресат сообщения совпа-
дают (сам себе). 

Интерактивность. Уровень интерактив-
ности участников взаимодействия заметно свя-
зан с характером выполняемой учебной рабо-
ты. Игра в шахматы – удобная модель для об-
суждения примера шкалы «интерактивность» и 
примера построения соответствующей поряд-
ковой шкалы. Здесь легко выделить два край-
них значения параметра (блицтурнир и реше-
ние шахматной задачи), между которыми рас-
полагаются матчевая партия, игра на многих 
досках и игра по переписке. Подобную шкалу 
интерактивности так или иначе можно выстро-
ить для каждой практически значимой ситуа-
ции взаимодействия. Для типовой ситуации 
(например, игра в шахматы) интерактивность 
можно описывать с помощью такой порядко-
вой шкалы: практически отсутствует, слабая, 
заметная, обычная, повышенная, высокая.

Мультимедийность. Этот показатель ха-
рактеризует богатство средств выражения, ис-
пользуемых при передаче сообщения. Для на-
ших целей достаточно зафиксировать пять об-
щеупотребительных составляющих: текст, звук, 
статическое изображение, движущееся изо-
бражение, виртуальная/дополненная реаль-
ность. Это дает шкалу наименований с пятью 
простыми и большим количеством составлен-
ными из них значениями данного параметра. 
При этом не обсуждается весьма важное для 
«живого непосредственного взаимодействия» 

Таблица
Значения параметров описания возможных взаимодействий в системе «ученики – 

информационная среда – преподаватели»

Форма Адресность Интерактивность Мультимедийность

• Консервированное сообщение.
• Живое сообщение, переданное 

лично.
• Живое сообщение, переданное 

с помощью технических средств

• Многие ко 
многим.

• Один ко 
многим.

• Один к одному.
• Сам себе

• Отсутствует.
• Слабая.
• Заметная.
• Обычная.
• Повышенная.
• Высокая

• Текст (Т).
• Звук (S).
• Изображение (P).
• Движущееся изображение 

(V) и их комбинации.
• T & S. 
• T & P.
• T & V.
• S & P.
• S & V.
• P & V. 
• T & S & P. 
• T & S & P.
• T & S & V. 
• S & P & V. 
• T & S & P & V
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тактильное восприятие, когда учитель может 
взять ученика за руку и показать необходимое 
действие (как это делается, например, при об-
учении слепоглухонемых). Также не рассматри-
ваются сообщения, фиксирующие вкусовые 
ощущения и запахи, хотя патенты на использо-
вания этих органов чувств уже есть.

Четыре параметра, описывающие возмож-
ные взаимодействия в системе «ученики – ин-
формационная среда – преподаватели», зада-
ют четырехмерное пространство возможно-
стей, каждая точка в котором представляет 
собой вектор (<Форма> + <Адресность> + 
<Интерактивность> + <Мультимедийность>) с 
соответствующими значениями параметров 
из таблицы.

Как видно из приведенного описания, коли-
чество возможных взаимодействий исчисляет-
ся сотнями, но лишь небольшая часть из них 
освоена и систематически используются в об-
разовательном процессе. В первую очередь 
это относится к живым сообщениям, передава-
емым с помощью технических средств, и циф-
ровым консервированным сообщениям, обла-
дающим интерактивностью. 

Изменение формальных пространственно-
временных границ образовательного 

процесса 

Образовательные организации, как и дру-
гие общественные или частные учреждения, 
создаются и действуют в заданном правовом 
поле, а их функционирование обеспечивается 
поступающими в их распоряжение ресурсами. 
Их формальные пространственно-временные 
границы сегодня ограничены территорией 
школы и расписанием учебных мероприятий. 

Образовательный процесс является откры-
тым по своей природе, и его достаточно трудно 
формализовать. Он стремится выйти за фор-
мальные границы школы и рамки учебного 
расписания. Отдельные учебные мероприятия 
(например, экскурсия или туристический по-
ход) должны специальным образом оформ-
ляться, чтобы зафиксировать границы ответ-
ственности школы (например, за безопасность 
обучаемых) и оплатить работу педагогов. Одна-
ко, как правило, заметная часть образователь-
ного процесса, выходящая за формальные про-
странственно-временные границы, фактически 

оказывается за пределами внимания школы. 
Сюда относятся, например, вовлеченность уча-
щихся в мероприятия организаций дополни-
тельного образования, которые не координи-
руют свою работу со школой. 

Сегодня в нашей стране развитие учрежде-
ний дополнительного образования, которые 
предоставляют платные услуги, находит все бо-
лее широкую поддержку. Одним из быстро раз-
вивающихся направлений здесь является пре-
доставление учащимися различных интернет-
сервисов, которые существенно расширяют 
спектр возможных взаимодействий в системе 
«ученики – информационная среда – препода-
ватели». Примером может служить портал Учи.Ру, 
ставящий своей целью индивидуализировать 
образование [9].

Аналогичная тенденция достаточно давно 
зафиксирована и за рубежом [10]. Она прямо 
связана с усилением рыночной ориентации об-
разования и в долгосрочной перспективе ве-
дет к размыванию школы путем увеличения 
количества узаконенных измерителей и серти-
фикатов, которые порождают требования рын-
ка и быстро растущее разнообразие продав-
цов образовательных услуг. Это ведет к росту 
образовательного неравенства и снижению до-
ступности качественного образования. Одним 
из признаков развития этого процесса являет-
ся неспособность школы качественно расши-
рить диапазон возможных взаимодействий, ак-
тивно используемых в системе «ученики – ин-
формационная среда – преподаватели». Этому 
препятствует не только естественное стремле-
ние отложить перемены, но и действующие 
нормы, включая действующую систему сдель-
ной оплаты труда за проведенные занятия, 
жесткие требования к наполняемости учебных 
классов, ригидная система контроля за соблю-
дением «технологии» образовательного про-
цесса (фиксированный набор учебных дисци-
плин, порядок изучения отдельных разделом и 
время на их «прохождение»). В результате мас-
совая школа продолжает выполнять постанов-
ление ЦК ВКП(б) от 25.08.1932, которое потре-
бовало, чтобы основной формой организации 
учебной работы в начальной и средней школе 
являлся урок с данной группой учащихся со 
строго определенным расписанием занятий и 
твердым составом учащихся [11]. Здесь фор-
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мальные пространственно-временные грани-
цы образовательного процесса описывает рас-
писание школьных занятий. Его клетки расса-
живают фиксированные по составу группы уча-
щихся (25–30 чел.) по учебным классам, закре-
пляя за ним на это время педагога. Общение за 
пределами учебных помещений, в том числе с 
использованием консервированных сообще-
ний и технических средств, вписывается сюда с 
большим трудом. Как видно из таблицы, расши-
ряющийся спектр возможных взаимодействий 
с помощью ЦТ позволяет использовать сме-
шанное обучение [12], учитывать личные осо-
бенности учащихся и поддерживать их индиви-
дуализированные образовательные траекто-
рии. Однако действующие нормы и традицион-
ная организация образовательного процесса 
этому препятствуют. В результате внедряемые 
по всей стране электронные классные журна-
лы и дневники воспроизводят бумажные ана-
логи, что не позволяет использовать их воз-
можности для совершенствования организа-
ции образовательного процесса.

Смешанное обучение, опираясь на исполь-
зование ЦТ, существенно расширяет формаль-
ные пространственно-временные границы об-
разовательного процесса, принятые в рамках 
классно-урочной системы. Оно позволяет ис-
пользовать для решения педагогических задач 
все пространство возможных взаимодействий 
в системе «ученики – информационная среда – 
преподаватели». Освоение возможностей сме-
шанного обучения является сегодня одним из 
главных путей расширения доступа к каче-
ственному образованию и повышения резуль-
тативности работы массовой школы. Однако 
это достаточно сложная работа. Здесь требует-
ся не только развернуть и освоить использова-
ние требуемых технических средств, но и изме-
нить традиционную педагогическую культуру. 
Новаторы, которые успешно осваивают потен-
циал смешанного обучения и используют его 
для персонализации образовательного про-
цесса, выделяют несколько ключевых момен-
тов, которые следует учитывать при проведе-
нии этой работы [13].

Развитие сотрудничества и более тесных 
отношений между участниками образова-
тельного процесса, как ведущая тенденция 
развития школьной культуры. Речь идет не 

только о более тесном и доверительном обще-
нии между учащимися и учителями, но и о раз-
витии партнерства между самими учащимися, а 
также между учителями и руководителями шко-
лы. Последовательное выстраивание согласован-
ного видения развития школы, освоение и систе-
матическое использование техник учебной коо-
перации, совершенствование правового про-
странства школы являются важными составляю-
щими работы по расширению пространственно-
временных границ образовательного процесса с 
помощью цифровых технологий.

Переход от знаниевой к компетентност-
ной модели образования. Расширение спектра 
возможных взаимодействий в системе «учени-
ки – информационная среда – преподаватели» 
создает благоприятные условия для перехода к 
компетентностной модели образования [14]. 
Такой переход требует времени, и его нельзя 
совершить за один год. Расширение простран-
ственно-временных границ образовательного 
процесса помогает решить главную задачу – 
вовлечь в эту работу всех стейкхолдеров, и 
главное – учителей. Складывающееся в сооб-
ществе учащихся, родителей и педагогов пони-
мание предстоящих изменений может поддер-
жать или затормозить переход школы к модели 
компетентностного обучения.

Превращение учащегося из объекта в 
субъект учебного процесса. Расширение спек-
тра возможных взаимодействий и простран-
ственно-временных границ образовательного 
процесса создает условия, облегчающие уча-
щимся брать на себя ответственность за то, 
«кто, что, где, зачем и когда» осуществляется в 
учебном процессе. Такое превращение требует 
значительных изменений в работе школы, 
включая освоение учащимися способностей к 
самостоятельному ответственному выбору, са-
мосознанию, самоуправлению. Сюда входит 
также развитие их организованности, способ-
ность управлять своим временем, планировать 
и добиваться достижения желаемых результа-
тов и достигать поставленных самим собой 
долгосрочных целей. 

Цифровые технологии – лишь один из ин-
струментов, необходимых для цифровой 
трансформации школы. В процессе освоения 
смешанного обучения участникам образова-
тельного процесса становится все более ясно, 
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что использование ЦТ является лишь одной из 
необходимых составляющих этой работы. Ос-
новой изменений являются педагогические ре-
шения, которые используют новый спектр воз-
можных взаимодействий и расширение про-
странственно-временных границ образова-
тельного процесса для достижения требуемых 
образовательных результатов. 

Обновление методов профессионального 
развития педагогов. Профессиональное раз-
витие учителей должно проводиться теми же 
методами, которые они будут использовать 
при работе с учащимися. Если требуется, чтобы 
учителя создавали для учащихся условия, спо-
собствующие развитию у них интереса к учебе, 
способности ставить и достигать цели учебной 
работы, то и для самих учителей требуется соз-
дать такие условия. Как и при работе с учащи-
мися, требуется разработать для каждой кате-
гории педагогов профиль требуемых компе-
тенций, определить процедуры для оценива-
ния учебных достижений и организовать их 
персонализированную подготовку с использо-
ванием возможностей цифровой образова-
тельной среды. При воспроизведении успеш-
ных моделей смешанного обучения важно со-
хранять ключевые особенности этих моделей и 
в то же время проявлять достаточную гибкость, 
чтобы учитывать конкретные условия их при-
менения. Поэтому в ходе профессионального 
развития учителей упор делается не на переда-
чу готовых педагогических практик, а на их вы-
ращивание с опорой на уже имеющийся опыт 
работы педагогов. В ходе этого идет активное 
освоение расширяющегося спектра возмож-
ных взаимодействий и работы с новыми про-
странственно-временными границами образо-
вательного процесса.

Заключение

Сегодня цифровые технологии широко 
проникают в нашу жизнь. Однако этот процесс 
идет неравномерно. Наблюдается разрыв меж-
ду теми, у кого есть доступ к ЦТ, и теми, у кого 
его (по тем или иным причинам) нет, и они про-
должают пользоваться старыми «бумажными» 
технологиями. Разрыв, возникающий из-за не-
равенства в доступе к ЦТ, часто называют «циф-
ровым разрывом». Цифровой разрыв в образо-
вании – это различия, возникающие между 

теми, кто имеет доступ к ЦТ (цифровым устрой-
ствам, инструментам, источникам и сервисам) в 
школе и дома, и теми, кто такого доступа не 
имеет. Его можно назвать «технологическим 
цифровым разрывом», или «цифровым разры-
вом первого рода». Распространение ЦТ посте-
пенно снижает технологический цифровой 
разрыв. Сегодня к Интернету уже подключился 
каждый второй житель Земли. Более 60% насе-
ления России пользуется смартфонами. Осна-
щение образовательных учреждений ЦТ, изу-
чение информатики, формирование педагоги-
ческой ИКТ-компетентности – широко исполь-
зуемые меры по преодолению цифрового раз-
рыва первого рода. 

По мере того, как технологический цифро-
вой разрыв преодолевается, начинает нарас-
тать «новый цифровой разрыв», или «цифро-
вой разрыв второго рода». Новый цифровой 
разрыв – это различие между теми, кто активно 
использует ЦТ для выполнения продуктивной, 
творческой работы (автоматизации организа-
ционной и поддержка коллективной работы, 
проведения исследований, выполнения на-
блюдений, проектирования и т. п.), и теми, кто 
рутинно использует ЦТ для выполнения тради-
ционных видов работы c информацией (потре-
бление аудиовизуальной информации, тради-
ционно организованной коммуникации и т. п.). 
Новый цифровой разрыв наблюдается везде, 
где используются ЦТ, среди представителей 
всех социальных групп. Для его преодоления в 
образовании требуется перейти от использо-
вания ЦТ на уровне «Замещения и Улучшения» 
по модели SAMR к использованию их на верх-
них уровнях этой модели – «Изменение и Транс-
формация». Для этого требуется существенно 
расширить спектр взаимодействий, которые 
доступны участникам образовательного про-
цесса в системе «ученики – информационная 
среда – преподаватели».

Предложенные средства для описания вза-
имодействий в системе «ученики – информаци-
онная среда – преподаватели» позволяют оце-
нить, в какой мере используемые в школе ЦТ 
расширяют пространство возможных учебных 
взаимодействий. Однако этот потенциал может 
остаться неиспользованным, если не изменяет-
ся традиционная организация учебного про-
цесса и действующих норм работы школы. Эти 
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изменения происходят наиболее естественно 
при переходе школы к модели смешанного об-
учения, при последовательном движении к 
персонализированной организации образова-
тельного процесса. Изменение формальных 
пространственно-временных границ образо-
вательного процесса является одной из важ-
ных составляющих такого перехода.
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В образовании понятие «психологическое 
здоровье» активно стало использоваться И.  В. 
Дубровиной всвязи с осмыслением содержа-
тельной сути психологической службы [1]. Вы-
сказанное ею предположение, что именно пси-
хологическое здоровье обучающихся должно 
быть целью деятельности практических психо-
логов образования, было закреплено в соотве-
ствующих нормативно-правовых документах. 
Данный факт может рассматриваться как под-

тверждение значимой роли психологического 
здоровья в развитии личности, тем не менее 
необходимо отметить недостаточность иссле-
дований, раскрывающих взаимосвязи между 
психологическим здоровьем и различными 
аспектами личностного становления. Пробле-
мой нашего исследования стало выявление 
взаимосвязи между психологическим здоро-
вьем и академической успешностью в юноше-
ском возрасте, основным содержание которо-
го является приобретение профессии. Мы 
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предположили, что структура психологическо-
го здоровья может быть представлена тремя 
компонентами: компонент «Ценности», компо-
нент «Отношения», компонент «Ресурсы». Наи-
большая взаимосвязь с академической успеш-
ностью будет у компонента психологического 
здоровья «Ценности».

Структура психологического здоровья

Психологическое здоровье является на се-
годняшний день одним из значимых понятий 
психологии. Ему посвящены труды зарубежных 
и отечественных исследователей, это работы 
А. Маслоу, В. Франкла, В. А. Ананьева, И. В. Дуб-
ровиной, О. В. Хухлаевой, В. Э. Пахальян и мно-
гих других. 

В работах И. В. Дубровиной показано разли-
чие между психическим и психологическим 
здоровьем. По ее мнению, «психическое здоро-
вье» относится к отдельным психическим про-
цессам и механизмам, тогда как «психологиче-
ское здоровье» имеет отношение к личности в 
целом и тесно связано с высшими проявления-
ми человеческого духа [2], «психологическое 
здоровье предполагает духовное становление 
личности, полноту и богатство ее внутреннего 
мира на основе полноценного и всестороннего 
психического развития» [3, с. 117]. При этом ду-
ховность рассматривается И. В. Дубровиной 
как особое эмоционально-нравственное состо-
яние личности, ее ориентация на такие обще-
человеческие ценности, как Истина, Красота, 
Добро, и их реализация в жизни.

Психологическое здоровье, по И. В. Дубро-
виной, составляют: 

 ● психическое здоровье как результат пол-
ноценного психического развития и развития 
личности;

 ● осознание растущим человеком особен-
ностей качеств своего психического и личност-
ного развития;

 ● отношение к осознаваемым психическим 
и личностным особенностям и качествам;

 ● гуманистическая направленность лично-
сти и формирующегося мировоззрения [3, с. 122]. 

А. Маслоу не разделял понятия психическо-
го и психологического здоровья, в своих рабо-
тах он писал о двух составляющих: стремление 
людей полностью реализовать свой потенциал 
и стремление к гуманистическим ценностям [4].

В. Франкл говорил о том, что в качестве 
залога жизнеспособности и психологического 
благополучия человека стоит воспринимать 
стремление к поиску и реализации смысла 
своей жизни [5].

О. В. Хухлаева полагала, что в качестве «клю-
чевого» слова для описания психологического 
здоровья стоит выбрать слово «гармония» [6].

Баякина О.  А. относит данное понятие к 
личности в целом и представляет его с пози-
ции не застывшего образования, а процесса 
развития в направлении достижения челове-
ком своей сущности и самоактуализации [7].

В.  М. Крук рассматривал данное понятие в 
узком и широком смысле. С одной стороны, 
многоуровневое качество жизнедеятельности, 
главной характеристикой которого является 
адекватность психического развития, реагиро-
вания, ориентирования в проблемной ситуации. 
С другой же стороны, комплексное многоуров-
невое качество жизнедеятельности, которое вы-
ражено при помощи соответствия психофизиче-
ского состояния и самочувствия, ориентирова-
ния и поведения уровню развития и его особен-
ностям, психофизической усталости, истощен-
ности, наличных адаптивно-компенсаторных, 
конституциональных возможностей психики в 
конкретной ситуации жизнедеятельности [8].

В. А. Ананьев выделял такие черты психоло-
гически здоровой личности, как: соматическое 
здоровье; развитие самоконтроля и усвоение 
реакций, адекватных различным ситуациям в 
жизни человека; умение разводить реальные и 
идеальные цели, границы между разными под-
структурами «Я» – Я-желающим и Я-дол жен-
ствую щим; умение регулировать свои поступки 
и поведение в границах социальных норм [9].

В описании В.  И. Слободчикова психологи-
ческое здоровье представлено системой, 
включающей аксиологический, инструменталь-
ный и потребностно-мотивационный компо-
ненты [10].

В работах Б. С. Братуся прописаны уровни и 
критерии психологического здоровья:

 ● восприятие другого человека как суще-
ства, которое олицетворяет бесконечные по-
тенции рода «человек»;

 ● способность к децентрализации, самоот-
даче и любви, как способу реализации этого от-
ношения;
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 ● характер жизнедеятельности преимуще-
ственно творческий;

 ● потребность в позитивной свободе;
 ● свободное проявление воли и умение са-

мопроектировать будущее;
 ● вера в то, что намеченное осуществится;
 ● внутренняя ответственность перед собой и 

другими, прошлыми и будущими поколениями;
 ● стремление обрести общий сквозной 

смысл своего существования [11; 12].
И. А. Тухватуллина в процессе обобщения мо-

дели психологического здоровья включила в нее 
аксиологический, инструментально-технологи-
ческий, потребностно-мотивационный, развива-
ющий и социально-культурный компоненты [13].

Описывая психологическое здоровье лич-
ности, большинство авторов ставят на первое 
место изучение факторов, оказывающих влия-
ние на формирование здоровья и черты здоро-
вой личности, которые являются обобщающи-
ми критериями для оценки здоровья личности.

В результате проведенного теоретического 
анализа мы определили психологическое здо-
ровье как здоровье личности, в основе которо-
го лежит гармония, представляющая собой ба-
ланс между внутренними процессами, адапта-
ционными возможностями и взаимодействием 
с окружающей средой. В качестве основных 
характеристик психологического здоровья 
были выделены следующие:

 ● стремление к самопознанию, ценность «Я»;
 ● владение рефлексией;
 ● внутренняя согласованность, гармония;
 ● потребность в саморазвитии;
 ● стремление к самовыражению, к актуа-

лизации своих личностных потенциалов, твор-
чество;

 ● умение регулировать свои поступки и 
поведение в границах социальных норм;

 ● отношение к другому человеку как само-
ценности;

 ● оптимальная внешняя сбалансирован-
ность личности с окружающими социальными 
условиями, микро- и макросоциальной средой;

 ● эффективная адаптация;
 ● отсутствие выраженных психических за-

болеваний;
 ● соматическое здоровье.

Систематизация характеристик психологи-
ческого здоровья позволила выделить струк-

турные компоненты психологического здо-
ровья. 

Компонент «Ценности». В данный компонент 
мы относим формирование Я-концепции лично-
сти, самоуважение, принятие себя, ощущение 
собственной ценности. Сформированность осоз-
нанного планирования своей деятельности. Са-
моразвитие, творческое самовыражение.

Компонент «Отношения». Данный компо-
нент включает в себя построение взаимоотно-
шений с социумом, потребность быть полез-
ным другим, принятие ценности личности как 
таковой. Сформированность таких черт харак-
тера, как доброта, понимание, уважение, стрем-
ление помочь, терпимость к индивидуальным 
и типологическим особенностям людей. А так-
же сформированность и трансляция общече-
ловеческих ценностей.

Компонет «Ресурсы». К данному компонен-
ту психологического здоровья мы относим 
адаптивные возможности психики и организма 
к изменениям как внутренних факторов, так и 
окружающей среды.

При этом ресурсы являются основой для 
формирования ценностей и отношений, а о пси-
хологическом здоровье можно говорить только 
тогда, когда сформированы все три компонента.

Организация исследования

Исследование проводилось на базе ГАОУ ВО 
МГПУ, Институт среднего профессионального об-
разования им. К.  Д. Ушинского, Экономический 
колледж. В исследовании приняли участие 76 че-
ловек: 16 юношей и 60 девушек в возрасте от 16 
до 20 лет. Средний возраст выборки – 18 лет.

Для исследования характеристик психоло-
гического здоровья были использованы следу-
ющие методики: тест «Интегративный тест тре-
вожности» (методика создана кандидатом пси-
хологических наук А.  П. Бизюком, доктором 
медицинских наук, профессором Л.  И. Вассер-
маном и кандидатом медицинских наук Б.  В. 
Иовлевым в НИПНИ им. Бехтерева) [14]; мето-
дика «Индивидуальная модель психологиче-
ского здоровья» (ИМПЗ) (автор – А.  В. Козлов) 
[15]; комплекс «Здоровье-Экспресс» (ТУ 9442-
033-17635079-2009, регистрационное удосто-
верение №ФСР 2010/07742, сертификат соот-
ветствия ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение).
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В таблице выбранные методики представ-
лены в соответствии с компонентами психоло-
гического здоровья.

Для исследования академической успеш-
ности использовались следующие методики: 
методика «Шкала академической мотивации» 
(разработан Т.  О. Гордеевой, О.  А. Сычевым и 
Е. Н. Осиным на основе Шкалы академической 
мотивации Р.  Валлеранда с соавторами) [16]; 
опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССП) (создан в Психологическом институте 
РАО в лаборатории психологии саморегуля-
ции под заведованием В.  И. Моросановой в 
1988 г.) [17].

Анализ данных проводился с помощью 
компьютерной обработки результатов в про-
грамме Excel, IBM SPSS Statistics 22. Взаимос-
вязи между компонентами психологического 
здоровья и академической успешностью вы-
являлись с помощью непараметрического 
r-коэффициента ранговой корреляции Спир-
мена.

Результаты и выводы

Взаимосвязь между характеристиками пси-
хологического здоровья и данными шкалы ака-
демической мотивации:

 ● взаимосвязь между интеллектуальным 
вектором и академической успеваемостью  
(r = ,335** при р < 0,01);

 ● положительная взаимосвязь шкалы «Стра-
тегический вектор» с познавательной мотива-
цией (r = ,279* при р < 0,05) и мотивацией само-
развития (r = ,234* при р < 0,05), а также шкала-
ми «Моделирование» (r = ,266* при р < 0,05), 
«Оценивание результатов» (r = ,341** при  
р < 0,01), «Гибкость» (r = ,292* при р < 0,05), и 
общим уровнем саморегуляции (r = ,280* при  
р < 0,05);

 ● прямая взаимосвязь между шкалой 
«Творческий вектор» и познавательной моти-
вацией (r = ,338** при р < 0,01), мотивацией до-
стижения (r = ,286* при р < 0,05) и мотивацией 
саморазвития (r = ,320** при р < 0,01), а также 
шкалой «Оценивание результатов» (r = ,335** 
при р < 0,01);

 ● положительная взаимосвязь шкалы «Ин-
теллектуальный вектор» и познавательной моти-
вации (r = ,484** при р < 0,01), мотивации дости-
жения (r = ,523** при р < 0,01), мотивации само-
развития (r = ,468** при р < 0,01) и отрицательная 
взаимосвязь с интроецированной мотивацией  
(r = -,243* при р < 0,05) с экстернальной мотива-
цией (r = -,395** при р < 0,01), а также положи-

Таблица
Соответствие диагностических методик компонентам психологического здоровья
Компоненты  

психологического 
здоровья

Характеристики компонента Диагностические методики

Ценности Сформированность Я-концепции личности, самоу-
важение, принятие себя, ощущение собственной 
ценности

Шкала «Я-вектор» (ИМПЗ)

Сформированность осознанного планирования 
своей деятельности

Шкала «Стратегический вектор» 
(ИМПЗ)

Творческое самовыражение Шкала «Творческий вектор» (ИМПЗ)
Саморазвитие Шкала «Интеллектуальный вектор» 

(ИМПЗ)
Отношения Взаимоотношения с социумом, потребность быть 

полезным другим
Шкала «Просоциальный вектор» 
(ИМПЗ)

Сформированность и трансляция моральных цен-
ностей и традиций

Шкала «Духовный вектор» (ИМПЗ)
Шкала «Семейный вектор» (ИМПЗ)

Сформированность таких черт характера, как до-
брота, понимание, уважение, стремление помочь, 
терпимость к индивидуальным и типологическим 
особенностям людей

Шкала «Гуманистический вектор» 
(ИМПЗ)

Ресурсы Адаптивные возможности психики и организма к 
изменениям внутренних факторов

Личностная тревожность (ИТТ)
Стресс-индекс
ОАС

Адаптивные возможности психики и организма к 
изменениям окружающей среды

Ситуативная тревога (ИТТ)
Стресс-индекс
ОАС
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тельная взаимосвязь со шкалами «Оценивание 
результатов» (r = ,294* при р < 0,05), «Гибкость»  
(r = ,295* при р < 0,05) и общем уровнем саморе-
гуляции поведения (r = ,301* при р < 0,05).

Прямая взаимосвязь между интеллектуаль-
ными способностями индивида и академиче-
ской успеваемостью вполне ожидаема. Однако 
не стоит забывать, что проявление интеллекту-
альных способностей в деятельности в значи-
тельной мере зависит от индивидуально-типо-
логических особенностей человека.

Рассматривая полученные данные, можно 
сделать вывод, что сформированность осоз-
нанного планирования своей деятельности со-
провождается такими характеристиками, как 
сформированность представлений о внешних 
и внутренних значимых условиях, адекватность 
оценки себя, результатов своего поведения и 
деятельности, а также способность к адаптации 
при изменившихся внешних и внутренних ус-
ловиях. Постановка целей и стремление к их 
выполнению возможна при высоком уровне 
саморегуляции. Мотивация саморазвития и по-
знавательная мотивация сопровождают такую 
характеристику психологического здоровья, 
как стратегическое планирование.

Творческая направленность личности со-
гласована со стремлением узнавать новое, по-
нять изучаемый предмет, связана с пережива-
нием интереса и удовольствием в процессе по-
знания, а также со стремлением к развитию 
своих способностей, своего потенциала в рам-
ках учебной деятельности, достижению ощу-
щения мастерства и компетентности. Люди, за-
интересованные в творческом самовыраже-
нии, склонны к оцениванию результатов своей 
деятельности.

Интеллектуальное развитие индивида со-
провождается высоким уровнем внутренней 
мотивации. Необходимость вынужденной учеб-
ной деятельности, следования требованиям, 
диктуемым социумом, сопровождается низким 
интеллектуальным вектором. Данная корреля-
ция свидетельствует о том, что внешнее давле-
ние, не принимаемое индивидом, отрицательно 
сказывается на его психологическом здоровье. 
Способность к овладению и пользованию раз-
личными типами мышления, умение подвергать 
самостоятельному анализу события и явления 
действительности, делать самостоятельные вы-

воды и обобщения невозможна без способно-
сти адекватно оценить себя, свое поведение и 
деятельность. Для того чтобы в полной мере 
раскрывался интеллектуальный потенциал лич-
ности, она должна обладать определенной гиб-
костью, способностью принимать изменяющие-
ся внутренние и внешние факторы.

Взаимосвязь между характеристиками ком-
понента «Отношения» и академической успеш-
ностью:

 ● положительная взаимосвязь между шка-
лой «Просоциальный вектор» и познавательной 
мотивацией (r = ,330** при р < 0,01), мотивацией 
достижения (r = ,318** при р < 0,01), мотивацией 
саморазвития (r = ,328** при р < 0,01), мотиваци-
ей самоуважения (r = ,414** при р < 0,01) и интро-
ецированной мотивацией (r = ,246* при р < 0,05), 
а также шкалой «Гибкость» (r = ,426** при р < 0,01);

 ● положительная взаимосвязь шкалы «Ду-
ховный вектор» и мотивации самоуважения  
(r = ,301** при р < 0,01), а также шкалами «Плани-
рование» (r = ,273* при р < 0,05), «Программиро-
вание» (r = ,349** при р < 0,01), «Оценивание ре-
зультатов» (r = ,289* при р < 0,05) и общим уров-
нем саморегуляции (r = ,395** при р < 0,01).

Высокая потребность быть полезным, необ-
ходимость сотрудничества, бескорыстная по-
мощь взаимосвязана с высоким уровнем вну-
тренней мотивации (познания, достижения, са-
моразвития), что говорит об осознанности по-
ступков и сформированности личности, а также 
взаимосвязана с мотивацией самоуважения и 
интроецированной мотивацией, что в свою оче-
редь свидетельствует о чувстве долга перед об-
ществом и собственной значимости при необхо-
димости больше отдавать социуму, нежели 
брать. Взаимозависимыми являются также такие 
характеристики, как просоциальная направлен-
ность личности и способность к адаптации при 
изменяющихся внешних и внутренних факторах.

Самоуважение предстает как фактор лич-
ностной зрелости, связывающий духовные цен-
ности и стремление быть полезным обществу.

Духовная направленность личности тесно 
взаимосвязана с саморегуляцией. Транслируя 
духовные ценности, человек должен осознан-
но подойти к их выбору, понимать, что и зачем 
он делает, нести ответственность за результат 
своей деятельности. Духовность сама по себе 
является признаком зрелости личности, вы-
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шедшей за пределы своих узких интересов и 
преходящих ценностей (Д. А. Леонтьев).

Взаимосвязь между характеристиками ком-
понента «Ресурсы» психологического здоровья 
и академической успешностью:

 ● отрицательная взаимосвязь между шка-
лой «Моделирование» и уровнем ситуативной 
тревоги (r = -0,313** при р < 0,01) и личностной 
тревожности (r = -0,351** при р < 0,01).

Сниженный уровень тревожности личност-
ного и ситуативного характера присущ респон-
дентам, которые способны выделять значимые 
условия достижения целей как в текущей ситу-
ации, так и в перспективном будущем, что про-
является в адекватности программ действий 
планам деятельности, соответствии получае-
мых результатов принятым целям.

Заключение

1. Психологическое здоровье – это здоровье 
личности, в основе которого лежит гармония, 
представляющая собой баланс между внутрен-
ними процессами, взаимодействием с окружаю-
щей средой и адаптационными возможностями.

2. Структура психологического здоровья 
может быть представлена следующими компо-
нентами: компонент «Ценности», компонент 
«Отношения», компонент «Ресурсы».

3. Все характеристики академической 
успешности связаны с тем или иным компонен-
том психологического здоровья:

 ● компонент «Ценности» психологического 
здоровья наиболее взаимосвязан с познаватель-
ной мотивацией и мотивацией саморазвития;

 ● компонент «Отношения» психологиче-
ского здоровья наиболее взаимосвязан с само-
уважением;

 ● компонент «Ресурсы» психологического 
здоровья наиболее взаимосвязан со сформи-
рованностью представлений о внешних и вну-
тренних значимых условиях;

 ● наиболее взаимосвязанными являются 
компонент «Ценности» психологического здо-
ровья и академическая успешность, что свиде-
тельствует о взаимном положительном влия-
нии внутренних характеристик личности и 
успешности, самореализации личности.

4. Выявленные показатели взаимосвязи 
психологического здоровья и академической 
успешности, специфические для юношеского 

возраста, позволяют адекватно и адресно вы-
страивать психолого-педагогическую помощь 
и поддержку юношам и девушкам в образова-
тельном процессе.
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К
оличество китайских учащихся, изучаю-
щих в России музыкальное искусство, 
неуклонно растет с каждым годом. Ки-

тайским студентам-русистам музыкального 
профиля важно в короткие сроки овладеть 
языком специальности. Вместе с тем музыкаль-
ная терминология достаточно трудна для усво-
ения, она требует от педагога пристального 
внимания и особой организации обучения. 

Результаты констатирующего опроса, прове-
денного нами в группах китайских студентов-ру-
систов музыкального профиля (200 человек), 
показывают: больше половины респондентов 
(54%, 108 человек) считают, что в изучении му-
зыки самое трудное – запоминание большого 
количества сложных для студентов музыкаль-
ных терминов для последующего использова-
ния в речи, и главные объективные причины за-
труднений – это недостаточный словарный за-

пас в области музыкальной терминологии, сла-
бое владение научным стилем и в целом невы-
сокий уровень владения русским языком. 

Наличие терминологии – это отличительный 
признак научного стиля. Терминам свойственны 
такие характеристики, как точность, однознач-
ность, непротиворечивость, когнитивная насы-
щенность, номинативная функция и т.  д. Науч-
ный стиль реализуется в монографиях, диссер-
тациях, справочно-энциклопедической литера-
туре, в материалах лекций, в статьях, аннотаци-
ях, учебниках, методических пособиях, рефера-
тах, научных обзорах и т. д. Музыкальная терми-
нология – это большая тематическая группа 
слов, в основе которой лежит значимая профес-
сиональная лексика. В состав музыкальной тер-
минологии входят лексемы, отражающие жанры 
и направления в музыкальном искусстве, сред-
ства музыкальной выразительности, наимено-
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»  
В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-РУСИСТОВ
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Аннотация. В статье представлена программа опытного обучения  терминологии в области 
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MUSICAL KALEIDOSCOPE IN THE TEACHING  
OF CHINESE STUDENTS – RUSSIAN LEARNERS
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Abstract. The article introduces the program “Musical kaleidoscope, that aims at successful master-
ing of musical terminology and deeply understanding them for Chinese students – Russian learners. 
This system of exercises facilitates the understanding of language constructions in process of doing 
exercises, increases interest in Russian language, stimulates the development of communicative com-
petence and helps students in learning the language of profession.
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вание музыкальных инструментов, а также на-
звания тембров голоса, различных видов музы-
кальных коллективов и др.

Подчеркнем, что музыкальные термины как 
важный аспект терминоведения обладают осо-
бенными, глубинными признаками. Музыкаль-
ная терминология вообще не является чем-то 
неизменным: ее состав динамичен, он находит-
ся в движении, «подвергается различным изме-
нениям, связанным с изменениями как в самой 
музыке, так и в окружающем нас мире» [1, с. 71]. 
Освоить принципы формирования и понять со-
держание терминологии в области музыкально-
го искусства можно через систему упражнений. 

Музыкальный термин понимается нами как 
узкоспециальное понятие в музыке, так как 
терминология искусства, литературы, истории 
таковы, что при их изучении обычно нельзя 
провести границу между термином и нетерми-
ном. Вслед за Н. Б. Кузьминой заметим, что тер-
мины в области музыкального искусства – это 
функциональная субстанция, а не структурная. 

Прежде всего термин выполняет номина-
тивную (назывную) функцию, среди музыкаль-
ных терминов большое количество составляют 
имена существительные. Но к терминам отно-
сятся не только имена существительных, но и 
некоторые глаголы, имена прилагательные, на-
речия и др. Лексикограф О. С. Ахманова иллю-
стрирует эту мысль примером: «”Аллегро” – это 
быстрый темп речи» [2, с. 55], то есть в области 
терминологии возможна субстантивация, пе-
реход наречия в существительное. 

Другим свойством лексики этой тематиче-
ской группы является наличие большого коли-
чества заимствованных слов, так как музыкаль-
ное искусство интернационально. Подтвердим 
эту мысль словами Н. Г. Ткаченко: «Природная 
музыкальность и любознательность русского 
народа, живость восприятия и быстрота ума, 
установление контактов со странами Западной 
Европы способствовали большому притоку 
иностранных слов в русскую музыкальную тер-
минологию» [1, с. 75]. Значительное количество 
слов из музыкальной классической терминоло-
гии в современном русском языке заимствова-
но из трех языков: итальянского, французского, 
немецкого. Кроме слов-синонимов, в музы-
кальной терминологии встречаются вариант-
ные формы одного термина: арпеджионе – ар-

педжоне, буфф – буффо, гадулка – гудулка и т. п., 
эта лексическая вариативность может вызвать 
затруднение у китайских студентов. 

В процессе развития музыкальной терми-
нологии проявилась другая ее особенность: 
она заключается в том, что каждое направле-
ние в музыке имеет свое национальное наиме-
нование. Например, в китайской народной му-
зыке часто подчеркиваются «взаимопроникаю-
щие звукоряды»  – инь阴 (минорный) и ян阳 
(мажорный); в среде афроамериканцев – ис-
полнителей джазовой музыки родились такие 
лексические единицы, как swing – стиль джазо-
вой музыки, licorice stick – кларнет, slush pump – 
тромбон, blowing – игра на любом музыкаль-
ном инструменте, ragtime или rag – тип синко-
пированной музыки, blues – блюз, gutbucket и 
barrelhouse – ранние стили джазовой музыки, 
fake – импровизация и т. д. 

Для успешного обучения китайских студен-
тов-русистов музыкальной терминологии мы 
предлагаем многомерную систему упражне-
ний, входящую в программу обучения «Музы-
кальный калейдоскоп». С опорой на толковый 
словарь русского языка поясним значение сло-
ва «калейдоскоп»: «Оптический прибор, трубка 
с зеркальными пластинками и цветными сте-
клышками, при поворачивании складывающи-
мися в разнообразные узоры» [3]. В контексте 
программы обучения музыкальной терминоло-
гии китайских студентов «Музыкальный калей-
доскоп» мы предлагаем комплекс упражнений 
в соответствии с постулатами системно-струк-
турного принципа. Упражнения в этой про-
грамме представлены по уровням языка, а так-
же с учетом уровневой дифференциации (низ-
кий уровень трудности – средний уровень 
трудности – высокий уровень трудности). 

Данная программа обучения является на-
ционально ориентированной, она создана с 
учетом этнопсихологических особенностей ки-
тайских студентов. Большинство исследовате-
лей верно отмечает, что образование в Китае 
базируется на конфуцианских принципах кол-
лективистского общества [4], например, на та-
ких идеях, как «уважать наставника и ценить 
его идеи», «уважение к учителям и важность 
образования», «трудолюбие будет вознаграж-
дено небесами» и «отсутствие таланта можно 
компенсировать старанием». Эти афоризмы 
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глубоко вошли в сознание китайских студен-
тов. Поэтому предложенный нами комплекс 
упражнений, реализованный под руковод-
ством преподавателя РКИ, действительно спо-
собен помочь китайским студентам усвоить му-
зыкальные термины. 

Е. Ю. Кошелева, И. Я. Пак и Э. Чернобыльски 
в совместной статье отмечают ряд этнопсихо-
логических особенностей китайских студентов:

1) уверенность в том, что усердием можно 
компенсировать недостаток способностей; 

2) отношение к учителю как к образцу для 
подражания; 

3) трудолюбие в учебе считается мораль-
ным долгом каждого учащегося не только перед 
собой, но и перед своей семьей [5, с. 34]. По мне-
нию Т.  М. Балыхиной и Чжао Юйцзян [6], боль-
шинство китайцев обладают некоммуникатив-
ным стилем изучения иностранных языков, они 
легко выполняют подстановочные упражнения, 
но с трудом овладевают речевыми навыками, с 
трудом преодолевают психологический барьер 
в процессе коммуникации [6, с. 18], и с этим на-
блюдением нельзя не согласиться, поэтому в 
разработке упражнений нужно обращать боль-
ше внимания на развитие коммуникативной 
компетенции китайских студентов.

Программа «Музыкальной калейдоскоп» 
состоит из шести частей, тематических моду-
лей, каждый из которых включает: фонетиче-
ские упражнения;  словообразовательные 
упражнения; лексические упражнения; грамма-
тические упражнения. 

Данная программа «Музыкальный калейдо-
скоп» рассчитана на 72 часа, в том числе на 36 
часов для аудиторных занятий и 36 часов для 
внеаудиторной работы. Мы реализуем про-
грамму в первом семестре второго курса, ори-
ентируясь на уровень студентов В1–В2.

Исследователь Н.  Г. Ткаченко выявил боль-
шое количество фонетических вариантов в му-
зыкальной терминологии на первом этапе ее 
формирования [1, с. 72], и этим особенностям, 
на наш взгляд, необходимо уделить особое 
внимание: работу с музыкальными терминами 
полезно начинать с фонетических упражне-
ний. Китайские студенты часто допускают 
ошибки в произношении и ударении русских 
слов. Кроме того, звонкие и глухие согласные 
для них также трудноразличимы, например, 

точка – дочка, год – кот, глаз – класс. Для пред-
упреждения подобных ошибок мы рекомендо-
вали студентам выполнить ряд упражнений: 

1. Правильно вслед за преподавателем 
прочитайте музыкальные термины. 

Мажор, минор, диез, бемоль, дуэт, трио, 
квартет, пюпитр, симфония, соната,  романс, 
увертюра, тональность, сюита, партитура, 
нота, реприза, диапазон, прелюдия, гамма.

2. Расставьте в словах ударение. 
Фраза, интервал, регистр, мотив, фраза, 

фермата, джаз, этюд, виолончель, диссонанс, 
пьеса, секвенция, политональность, экспромт, 
настройка, аранжировка, вокализ, соната, пау-
за, ноктюрн, рефрен.

3. Расположите музыкальные термины в 
алфавитном порядке. 

Скрипка, виолончель, контрабас, гитара, 
флейта, пикколо, кларнет, гобой, саксофон, 
труба, корнет, тромбон, валторна, туба, пиа-
но, орган, аккордеон, синтезатор, литавры, 
ксилофон, барабан, треугольник, бубен, каста-
ньеты, гонг, маракасы, тарелки.

4. Выберите правильную букву из двух 
предложенных.

Клаве…ин (з–с), син…езатор (д–т), …ала-
лайка (п–б), …агот (в–ф), скри…ка (б–п), ма…ор 
(ж–ш), роман… (с–з).

Данные упражнения обращают особое вни-
мание студентов на ошибки, вызванные нераз-
личением звонкого и глухого согласного, по-
скольку китайские студенты часто допускают 
подобные ошибки. Об этом пишут В. Д. Янченко 
и Цзи Мин: «Среди фонетических затруднений 
правомерно назвать такую типичную ошибку, 
как неразличение звонких и глухих согласных 
[б] – [п], [в] – [ф], [г] – [к], [д] – [т], [з] – [с], [ж] – [ш], 
что приводит не только к произносительным, 
но также к смысловым и фактическим ошиб-
кам» [7]. В процессе выполнения фонетических 
упражнений китайские студенты смогут проч-
но запомнить музыкальные термины.

С возникновением новых понятий в обла-
сти музыкального искусства появляется необ-
ходимость во введении новых терминов. Для 
этой цели могут быть использованы все имею-
щиеся в русском языке способы словообразо-
вания [1, с. 75]. 

Словообразовательные упражнения по-
лезны для развития умений и навыков узна-



43Наука и Школа  № 1’2018

Проблемы Педагогического образования

вать, понимать, конструировать новые слова. 
Такие упражнения помогают студенту самому 
активно образовывать слова-термины. Это по-
лезное умение важно сформировать у студен-
тов в ходе изучения музыкальной терминоло-
гии. Например: 

1. Образуйте слова определенной темати-
ческой группы по образцу (по данной схеме 
«барабан–барабанщик»): пианино – _________ , 
труба – __________ , виолончель – __________ , 
орган – __________ , ксилофон – __________ , 
баян – __________ .

2. Образуйте слова по данному образцу  
((__________) баянист): (____________) саксо-
фонист, (____________) скрипач, (____________) 
альтист, (__________) валторнист, (__________) 
органист, (__________) аккордеонист.

3. От данных существительных образуйте 
прилагательные с помощью заданной морфемы: 
музыка – __________ , вокал – __________ , ба-
лет – __________ , тон – __________ , печаль – 
__________ , композитор – __________ .

4. От данных глаголов образуйте соответ-
ствующие существительные с помощью опре-
деленной морфемы: исполнять – __________ , 
оркестрировать – __________ , импровизиро-
вать – ________ , транспонировать – ________ , 
дирижи́ровать – __________ , вокализировать – 
__________ , танцевать – __________ , слушать – 
__________ .

5. По образцу образуйте от данных слов 
как можно больше однокоренных слов. 

(Образец: музыка – музыкант – музыковеде-
ние – музыкальный – музицировать.)

Песня, танец, вокал, дирижер, бас.
Подобные словообразовательные упраж-

нения помогают формировать у китайских сту-
дентов интерес к звучащему слову, развивают 
самоконтроль, способствуют поиску един-
ственно верного слова среди вариантов слово-
образовательных моделей.

Лексические упражнения предлагаются сту-
дентам с постепенным усложнением, по прин-

ципу «от простого к сложному». Комплекс лек-
сических упражнений включает в себя следую-
щие задания (предполагаемые ответы даны в 
скобках). 

1. По данному толкованию определите кон-
кретный музыкальный термин: 

 ● мужской певческий голос, самый низкий 
по звучанию (бас);

 ● самый популярный бальный танец по 
размеру 3/4, по-немецки valzen (вальс);

 ● многочастное произведение для хора, 
солистов и оркестра, исполняемое во время 
службы в католической церкви (месса);

 ● жанр инструментальных произведений, 
сочиненных в свободной форме (фантазия);

 ● небольшая ария свободного построения 
с мелодией напевно-декламационного или ли-
рического песенного характера (ариозо).

2. Подберите к данным словам синонимы 
(предполагаемые ответы даны в скобках). 

Исполнять – (играть), оглушительно – 
(слишком громко), безымянный – (неизвест-
ный), оркестр – (ансамбль), пианино – (форте-
пиано). 

3. Подберите антонимы к данным словам 
(предполагаемые ответы даны в скобках). 

Быстрый – (медленный), бесполезный – (цен-
ный), длинный – (короткий),  строгий – (свобод-
ный), низкий – (высокий), бас – (тенор), сопра-
но – (контральто). 

4. Расположите названия музыкальных ин-
струментов в таблице по тематическому при-
знаку. 

Скрипка, виола, виолончель, контрабас, 
электрический бас, арфа, гитара, электриче-
ская гитара, флейта, пикколо, кларнет, го-
бой, английский рожок, фагот, саксофон, тру-
ба, корнет, тромбон, валторна, пианино, ор-
ган, аккордеон, синтезатор, литавры, ксило-
фон, маленький барабан, большой барабан, 
треугольник, бубен, кастаньеты, гонг, мара-
касы, тарелки. 

Таблица
Классы музыкальных инструментов

Струнные Духовые Клавишные Ударные
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Грамматические упражнения имеют сво-
ей целью осознание и усвоение китайскими 
студентами особенностей системы частей 
речи в русском языке. Вместе с тем, по словам 
Л. В. Щербы, грамматика учит говорить. При 
изучении системы частей речи китайским сту-
дентам будут полезны разнообразные виды 
практических упражнений, которые способ-
ствуют формированию коммуникативной ком-
петенции. 

1. Объедините отдельные слова в опреде-
ленные группы по частям речи: 

 ● болезни, уха, Бетховен, не, мочь, сочи-
нять, из-за.
                                                                                        

 ● Бетховен, знаменитая, «Девятая симфо-
ния», создать.
                                                                                        

 ● Шопен, изучать, теория музыки, класс, 
композитор, Юзеф Эльснер, начать.
                                                                                        

 ● Йозеф Гайдн, Англия, Франция, Россия, 
становиться, известный.
                                                                                        

 ● Рахманинов, хотеть, закончить, величай-
шее произведение, «Симфонические танцы».
                                                                                        

2. Определите грамматическое значение 
данных слов-терминов: склонение, падеж, вре-
мя, лицо, число, для того чтобы осознанно и 
безошибочно употреблять эти слова в устной и 
письменной речи. 

 ● В 1802–1812 годых Бетховен создал зна-
менитую Девятую симфонию.

 ● В 1823 году Шопен начал изучать теорию 
музыки.

 ● Я знаю, что ты играешь в симфоническом 
оркестре академии.

 ● Я приеду в академию со своей скрипкой.
 ● Завтра мы будем обсуждать творчество 

Д.  Д. Шостаковича и его знаменитое произве-
дение «Седьмая Симфония».

3. Дополните предложения подходящими 
по смыслу глаголами: 

 ● Я         на гитаре с 7 лет.
 ● Сестра             арию Ленского.
 ● Учитель музыки            отстающему ученику.
 ● Композитор           пьесу.
 ● Дирижер          симфоническим оркестром.
 ● Хореографическая группа         танец.

Для справки: играю, слушает (изучают), по-
могает (преподает или объясняет), сочиняет, 
руководит, исполняет.

Вместе с тем грамматические упражнения 
помогают китайским студентам разобраться в 
структуре словосочетаний и предложений, 
сознательно составлять словосочетания и 
предложения, включающие музыкальные тер-
мины. Китайские студенты часто допускают 
ошибки в составлении предложении на рус-
ском языке даже при наличии определенного 
словарного запаса. Причины этих ошибок за-
ключаются в том, что китайские студенты не 
умеют мыслить так, как русские, являющиеся 
носителями языка. И поэтому эти упражнения 
очень актуальны для китайских студентов-ру-
систов. Система грамматических упражнений 
включает:

1. Вопросно-ответные упражнения: 
 ● Можете ли вы по-русски точно назвать 

три струнных инструмента / клавишных ин-
струмента / духовых инструмента / ударных ин-
струмента?

 ● Можете ли вы назвать по-русски трех ве-
ликих композиторов и их самые известные 
произведения?

 ● Можете ли вы назвать по-русски пять му-
зыкальных жанров?

 ● Можете ли вы назвать по-русски основ-
ных направления в музыке (например, поп-
музыка)?

2. Трансформационные упражнения (видо-
изменение данных предложений путем замены 
основной лексической структуры по образцу): 

 ● Данное произведение сочетает … (что с 
чем?) (элемент ритм-энд-блюз, элемент музыки 
«кантри»)
                                                                                        

 ● относится к чему (фортепиано, инстру-
мент европейской музыки)
                                                                                        

 ● состоит из кого-чего (академическое пение, 
классические стихотворения, красивая музыка)
                                                                                        

 ● используется для чего (туба, удвоение 
мелодии других инструментов)
                                                                                        

 ● называется чем (звуковой объем голоса, 
вокальный диапазон)
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3. Составьте словосочетания с предложен-
ными словами: 

аккорд, ансамбль, импровизация, интона-
ция, концертмейстер, октава, полифония, 
рефрен, ритм, сольфеджио, тембр, хор.

4. Составьте распространенные предложе-
ния с данными словосочетаниями:

школа современного танца, концерт масте-
ров искусств, сыграть на рояле, поступить в 
консерваторию, включить вокальный номер в 
программу концерта, учить игре на кларнете, 
окончить музыкальную школу по классу скрипки.

С учетом принципов текстоориентирован-
ного подхода особого внимания заслуживает 
работа с учебным текстом. Текстовые упраж-
нения обладают существенным преимуще-
ством: учебный текст, содержащий музыкаль-
ные термины, помогает китайским студентам 
глубже понять значение изучаемой темы. И в то 
же время текстовый материал расширяет гра-
ницы применения полученных студентами зна-
ний о музыке. Текстовые упражнения дают воз-
можность китайским студентам познакомиться 
с лексическими единицами и употребить их на 
практике в конкретной ситуации, дают установ-
ку на практикоориентированность. Приведем 
примеры: 

1. Определите тему данного текста, оза-
главьте его.

Рождению нового камерного жанра сопут-
ствовала встреча Гайдна с меценатом Карлом 
Фюрнбергом, чья поддержка способствовала 
его творческому подъему и появлению первых 
струнных квартетов. В поисках нужной формы 
Гайдн написал шестнадцать квартетов, и 
вот, наконец, с семнадцатого прочно устано-
вилась четырехчастность. И эта форма в 
дальнейшем останется неизменной канвой для 
его художественных фантазий, но при абсо-
лютном равновесии между четырьмя инстру-
ментами [8, с. 119].

2. Найдите в тексте музыкальные термины 
и объясните их значение.

Что такое хор?

Хор – это певческий коллектив, исполняющий 
преимущественно многоголосную музыку с инстру-
ментальным сопровождением. По составу исполни-
телей различаются однородные хоры – мужские или 
женские, смешанные, включающие мужские или жен-

ские голоса, а также детские хоры. Однородные 
хоры встречаются в операх. В музыкальной прак-
тике наиболее распространен смешанный хор, сто-
ящий из четырех основных партий: сопрано и аль-
тов (женских голосов), теноров и басов (мужских го-
лосов). Смешанный хор является постоянным 
участником исполнения опер, кантат и ораторий. 
Для коллектива такого рода также создано боль-
шое количество самостоятельных хоровых произ-
ведений [9, с. 125].

3. Прочитайте и озаглавьте текст. Выпиши-
те имена собственные. 

Михаил Иванович Глинка – великий русский ком-
позитор. Автор таких известных произведений, 
как опера «Руслан и Людмила», «Камаринская», 
«Вальс-фантазия», «Патетическое трио» и многих 
других. 

Он родился 20 мая 1804 года в селе Новоспасском 
Смоленской губернии. Важным фактом краткой 
биографии Глинки является тот факт, что воспи-
танием мальчика занималась его бабушка, а родная 
мать была допущена к сыну только после смерти 
бабушки. Играть на фортепиано и скрипке М. Глин-
ка стал уже в десятилетнем возрасте.

В 1822–1823 годах Глинка написал широко извест-
ные романсы и песни: «Не искушай меня без нужды» на 
слова Е. А. Баратынского, «Не пой, красавица, при 
мне» на слова А. С. Пушкина и другие. После путеше-
ствия на Кавказ отправляется в Италию, Германию. 
Под влиянием итальянских композиторов Беллини, 
Доницетти Глинка меняет свой музыкальный стиль. 

Вернувшись в Россию, Глинка с усердием работал 
над национальной оперой «Иван Сусанин». Ее пре-
мьера в 1836 году в Большом театре Петербурга 
обернулась громадным успехом. Премьера следую-
щей оперы «Руслан и Людмила» в 1842 году уже не 
была такой громкой. Сильная критика подтолкну-
ла композитора к отъезду, он покинул Россию, от-
правившись во Францию, Испанию, и лишь в 1847 
году вернулся на родину. Множество произведений в 
биографии Михаила Глинки были написаны во время 
заграничных поездок. 

С 1851 года в Петербурге он преподавал пение, 
подготавливал оперы. Под его влиянием формирова-
лась русская классическая музыка. Глинка уехал в Бер-
лин в 1856 году, где и скончался 15 февраля 1857 года.

4.  Прочитайте текст и устно выполните его 
подробный пересказ. Выпишите из текста в две 
колонки музыкальные термины: 1) известные 
вам термины; 2) неизвестные термины.
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Балалайка

Среди русских народных инструментов не менее 
популярна балалайка. Не одну сотню лет она из-
вестна на Руси. Было время, когда она была самым 
распространенным инструментом, под который 
плясали и пели во время праздников.

Балалайка – родственница лютни, мандолины, 
гитары. Это струнный щипковый инструмент. У 
нее деревянный треугольный корпус и длинный гриф, 
на который натягивают три струны.

На шейке грифа навязаны жилы на таком рас-
стоянии, что, прижимая струну между ними, на ба-
лалайке можно играть гаммы. Жилы эти называют 
ладами. Звук извлекается ударом указательного 
пальца по всем струнам сразу или щипком.

Сто лет назад на балалайку обратил внима-
ние любитель музыки и театра В.  В. Андреев, ко-
торый решил «мужицкий» музыкальный инстру-
мент вывести на большую концертную эстраду. В 
результате было создано целое семейство бала-
лаек, которые в зависимости от размера получи-
ли названия пикколо, прима, секунда, альт, бас и 
контрабас. На новой конструкции балалайки Ан-
дреев выступал с сольными концертами, а в 1887 
году организовал в Петербурге «Кружок любителей 
игры на балалайках», который через девять лет 
был преобразован в Великорусский оркестр. Кста-
ти, этот оркестр существует и поныне. Теперь 
он называется «Оркестр народных инструментов 
имени В. Андреева».

Сегодня этот русский инструмент популярен 
во всем мире. Широко известны имена виртуозов-
балалаечников Н. П. Осипова, Б. С. Трояновского,  П. И. 
Нечепоренко, М.  Ф. Рожкова и других. Игре на бала-
лайке обучают в музыкальных школах, училищах и 
консерваториях.

Таким образом, предложенная нами про-
грамма обучения студентов «Музыкальный ка-
лейдоскоп», содержащая систему упражнений, 
способствует лучшему запоминанию музыкаль-
ной терминологии, более продуктивному и глу-
бокому ее пониманию, облегчает использова-
ние в речи новых языковых конструкций в про-
цессе обсуждения музыковедческой проблема-
тики, в целом повышает интерес к русскому 
языку, стимулирует соблюдение языковых норм 
при использовании языка специальности. 
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К
ультура речевой коммуникации – это 
принятое и одобряемое обществом на 
данном историческом отрезке обще-

ние, отражающее внутреннюю культуру чело-
века. В речевых, языковых формах во все века 
проявлялся уровень культуры, образованно-
сти человека. Логическое мышление, интуиция 
и воображение, ценностные ориентации и 
нравственность, самооценка и самоанализ, 
вера – все это связано с внешней и внутренней 
речью, ее культурой. «Наша речь – важнейшая 
часть не только нашего поведения, но и нашей 
личности, нашей души, ума, нашей способно-
сти не поддаваться влияниям среды, если она 
“затягивает”» (Д.  С. Лихачев). На речевое взаи-

модействие людей с целью их взаимопонима-
ния направлены языковые средства и нормы, 
объединяющие говорящих на одном языке; 
этому служат речевые модели, позволяющие 
понять не только то, что сказано, но и то, что 
хотели сказать, подразумевали. В межличност-
ном общении с помощью высказываний выра-
жается образованность и воспитанность, рече-
вая коммуникация способствует формирова-
нию и укреплению убеждений и взглядов, по-
могает в приобретении социального опыта.

Происходившие в 1990-е гг. преобразова-
ния в политической, экономической, духовной 
жизни российского общества требовали не-
прерывного реформирования школы. Были 
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КОММУНИКАТИВНО-ЭТИЧЕСКИЕ РЕЧЕВЫЕ КАЧЕСТВА 
КАК  ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Д. В. Васёв 
Аннотация. Речевая коммуникация – важнейший показатель профессиональной компетент-
ности педагога, требующий умения выразительно и образно говорить, стилистически пра-
вильно и доходчиво излагать мысли, создавать благоприятную для общения атмосферу, про-
гнозировать воздействие слова на учащегося, устанавливать контакт с подростками разного 
психологического типа. Выпускники педагогических вузов обязаны профессионально владеть 
профильной дисциплиной и литературной речью, доступной как для восприятия, так и для 
подражания. Коммуникативно-этическое межличностное общение в культурно-образова-
тельной среде вуза способствует приобретению социального опыта, формированию и укрепле-
нию убеждений и взглядов, повышению культурного уровня, образованности студентов. 

Ключевые слова: культурно-образовательная среда вуза, коммуникативная этика, речевая 
культура.

COMMUNICATIVE AND ETHICAL SPEECH QUALITIES AS AN INDICATOR 
OF TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCE

D. V. Vasyov
Abstract. Speech communication is the most important indicator of teacher’s professional compe-
tence, requiring the ability to expressively and figuratively speak, stylistically correctly and intelligibly 
express thoughts, create a favorable atmosphere for communication, predict the impact of a word on 
students, establish rapport with teenagers of different psychological types. Graduates of pedagogical 
universities have to professionally master the profile discipline and literary speech, easy-to-understand 
both for perception and for imitation. Communicative and ethical interpersonal communication in 
cultural and educational environment of university promotes the acquisition of social experience, for-
mation and strengthening of believes and views, raising the cultural level and education of students.

Keywords: cultural and educational environment of university, communicative ethics, speech culture.
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упразднены октябрятская, пионерская и ком-
сомольская организации, которые худо-бедно 
объединяли идеологически и культурно разви-
вали подрастающее поколение. Глобализация, 
технократизм, стремительно увеличивающий-
ся поток информации, возросший темп жизни 
привели к смене эмоционального восприятия 
мира – оно стало жестким, рациональным. Ста-
ла преобладать обыденность восприятия: ви-
дим не живописную речушку, а ландшафт; не 
скверик с укромными скамеечками, полными 
тайн, а возможную развязку дорог на его месте; 
не вникаем в суть текста, а довольствуемся схе-
мами и тестами. Времени на размышление, ана-
лиз, обдумывание нет – действуй по схеме, сле-
дуй рекламе, за тебя все уже продумали и ре-
шили. В трудовую жизнь вступило новое поко-
ление, нацеленное в основном на удовлетво-
рение материальных потребностей.

Познать человека как субъекта социокуль-
турной деятельности можно посредством ис-
следования результатов этой деятельности, вы-
раженных, прежде всего, в речевой форме. 
«Вернейший способ узнать человека, его ум-
ственное развитие, его моральный облик, его 
характер – прислушаться к тому, как он гово-
рит. Язык человека – точный показатель его че-
ловеческих качеств, его культуры», – подчерки-
вал выдающийся филолог, культуролог, искус-
ствовед Дмитрий Сергеевич Лихачев. Моло-
дежь сегодня общается на языке, порожденном 
глобальной сетью Интернет. Интернет, гаджеты 
постепенно вытеснили получение знаний, со-
циального опыта посредством чтения, когда 
через образы «книжных героев» формирова-
лись кругозор, когнитивно-речевые, этические, 
культурные качества личности. Особенность 
Интернет-коммуникации – в осознанном нару-
шении речевых норм русского языка с целью 
ускорения общения, усиления эмоциональной 
окраски или просто из-за незнания правил на-
писания слов; нарушении правил пунктуации; 
применении жаргонизмов; смешении англий-
ских и русских слов, написании слов без про-
белов и т. д. 

Теория воздействия языка на формирова-
ние системы представлений человека о мире, 
разработанная американским языковедом и 
культурологом Э. Сепиром, допускает, что 
представления, формирующие картину мира, 

входят в значение слов в неявном виде; чело-
век принимает их не задумываясь, на веру. Ин-
дивидуум, пользуясь словами, содержащими 
неявные смыслы, не осознавая принимает и за-
ключенный в них взгляд на мир. Слова способ-
ны замещать те вещи, о которых говорят, но их 
самих невозможно заменить никакой вещью. 
Слова обозначают связи между предметами и 
явлениями окружающей жизни; с их помощью 
устанавливаются временны ́е, причинно-след-
ственные и другие отношения; они выражают 
нравственные правила, требования к поведе-
нию. Значения слов, воплощаемые в тексте, 
имеют определенную информационно-смыс-
ловую структуру, направленную на познание 
мира. Слово социально по своей природе: из 
встречи слов рождаются образы, эмоции; пере-
дать мысль с помощью слов можно не всегда, 
но они в состоянии всколыхнуть у собеседника 
сходные мысли и эмоции. Точно подобранное 
и выразительно произнесенное слово настраи-
вает психофизически студентов на выполнение 
поставленных задач. 

Оптимальное общение базируется на со-
блюдении коммуникативных и этических норм. 
При коммуникации отношения строятся между 
объектами (отправитель – получатель, адре-
сант – адресат), этические отношения возника-
ют между субъектами (личностями). Коммуни-
кативное общение – в основном обмен инфор-
мацией, этическое – эмоционально-личност-
ное восприятие и нравственная оценка допу-
стимости или недопустимости конкретных яв-
лений. Этические и языковые нормы строго 
кодифицированы, они регулируют содержа-
тельную и моральную стороны общения. Ком-
муникативные нормы более вариативны, ре-
верберируют сам процесс общения. При рече-
вой коммуникации возможности субъективно-
го варьирования речи не беспредельны, клю-
чом к пониманию, восприятию и интерпрета-
ции служит свободное владение собеседников 
языком общения. Коммуникативно-когнитив-
ный аспект речи важен при построении диало-
га, связанность которого обеспечивается со-
гласованностью стимулов и реакций: вопрос 
требует ответа, точка зрения – возражения или 
согласия, неодобрение или обвинение стиму-
лируют оправдание. Уровень общей и речевой 
культуры сегодняшних студентов показывает, 



50 Наука и Школа  № 1’2018

Проблемы Педагогического образования

что у них недостаточно коммуникативных на-
выков для адаптации в новой обстановке; нет 
навыка чтения вслух; трудности в понимании 
прочитанного, при пересказе текста. Это след-
ствие того, что при обучении в школе не был 
сформирован понятийный аппарат, не заложе-
ны основы критического и творческого мышле-
ния, не выработаны умения анализа и синтеза. 
Педагог, по определению российского лингви-
ста, доктора филологических наук Б. Н. Голови-
на, должен в совершенстве владеть: 

 ● правильной речью – это постановка уда-
рений, грамматика, лексика, соблюдение норм 
литературного языка;

 ● коммуникативно-целесообразной ре-
чью – это уместность, точность, логичность, чи-
стота речи;

 ● действенной речью – это изменение 
внешнего и внутреннего поведения под воз-
действием речи. 

Образовательно-воспитательный процесс, 
осуществляемый в вузе, направлен на освое-
ние студентами профессиональных компетен-
ций, постижение морально-этических ценно-
стей, являющихся основой социальной и про-
фессиональной деятельности. Роль преподава-
теля в двустороннем процессе «преподава-
тель – студент» крайне сложна. С одной сторо-
ны, педагог активно влияет на студентов, ста-
раясь изменить их ценностные установки, вос-
питать ответственное отношение к профессии, 
с другой стороны, он должен регулировать это 
влияние, чтобы сохранить индивидуальность 
личности. Относясь к студенту как к социально 
зрелой личности, преподаватель постоянно 
повышает планку достижений каждого студен-
та, открывает новые горизонты развития, при 
этом усиливая результат своей верой и под-
держкой. Студент готов к изменению, сотвор-
честву, состязательности, обретению от обуче-
ния удовлетворения. 

Важную роль в осуществлении образова-
тельного и воспитательного процесса играет 
культурно-образовательная среда учебного за-
ведения, обеспечивающая максимальное со-
вмещение во времени теории и практики, зна-
ний и требований жизни, стимулирующая твор-
ческую активность, инициативность, професси-
ональный рост студентов. Культурно-образова-
тельная среда вуза определяется единством: 

 ● пространственно-семантическим – архи-
тектура вузовского здания; дизайн интерьера, 
учебных аудиторий, рекреаций, символика; 

 ● содержательно-методическим – концеп-
ция образования, формы, методы и средства 
обучения, методическое обеспечение; 

 ● коммуникативно-организационным – субъ-
ект-субъектное взаимодействие, особенности 
управленческой культуры. 

Педагогическая система, культурно-образо-
вательная среда вуза используют достижения 
науки, техники, общества, что дает возможность 
подготовить специалиста знающего – имеющего 
системные знания, умения, навыки; понимающе-
го – себя, других людей и культуры; умеющего 
вписаться в сложный окружающий мир. 

В высшем учебном заведении происходит 
не просто обучение профессии педагога, а об-
разование и воспитание личности. Образован-
ный выпускник от обученного отличается тем, 
что он не только получил знания, но и умения 
добывать, применять и передавать эти знания, 
научился самостоятельно анализировать и 
критически осмысливать информацию, логиче-
ски убедительно, интонационно точно выстра-
ивать текст. В отличие от учебного процесса, 
где центром обучения является преподаватель, 
в центре образовательно-воспитательного 
процесса находится студент, субъектное ста-
новление которого включает аспекты: профес-
сионально-социальный, индивидуально-цен-
ностный, операционально-деятельностный. 
Профессионально-социальный аспект предпо-
лагает идентификацию субъекта с социокуль-
турным и профессиональным окружением; ос-
мысление обучения как инструмента, способ-
ствующего усвоению общественного опыта, 
норм, правил, традиций. Индивидуально-цен-
ностный аспект рассматривает раскрытие и 
проявление «Я» студента в социальной и про-
фессиональной деятельности. Операциональ-
но-деятельностный аспект объединяет педаго-
гическую деятельность преподавателя и лич-
ностно-профессиональное развитие студентов 
через совокупность методов и форм организа-
ции их взаимодействия. Преподаватель как пе-
дагог, исследователь, психолог, фасилитатор 
помогает связать теорию с профессиональной 
деятельностью, преобразовать теоретические 
знания в практические нужного способа дей-
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ствия. При такой организации формируется 
устойчивая мотивация к овладению професси-
ей; студент постепенно продвигается от пер-
вичного к более высокому уровню познава-
тельной самостоятельности.

Путь к познанию лежит через владение язы-
ком, речью, общением. Большинство студен-
тов, считая русский язык родным, знакомым с 
рождения, не считают нужным продолжать его 
изучение и совершенствование при получении 
профессии. Выпускные и промежуточные экза-
мены в школах, профессиональных учебных за-
ведениях СССР основывались на устном или 
развернутом письменном ответе. С переходом 
на аттестацию выпускников школ при помощи 
ЕГЭ, всеобщему тестированию в техникумах и 
вузах отпала необходимость грамотно, связно, 
убедительно – устно и письменно – излагать 
свои мысли. Задача преподавателя на протяже-
нии всех лет обучения – вернуть студентам на-
выки чтения вслух, умения слушать и слышать, 
убеждая их в том, что только через эмоцио-
нальное восприятие, анализ и осмысление тек-
ста можно пробудить интерес к преподаваемо-
му предмету. При чтении вслух учебного мате-
риала импровизация преподавателя заключа-
ется в его умении мгновенно реагировать на 
восприятие студентов, побуждая их к обсужде-
нию смыслов, логическо-конструктивному вы-
страиванию текстов. «Чтение вслух дает нам 
такую силу анализа, какой никогда не будет 
иметь тот, кто читает про себя», – писал фран-
цузский прозаик Эрнест Легуве. Педагог не 
должен чрезмерно упрощать речь, ему необхо-
димо постоянно работать над достижением та-
кой техники речи, когда она становится есте-
ственной. Речевая выразительность, артистизм 
педагога способствуют творческому усвоению 
информации; формируют у студентов умение 
рассуждать, искать новые грани проблем в уже 
известном материале; пробуждают интерес к 
работе с книгой, прививают вкус к образной 
речи, мотивируют взыскательность в межлич-
ностных отношениях. На занятиях преподава-
тель, активно внушая, воздействует на форми-
рование у студентов познавательных, эмоцио-
нальных, духовно-нравственных качеств. Сту-
денты же сначала подражают мимике, манерам, 
внешним чертам поведения, действиям препо-
давателя, а затем постепенно вырабатывают 

свой стиль. Учитель может владеть всеми педа-
гогическими технологиями, методами и сред-
ствами обучения, но профессионал ли он? По-
чему авторская методика, эффективно воспи-
тывающая и развивающая личность в одном 
образовательном учреждении, в другом не 
дает желаемых результатов? Очевидно, потому, 
что «истинно хороший учитель не может быть 
рабом ни программ, ни методик; он всегда дол-
жен оставаться свободным и самостоятельным 
деятелем» (П.  Ф. Каптерев). Студент усваивает 
при обучении ровно столько, насколько он сам 
нацелен на познание, развитие, совершенство-
вание, насколько он инициативен, деятелен в 
процессе освоения компетенций. Диалог пре-
подавателя и студента дает возможность кри-
тически осмыслить прошлое, разбираться в на-
стоящем, прогнозировать будущее. Точка зре-
ния студента так же важна, как и мнение препо-
давателя. Раскрыть творческий потенциал сту-
дентов позволяет предоставление им опреде-
ленной независимости и права на самобыт-
ность. Творчеству научить нельзя, но можно 
пробудить, развить в студентах способность 
видеть, воспринимать вещи по-своему, по-
новому, держа руку на пульсе времени за счет 
создания стимулирующих условий; именно 
творчество является для человека ценностью, 
а не преобразование как таковое. Анкетирова-
ние подтвердило уверенность студентов в том, 
что когнитивно-коммуникативные этические 
речевые качества позволяют успешно учиться, 
выстраивать межличностные отношения, спо-
собствуют карьерному росту. Если студент ре-
шил стать педагогом не потому, что ему нравит-
ся поучать других, не преследуя еще какую-ли-
бо выгоду, а потому, что психологически он 
идентифицирует себя с этой профессией и в 
другой себя просто не мыслит, то он готов целе-
направленно ей учиться.

Развитие каждого человека – это движение 
от одного поколения к другому. С появлением 
человека на свет живущие поколения рассту-
паются, предоставляя ему жизненное про-
странство, подстраиваются под него и его за-
ставляют приспосабливаться к существующим 
условиям. Входя в жизнь, новое поколение 
присваивает коммуникативно-речевые отно-
шения, сложившиеся в обществе, постепенно 
превращая их в индивидуальные отношения. 
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Разрыв связи поколений, как разрыв связи вре-
мен, может привести к общественному, а затем 
и природному коллапсу. Каждое новое поколе-
ние имеет своих героев, свои образы и идеалы, 
знаковые фигуры времени. Отсвет поколения 
отражается и на всех живущих, которые любят 
их, подражают им. 

Два мира есть у человека: 
Один, который нас творил,

Другой, который мы от века, 
Творим по мере наших сил.

(У. Шекспир).

Речевое сознание, определенное мировоз-
зрение, сформированные в культурно-образо-
вательной среде вуза, полученные знания и 
умения, владение профессиональными компе-
тенциями, педагогическая подготовка, предви-
дящая требования, которые, возможно, будут 
предъявлены в будущем, обеспечат выпускни-
кам успешное вхождение в профессиональную 
деятельность, связанную с обучением и воспи-
танием подрастающего поколения.
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Я
зык – это важнейшее средство челове-
ческого общения, познания и творче-
ского освоения окружающей действи-

тельности. По определению И. А. Зимней, «для 
того чтобы научиться понимать речь, необхо-
димо говорить, и по тому, как будет принята 
ваша речь, судить о своем понимании. Понима-
ние формируется в процессе говорения, а го-
ворение – в процессе понимания» [1, с. 45] 

Говорение – продуктивный вид речевой де-
ятельности, он находится в центре внимания 
многих исследователей в области методики 
РКИ. Систематическая работа по развитию это-
го вида речевой деятельности может значи-
тельно улучшить произношение китайских сту-
дентов-русистов, которое играет важную роль 
в понимании смысла высказывания. В процес-

се обучения русской устной речи соединяются 
друг с другом слушание и говорение, поэтому 
устная речи развивает навыки слушания [2].

Интервью, на наш взгляд, является одним 
из эффективных способов развития говорения, 
а также организации межкультурного общения 
на уроке РКИ. Интервью – это «разговор между 
интервьюером и субъектом по заранее разра-
ботанному плану» [3, с. 67]. В обучении китай-
ских студентов интервью полезна коллектив-
ная работа (в микрогруппах, в парах). Органи-
зуя работу в микрогруппах и парах, педагог 
может с помощью современных приемов (од-
ним из которых является интервью) обучить 
китайских студентов-русистов устной русской 
речи, вызвать устойчивый интерес к обсуждае-
мой проблеме.
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Интервью отличается строгой организован-
ностью и неравноценностью функций собесед-
ников: интервьюер задает вопросы собеседни-
ку, при этом он не ведет с ним активного диа-
лога, не высказывает своего мнения и открыто 
не обнаруживает своей личностной оценки от-
ветов субъекта или задаваемых вопросов. Та-
кой прием позволяет «разговорить» собесед-
ника с помощью системы наводящих вопросов.

Мы использовали метод интервью для обу-
чения устной речи китайских студентов-руси-
стов, заинтересованных в работе в области меж-
дународного сотрудничества. Опросом было 
охвачено 138 студентов по специальностям 
«Русский язык», «Музыкальное искусство», «Изо-
бразительное искусство и дизайн». В опросе, 
проведенном в 2017 г., приняли участие китай-
ские студенты-русисты 2-го и 3-го курсов (уро-
вень В1). Им было предложено ответить на во-
просы, чтобы затем они смогли выстроить рабо-
ту, направленную на развитие способности сту-
дентов к речевому взаимодействию и взаимопо-
ниманию: 1. Какая тематика вызывает у вас инте-
рес, какие актуальные вопросы вы хотели бы 
обсудить? 2. Какие причины вызывали у вас ин-
терес к этим областям знания? [4, с. 326–327].

В процессе интервьюирования мы обнару-
жили, что китайских студентов больше всего 
интересует 9 вопросов (рис. 1).

Согласно данным, представленным на рис. 
1, большинство китайских студентов-русистов 
заинтересовано в таких темах, как учеба, рабо-
та, наука, спорт и др.

У студентов, обучающихся по специальности 
«Русский язык» по программе международного 
сотрудничества, преобладает интерес к обсужде-
нию такой тематики, как учеба и работа, но спе-
ци фика состоит в том, что студенты проявляют 
большой интерес к истории России, путешестви-
ям, туризму в России и других странах (рис. 2).

В дополнение к данным, отраженным на 
диаграмме, приведем краткие ответы китай-
ских студентов, полученные в ходе интервью и 
записанные на диктофон.

(Примечание: в ответах авторская грамма-
тика, орфография и пунктуация сохранены.)

1. Ли Сян. С детства я слышал, что мой 
дедушка говорил по-русски, с того момента я 
начал любить русский язык. И поэтому я по-
ступил на факультет русского языка. Я люблю 
изучать русские и китайские фразеологизмы. 
Этот вопрос вызывает у меня интерес.

2. Гао Я. Я из деревни, и мои родители кре-
стьяне, поэтому я больше заинтересован в ра-
боте после университета. Я хочу найти хоро-
шую работу, у меня будет хороший доход, и я 
могу уменьшить нагрузку на родителей. В по-
следние годы отношения между Китаем и Рос-
сией поднялись. В сочетании с быстрым разви-
тием экономического Великого Шелкового 
пути стали лучше перспективы найти хоро-
шую работу, выросли доходы. Надеюсь, что по-
сле окончания университета я смогу найти 
хорошую работу.

3. Ван Лун. Как мы все знаем, Россия – вели-
кая военная держава. В свободное время я лю-
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Рис. 1. Результаты интервьюирования китайских студентов
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блю читать военную информацию и узнавать 
о многих российских вооружениях.

4. Линь Лу. Мне особенно нравится русская 
церковь, её круглый золотой купол. Я мечтаю 
посмотреть своими глазами собор на Красной 
площади в Москве. Я знаю, что в России много 
красивых церквей: Храм Христа Спасителя в Мо-
скве, Храм Спаса на Крови в Петербурге и другие. 
У меня есть мечта: увидеть все красоты России.

5. Чжан Хань. Мне интересуется русская 
история. Россия – страна, в которой было и 
есть много известных людей. В истории особен-
но известны Петр Великий, Екатерина II. Боль-
ше всего мне запомнилась церемония открытия 
зимних Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 
года, она оставила сильное впечатление.

У студентов, обучающихся по специально-
сти «Музыкальное искусство» по программе 
международного сотрудничества, преобладает 

интерес к обсуждению такой тематики, как уче-
ба, работа, но разница состоит в том, что сту-
денты проявляют большой интерес к сфере му-
зыкального искусства, а также к путешествиям, 
туризму и спорту (рис. 3).

Приведем также краткие ответы китайских 
студентов, полученные в ходе интервью.

(Примечание: в ответах авторская грамма-
тика, орфография и пунктуация сохранены.)

1. Ван Лань. Я люблю музыку с детства. 
Когда я была ребенком, каждый раз, когда я пла-
кала, родители включали радио и я слушала 
песню. Как только я слышала песню, я успокаи-
валась. Может быть, моя судьба с музыкой. Мне 
нравится слушать музыку и получать знания о 
музыке и музыкальной культуре.

2. Линь Пэн. В последнее время в Китае мо-
лодежи приходится все больше и больше стал-
киваться с проблемой трудоустройства. Что-
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бы найти работу, сначала мне нужно хорошо 
учиться. Можно получить музыкальные зна-
ния, потом выступать и получить вознаграж-
дение, познакомиться с новыми друзьями. Эти 
знания, опыт, встречи будут полезны для на-
шей будущей работы и жизни.

3. Лю Цзин. Музыка Китая насчитывает не-
сколько тысячелетий своего развития. Хотя с 
вступлением в эру глобализации в Китае стали 
популярными многие коммерческие жанры запад-
ноевропейской и американской музыки, но мне 
нравится больше культура китайской классиче-
ской музыки, например, китайская музыкальная 
музыка, игра на инструментах пипа, чжэн.

4. Лу Хао. Чтобы наслаждаться музыкаль-
ными произведениями, нужно понимать не 
только содержание работ, но и базовое знание 
о произведении и об автора. Только таким об-
разом мы можем понять и оценить сочинение 
более глубоко и полно.

5. Чжао Тин. Я изучаю вокальную музыку. 
Чтобы достичь этой цели, стать исполните-
лем, нам надо владеть правильным произно-
шением, правильным дыханием. А еще закалять 
себя, повышать иммунитет организма. Музы-
ка полезна для нашего физического и психиче-
ского здоровья.

Далее нами был проведен опрос студентов, 
обучающихся по специальности «Изобрази-
тельное искусство и дизайн». У этих студентов с 
ранее опрошенными русистами и музыкантами 
выявлено много общих тем (учеба, работа и 
др.). Вместе с тем в ответах мы увидели, что у 
дизайнеров интерес к будущей работе был не-
сколько ниже, чем у музыкантов (рис. 4).

Приведем краткие ответы китайских сту-
дентов, полученные в ходе интервью.

(Примечание: в ответах авторская грамма-
тика, орфография и пунктуация сохранены.)

1. Ван Цуй. Мне нравится рисование и ди-
зайн. Изучение этой дисциплины может улуч-
шить способности эстетической оценки и 
творчества. Кроме того, мы можем найти кра-
соту жизни, и это также помогает: дать полез-
ные советы по цвету и стилю одежды для других.

2. Ма Лэй. Мне не нравится статическая 
работа, я хочу сохранить интерес, я выбираю 
дизайн.

3. Ян Чэнь. Я изучаю ландшафтный дизайн, и 
я хочу стать ландшафтным дизайнером. В этой 
профессии меня привлекает её творческая, креа-
тивная сторона. И нам надо узнать разные сти-
ли дизайна и дизайн разных стран. Эти знания я 
не получаю из книги и из путешествий.

Интервьюирование китайских студентов 
показало обусловленность их ответов профи-
лем обучения, будущей профессией. Анализ 
полученных нами высказываний показал, что у 
студентов, обучающихся по специальностям 
«Русский язык» и «Музыкальное искусство», от-
веты были более разнообразными, чем у дру-
гих опрошенных китайских учащихся.

Проведенное нами интервьюирование спо-
собствовало развитию устной речи китайских 
студентов-русистов. Интервью рассматривалось 
нами не только как интерактивный метод обуче-
ния языку, но и как эффективное «средство, спо-
собствующее межкультурной адаптации ино-
странных студентов» [5, c. 5]. Благодаря интервью, 
способствующему «творческой самореализации 
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учащихся в процессе изучения русского языка 
как иностранного» [2, c. 8], мы выявили круг про-
блем, интересующих китайских студентов-руси-
стов: учеба, работа, путешествия (туризм), здоро-
вье, спорт, экология, культура, история, наука.

В дальнейшем мы учитывали выявленные 
потребности китайских студентов и выстраива-
ли процесс обучения русскому языку с учетом 
их возможностей и интересов.
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М
олодые специалисты всегда являлись 
особым контингентом – с одной сто-
роны, обладающим большим ресурс-

ным профессиональным потенциалом и пер-
спективой развития, с другой – представляю-
щим определенные риски для работодателя и 
непосредственно участников педагогического 
процесса. Такая ситуация связана с тем, что не-
опытность, неадаптированность в профессии 
начинающих педагогов могут отрицательно 
сказываться на уровне реализации ими целого 
спектра профессиональных задач. 

Определенное влияние на профессиональ-
ную деятельность, характер ее становления, а 
следовательно, и степень возникновения ри-
сков оказывают социальные ожидания, которые 
появляются у педагогов в условиях осуществле-
ния нового вида деятельности и в связи с осу-
ществлением нового вида деятельности. Фактор 
ожиданий во многом влияет на то, насколько 
специалист комфортно чувствует себя в профес-
сии и на профессиональную судьбу в целом. 

Особую группу молодых специалистов со-
ставляют олигофренопедагоги, чья работа ори-
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ентирована на детей, имеющих выраженные 
отклонения в развитии, что непосредственным 
образом сказывается на сущностных характе-
ристиках компонента социальных ожиданий в 
структуре деятельности педагогов. 

Изучением различных аспектов деятельно-
сти олигофренопедагогов занимались Д. И. Аз-
букин, Р. О. Агавелян, А. Н. Граборов, А. Д. Гоне-
ев, Е.  С. Тушева, И.  М. Яковлева и др. Однако 
аспект социальных ожиданий специалистов с 
учетом современных изменений в условиях си-
стемы образования описан в литературе недо-
статочно. В то же время всестороннее и ком-
плексное изучение социальных ожиданий дан-
ной группы специалистов позволило бы орга-
низовать прохождение этапа адаптации в усло-
виях трудовой деятельности на максимально 
комфортном для них уровне. 

Выделяют факторы профессиональной 
адаптации, которые делятся на объективные 
(уровень организации труда, материально-тех-
ническая база и т. д.) и субъективные [1]. В груп-
пе субъективных факторов выделены такие, 
как социально-демографические характери-
стики работника, социологические, социально-
психологические. Именно в этой группе можно 
обнаружить компонент социальных ожиданий. 
Таким образом, он является частью процесса 
адаптации молодых учителей и при этом ока-
зывает влияние на характер ее протекания. Со-
ответственно, данный фактор, будучи всесто-
ронне изученным и проработанным, мог бы 
выступать в качестве одного из ключевых в си-
стеме мер по закреплению начинающих педа-
гогов в профессии. 

Ожидания, связанные с трудовой деятель-
ностью олигофренопедагога, неизбежно носят 
выраженный социальный характер, так как она 
предусматривает осуществление постоянного 
рабочего контакта с детьми, родителями, кол-
легами. 

Таким образом, нас заинтересовал вопрос 
изучения социальных ожиданий молодых спе-
циалистов. При этом в качестве предмета изу-
чаемого вопроса рассматривался процесс воз-
никновения социальных ожиданий молодых 
олигофренопедагогов в процессе трудоустрой-
ства, а также в начале профессиональной дея-
тельности. В задачи входило составление анке-
ты и определение содержания беседы, позво-

ляющей изучить социальные ожидания моло-
дых педагогов с учетом современных тенден-
ций в образовании; собственно проведение 
анкетирования и соответствующей тематиче-
ской беседы с каждым из педагогов; обобще-
ние и анализ полученных данных. Исследова-
ние проводилось среди молодых специали-
стов-олигофренопедагогов, готовящихся к на-
чалу профессиональной деятельности или уже 
осуществляющих первые шаги в профессии. 

Одним из важных требований к специаль-
ному педагогу является профессионально-гу-
манистическая направленность его личности, 
выражающаяся в осознанности им гуманисти-
ческих ценностей профессиональной деятель-
ности, удовлетворенности ею, целеустремлен-
ностью в овладении профессиональным ма-
стерством, действенности и активности лично-
сти в достижении гуманистических целей и за-
дач воспитания и обучения детей с нарушения-
ми в развитии [2]. Соответственно, социальные 
ожидания специалистов должны развиваться в 
контексте данного требования.

Полученные результаты изучения рассма-
триваемого вопроса позволили сделать вывод 
о том, что к специалистам, работающим в обла-
сти специальной педагогики, может быть при-
менена следующая градация их социальных 
ожиданий: ожидания общепедагогические и 
общепрофессиональные, присущие педагоги-
ческим работникам в целом, а также сугубо 
специфические ожидания, которые не харак-
терны для педагогов массовых учреждений, а в 
силу специфики выполняемой деятельности в 
области работы с детьми, имеющими наруше-
ния развития, свойственны только педагогам-
дефектологам. При этом следует учесть и осо-
бую миссию, возложенную на олигофренопеда-
гогов, ведь именно они как специалисты при-
званы работать с самым тяжелым контингентом 
детей, имеющим патологию интеллектуальной 
деятельности, вплоть до самых выраженных ее 
степеней и сочетанности нарушений. 

Таким образом, можно сформулировать 
следующие социальные ожидания молодых 
олигофренопедагогов. 

 ● Ожидания на административном уров-
не. Они предполагают ориентированность мо-
лодых специалистов на то, что им своевремен-
но будет предложена работа непосредственно 
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самим работодателем или она будет найдена 
«по одному звонку», в связи с чем некоторые 
молодые педагоги занимают пассивную пози-
цию ожидания, не успевают своевременно тру-
доустроиться и делают вывод о том, что «рабо-
ты для них нет». Такая ситуация не способству-
ет комфортному и полноценному переходу из 
категории «будущий специалист» в статус «мо-
лодого педагога». Следовательно, специалисты 
нуждаются в своевременном консультирова-
нии по актуальным вопросам трудоустройства 
на этапе выпуска из образовательного учреж-
дения. Важно подчеркнуть, что в ряде случаев 
кадровая политика на местах организуется на 
разных уровнях, с различной позицией по от-
ношению к молодым педагогам: в одних учреж-
дениях особо ценят начинающих специалистов 
и ждут их прихода в организацию, в других – 
при трудоустройстве отдают предпочтение бо-
лее опытным кадрам. В условиях неблагопри-
ятных внешних факторов ожидания олигофре-
нопедагогов не могут быть реализованы или 
оправданы даже при их личных усилиях. Соот-
ветственно, полноценная кадровая политика и 
взаимодействие специалистов с потенциаль-
ными работодателями могут способствовать 
соответствию формируемых у них ожиданий 
реальности, а значит, и готовности к реалиям 
современного рынка труда, более успешному 
преодолению трудностей, возникающих на 
данном этапе.

 ● Ожидания на методическом уровне. Мо-
лодые педагоги вполне логично рассчитывают, 
что в начале их профессионального пути им бу-
дет оказана необходимая методическая под-
держка. Однако в реальной практике данная 
потребность не всегда оказывается удовлетво-
рена, и перед специалистом возникает задача 
самостоятельной методической деятельности 
в целях организации рабочего процесса. При 
этом следует отметить, что даже после оконча-
ния профильного учебного заведения не каж-
дый начинающий специалист оказывается го-
тов к самостоятельной методической работе, в 
связи с чем неизбежно нуждается в курирова-
нии или помощи наставника. Так, например, 
Ю. А. Костенкова, Е. С. Тушева [3] указывают на 
то, что внедрение инновационных образова-
тельных процессов, ставшее актуальной тен-
денцией современности, в учреждениях воз-

можно только при условии развития творче-
ских и исследовательских умений педагога. В 
то же время практический опыт взаимодей-
ствия со студенческой молодежью свидетель-
ствует о том, что сами будущие педагоги в про-
цессе профессиональной подготовки уделяют 
недостаточное внимание научно-исследова-
тельской деятельности. Востребованность же 
данной компетенции на этапе трудовой дея-
тельности становится неожиданным фактором, 
существующим за пределами ожиданий и го-
товности специалистов. Возникает потреб-
ность в организации соответствующей методи-
ческой помощи специалисту. Следует отметить 
особую проблематизированность данного во-
проса на современном этапе реформирования 
системы образования, в частности, в связи с 
тем, что на данный момент расформированны-
ми оказались окружные научно-методические 
центры, на базе которых методисты различно-
го профиля, в том числе методисты-дефектоло-
ги, имели возможность оказания регулярной 
адресной помощи педагогам конкретного 
округа, района. Имеющиеся на данный момент 
городские методические структуры не охваты-
вают в полном объеме спектра актуальных для 
молодых педагогов задач. При этом важно под-
черкнуть, что продолжение заложенных преж-
ней методической системой традиций под-
держки начинающих специалистов, изучение 
различных компонентов их деятельности, в том 
числе социальных ожиданий, позволило бы 
выстроить эффективную систему помощи педа-
гогам на уровне организации дифференциро-
ванной индивидуальной профессиональной 
поддержки, создать условия, чтобы у педагогов 
не возникало противоречия между естествен-
ными логичными ожиданиями и отсутствием 
возможности их качественной реализации.

 ● Ожидания на уровне работы с детьми и 
их родителями. Поскольку специалисты явля-
ются молодыми педагогами, не имеющими 
опыта применения теоретических знаний в ус-
ловиях практики, ожидания по отношению к 
контингенту детей и их семьям в ряде случаев 
носят вариативный характер. Они могут быть 
не в полной мере соответствующими реально-
му уровню развития детей и их потенциальным 
возможностям, а также готовности родителей к 
взаимодействию, в связи с чем специалист дол-
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жен быть настроен на своевременную коррек-
тировку своих ожиданий в целях организации 
адекватной и продуктивной работы с детьми. 
Так, например, Т. И. Яндановой [4] выявлены за-
труднения у учителей специальных (коррекци-
онных) школ VIII вида в оценке своего «Я», эмо-
циональная неустойчивость, неуравновешен-
ность, которые часто связаны с завышенными 
требованиями к ребенку, ожиданием от него 
более высоких результатов.

 ● Ожидания на уровне социума. Приходя в 
педагогическую профессию, специалист ожи-
дает положительного одобрения со стороны 
общества, профессионального признания, до-
стойной оценки социального статуса. Учитывая 
исключительность деятельности олигофрено-
педагога, высокогуманный характер работы, 
такие ожидания возрастают, так как ожидается, 
что затрачиваемые усилия на профессиональ-
ную деятельность в виде интеллектуальных, 
волевых, личностных, материальных ресурсов 
будут прямо пропорциональны уровню обще-
ственного признания. Также следует отметить, 
что из-за собственных социальных ожиданий 
специалисты, имеющие квалификацию «оли-
гофренопедагог», избегают ситуации открыто 
называть свою профессию, так как ее название 
специфично, а также подчеркивает своеобра-
зие контингента, с которым проводится работа. 
Общество, в силу недостаточного уровня сфор-
мированности толерантности, не всегда с до-
статочным пониманием и соответствующим от-
ношением может воспринять информацию о 
деятельности данного специалиста. Такая ситу-
ация приводит к возникающим у дефектолога 
противоречивым личностным ощущениям, 
препятствующим гармоничному восприятию 
себя как носителя определенного профессио-
нального знания.

 ● Ожидания специалистов на уровне реа-
лизации профессиональных задач, условий тру-
довой деятельности не всегда оказываются 
оправданы, что связано с современными пре-
образованиями в системе образования, вне-
дрением на всех уровнях педагогического про-
цесса инклюзивных подходов к образованию 
без достаточного учета уровня готовности спе-
циалистов к подобной работе. На современном 
этапе в вопросе подготовки педагогических ка-
дров отмечается выраженное значение форми-

рования у будущих педагогов профессиональ-
но значимых компетенций (А. А. Дмитриев, И. А. 
Филатова, И. М. Яковлева, Т. И. Янданова и др.). 
Особо подчеркивается актуальность следую-
щих видов компетенций: профессиональной, 
методической, предметной, дидактической, 
коммуникативной, проектировочно-прогно-
стической и др. [5]. Рассматривая проектиро-
вочно-прогностическую компетенцию, следует 
отметить, что в ее структуре должно быть зало-
жено не только формирование умения проек-
тировать и прогнозировать ход обучения, вос-
питания и развития ребенка, но и способности 
к реализации составляющих данной компетен-
ции в отношении собственной профессиональ-
ной деятельности. Соответственно, у будущего 
дефектолога еще на этапе студенчества будут 
формироваться адекватные и реальные ожида-
ния за счет умения строить прогноз, то есть 
предусматривать и анализировать, просчиты-
вать вероятностные перспективы и послед-
ствия трудовых действий, выстраивать после-
довательность этапов профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, социальные ожидания в об-
ласти осуществления профессиональной дея-
тельности олигофренопедагога оказывают су-
щественное влияние на качество адаптации 
специалиста в профессии, в связи с чем они 
требуют систематического изучения, целена-
правленной проработки на этапе как допро-
фессиональной, так и профессиональной дея-
тельности в целях организации качественной и 
гармоничной работы учителя-дефектолога.
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П
онятие расстояния является одним из ос-
новных во всей человеческой деятель-
ности. В повседневной жизни расстоя-

ние обычно означает некоторую степень близо-
сти двух физических объектов или идей (то есть 
длина, временной интервал, промежуток, разли-
чие рангов, холодность или удаленность), в то 
время как термин «метрика» зачастую использу-
ется как стандартное понятие меры или измере-
ния. Математические понятия метрики на множе-

стве X (то есть функции d из X × X в множество 
действительных чисел, удовлетворяющей усло-
виям d(x, y) ≥ 0 с равенством только при x = y,  
d(x, y) = d(y, x) и d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y)) и метри-
ческого пространства (X, d) были внедрены поч-
ти век назад М. Фреше (1906) и Ф. Хаусдорфом 
(1914) в качестве специального случая бесконеч-
ного топологического пространства [1].

Упомянутое выше неравенство треугольни-
ка d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y) можно найти уже у 
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Е. И. Деза
Аннотация. В статье рассмотрена роль понятий «расстояние» и «метрика» в профессиональ-
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Евклида. Бесконечные метрические простран-
ства появляются обычно как обобщения метри-
ки |x − y| на множестве действительных чисел. 
Основными их классами являются измеримые 
пространства (добавьте меру) и банаховы про-
странства (добавьте норму и полноту). Однако 
начиная с К. Менгера (который в 1928 ввел по-
нятие метрического пространства в геоме-
трию) и Л. М. Блюменталя (1953) интерес как к 
конечным, так и к бесконечным метрическим 
пространствам резко повышается. Другой тен-
денцией стало то, что многие математические 
теории в процессе их обобщения стабилизиро-
вались на уровне метрического пространства. 
Этот процесс продолжается и сейчас, в частно-
сти, применительно к римановой геометрии, 
действительному анализу, теории приближе-
ний. Метрики и расстояния стали важным ин-
струментом исследований в самых разных об-
ластях математики и ее приложений, включая 
геометрию, теорию вероятностей, статистику, 
теорию кодирования, теорию графов, кластер-
ный анализ, анализ данных, распознавание об-
разов, теорию сетей, математическую инжене-
рию, компьютерную графику, машинное зре-
ние, астрономию, космологию, молекулярную 
биологию и многие другие отрасли науки [1].

Создание наиболее удобных метрик и рас-
стояний стало центральной задачей для мно-
гих исследователей. Особенно интенсивно ве-
дутся поиски таких расстояний, в частности, в 
математической биологии, сфере распознава-
нии речи и образов, выборки информации. Не-
редки случаи, когда одни и те же метрики рас-
стояний появляются независимо друг от друга 
в таких совершенно разных сферах, как, напри-
мер, расстояние между словами и расстояние 
(путь) эволюционного развития в биологии, 
расстояние Левенштейна в теории кодирова-
ния и расстояние Хэмминга – Гэпа, или Хэммин-
гово тасованное расстояние [1].

Понятия, связанные с метрическими про-
странствами, пронизывают и весь курс матема-
тической подготовки студентов педагогиче-
ских вузов. Прежде всего, весь курс математи-
ческого анализа для первокурсников строится 
на базе числовой прямой, то есть множества 
действительных чисел с заданной на нем есте-
ственной метрикой |x − y|, хотя этот аспект не 
выделяется как что-то специфическое. Обсу-

дить этот вопрос на более общем уровне сту-
денты получают возможность при изучении 
дисциплины «Числовые системы». Аксиомати-
ческая теория действительных чисел строится 
здесь как пополнение поля рациональных чи-
сел Q по естественной метрике |x − y|; при этом 
подчеркивается, что при использовании p-ади-
ческой метрики на множестве Q мы получим, 
рассуждая аналогичным образом, совершенно 
другую систему – поле p-адических чисел. Ме-
трика пути связного графа является одним из 
основных инструментов исследования в тео-
рии графов – важнейшей составной части дис-
циплины «Дискретная математика». Понятие 
полного метрического пространства лежит в 
основе построения сжимающих отображений, 
существенно используемых в курсе «Числен-
ные методы» для приближенного решения за-
дач линейной алгебры. 

Однако несмотря на то, что примеры ме-
трик и метрических пространств встречаются 
часто и повсеместно, у студентов нет цельного 
представления о данном объекте, в каждом 
курсе они изучают «свою» метрику, не обнару-
живая связей между ними, не понимая, что 
имеют дело с одной и той же общей математи-
ческой структурой, поставленной на службу 
различным приложениям. Отсутствие такого 
общего взгляда приводит к необходимости по-
вторений, неизбежного дублирования, передо-
казательства одних и тех же фактов, что отни-
мает время и не способствует систематизации 
получаемых знаний.

В этой статье мы рассматриваем несколько 
дидактических подходов к совершенствова-
нию профессиональной подготовки будущих 
учителей математики на основе систематиза-
ции, расширения и углубления знаний студен-
тов, связанных с понятиями расстояния и ме-
трики. Прежде всего, мы подчеркиваем необ-
ходимость явного выделения этих понятий, их 
свойств и особенностей при изучении упомя-
нутых выше и других курсов предметной под-
готовки студентов педвузов. Кроме того, мы 
рассматриваем методические особенности 
разработанной нами дисциплины по выбору, 
посвященной указанной тематике. Наконец, мы 
доказываем методическую целесообразность 
использования вопросов, так или иначе свя-
занных с расстояниями и метриками, при орга-



65Наука и Школа  № 1’2018

Проблемы Педагогического образования

низации учебно-исследовательской и научной 
работы обучающихся: при подготовке выпуск-
ных квалификационных работ бакалавра и ма-
гистра, написании кандидатских диссертаций. 

Основой такой многоплановой работы со 
студентами может служить «Энциклопедиче-
ский словарь расстояний» Е. Деза и М. Деза, вы-
шедший в 2006 г. на английском языке [2], пере-
веденный на русский язык в 2008 г. [1] и, после 
существенной переработки, связанной с посто-
янным появлением новой научной информа-
ции, превратившийся в энциклопедию рассто-
яний, вышедшую на английском языке в 2009 г. 
и переиздававшуюся 2012, 2014 и 2016 гг. [3]. За 
основу словаря авторы взяли свою личную 
коллекцию метрик и расстояний. Дополнитель-
ные материалы были почерпнуты из изданий 
энциклопедического характера, в значитель-
ной мере из «Математической энциклопедии», 
«Мира математики» [4], «Планеты ”Математи-
ка“» [5] и Википедии. Однако главным источни-
ком информации для Словаря явилась специ-
альная литература. Помимо собственно рас-
стояний авторы включили в книгу много род-
ственных понятий и парадигм, позволяющих 
применять эти малопонятные для неспециали-
стов термины в готовом для использования 
виде. Данный справочник представляет собой 
специализированный энциклопедический те-
матический словарь. Он состоит из 28 глав в 
семи частях примерно одинакового объема. 
Названия частей преднамеренно даны прибли-
женно в расчете на то, что читатель самостоя-
тельно выберет тематику в зависимости от соб-
ственных интересов и компетентности. Так, на-
пример, части II, III и IV, V потребуют определен-
ного уровня знаний, соответственно, в области 
чистой и прикладной математики, в то время 
как содержание части VII будет доступно любо-
му неспециалисту [1]. 

Главы являются, по существу, перечнями те-
матик по различным областям математики или 
приложениям, которые могут читаться незави-
симо друг от друга. При необходимости глава 
или раздел могут предваряться кратким введе-
нием-экскурсом по основным понятиям. Поми-
мо таких предисловий описание характерных 
особенностей и областей применения расстоя-
ний дается в тексте скорее как исключение. 
Каждая из глав компонуется таким образом, 

чтобы между ее разделами прослеживалась 
взаимосвязь. Все заголовки разделов и ключе-
вые термины вынесены отдельно в предмет-
ный указатель (около 1500 пунктов) и обозна-
чены жирным шрифтом, если только их значе-
ние не вытекает из контекста. Это облегчает 
поиск определений по тематике внутри главы 
и по алфавиту в самом указателе. Тексты введе-
ний и определения ориентированы на удоб-
ство для читателя и максимально независимы 
друг от друга. Они остаются взаимосвязанными 
посредством обозначенных жирным шрифтом 
текстовых ссылок (по типу формата HTML с ги-
перссылками) на схожие определения [1].

Много интересных сведений представлено в 
этом биографическом справочнике расстояний. 
Примерами занятных терминов являются отно-
сящееся к вездесущему евклидову расстоянию 
выражение «как летит ворона» (то есть по пря-
мой линии), «метрика цветочного магазина» 
(кратчайшее расстояние между двумя точками, с 
промежуточным посещением точки «цветочного 
магазина»), «метрика хода коня» на шахматной 
доске, «метрика гордиева узла», «метрика буль-
дозера», расстояние биотопа, «Прокрустово рас-
стояние», «метрика лифта», «почтовая метрика», 
хоп-метрика Интернета, квазиметрика гиперссы-
лок WWW, «московская метрика», «расстояние 
собаковода». Кроме абстрактных расстояний 
рассматриваются также и расстояния с физиче-
ским содержанием (особенно в части VI) [1]. 

Рассмотрим структуру словаря более под-
робно. Книга состоит из семи частей. 

Первая часть «Математика расстояний» 
включает в себя пять глав: «Общие определе-
ния»; «Топологические пространства»; «Обоб-
щения метрических пространств»; «Метриче-
ские преобразования»; «Метрики на нормиро-
ванных структурах». 

Вторая часть словаря «Геометрия и расстоя-
ния» рассматривает вопросы, связанные с рас-
стояниями, так или иначе относящимися к гео-
метрическим структурам, и состоит из четырех 
глав (главы 6–9): «Расстояния в геометрии»; 
«Римановы и Эрмитовы метрики»; «Расстояния 
на поверхностях и узлах»; «Расстояния на выпу-
клых телах, конусах и симплициальных ком-
плексах». 

Часть третья «Расстояния в классической 
математике» содержит коллекции расстояний 
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и метрик на группах, бинарных отношениях и 
решетках (глава 10 «Расстояния в алгебре»), на 
строках и перестановках (глава 11), на числах, 
многочленах и матрицах (глава 12), на функци-
ональных пространствах и линейных операто-
рах (глава 13 «Расстояния в функциональном 
анализе»), на случайных величинах и на зако-
нах распределения (глава 14 «Расстояния в тео-
рии вероятностей»). 

В четвертой части рассмотрены расстояния 
в прикладной математике. Глава 15 «Расстоя-
ния в теории графов» содержит различные 
аспекты метрической теории графов. В главе 
16 «Расстояния в теории кодирования» речь 
идет, во-первых, о минимальном расстоянии и 
его аналогах и, во-вторых, об основных рассто-
яниях на кодах. Глава 17 «Расстояния и подоб-
ности в анализе данных» представляет особый 
интерес для приложений, поскольку на практи-
ке именно анализ данных требует наличия при-
емлемой меры различия (или, при другом под-
ходе, сходства) сравниваемых выборок. Основ-
ные расстояния в компьютерной инженерии 
собраны в главе 18.

В пятой части «Расстояния в компьютерной 
сфере» представлена обширная коллекция 
расстояний, так или иначе связанных с инфор-
мационными технологиями. Глава 19 содержит 
список расстояний на действительной и циф-
ровой плоскостях. Не менее экзотические на-
звания можно встретить и в следующей главе 
20. Здесь они используются для описания тех 
или иных расстояний Вороного. Достаточно се-
рьезная теория построена для измерения рас-
стояний в анализе образов и звуков. Основные 
расстояния такого рода представлены в главе 
21. Глава 22 содержит описание основных рас-
стояний в Интернете и родственных сетях. 

Шестая часть «Расстояния в естественные 
науках» посвящена описанию расстояний в 
биологии (глава 23), физике и химии (глава 24), 
географии, геофизике и астрономии (глава 25), 
в космологии и теории относительности (глава 
26). В последней, седьмой части собраны меры 
длины и шкалы физических длин (глава 27), а 
также нематематические и образные значения 
расстояния (глава 28) [1].

Таким образом, в словаре сделана попытка 
максимально полно отразить использование 
понятия расстояния в различных областях че-

ловеческой культуры, науки, искусства, повсед-
невной жизни.

А. Осознавая исключительную роль поня-
тий «расстояние» и «метрика» в предметной 
подготовке учителя математики (к схожим по 
значимости и всеохватности относятся понятия 
«число», «фигура», «отношение»), мы считаем 
дидактически целесообразным акцентировать 
внимание студентов на соответствующих струк-
турах и выполняемых ими функциях при изуче-
нии любой математической дисциплины. 

При изучении математического анализа не-
трудно найти немного времени для того, чтобы 
рассмотреть теорию и практику использова-
ния естественной метрики, обсудить общие во-
просы близости действительных чисел, выяс-
нить возможные альтернативы измерения та-
кой «близости». 

При освоении курса геометрии полезно 
упомянуть, что уже на плоскости расстояние 
между двумя точками может быть подсчитано 
разными способами, совершенно равноправ-
ными с точки зрения элементарных свойств (не 
будем забывать, что замена Евклидовой метри-
ки может привести к потере фундаментальной 
для геометров операции скалярного произве-
дения). 

Курс «Числовые системы» позволяет проде-
монстрировать использование двух принципи-
ально разных числовых метрик в полном объ-
еме. К сожалению, это не всегда удается сде-
лать на «практическом» уровне: подробно изу-
чать арифметику р-адических чисел не позво-
ляют жесткие границы учебного плана. 

Большие возможности для изучения трех 
основных классов метрик (d(x,y) = |x1 – y1|+…+ 
+ |xn – yn|, d(x,y) = (|x1 – y1|+ … + |xn – yn|)0,5,  
d(x,y) = max(|x1 – y1|, … ,|xn – yn|)) на n-мерном 
арифметическом пространстве предоставляет 
курс «Численные методы». Здесь от того или 
иного вида алгебраической структуры, фигури-
рующей в постановке задачи приближенного 
анализа (например, матрицы коэффициентов 
системы линейных уравнений), зависит опти-
мальный выбор «рабочей» метрики. Поэтому 
избежать обсуждения метрических вопросов 
просто невозможно. 

Однако опыт показывает, что у студентов 
нет навыков такой работы, им не хватает широ-
ты кругозора, практической «смелости»: если 
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общие формулы воспринимаются достаточно 
адекватно, то вычисления конкретных расстоя-
ний на основе этих формул всегда вызывают 
затруднения. Одна из основных причин такой 
ситуации – неумение студентов мыслить мас-
штабно, понимать, что помимо привычного им 
математического аппарата существуют и дру-
гие – аналогичные или более общие – структу-
ры, позволяющие с успехом решать те же зада-
чи. Для частичного улучшения указанной ситу-
ации – систематизации и обобщения знаний 
студентов в теории метрик и расстояний – и 
служат наши предложения. 

Б. Предлагаемый в «Словаре расстояний» 
материал можно с успехом использовать для 
разработки спецкурсов, изучающих те или иные 
аспекты применения расстояний и метрик. Как 
правило, содержание первой части книги ис-
пользуется при этом максимально, поскольку 
именно здесь собраны базовые факты, необхо-
димые для полноценного понимания тематики. 
Выбор других вопросов зависит от направления 
специального курса. Так, в рамках числовой ли-
нии можно более подробно изучить расстояния 
на числах, многочленах и матрицах, а в рамках 
дискретной линии нельзя обойти вниманием 
расстояния в теории графов и в теории кодиро-
вания. И в том, и в другом случае полезным бу-
дет рассмотреть расстояния на действительной 
и цифровой плоскостях. 

Курс, посвященный изучению метрических 
пространств, призван, прежде всего, дать пол-
ное единое представление о таком всеобщем 
математическом объекте, как расстояние, и 
проанализировать его использование в клас-
сических областях математической науки. Та-
кой подход позволит студентам взглянуть на 
давно известные им факты с новой, более об-
щей точки зрения, осмыслить возникающие 
связи, осознать, что «отдельно стоящие» ранее 
теоремы фактически являются разными фор-
мами отражения одного и того же фундамен-
тального утверждения, а следовательно, со-
вершенно с новой точки зрения систематизи-
ровать имеющийся у них багаж знаний, укруп-
нив «блоки», сконструировав дополнительные 
структурные связи. 

Помимо решения этой, на наш взгляд, ос-
новной задачи, дополнительные акценты могут 
быть расставлены весьма многими способами. 

Например, курс может быть посвящен изуче-
нию общей теории метрических пространств, 
можно рассматривать метрики в информатике, 
метрики на числах и их расширениях, метрики 
на графах, избранные вопросы обобщенных 
метрик и т. д. Независимо от выбранной специ-
ализации, главной особенностью курса может 
и должен быть его интегративный характер, 
возможность показать, на примере рассмотре-
ния одного из наиболее общих математических 
понятий, взаимосвязь и взаимозависимость 
различных областей математики и других обла-
стей человеческого знания.

Программа разработанного нами курса 
«Избранные главы теории расстояний и ме-
трик» включает в себя следующие вопросы.

 ● Расстояния, полуметрики, квазиметрики, 
2-метрики. Определения и примеры. Метрика 
Хемминга, метрика Ли, метрика Хаусдорффа, 
метрика пути связного графа, евклидова ме-
трика, Чебышевская метрика.

 ● Естественная и p-адическая метрики. 
Классические свойства. Возможные обобще-
ния. Теорема Островского. Построение систе-
мы действительных чисел с помощью есте-
ственной метрики. Построение системы 
p-адических чисел с помощью p-адической ме-
трики. Другие числовые метрики.

 ● Метрики и нормы. Норма элемента груп-
пы. Групповые метрики, право-, лево- и биинва-
риантные метрики. F-норма векторного про-
странства, F-метрики, пространства Фреше. 
Норма вектора. Метрика нормы на векторном 
пространстве. Банаховы пространства. Класси-
ческие примеры. Метрика Минковского.

 ● Метрики на многомерном арифметиче-
ском векторном пространстве. Их единичные 
шары. Lp-метрики и их свойства. Классические 
примеры Lp-метрик. Экзотические метрики на 
действительной и числовой плоскостях. Ме-
трика парижского метро. Московская метрика. 
Метрика шахматного коня. Метрика цветочно-
го магазина. Метрика лифта. Городская метри-
ка. Метрика Манхэттена. Метрика Центрально-
го парка. Шестиугольная метрика. Примеры 
расстояний Вороного (расстояние парусной 
лодки, расстояние снегохода, расстояние лес-
ного пожара и др.).

 ● Преобразования метрик. Преобразова-
ния на том же множестве. Метрика функцио-
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нального преобразования. Метрика степенно-
го преобразования. Метрика преобразования 
Шоенберга. Внутренняя метрика метрического 
пространства. Преобразования на расширени-
ях данного множества. Метрика калитки. Пре-
образования на прямом произведении мно-
жеств. Классические примеры метрики произ-
ведения. Некоторые классические метрики те-
ории множеств. Метрика симметрической раз-
ности и ее ориентированный аналог. Метрика 
Хаусдорффа и ее обобщения. Метрика Хеммин-
га и гиперкуб. Метрики в теории кодирования. 
Издательское расстояние, расстояние Левен-
штейна и их обобщения.

 ● Метрики в теории графов. Метрика пути 
графа и ее ориентированный аналог. Метрика 
кругового тура. Классические метрики между 
графами. Метрики на деревьях и их приложе-
ния.

 ● Метрики и полуметрики на конечном 
числе точек. Разрезы, мультиразрезы и их ори-
ентированные аналоги. Конусы полуметрик и 
разрезов на n точках. Их свойства. Конусы ори-
ентированных полуметрик, ориентированных 
разрезов и ориентированных мультиразрезов 
на n точках. Некоторые конусы m-метрик на n 
точках.

 ● Приложения метрик. Метрики в компью-
терной сфере. Метрики в биологии и генетике. 
Метрики в физике, астрономии и теории отно-
сительности.

На спецсеминарах, помимо решения задач, 
иллюстрирующих теоретический материал, 
предполагается заслушивать доклады студен-
тов по тем или иным вопросам, связанным с 
применением метрик. Практика показывает, 
что наиболее рациональной формой организа-
ции докладов является свободный выбор сту-
дентами того или иного раздела словаря, само-
стоятельное изучение вопросов, изложенных в 
этом разделе, в том числе доказательство упо-
минаемых, но не доказанных фактов, и подроб-
ное освещение полученных результатов во 
время научного доклада на спецсеминаре. Это 
дает возможность охватить значительное чис-
ло дополнительных вопросов теории, полез-
ных для усвоения материала, и активизирует 
работу студентов, направленную на осознан-
ное применение теоретических фактов при ре-
шении конкретных практических задач.

Интегративный характер спецкурса опре-
деляет его основную цель, заключающуюся в 
систематизации знаний студентов на примере 
рассмотрения одного из наиболее общих мате-
матических понятий, а также в построении це-
лостной картины математической науки на ос-
новании осмысления имеющихся в ней вну-
тренних связей. В результате изучения курса 
студент должен демонстрировать:

 ● знание основных классов метрических 
пространств, целостное представление о месте 
теории метрических пространств в системе ма-
тематических знаний, о ее взаимосвязях и вза-
имозависимостях со всеми основными разде-
лами математической науки, понимание уни-
версального характера теории, ее применимо-
сти в различных областях человеческой дея-
тельности; умение использовать полученные 
знания при решении теоретических и практи-
ческих задач, знакомство с различными интер-
претациями одного и того же типа метрик;

 ● умение точно реализовывать относящие-
ся к метрическим проблемам технологии, вла-
дение соответствующей методологией и тер-
минологией; владение общими методами науч-
ного исследования (аналогия, сравнение, обоб-
щение, анализ и синтез), опыт решения учеб-
ных и научных проблем;

 ● системное владение культурой мышле-
ния, логической и алгоритмической культурой, 
готовность к непрерывному развитию творче-
ских способностей, креативности [6].

В. Трудно переоценить возможности тео-
рии расстояний и метрик для организации 
учебно-исследовательской деятельности сту-
дентов.

Многолетний опыт работы со студентами 
математического факультета Московского пе-
дагогического государственного университета 
(МПГУ) показывает, что среди примерных тем 
выпускных квалификационных работ (ВКР) ба-
калавра могут быть успешно использованы 
следующие. 

 ● Расстояния и метрики: теория и практи-
ка. Классические числовые метрики. Элементы 
теории нормированных пространств. Методы 
измерения расстояний в цифровом простран-
стве. Метрики на действительной и дискретной 
плоскостях. Задачи, связанные с расстояниями 
Вороного. Некоторые аспекты метрических 
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преобразований. Классические метрики тео-
рии множеств. Метрики в численном анализе. 
Метрики на графах. Метрики на деревьях. 
Обобщения метрик. Метрики и их приложения. 
Занимательные задачи теории метрик. Метри-
ки: избранные главы истории.

Для ВКР магистра педагогического образо-
вания интерес представляют такие темы.

 ● Теория измерений как содержательная 
основа проектной деятельности учащихся ос-
новной школы. Методика изучения курса «Ме-
трики вокруг нас» на занятиях математического 
кружка в 5–6-м классах основной школы. Мето-
дика преподавания элективного курса «Метри-
ческие пространства» для учащихся основной 
школы. Методика проведения факультативного 
курса «Экзотические метрики на плоскости» 
для учащихся 8–9-х классов основной школы. 
Методическое обеспечение изучения темы 
«Числа и расстояния» на внеурочных занятиях с 
учащимися 8–9-х классов основной школы. Ме-
тодика изучения факультативного курса «Так из-
меряли в старину» для учащихся основной шко-
лы с применением технологий мультимедиа. 
Изучение избранных вопросов теории расстоя-
ний и метрик как средство общекультурного 
развития учащихся основной школы. Методика 
введения элементов теории расстояний и ме-
трик на курсах по выбору в классах естествен-
нонаучного профиля. Вопросы профессиональ-
ного самоопределения учащихся старшей шко-
лы при изучении курса «Метрики и их приложе-
ния». Методическое обеспечение факультатив-
ного курса «Метрики на графах» для старшей 
школы в условиях компьютерных технологий 
обучения. Дидактическое обеспечение курса 
по выбору «Метрики в науке и обществе» для 
социально-экономического профиля обучения. 
Изучение прикладных метрических задач в 
рамках технологического профиля обучения 
как средство общекультурного развития уча-
щихся. Теория расстояний и метрик как сред-
ство активизации учебно-исследовательской 
деятельности учащихся старшей школы. Мето-
дика изучения классических числовых метрик 
на элективном курсе в рамках естественнонауч-
ного профиля. Методика преподавания элек-
тивного курса «Искусство измерений» для гума-
нитарного профиля обучения в условиях при-
менения информационно-коммуникационных 

технологий. Методика проведения элективного 
курса «Метрические вопросы численного ана-
лиза» для классов естественнонаучного профи-
ля обучения. Методическое обеспечение курса 
по выбору «Что такое евклидово расстояние?» 
для учащихся естественнонаучного профиля. 
Изучение курса по выбору «Расстояния на пло-
скости и в пространстве» в условиях интегра-
ции очного и дистанционного обучения. О ме-
сте элективного курса «Метрическая теория 
множеств» в системе профильного обучения 
старшеклассников. Развитие алгоритмической 
культуры учащихся технологического профиля 
при изучении метрических вопросов теории 
графов. Интегрированный курс «Избранные 
главы теории расстояний и метрик» как сред-
ство общекультурного развития учащихся стар-
шей школы.

Примерные темы ВКР магистра науки по те-
ории конечных метрик могут иметь следующий 
вид.

 ● Элементы теории разрезов и метрик. 
Ориентированные разрезы и метрики. Метри-
ки и их многомерные аналоги. Обобщения раз-
резов и метрик. Конусы и многогранники ко-
нечных частичных метрик. Конусы и много-
гранники конечных взвешенных метрик [7].

Г. Впрочем, вопросы, связанные с исследо-
ваниями обобщений конечных метрик, пред-
ставляют интерес прежде всего с точки зрения 
организации фундаментальных исследований 
в рамках аспирантуры. Это особенно актуаль-
но в настоящий момент, когда идет большая ра-
бота по превращению аспирантуры в третий 
уровень высшего образования: «подготовка ка-
дров высшей квалификации». 

В современной литературе можно встре-
тить много публикаций (А. Шрайвер (1986), М. 
Деза и М. Лоран (1997), М. Деза и В. Гришухин 
(1993), М. Деза, К. Фукуда, Д. Пасечник и М. Сато 
(2001) и др.), имеющих дело с конусами METn 
полуметрик и CUTn разрезов на n точках. Для 
малых значений n такие конусы (и соответству-
ющие многогранники) полностью описаны; для 
произвольной размерности доказан ряд важ-
ных теорем.

Мы рассматриваем обобщение этого во-
проса в двух направлениях: во-первых, изуча-
ем ориентированные аналоги полуметрик и 
разрезов и исследуем конусы этих объектов на 
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малом числе точек; во-вторых, конструируем 
многомерные аналоги полуметрик, так называ-
емые m-полуметрики, проводя аналогичные 
построения и в этом случае. В монографии 
«Обобщения конечных метрик и разрезов» [8] 
мы исследуем свойства вышеуказанных кону-
сов и соответствующих им многогранников, 
полностью описав их графы для n = 3, 4, 5 (на-
чиная с n = 6, в ориентированном случае на-
блюдается комбинаторный взрыв) и доказав 
ряд теоретических утверждений, касающихся 
общего случая n точек.

Если ориентированный случай получается 
из классического отказом от свойства симме-
тричности, то многомерный случай может быть 
получен, если мы так или иначе введем в рас-
смотрение «расстояние» между тремя (а не дву-
мя, как в классическом случае) точками, называ-
емое 2-полуметрикой. Простейшим примером 
2-полуметрики является площадь тре угольника, 
построенного на трех данных точках. 

Обучение в аспирантуре по указанной те-
матике возможно в рамках следующих направ-
лений.

 ● Ориентированные метрики. Частичные 
метрики. Ориентированные разрезы и мульти-
разрезы. m-метрики. Конусы ориентированных 
полуметрик, разрезов и частичных метрик на n 
точках. Конусы m-метрик на n точках. 

В отличие от, например, теоретико-число-
вых исследований, которые требуют от сту-
дента серьезной предварительной подготов-
ки, овладения набором очень серьезных ме-
тодов и приемов научного поиска, в случае 
исследования перечисленных выше метриче-
ских вопросов объем предварительной под-
готовки значительно меньше, новые результа-
ты могут быть получены быстрее, их объем 
больше, поскольку тематика достаточно нова, 
имеется возможность постановки множества 
дополнительных вопросов, ответы на которые 
еще неизвестны и могут без особого труда 
быть получены заинтересованным исследова-
телем. Это значительно повышает шансы аспи-
ранта закончить диссертацию в срок, а значит, 
полностью выполнить учебный план и полу-
чить диплом соответствующего уровня обра-
зования. Однако при этом необходимым усло-
вием успешной работы является умение рабо-
тать с компьютером, применять для практиче-

ских нужд имеющиеся в свободном доступе 
пакеты программ (таких как, например, про-
грамма cdd+), анализировать получаемые мас-
сивы данных – в целом обладать навыками со-
временных подходов к научным исследовани-
ям в области компьютерной математики и ее 
приложений.

Многолетний опыт практической работы 
автора на математическом факультете МПГУ 
показывает, что применение предложенных в 
статье дидактических подходов весьма эффек-
тивно [6]. Основная проблема, возникающая в 
ходе работы, – слабое владение студентами по-
нятием расстояния и метрики. Это не только за-
трудняет освоение специального курса, но и 
вызывает сбои в организации учебно-исследо-
вательской работы: студенты весьма неохотно 
выбирают соответствующие темы ВКР. Мы пла-
нируем частично решить эту проблему, опу-
бликовав и внедрив в практику образователь-
ной деятельности учебное пособие «Избран-
ные главы расстояний и метрик», включающее 
в себя не только все основные разделы теории 
метрических пространств, но и обширные спи-
ски примерных тем исследовательских работ 
данной тематики с необходимыми аннотация-
ми и рекомендуемой литературой. 
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У
силение роли социальных факторов в 
процессе переоценки приоритетов раз-
вития российского образования потре-

бовало поиска путей и условий формирования 
социально активной личности, проявляющей 
инициативу в деятельности, способной тру-
диться на благо современного общества. 

Анализ литературы по изучаемой проблеме 
показал, что большая часть современных ис-

следований посвящена формированию соци-
альной активности школьников в следующих 
условиях: обеспечение включенности учащих-
ся в реальную социально значимую действи-
тельность с целью самопознания и самореали-
зации; удовлетворение интересов детей, рас-
крытие их творческого потенциала; формиро-
вание положительной мотивации социально 
ориентированной деятельности – игровой, 

УДК 373  
ББК 74.200.53

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. В. Зинченко (Шарлай)
Аннотация. В статье проанализировано состояние проблемы развития социальной актив-
ности младших школьников, определена структура их социальной активности, включающая 
потребности, стремления; общественные и личные мотивы; ценностные ориентации, соци-
альные установки; самооценку и социально ценные качества личности. Разработаны педаго-
гические условия формирования социальной активности младших школьников в деятельно-
сти трудовой направленности, методика ее поэтапного формирования на основе осознания 
важности выполняемой деятельности; построение отношений деятельностного характера с 
предметной и социальной средой; совместное планирование с последующим анализом дела и 
чередованием поручений. Представлены результаты экспериментальной работы, направлен-
ной на формирование социальной активности младших школьников путем включения их в 
совместную трудовую деятельность и усиления взаимодействия учащихся при организации 
трудовой деятельности; формирование положительного отношения к трудовой деятельности 
младших школьников. 
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FORMATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN’S SOCIAL ACTIVITY  
IN THE WORKING PROCESS 
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Abstract. The article analyzes the issue of forming social activity of the Primary school children, 
defines the structure of their social activity, including needs and aspirations, public and personal mo-
tives; value orientations, social attitudes; self-esteem and socially valuable qualities of the individual. 
The article considers the pedagogical conditions for the formation of social activity of primary school-
children in the working process, methods of their gradual formation based on the awareness of the so-
cial importance of the activity to be performed and building the relationships with specific substantive 
and social reality; joint planning and analysis; the alternation between errands. The article presents 
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children in the joint work activity and strengthening the interaction of students in the organization of 
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учебной, спортивной, досуговой; формирова-
ние коммуникативных способностей и качеств 
личности, необходимых для социального взаи-
модействия. 

Вместе с тем основное внимание современ-
ных исследований по изучаемой проблеме уде-
лено развитию социальной активности учащих-
ся подросткового и юношеского возраста, и не 
затрагиваются вопросы формирования соци-
альной активности в младшем школьном воз-
расте как начальном этапе вхождения детей в 
новую систему отношений с действительностью. 

Полученные нами экспериментальные дан-
ные на базе ряда общеобразовательных уч-
реждений г. Новокузнецка подтверждают не-
достаточность сформированности социальной 
активности младших школьников: каждый 
седьмой (14,3%) ученик начальной школы име-
ет низкий и нулевой уровни сформированно-
сти социальной активности, каждый второй 
(49,3%) – средний уровень.

Нами выявлено, что причинами несостоя-
тельности начального образования в формиро-
вании социальной активности младших школь-
ников являются противоречия между: новыми 
требованиями, предъявляемыми к выпускнику 
начальной школы, и недостаточно эффективны-
ми технологиями и средствами, направленными 
на развитие социально активной личности уча-
щихся; потребностями участия младших школь-
ников в различных видах социально значимой 
деятельности и довольно слабыми возможно-
стями общеобразовательных учреждений в 
удовлетворении этих потребностей.

Актуальность и недостаточная разработан-
ность данной проблемы поставили нас перед 
необходимостью выявления педагогических 
условий и средств формирования социальной 
активности учащихся начиная с первой ступе-
ни школьного обучения в социально значимых 
видах деятельности, одной из которых являет-
ся трудовая.

Социальная активность младших школьни-
ков, по нашему мнению, – это форма диалекти-
ческой связи ребенка с окружающей действи-
тельностью, в которой проявляется отношение 
к деятельности в единстве внутреннего и внеш-
него, которое зависит от объективного поло-
жения учащегося в предметно-социальной 
среде, форм самоутверждения и самореализа-

ции, степени его участия в социально ценных 
видах деятельности при овладении социаль-
ным опытом.

Нами выделены компоненты социальной 
активности младших школьников: внутренняя 
позиция, основанная на системе потребностей 
и стремлений, которая реализуется в деятель-
ности, имеющей социальную значимость для 
ребенка; система общественных и личных мо-
тивов, определяющих направленность реали-
зации активности (Л.  И. Божович) [1]; ценност-
ные ориентации и социальные установки как 
средства регуляции отношений с предметно-
социальной действительностью (М.  И. Лисина) 
[2]; самооценку и оценку другого; социально 
ценные личностные качества: ответственность, 
сознательность и самостоятельность (Д.  И. 
Фельдштейн) [3].

Изучение и анализ проблемы формирова-
ния социальной активности личности на со-
временном этапе привел к выводу, что способы 
формирования социальной активности могут 
быть найдены в любой деятельности, органи-
чески вплетенной в образовательный процесс 
в условиях школьного обучения, так как видов 
активности столько же, сколько видов соци-
ально значимой деятельности.

Выбор трудовой деятельности для форми-
рования социальной активности младших 
школьников имеет под собой следующие при-
чины: положительное отношение младших 
школьников к труду как мотивационный ком-
понент личности начинает закладываться в на-
чальной школе [4, с. 49–50]; трудовая деятель-
ность школьников представляется важной сфе-
рой действительности, в которой происходит 
реализация социальной активности, эффектив-
ность этого пути формирования доказывают 
многие исследования [4–6]; совместная трудо-
вая деятельность учащихся актуализирует 
субъективный социальный опыт школьника, 
расширяет и обогащает его; совместная трудо-
вая деятельность создает условия для разви-
тия рефлексивных способностей учащихся, по-
скольку включает в себя этапы планирования, 
реализацию задуманного, анализ результатов 
выполненного; процесс реализации совмест-
ной трудовой деятельности предполагает раз-
деление обязанностей внутри детского коллек-
тива с учетом актуального уровня сформиро-
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ванности социальной активности и способ-
ствует овладению эффективными приемами 
коллективного труда.

На начальных этапах формирования соци-
альной активности младших школьников нами 
использовались возможности уроков чтения, 
при этом мы учитывали мнение Е.  А. Климова 
[7] о том, что в младшем школьном возрасте 
становится возможным постижение мира тру-
да человека через печатное слово. Формиро-
вание положительной мотивации трудовой де-
ятельности и интереса к труду осуществлялось 
в процессе работы над темами: «Красив тот, кто 
красиво поступает», «Землю солнце красит, а 
человека – труд», «Птицу видно по полету, а че-
ловека – по работе». 

С целью развития представлений младших 
школьников о приемах организации совмест-
ной трудовой деятельности мы использовали 
различные ситуации, сгруппированные следу-
ющим образом [8]:

 ● ситуации, показывающие необходимость 
постановки цели в коллективном труде (анализ 
смысла пословиц и поговорок типа: «Кто в лес, 
кто по дрова», «Поди туда – не знаю куда, при-
неси то – не знаю что»); 

 ● ситуации, показывающие важность пла-
нирования трудовых действий (анализ посло-
виц типа: «Семь раз отмерь – один раз отрежь»);

 ● ситуации, демонстрирующие значимость 
наличия практических умений при выполне-
нии работы (анализ басни И. А. Крылова «Квар-
тет»);

 ● ситуации, убеждающие младших школь-
ников оценивать свою работу (анализ посло-
виц типа: «Делаешь наспех – сделаешь насмех», 
«Всяк человек по труду познается») [9].

Воспитание ответственности учащихся пе-
ред сверстниками за результат собственной 
деятельности, выработку умения соотносить 
свои желания с требованиями группы и видеть 
значимость индивидуального вклада, его взаи-
мосвязь с вложениями других в совместной де-
ятельности мы осуществляли на основе разра-
ботанной нами методики поэтапной организа-
ции совместной трудовой деятельности млад-
ших школьников [8]. При этом мы руководство-
вались исследованиями Р. С. Буре [10] и други-
ми, обосновавшими необходимость включения 
детей во временные сообщества для самостоя-

тельного выполнения ими индивидуальных 
трудовых заданий как части целого.

Первый этап был направлен на формирова-
ние интереса младших школьников к совмест-
ной трудовой деятельности. При этом учащие-
ся получали представление о социальной зна-
чимости качественно выполненного трудового 
поручения и определяли собственную пози-
цию в процессе осуществления совместной 
трудовой деятельности.

Второй этап состоял в формировании у 
младших школьников умения распределять 
общее задание между участниками. На данном 
этапе детьми отрабатывались способы «спра-
ведливого», по их мнению, распределения тру-
дового задания, формировались умения учи-
тывать желания и интересы партнеров, усваи-
валась значимость согласия друг с другом для 
качественного выполнения задания.

Третий этап состоял в непосредственном 
выполнении детьми трудового поручения. Уча-
щиеся ставились в условия необходимости 
распределения общего дела для достижения 
результата путем объединения результатов ра-
боты каждого участника в общий итог. При этом 
ранее усвоенные способы поведения и дея-
тельности, а также отношение к сверстникам 
реализовывались детьми в собственной прак-
тической деятельности.

Четвертый этап был направлен на форми-
рование осмысленного отношения младших 
школьников к достигнутому результату путем 
анализа и оценки вклада каждого участника 
в успешное завершение общего дела [8, 
c. 124–125].

В основу данной методики легла реализа-
ция идей: общие дела на благо себе и другому 
(принимая во внимание эгоцентризм младшего 
школьника); работа в микрогруппах, основан-
ных на понимании необходимости социальной 
значимости выполняемой деятельности; уста-
новление деятельностных отношений с пред-
метной и социальной средой; совместное пла-
нирование и рефлексия деятельности; измене-
ние перечня поручений для каждого участни-
ка; руководящая роль более компетентного 
лица – педагога, при этом младшие школьники 
самостоятельно выполняют задуманное, про-
исходит формирование социально значимых 
качеств личности. 
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Реализация совместной трудовой деятель-
ности младших школьников осуществлялась 
через следующие формы работы: организация 
уборки в классе, забота о комнатных растени-
ях, система внеурочных трудовых заданий.

Проанализировав экспериментальную ра-
боту, направленную на взаимодействие уча-
щихся в труде, можно прийти к выводу, что ус-
ловиями формирования социальной активно-
сти младших школьников в трудовой деятель-
ности являются: организация деятельности, 
выражающаяся в детальном планировании и 
опосредованном контроле осуществления со-
вместной деятельности со стороны учителя; 
оптимальный уровень сложности трудовой де-
ятельности, его соответствие реальным воз-
можностям учащихся: готовности к осущест-
влению совместного трудового задания, степе-
ни самостоятельности, ориентированности в 
содержании намечаемой деятельности; дости-
жение видимых детям, следовательно, субъек-
тивно значимых результатов совместной тру-
довой деятельности; регулярное усложнение 
деятельности, повышение уровня требований 
к качеству, быстроте выполняемых действий, 
самостоятельности решений, их доказательно-
сти и обоснованности [8, c. 126].

На основе методов экспертных оценок, ан-
кетирования и наблюдения были исследованы 
особенности осуществления детьми совмест-
ной трудовой деятельности как области прояв-
ления их социальной активности. При этом 
оцениваемыми показателями явились: отноше-
ние младших школьников к трудовой деятель-
ности; проявление активности в труде; мотива-
ция трудовой деятельности.

Так, количество младших школьников, имею-
щих отрицательное отношение к труду, уменьши-
лось более чем в 4 раза; количество детей с до-
статочно позитивным отношением увеличилось 
на 9,4%; с положительным отношением – увели-
чилось на 8,5 %; с отличным отношением – прак-
тически осталось на прежнем уровне – 3,9%. 

Резко сократилось количество детей, отка-
зывающихся принимать участие в трудовой де-
ятельности, – более чем в 2,4 раза, а также уча-
ствующих в трудовой деятельности только по 
принуждению – более чем в 4 раза; и преиму-
щественно по принуждению – в 1,4 раза. Увели-
чилось количество детей, участвующих в вы-

полнении трудовых заданий по желанию, – в 
1,8 раза; и участвующих постоянно – в 2,4 раза, 
что свидетельствует о повышении привлека-
тельности совместной трудовой деятельности 
для младших школьников.

Осознанно положительное отношение к 
труду в целом изменило мотивацию трудовой 
деятельности младших школьников: значи-
тельно сократилось количество учащихся, име-
ющих отрицательную мотивацию трудовой де-
ятельности – более чем в 10 раз; узкосоциаль-
ную мотивацию – в 1,7 раза; учащихся, превра-
щающих трудовое поручение в игру, выявлено 
не было.

Вместе с тем увеличилось число учащихся, 
имеющих широкосоциальные мотивы трудо-
вой деятельности – более чем в 4,5 раза и пре-
обладанием широкосоциальных мотивов – в 
1,5 раза. В ходе проведения психолого-педаго-
гического эксперимента были выявлены взаи-
мосвязи: отношения учащихся к труду и моти-
вации трудовой деятельности, которая являет-
ся достаточно сильной и достоверно значимой 
(r = 0,40; p < 0,01); проявления активности и 
мотивации трудовой деятельности, которая 
оценивается как сильная и достоверная (r = 0,79; 
p < 0,001).

Таким образом, совместная деятельность 
объективно несет в себе возможность форми-
рования социально направленной активности 
учащихся, формирования у младших школьни-
ков умений и навыков совместной деятельно-
сти, усвоения социальных и предметных норм 
и правил поведения в труде.
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В 
конце ХХ в. важное значение в разных 
областях математики и информатики 
приобрели вопросы, связанные с сохра-

нением и передачей информации. Появление 
системы RSA (1976) и обоснование ее крипто-
стойкости (1994) привели к тому, что изучение 
теоретико-числовых основ защиты информа-
ции стало необходимым для студентов различ-
ных направлений подготовки, связанных с ин-
формационно-коммуникационными техноло-
гиями, включая педагогические. 

На математическом факультете МПГУ изуче-
ние этих вопросов началось с 1993 г. С 2011 г., в 

связи с переходом высшей школы к уровневой 
структуре образования, изучение дисциплины 
«Методы и средства защиты информации» 
(МСЗИ) на завершающей стадии обучения было 
предусмотрено для студентов направления 
подготовки «Педагогическое образование», 
профили «Информатика», «Математика и Ин-
форматика», «Информатика и Математика», 
«Информатика и Экономика».

Цель курса – познакомить студентов с исто-
рическими аспектами криптографии – науки о 
защите информации, рассмотреть современ-
ные математические задачи, которые ставит 
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криптография перед теорией чисел, пути их 
решения и развития, показать возможности ис-
пользования элементов криптографии при об-
учении математике и информатике в общеоб-
разовательной школе.

Прикладной характер дисциплины способ-
ствует осознанию студентами значимости изу-
ченного ранее математического материала, 
дает хорошую междисциплинарную базу для 
продолжения обучения в магистратуре, а глав-
ное, знакомит будущих учителей с современ-
ными приложениями математики и информа-
тики, которые они смогут продемонстрировать 
школьникам в рамках своей профессиональ-
ной деятельности при разработке курсов по 
выбору, подготовке школьников к олимпиадам, 
руководстве проектной деятельностью и т. д.

Таким образом, данный курс может способ-
ствовать усилению профессиональной направ-
ленности обучения математике будущих учите-
лей информатики при выполнении ряда необ-
ходимых условий: 

 ● реализация ключевых положений компе-
тентностного подхода при постановке целей 
обучения математике будущих учителей ин-
форматики; 

 ● усиление фундаментальной математи-
ческой подготовки будущего учителя инфор-
матики на основе принципов практической 
значимости и прикладной направленности;

 ●  интегративность обучения, реализация 
межпредметных связей;

 ● вариативность обучения с учетом уров-
ня подготовки студентов и дополнительных 
профилей обучения;

 ● использование в организации учебной де-
ятельности методов и форм проблемного об-
учения [1].

Перечень приоритетных задач в сфере про-
фессионального образования, определенный в 
государственной программе Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 гг., 
включает в себя: формирование системы непре-
рывного образования, позволяющей выстраи-
вать гибкие (модульные) траектории освоения 
новых компетенций; модернизацию структуры 
программ профессионального образования для 
обеспечения их гибкости и эффективности; пе-
реход на уровневые программы подготовки 
специалистов с учетом кредитно-модульных 

принципов построения образовательных про-
грамм [2]. В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте высшего образования 
основными элементами конструирования про-
грамм выступают базовые и вариативные дис-
циплины (модули), которые обеспечивают воз-
можность реализации программ, имеющих раз-
личную направленность (профиль) образования 
в рамках одного направления подготовки [3]. 
Таким образом, нормативные документы в сфе-
ре образования предусматривают использова-
ние модульного подхода при построении совре-
менных обучающих курсов.

Модульное обучение представляет собой 
способ организации учебного процесса на ос-
нове блочно-модульного представления учеб-
ного содержания. При реализации модульного 
обучения содержание структурируется в авто-
номные организационно-методические бло-
ки  – модули, содержание и объем которых 
можно варьировать в зависимости от дидакти-
ческих целей, профильной и уровневой диффе-
ренциации обучающихся [4]. 

Существуют различные подходы к определе-
нию модульного обучения, которые мы условно 
разделяем на содержательно-дидактические, 
компетентностные и междисциплинарные. 

Так, Дж. Расселл – один из основателей мо-
дульного обучения – определяет модуль как 
«учебный пакет, охватывающий концептуаль-
ную единицу учебного материала и предписан-
ных учащимся действий» [5]. П.  А. Юцявичене 
уточняет, что «учебный модуль – блок инфор-
мации, включающий в себя логически завер-
шенную единицу учебного материала, целевую 
программу действий и методическое руковод-
ство, обеспечивающее достижение поставлен-
ных дидактических целей» [6]. В.  М. Гареева, 
С. И. Куликова и Е. М. Дурко отмечают, что «об-
учающий модуль представляет собой интегра-
цию различных видов и форм обучения, подчи-
ненных общей теме учебного курса или акту-
альной научно-технической проблеме» [7]. 

С другой стороны, Е. Н. Ковтун и С. Е. Родионо-
ва характеризуют модуль как особую, относи-
тельно самостоятельную единицу образователь-
ной программы, формирующую одну или не-
сколько определенных профессиональных ком-
петенций, сопровождаемых контролем знаний и 
умений обучаемых на выходе. В соответствии с 
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таким пониманием модульная образовательная 
программа представляет собой совокупность и 
последовательность модулей, направленную на 
овладение определенными компетенциями, не-
обходимыми для присвоения квалификации [8].

Наконец, В. В. Карпов и М. И. Катханов опре-
деляют модуль как «организационно-методи-
ческую междисциплинарную структуру учеб-
ного материала, предусматривающую выделе-
ние семантических понятий в соответствии со 
структурой научного знания, структурирова-
ние информации с позиции логики познава-
тельной деятельности будущего инженера». 
При междисциплинарном подходе учебные 
дисциплины и даже отдельные разделы и темы 
в них рассматриваются как части определен-
ных ступеней иерархии профессиональной 
подготовки. Каждая ступень иерархии может 
содержать ряд междисциплинарных модулей, 
которые носят индивидуальный характер с 
точки зрения учебно-научного знания по спе-
циальности и объединены единым требовани-
ем к уровню сформированного результата под-
готовки в соответствии с трехуровневой психо-
лого-профессиональной иерархией [9].

Независимо от подхода к определению са-
мого модуля мы выделяем следующие основ-
ные цели модульного обучения: 

 ● обеспечение вариативности обучения, 
адаптация учебного процесса к индивидуаль-
ным возможностям и запросам обучающихся;

 ● создание гибких образовательных струк-
тур как по содержанию, так и по организации 
обучения, «гарантирующих удовлетворение 
потребности, имеющейся в данный момент у 
человека, и определяющих вектор нового, воз-
никающего интереса» [10].

Реализуя данный подход при подготовке 
учителей информатики, мы рассматриваем по-
нятие модуля на трех уровнях: во-первых, мы 
называем дидактическими модулями различ-
ные содержательные линии, как правило, со-
стоящие из нескольких дисциплин, имеющие 
логическую завершенность по своей теорети-
ческой и прикладной направленности; во-
вторых, мы рассматриваем математические 
дисциплины как структурные модули той или 
иной единой содержательной линии. Наконец, 
дисциплины формируются из различных тема-
тических модулей, которые можно варьиро-

вать в соответствии с целями обучения, про-
фильной направленностью и уровнем предва-
рительный подготовки студентов.

Опираясь на общие критерии отбора со-
держания, представленные в работах В. С. Лед-
нева, Б. М. Бим-Бада, И. Я. Лернера, М. Н. Скат-
кина, И.  М. Смирновой, Е.  И. Деза, уточняя и 
корректируя их в соответствии с целью обуче-
ния дисциплине МСЗИ, учитывая ее приклад-
ной, интегрированный и межпредметный ха-
рактер, мы выделяем следующие критерии 
отбора содержания тематических модулей 
дисциплины МСЗИ:

 ● научности и фундаментальности; 
 ● проблемности и перспективности; 
 ● практической значимости и прикладной 

направленности;
 ● непрерывности и преемственности; 
 ● интегративности и реализации междис-

циплинарных связей;
 ● единства инвариантной и вариативной 

составляющих;
 ● соответствия целям обучения;
 ● единства гуманитарного и естествен-

нонаучного знания. 
Разработанные нами на основе выделен-

ных критериев тематические модули, базисные, 
вариативные и дополнительные, позволяют 
организовать профессионально-ориентиро-
ванное изучение дисциплины МСЗИ, конструи-
руя и реализуя для различных профилей раз-
личные схемы обучения. 

Мы выделяем в каждом модуле теорети-
ческие (Т), прикладные (П) и общепрофессио-
нальные (ОП) содержательные аспекты. Для 
студентов, совмещающих с информатикой дру-
гие профили подготовки, эти аспекты имеют 
различные дидактические (целевые, содержа-
тельные, методические) акценты. Примеры ре-
ализации такого подхода приведены в табл. 1. 

Дисциплина МСЗИ содержит пять базисных 
модулей.

М1. ИЗ ИСТОРИИ КРИПТОГРАФИИ. История 
возникновения основных терминов. Изучение 
исторических аспектов возникновения различ-
ных видов шифров, методов их вскрытия и усо-
вершенствований. Задачи, возникающие в про-
цессе развития шифровального искусства.

М2. НЕКОТОРЫЕ ПРОСТЫЕ КРИПТОСИСТЕ-
МЫ. Основные элементы криптосистемы. Аф-
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финные отображения. Частные случаи. Дешиф-
рование аффинных криптосистем. Условие од-
нозначности. Принцип Керкгоффса. Криптоана-
лиз аффинных криптосистем.

М3. ШИФРУЮЩИЕ МАТРИЦЫ. Представле-
ние биграмм в виде векторов. Линейная алге-
бра по модулю N. Существование обратной ма-
трицы по модулю N. Матричные аффинные 
преобразования. Условия существования 
криптосистемы. Криптоанализ системы.

М4. НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. СИСТЕМА RSA. 
Односторонние функции и функции с секре-
том. Криптосистема без передачи ключей. 
Криптосистема с открытым ключом и оценка ее 
надежности. Электронная подпись. Однознач-
ность применения ключей абонентами при 
пользовании электронной подписью. Основ-
ные современные правовые 
акты и стандарты защиты ин-
формации. Криптографиче-
ские средства для удостовере-
ния абонента и защиты инфор-
мации при передаче через не 
доверенную среду. Дискрет-
ный логарифм. Алгоритм со-
гласования. Алгоритм Сильве-
стра – Полига – Хеллмана. Ал-
горитм исчисления порядка. 

М7. ФАКТОРИЗАЦИЯ НАТУ-
РАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ. Классичес-
кие методы факторизации. Со-
временные методы факториза-
ции. Вскрытие системы RSA.

Схема содержательных связей между ба-
зисными модулями представлена на рис. 1. 

Первый модуль М1 не требует специальной 
математической подготовки и может выступать 
как самостоятельный раздел в рамках дисци-
плины по выбору; он может быть интересен 
студентам любого профиля направления под-
готовки «Педагогическое образование», как 
естественнонаучного, так и гуманитарного. Ма-
тематическое содержание модуля прекрасно 
адаптируется для школы. Богатейшая история 
вопроса, многообразие простейших шифров, 
примеры из художественной литературы – об-
ширный материал для использования в прак-
тике работы учителя математики, информатики 
и экономики при организации урочной, вне-
урочной и проектной деятельности обучаю-

Таблица 1 
Содержательные аспекты изучения модулей для различных профилей подготовки

Профили направ-
ления подготовки 
«Педагогическое 

образование»

Предваритель-
ный уровень  

математической 
подготовки

Аспекты при изучении модулей

теоретический (T) Прикладной (П) Общепрофесси-
ональный (ОП)

Информатика Средний Математические осно-
вы программирования

Решение задач, исполь-
зующих математиче-
ские теории, анализ их 
эффективности 

Философские, 
естественно-
научные,  
исторические, 
эстетические,  
педагогические 
аспекты

Информатика и ма-
тематика, математи-
ка и информатика (в 
целом – технический 
и естественнонауч-
ный профили)

Высокий Взаимосвязь теории 
математики и инфор-
матики, современные 
достижения в междис-
циплинарных обла-
стях

Решение задач с силь-
ной математической со-
ставляющей, поиск оп-
тимальных их решений

Информатика и эко-
номика (в целом – 
информатика и соци-
ально-экономические 
профили)

Низкий Вычислительные ме-
тоды

Совершенствование вы-
числительных алгорит-
мов

• Современные 
системы защиты 

информации

• Классические и 
современные 
методы 
криптоанализа

• Математические
основы 

построения 
симметричных 

криптосистем

• Исторические  
предпосылки и 
этапы становления 
современной 
системы  

информации 1 2,3

47

защиты

Рис. 1. Содержательные связи между базисными модулями
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щихся. Основу предлагаемых заданий по дан-
ному модулю составляют олимпиадные задачи 
для школьников по математике и криптогра-
фии (олимпиады проводятся с 1991 [11]). Это 
может помочь будущему учителю в работе со 
школьниками, направленной на развитие их 
познавательного интереса, расширение круго-
зора, открытие новых возможностей. 

Основные характеристики модуля пред-
ставлены на рис. 2.

Модули М2 и М3 условно можно назвать 
внутренними или вспомогательными. Они фор-
мируют математическую базу, необходимую 
для построения простейших криптосистем. 
Для изучения этих модулей студентам необхо-
димы теоретические сведения из теории чисел 
и линейной алгебры. 

В случае недостаточной теоретической го-
товности студентов им может быть предложен 
дополнительный модуль М0, содержащий не-
обходимые теоретические сведения.

М0. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ. Элементы теории сравнений, 
функция Эйлера, решение сравнений и систем 
сравнений. Элементы линейной алгебры, алге-
бра матриц.

Модули М2 и М3 связаны между собой об-
щим подходом к построению криптосистем и 
при необходимости сокращения временных 
затрат на проведение дисциплины могут быть 
объединены в один. Решение задач и выполне-
ние лабораторных работ по материалу этих мо-
дулей позволит:

 ● изучить принцип работы симметричных 
криптосистем (теоретический аспект, Т);

 ● продемонстрировать приложения изу-
ченных в теории чисел и алгебре разделов 
(прикладной аспект, П);

 ● использовать полученные сведения для 
организации проектной деятельности школь-
ников, для их подготовки к тематическим олим-
пиадам (общепрофессиональный аспект, ОП).

В теоретических заданиях уточняются воз-
можные параметры системы шифрования. В 
прикладных заданиях требуется применение те-
оретических знаний к решению конкретных за-
дач. В качестве заданий общепрофессионально-
го направления могут использоваться задачи 
школьных олимпиад по криптографии и матема-
тике. При этом в решении таких задач школьни-
кам (как и студентам) могли бы очень помочь 
начала теории сравнений. Таким образом, перед 

М1

Курсовые
Профессиональная 

деятельность

ОП
Познакомить с 

постановкой задачи 
защиты 

информации с 
историческими и 
эволюционными 

аспектами 
становления 
современных 
криптосистем

Требования к подготовке 
Школьный  курс,  начала теории чисел

Т
Рассмотреть 

теоретические 
задачи, 

возникающие в 
связи с 

потребностью 
усовершенство-

вания
существующих 
криптосистем

Т

Изучить теорию 
построения 

классических  
криптосистем, 

методы 
криптоанализа

П
Продемонстри-

ровать 
практическое 
применения 

разделов, 
изученных в 

курсах теории 
чисел и алгебры

П
Показать 

возможные 
направления для 

разработки 
школьных 

факультативных и 
внеклассных 
занятий по 

математике и 
информатике

ВКРМ2,3,4,8

Рис. 2. Место модуля М1 в схеме обучения дисциплине МСЗИ
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будущими учителями возникает возможность 
проанализировать дополнительный материал, 
который может быть предложен школьникам 
для помощи в подготовке к олимпиадам.

Примеры Т-заданий.
Сколько существует различных линейных 

преобразований для N-буквенного алфавита?
Говорят, что элемент P открытого текста не-

подвижен при данном шифрующем преобразо-
вании, если f(P) = P. Пусть имеется линейное 
шифрующее преобразование N-буквенного ал-
фавита. Докажите, что для четного N существу-
ет, по крайней мере, две неподвижные буквы.

Найдите обратное аффинное преобразова-
ние для преобразования f(P) ≡ А ∙ Р + b(mod N) 
при N = 30, А = 17, b = 2.

Примеры П-заданий.
Вы анализируете аффинное шифрующее 

преобразование букв 41-буквенного алфавита, 
включающего в себя буквы A–Я, имеющие чис-
ловые эквиваленты 0–32 соответственно, про-
бел = 33, далее « . , - ; : ; ! ; ?». Перехвачено со-
общение «ЬХЗЭБЗКОХЖУА.ЩНЛК,Щ,Щ». Вам из-
вестно, что открытый текст заканчивается под-
писью «МАМА». Прочитайте сообщение. Опре-
делите ключ шифрования и ответьте «ПРИЕДУ 
ЗАВТРА».

Примеры ОП-заданий.
Каждую букву исходного сообщения заме-

нили двузначным номером в русском алфавите 
таким образом, что А = 01, Б = 02, …, Я = 33. По-
лученную числовую последовательность раз-
били на трехзначные цифровые группы без пе-
ресечений и пропусков. Каждое из полученных 
трехзначных чисел умножили на 77 и оставили 
только 3 последние цифры произведения. В ре-
зультате получилась последовательность «3175
64404970017677550547850355». Восстановите 
сообщение. 

Модуль М4 знакомит студентов с современ-
ными криптосистемами и их модификациями, 
разработанными в конце прошлого столетия, с 
правовыми актами, действующими в сфере за-
щиты информации. 

Изучение теоретических основ этих про-
блем требует серьезной математической под-
готовки в области теории чисел и способствует 
реализации внутрипредметных и межпредмет-
ных связей, углублению знаний базовых курсов 
алгебры и теории чисел, их прикладной состав-
ляющей. Так как система RSA уже вошла в 
школьные учебники по информатике [11], то 
изучение модуля М4 реализует и профессио-
нальную направленность курса МСЗИ. Совре-
менные правовые и технологические вопросы 
защиты информации, рассмотренные на заня-
тиях данного модуля, помогут повысить обще-
культурный и общепрофессиональный уро-
вень обучающихся, расширяя возможности их 
последующего обучения и выбора профессио-
нального приложения своим знаниям. (Для сту-
дентов, имеющих второй социально-экономи-
ческий профиль, по завершении изучения мо-
дуля М4 может быть предложен дополнитель-
ный модуль МЭ.

МЭ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ. 
Защита информации в банковском деле. Элек-
тронные подписи. Защита электронного денеж-
ного оборота.)

На примере модуля М4 мы можем проде-
монстрировать вариативные целевые аспекты 
(выраженные в терминах освоения одной из 
предметно-профессиональных компетенций 
(ППК) [12]) изучения материала студентами раз-
личных профилей (табл. 2).

Модуль М7 знакомит с теоретико-числовы-
ми проблемами, возникшими в связи с задачей 
вскрытия системы RSA. Для изучения требуется 

Таблица 2
Вариативные целевые аспекты изучения модуля М4
ППК дисциплины «Методы и средства защиты информации»: 

понимает задачи, которые ставит защита информации перед математическими науками
ППК модуля М4 «Система RSA»: знает современные криптографические системы  

защиты информации
В том числе для профиля «Ин-
форматика»: способен строить 
алгоритмы построения крипто-
графических систем

В том числе для профиля «Мате-
матика и информатика»: способен 
решать задачи математического 
обеспечения криптографических 
систем

В том чисел для профиля «Информа-
тика и экономика»: способен пони-
мать принцип действия электронной 
подписи



83Наука и Школа  № 1’2018

Проблемы Педагогического образования

предварительное знакомство с такими разде-
лами теории чисел, как теория сравнений, тео-
рема Ферма, цепные дроби, необходимы навы-
ки программирования.

Решение задач и выполнение лабораторных 
работ по материалу этого модуля позволит, с точ-
ки зрения различных содержательных аспектов:

 ● изучить классические и современные ал-
горитмы разложения натуральных чисел на 
множители (Т);

 ● продемонстрировать то, как использова-
ние классических идей наряду с развитием но-
вых теорий помогает создавать алгоритмы, по-
зволяющие решать задачи, возникающие с раз-
витием новых технологий (П);

 ● использовать полученные сведения для 
демонстрации школьникам на доступных их 
пониманию задачах важности получения но-
вых знаний и развития новых теорий в математике 
для технологического прогресса (ОП). 

Модуль М7 может дополнить изучение раз-
делов теории чисел теоретическими и при-
кладными задачами, а в сочетании с вариатив-
ными модулями быть предметом отдельного 
изучения в рамках дисциплины по выбору.

Для будущей профессиональной деятель-
ности полезными в рамках изучения данного 
модуля будут лабораторные работы по выбору 
оптимального метода разложения на множите-
ли и составлению задач с ожидаемыми резуль-
татами такого выбора. Например: сформули-
руйте доступные школьникам методы разложе-
ния натуральных чисел на множители (после-
довательного деления, комбинированный с 
поиском наибольшего общего делителя, метод 
Ферма), найдите четырехзначные числа, такие, 
что оптимальным для них будет только один 
метод. Укажите составное четырехзначное чис-
ло, «неудобное» для каждого из методов. 

Для дисциплины МСЗИ разработано 3 вари-
ативных модуля. 

М5 ВРЕМЕННЫЕ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ 
АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. Задача вскры-
тия системы RSA и необходимость разработки 
«быстрых» алгоритмов. Натуральные числа в 
различных системах счисления. Длина числа. 
Сравнение трудоемкости арифметических опе-
раций, используемых в криптосистемах. Поли-
номиальные алгоритмы. Экспоненциальные 
алгоритмы. Вероятностные алгоритмы.

М6 ПРОСТЫЕ И ПСЕВДОПРОСТЫЕ ЧИСЛА. 
Простые числа. Тесты на простоту. Псевдопро-
стые числа. Числа Ферма, Эйлера, Кармайкла, 
сильные псевдопростые. Генерация больших 
простых больших псевдопростых чисел.

М8 ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КРИПТОГРАФИИ. 
Конечные поля. Многочлены над конечным по-
лем. Порядок многочлена над конечным по-
лем. Последовательности над конечным полем. 
Линейные рекуррентные последовательности 
и линейные рекуррентные уравнения (ЛРУ) над 
конечным полем. Периодичность решений ЛРУ. 
Построение псевдослучайной последователь-
ности заданного периода.

Вариативные модули позволяют существен-
но обогатить дисциплину МСЗИ исторически-
ми, теоретическими и прикладными темами. 
Они могут выступать и как отдельные дисци-
плины по выбору, и как элементы дисциплин 
по смежной тематике.

Модуль М5 имеет исключительно теорети-
ческое значение и дает представление об ос-
новных требованиях к современным алгорит-
мам и задачах по их оптимизации. Материал 
опирается на базовые разделы математического 
анализа (асимптотические приближения, беско-
нечно большие величины), теории алгоритмов 
(асимптотический анализ сложности алгорит-
мов, классификация алгоритмов по сложности, 
критерии сравнительной оценки качества алго-
ритмов), теории чисел (теория сравнений).

Лабораторные работы, разработанные 
нами для данного модуля, на простейших ариф-
метических алгоритмах позволяют убедиться в 
необходимости быстрых алгоритмов для реше-
ния современных задач. При этом на различ-
ных модификациях алгоритмов, таких как вы-
числение наибольшего общего делителя нату-
ральных чисел и решение неопределенных 
уравнений, можно даже школьнику продемон-
стрировать, как отличаются различные алго-
ритмы решения одних и тех же задач с точки 
зрения их эффективности и быстродействия. 
Модуль может быть реализован в рамках раз-
дела дисциплины по выбору «Математические 
методы обработки информации».

Модуль М6 является междисциплинарным. 
Материал сочетает в себе хорошую математи-
ческую составляющую, требует от студентов 
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владения навыками программирования. Лабо-
раторные работы на ЭВМ направлены не столь-
ко на отработку теоретических знаний, сколько 
на исследовательскую деятельность в области 
оценки эффективности различных алгоритмов 
для решения одних и тех же задач, анализ усло-
вий их эффективного применения, поиск мето-
дов оптимизации этих алгоритмов. 

Модуль М6 является логическим продолже-
нием модулей М4 и М5. Совместно с модулем 
М7 он может полностью содержательно обе-
спечить междисциплинарную дисциплину по 
выбору «Теоретико-числовые алгоритмы в 
криптографии». Тема простых чисел и их уни-
кальных свойств дает широкие возможности 
по организации внеурочной деятельности учи-
теля как математики, так и информатики. 

Нагляднее возможности реализации данно-
го модуля показаны на рис. 3. 

Модуль М8 дает представление о задачах, 
стоящих перед криптографией при передаче 
сообщений на дальние расстояния средствами 
радиолокации.

Для изучения линейных рекуррентных по-
следовательностей необходим серьезный ма-
тематический аппарат конечных полей. Он ба-
зируется, в первую очередь, на алгебре (теория 
конечных циклических групп, теория многоч-
ленов) и дискретной математике (теория коди-
рования, комбинаторный анализ, рекурсивные 
функции). Временны́е рамки курса не позволя-

ют в полной мере дать теоретический матери-
ал, поэтому многие факты и теоремы приходит-
ся изучать без доказательств. Однако это не 
означает, что практический материал недосту-
пен для изучения студентами со слабой мате-
матической подготовкой. При определенной 
выборке прикладных фактов демонстрация 
возможностей псевдослучайных последова-
тельностей доступна, на наш взгляд, даже заин-
тересованным школьникам.

Вариативные модули М5, М6 и М8 имеют се-
рьезную математическую составляющую и мо-
гут существенно расширить теоретические 
представления студентов о методах защиты ин-
формации, а также выступать в роле отдельных 
дисциплин по выбору. При этом, с точки зрения 
профессиональной направленности подготов-
ки будущих учителей информатики и математи-
ки, задачи с простейшими арифметическими 
алгоритмами (М5), простыми числами (М6) и 
рекуррентными последовательностями (М8) 
могут быть адоптированы для школьников и 
послужить прекрасной базой для проведения 
урочной и внеурочной работы. Приведем при-
меры таких задач. 

 ● Найдите , используя 
разложение чисел на множители и алгоритм 
Евклида. Сравните трудоемкость этих способов 
(количество выполненных делений).

 ● Какие остатки при делении на 12 могут 
давать квадраты простых чисел, больших 3?

М6

М 1,4,5

Д/в
«Теоретико-

числовые 
алгоритмы в 

криптографии»

Магист-
ратура

Курсовые,
ВКР Профес-

сиональная
деятельность

Программирование Теория чисел

«Специальные 
числа 

натурального 
ряда»

М7

Д/в

Рис. 3. Возможности реализации вариативного модуля М6
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 ● Решите в простых числах уравнение  
y2 = x2 + 7.

 ● Каким может быть произведение не-
скольких различных простых чисел, если оно 
кратно каждому из них, уменьшенному на 1?

 ● Для каждого простого p найдите наи-
большую натуральную степень числа p!, на ко-
торую делится число (p2)!.

 ● Найдите первые 10 членов рекуррентной 
последовательности an+1 = 2an + 1, если a0 = 1.

 ● Найдите наибольшее число членов ко-
нечной арифметической прогрессии с разно-
стью 4, если сумма квадрата первого члена и 
всех остальных ее членов меньше 80.

Существенная доля этих задач соответству-
ет олимпиадным задачам для школьников и за-
даче 19 вариантов ЕГЭ по математике.

В табл. 3 приведены примеры траекторий 
обучения, позволяющих в полном объеме ох-
ватить содержательную линию дисциплины 
для студентов разных профилей. 

Практическая реализация модульного 
подхода к изучению методов и средств защи-
ты информации позволила повысить уровень 
математической подготовки студентов-инфор-
матиков, стала одной из причин увеличения 
числа математических и методических курсо-
вых проектов и выпускных квалификацион-
ных работ по данной тематике. Это свидетель-
ствует о повышении интереса студентов к во-
просам защиты информации, в частности, о 
формировании их готовности к использова-
нию элементов криптографии в своей профес-
сиональной деятельности в качестве школь-
ных учителей. 
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А
ктуальность статьи обусловлена тем, 
что в последнее время организации раз-
личных видов и форм досуга в школе 

уделяется все более серьезное внимание. И это 
радует. В то же время существуют и реальные 
проблемы, с которыми приходится сталкивать-
ся педагогам в процессе организации свобод-
ного времени детей. Наибольшую сложность 
для учителей, воспитателей и педагогов-орга-
низаторов, как правило, представляют театра-
лизованные виды досуговой деятельности, ко-
торые требуют от них основ сценарно-режис-
серских знаний и навыков. И хотя эти знания 

являются специальными, узкопрофессиональ-
ными, в данном случае пренебрегать их осно-
вами учителю не стоит, поскольку зрелище 
имеет свои законы, сложившиеся еще с антич-
ных времен. 

Цель статьи – изложить результаты иссле-
дования проблемы важности грамотного под-
хода к театрализованным зрелищам и другим 
сценическим формам досуга детей в условиях 
школы, где все виды организационно-творче-
ской деятельности ложатся на педагогов, зача-
стую не имеющих представления о самых ос-
новных правилах сценического действия.

УДК 379.8 
ББК 74.200.58

ФОРМИРОВАНИЕ СЦЕНАРНО-РЕЖИССЕРСКИХ НАВЫКОВ 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК  УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Н. А. Опарина
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организации свободного времени школьни-
ков. Наибольшую сложность в организации досуга ребят представляют зрелищные виды и фор-
мы, которые требуют не только организаторских способностей педагогов, но и владения знани-
ями и навыками сценарно-режиссерского мастерства. Такие формы досуга принято называть 
театрализованными, и, как правило, работа над ними проходит определенные сценарно-ре-
жиссерские и организационно-творческие этапы.       
 В тексте статьи выделяются некоторые основные этапы работы над созданием замысла 
сценического представления, написания сценария и его воплощения. Эти знания и навыки, по 
мнению автора статьи, помогают учителю качественно повысить уровень своего педагогиче-
ского мастерства.

Ключевые слова: сценарий, драма, режиссура, зрелище, мастерство, конфликт, действие.

FORMATION OF SCRIPTWRITER AND DIRECTOR’S SKILLS  
OF A TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION AS A CONDITION  
FOR INCREASING THE LEVEL OF HIS PROFESSIONAL SKILLS

N. A. Oparina
Abstract. The article deals with the problems of organizing the free time of schoolchildren. The great-
est difficulty in organizing leisure for children is spectacular views and forms that require not only 
the organizational skills of teachers, but also the knowledge and skills of script writing and direct-
ing skills. Such forms of leisure are usually called theatrical, and, as a rule, the work on them goes 
through certain creative stages. The article highlights some of the main stages of work on creating a 
concept for stage performance, writing a script and its implementation. This knowledge and skills, in 
the author’s opinion, help the teacher to raise the level of his pedagogical skills qualitatively.

Keywords: script, drama, directing, show, skill, conflict, action.
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Задачи исследования решались с помо-
щью наблюдения за организационно-творче-
ским опытом педагогов различных школ, на-
блюдением и анализом детских спектаклей и 
театрализованных представлений на фестива-
лях детского театрального творчества.

Результаты позволяют сделать вывод о 
правомерности исследуемой проблемы.

Наше общество переживает бурную реор-
ганизацию многих отраслей науки, образова-
ния и педагогической практики. Если в погоне 
за ранней профориентацией учащихся не так 
давно меньше уделялось заботы о духовном 
мире воспитанников, заботы о ценности чело-
веческого общения, формировании гармони-
чески развитой личности, то постепенно этой 
стороне жизни ребят внимания стало уделять-
ся больше [1]. Но по сей день одной из серьез-
нейших проблем организации свободного вре-
мени учащихся является кадровая проблема. 
Известный лозунг: «кадры решают все» – не так 
уж и устарел. Кадровая проблема в контексте 
организации досуга детей и молодежи много-
лика. Одна из ее составных частей – это каче-
ственная профессионально направленная под-
готовка будущих руководителей творческой 
деятельностью детей.

Для педагогического руководства вне-
классной и внешкольной творческой деятель-
ностью детей чаще всего привлекаются вы-
пускники средних и высших учебных педагоги-
ческих заведений. Но они, приходя к детям, 
вскоре сами убеждаются, что многими знания-
ми не наделены [2, с. 75]. По-прежнему типич-
ной остается ситуация, когда учитель или педа-
гог-организатор, и так перегруженный текущей 
учебной и воспитательной, организационной и 
другой работой, в преддверии какого-либо 
праздника, торжества или обычного мероприя-
тия массового характера в отчаянии перели-
стывает множество книг, журналов, надеясь 
найти хотя бы частично подходящий к его слу-
чаю сценарий.

Но даже написанный профессиональным 
автором сценарий никогда полностью не смо-
жет ответить запросам конкретной группы ре-
бят. Ведь класс или детский коллектив другого 
рода – это особая территория, на которой зре-
ют конкретные отношения и «свои» по непо-
вторимости конкретные события [3, с. 27].

Разумеется, есть немало примеров работы 
опытных учителей, организаторов, которые 
многие секреты творческой деятельности по-
стигли на практике. Но на приобретение тако-
го опыта уходят годы. Учитель зачастую не мо-
жет профессионально отличить концерт от 
композиции, вечер от праздника. Хотя смело 
можно утверждать, что нет ни одного учителя-
практика, которому не приходилось бы писать 
сценарии различных форм детского досуга, в 
особенности праздников. Ведь праздник вос-
питывает. Он не только оставляет в сердце ре-
бенка яркий эмоциональный след, но и обога-
щает его художественным и нравственным со-
держанием.

Наибольшую сложность для педагогов 
представляют театрализованные виды досуго-
вой деятельности, которые требуют от них ос-
нов сценарно-режиссерских знаний и навыков. 
Как правило, работа над театрализованными 
формами ребячьего досуга проходит опреде-
ленные сценарно-режиссерские и организаци-
онно-творческие этапы.

Осознание предстоящей творческой ра-
боты как социального заказа. Воспитатель, 
педагог-организатор или учитель, взявшийся 
руководить тем или иным школьным творче-
ским делом, находится в таких условиях, кото-
рые не дают ему ждать и надеяться, когда на 
него снизойдет вдохновение, как у профессио-
налов, людей творческих профессий. Они мо-
гут писать «в стол», вкладывая в содержание 
своих произведений то, что происходит в их 
душе, и свои личные наблюдения и умозаклю-
чения. Организаторы театрализованного досу-
га живут и обобщают свои наблюдения, нахо-
дясь на стыке реальных событий окружающей 
жизни, жизни общества, к которому принадле-
жат и искусства. И для них каждое творческое 
мероприятие в школе становится своеобраз-
ным социальным заказом. Действительно, ве-
чера, праздники и другие творческие виды 
зрелищ являются заказом общества, в котором 
мы живем и работаем. Социальные заказы бы-
вают разного уровня, масштаба и значимости. 
День Победы требует от нас огромной отдачи 
всех сил. Это великое торжество всего нашего 
народа, к которому вообще невозможно отне-
стись формально – это поистине «праздник со 
слезами на глазах».
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Менее масштабным заказом становятся 
внутришкольные вечера, праздники, концер-
ты. Но и к ним нельзя относиться небрежно. 
Нельзя не оправдать надежды школьной ауди-
тории, которая собралась на этот вечер, приго-
товившись получить удовольствие, радость от 
того, что увидят на сцене.

Юмористическая игровая программа для 
младших школьников – это выполнение заказа 
внутренней потребности малышей в радости, 
смехе, игровых заданиях, физических движени-
ях и т. д. Постановка со старшими ребятами 
пьесы о дружбе, предательстве, поиске смысла 
жизни и любви – это шаг навстречу потребно-
стям данного возраста.

Определение жанра творческой работы. 
Выбор жанра влияет на предстоящую работу 
сценариста коренным образом. Понятие 
«жанр» можно трактовать в данном случае как 
эмоциональную окраску произведения. Вряд 
ли кто будет писать сценарий композиции о ге-
роях Великой Отечественной войны в скомо-
рошьем стиле, а вот во время празднования 
Масленицы уместны выступления и шутки за-
зывал-скоморохов со своими незатейливыми 
лубочными текстами.

Больше юмора и различных веселых розы-
грышей, шуток, песенок, куплетов сценарист 
подбирает и придумывает для различных игро-
вых программ развлекательного плана или 
других подобных форм общения молодежи. И 
тогда сценарист-организатор в юмористиче-
ском жанре мыслит, живет, им «пропитывает-
ся», прежде чем написать сценарий.

Выбранный жанр указывает сценаристу на-
правление пути, направление поиска материа-
лов для сценария, творческих приемов, техни-
ческих и музыкальных средств и многое дру-
гое. Каждому жанру или жанровой форме свой-
ственны специфические приемы художествен-
ного воплощения [4, с. 23].

Учет возможностей сценической площад-
ки. Сценарий пишется не на идеальные усло-
вия, которые можно себе нафантазировать, а с 
учетом реальных обстоятельств и фактов. И те 
организаторы творческого досуга в школе, ко-
торые огорчаются по поводу несовершенства 
площадки и других невыгодных сценических 
условий, теряют время на сетования зря. Вы-
ход один: не оглядываться на бесплодные 

мечтания, а работать по принципу «голь на 
выдумку хитра». Нужно перестать болеть «ма-
ниловщиной» и свою творческую фантазию 
направить на поиск достойного выхода из 
трудной ситуации. Но решать проблему нужно 
творчески. Важно сначала учесть все плюсы 
площадки для своего замысла. Но самым глав-
ным качеством сценариста становится умение 
все минусы площадки превратить в плюсы. 
Маленькая сценическая площадка школы за-
ставляет придумывать в сценарии неожидан-
ные повороты, приемы, когда на глазах у зри-
телей можно соорудить своеобразный поди-
ум, кулисы и т. д. Важно только, чтобы все дей-
ствия исполнителей в глазах зрителей были 
мотивированы. Необходимо умело учитывать 
и имеющиеся технические средства. Творче-
ский подход к использованию техники порой 
экономит массу времени постановщику, помо-
гая обойтись без больших вербальных тек-
стов, описывая какое-либо действие.

Учет интеллектуальных и творческих воз-
можностей исполнителей. Работая над твор-
ческим замыслом, создавая сценарий школь-
ного мероприятия, учитель не забывает о том, 
что пишет не для профессиональных актеров, а 
для самодеятельных исполнителей, да к тому 
же детей!

Поставив перед ребенком непосильные 
сценические задачи, можно нанести ему неиз-
гладимую травму – беспомощность и неопыт-
ность юного исполнителя поставят его в смеш-
ное или неловкое положение перед зрителями. 
Наоборот, чуткий педагог старается дать каж-
дому ребенку такую роль, с которой бы он обя-
зательно справился и справился хорошо. Де-
тям для полноценного развития нужен успех и 
только успех!

Излишне непоседливые дети зачастую 
рвутся на сцену, желая только покрасоваться 
на сцене, и не любят учить слова. И им не стоит 
поручать сразу же большую работу, даже если 
они и обещают все сделать и выучить текст. Но 
и исключить их из совместной творческой ра-
боты тоже нельзя. Таких ребят лучше включить 
в такие эпизоды, где бы выглядели органично и 
работали с интересом, без особых для себя за-
трат. Зачастую сценарий той или иной театра-
лизованной формы школьного досуга наполня-
ется номерами не только актерского плана. 
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Для концерта нужны разнообразные, разно-
жанровые номера, и важно бережно относить-
ся к юным скрипачам, пианистам, певцам, 
юным поэтам, танцорам и т. д. Не зная их твор-
ческих возможностей, невозможно и подгото-
вить ни один школьный концерт.

Учет возрастных и интеллектуальных воз-
можностей аудитории. 

Все, что пишется в сценарии, адресовано 
зрителям. Вот эта адресность и влияет на замы-
сел, на текст, на его стиль и на многое другое. 
Интеллектуальный уровень аудитории застав-
ляет в одном случае оперировать более слож-
ными художественными образами и приемами, 
а в другом – немного «понижать планку», чтобы 
аудитория все поняла, и тогда работать со зри-
телями, стремясь средствами искусства повли-
ять на вкус и уровень их культуры [5, с. 17].

Учет сложившихся традиций. На написание 
сценария влияют те традиции, которые всегда в 
той или иной мере присутствуют в жизни каж-
дой школы, каждого коллектива класса. Есть 
свои традиции у новогодних праздников, у 
празднования масленицы и других народных 
зрелищ и увеселениях [6]. И у более современ-
ных досуговых форм тоже есть традиционные 
правила, приемы. Например, игра КВН – это де-
сятилетиями сложившийся комплекс правил, 
постоянных конкурсов, которые никто не разру-
шает, а наоборот – старается их придерживать-
ся. В школу с телевизионного экрана пришли 
многие игровые программы, конкурсы, развле-
кательные представления, которые нравятся 
большинству ребят именно своими запомнив-
шимися традиционными правилами, формами и 
требованиями. Это и «Что? Где? Когда?», и «Уга-
дай мелодию», и многие другие.

Поиск «особинки» предстоящего праздни-
ка. Не секрет, что повторяющиеся каждый год 
традиционные календарные и так называемые 
«детские» праздники, если их каждый раз не 
переосмысливать творчески, могут стать скуч-
ными и для самих организаторов, и в еще боль-
шей степени для зрителей. Если каждый год, 
например, на 8 Марта звучат со сцены одни и те 
же стихи и песни, пусть и в разном исполнении, 
то все признания в любви к маме начинают вос-
приниматься формально. Творчески подходя-
щий к делу педагог-воспитатель обязательно 
найдет новые краски, приемы к каждой встре-

че Нового года, каждому празднованию Дня 
Победы и т. д. И первое, что ему помогает в та-
ких случаях – это поиск «особинки» данного 
мероприятия, который надо провести именно 
сейчас, в этот год именно в этой школе или 
классе. Иногда особенностью концерта, компо-
зиции, вечера, развлекательной программы 
или праздника становится круглая дата – юби-
лей школы, юбилейный выпуск каких-то клас-
сов и т. д. Или мотивом создания мероприятия 
может стать какое-либо иное значительное со-
бытие в коллективе и т. п. Если заранее найти 
эту «особинку», любую отличительную черту, то 
сценарий будет писаться легче, у сценариста 
появится точка опоры для всей работы.

Выбор досуговой формы. Наиболее из-
вестны практикам досуга концерты, вечера, те-
атрализованные представления, конкурсно-
игровые программы, дискотеки, праздники и 
т. д. У каждой формы и каждой ее разновидно-
сти есть свои особенности, специфические 
черты и требования, которые важно знать и со-
блюдать в своей работе школьному сценари-
сту-постановщику. Зная особенности каждой 
досуговой формы, организатор, прежде чем 
писать сценарий, соразмерит свои творческие 
желания с материально-техническими возмож-
ностями, с наличием художественно-творче-
ского и документального материала, который 
будет составлять основу его будущего сцена-
рия. Если для концерта не нужен, как правило, 
документальный материал, то для школьного 
вечера или для праздника нужно будет время 
для изучения истории школьных событий и ин-
тересных фактов жизни, для их обработки, ос-
мысления и т. д. Чаще всего во время вечера 
или праздника выступают и реальные герои – 
выпускники, учителя, которые говорят напут-
ственные слова своим воспитанникам, гости 
школы и т. д. Каждому выступлению реальных 
героев должно быть найдено наиболее подхо-
дящее место в сценарии, чтобы действие не по-
страдало, не затянулось и выступающий, и зри-
тели были довольны. Но работу над такой фор-
мой досуга нужно начинать намного раньше, 
чем над концертной формой.

Конкурсно-игровые программы, вечера и 
праздники требуют от сценариста еще и уме-
ния придумать различные приемы активиза-
ции аудитории. Уже никто не мыслит КВН без 
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конкурсов для болельщиков, новогодние 
праздники – без массовых игр, хороводов и т. д.

Невозможно устроить дискотеку, если у ор-
ганизатора и помещение маленькое, и скудный 
технический и музыкальный материал. 

Театрализованное представление потребу-
ет от сценариста хорошего знания драматурги-
ческих законов, ведь оно очень сходно с пье-
сой, а написать такой сценарий не так легко и 
быстро.

Самого большого времени на подготовку и 
самых больших физических и материальных 
сил, конечно же, потребует праздник [7].

Отбор художественного и документаль-
ного материала. Художественным материалом, 
которым владеет организатор, называют номе-
ра, имеющиеся в репертуаре школьных испол-
нителей и исполнителей, которые приглашают-
ся для праздника. Художественным материа-
лом являются песни, стихи, тексты профессио-
нальных авторов, которые включаются в сцена-
рии. К этому же виду материалов относятся 
фрагменты фильмов, мультфильмов и другие 
записи. Художественным материалом стано-
вится и сам замысел сценария, все его творче-
ские приемы, образные решения и т. д.

Документальным материалом в школьных 
зрелищах становятся исторические материалы 
в виде фрагментов, выдержек из газет и книг, 
видеоматериалов, аудиозаписей. Фотографии, 
графики, письма очевидцев и их воспомина-
ния, выступления реальных героев – это тот 
большой пласт, без которого невозможен пол-
ноценный сценарий и само массовое зрелище.

Компоненты замысла – тема, идея и сверх-
задача. Без определения этих основных состав-
ляющих всей работы не будет логики, развития, 
и зрелище не вызовет должного интереса у 
зрителей [8, с. 75].

Самой распространенной ошибкой поста-
новщиков школьных зрелищ является обраще-
ние к широкомасштабным, глобальным темам. 
Порой тему вечера, посвященного Дню Победы, 
постановщики определяют так: «война» или «о 
войне». Но тема «война» чрезвычайно широка, и 
лучше постараться заострить свой взгляд на 
чем-то очень конкретном; например, куда точ-
нее будет звучать тема «дети и война». Это бо-
лезненная тема, она более проблемно опреде-
лена и конкретна. Сценарист сразу же устремля-

ет свой поиск не на все материалы о войне, а 
начинает подбирать книги, документы, рассказы 
очевидцев, стихи и многое другое, но уже в 
определенном и конкретном направлении.

Определяя тему своей работы, сценарист 
спрашивает себя: «Что вижу? Что исследую?» – 
и отвечает самому себе: «Исследую проблем-
ную тему – дети и война».

Идея – это главный вывод автора из иссле-
дуемой темы, его главная мысль и человече-
ское убеждение. Осмыслив свое убеждение, 
свою идею, сценарист найдет и свой материал, 
выберет свое направление поисков.

Когда в школьных мероприятиях говорится 
обо всем понемногу, зрители видят, что оно 
бездумно складывалось из того, что было «под 
рукой». Глядя на такие программы, понимаешь, 
что организовывал его человек, не имеющий 
основных знаний об особенностях сценарно-
режиссерской работы и не желающий отне-
стись к своей деятельности с детьми творче-
ски. Сверхзадача в зрелищной форме досуга 
определяется как самая главная задача работы, 
как главная мечта постановщиков и всего твор-
ческого коллектива. Сверхзадача и формулиру-
ется в четкой, глагольной форме: «Что я хочу 
сказать своей работой людям? Какие чувства я 
хочу вызвать у современных детей рассказом о 
детях войны?»

Поиск сценарно-режиссерского хода. 
Всем организаторам творческой жизни в шко-
ле часто приходится решать проблему вы-
стройки собранного материала в соответствии 
с какой-то творческой логикой. Порой даже хо-
рошо подобранный документальный материал 
и интересные творческие номера бывает труд-
но собрать воедино, в стройную программу, 
чтобы все не рассыпалось. Таким «стержнем» 
мастера досуговой культуры считают сценар-
но-режиссерский ход.

Ход – это смысловой художественно-образ-
ный стержень, единый сквозной художествен-
ный прием, которому подчиняются все эпизо-
ды. Это условие игры, в которую организаторы 
и исполнители играют со зрителем, с помощью 
чего легче удерживается внимание к происхо-
дящему на сцене. Без преувеличения можно 
сказать, что удачно найденный ход становится 
основой успешной работы в дальнейшем. В 
детском досуге часто используются так называ-
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емые «обозренческие» ходы – воображаемые 
экскурсии, путешествия и другие образные 
приемы общения с залом. Ходом может стать 
сон, сказка, загадка, перевернутая жизненная 
ситуация, киносъемка и т. д. Главное, чтобы он 
был действенным и его можно было уподобить 
реальным процессам. Художественный, доку-
ментальный и технический материал, который 
был уже подготовлен, при выборе сценарно-
режиссерского хода проходит еще одну сверку 
и корректировку. Если, например, ходом стал 
процесс лечения в воображаемой смехополи-
клинике, то юмористический материал должен 
содержать медицинские термины и названия. В 
контексте выбранного хода выбираются легче 
и костюмы участников. Если речь идет о меди-
цине, то актеры работают в белых халатах и т. п.

Если ходом становится детективное рассле-
дование или судебное разбирательство, то сце-
нарист должен познакомиться с процессом ве-
дения настоящего судебного разбирательства и 
постараться уподобить ему свое представление.

Конечно же, каждая сценическая работа 
должна осуществляться на основе правил и за-
конов драматургии. Главной задачей сценари-
ста-постановщика является организация дей-
ствия. Драма – от древнегреческого drama – 
‘действие’, ‘действо’. Драматическое действие 
отражает движение действительности в ее 
противоречиях [8]. Если на сцене ничего не 
происходит, у героев нет стремления чего-то 
добиться, все идет гладко и все хорошо, но де-
тям не интересно – значит сценарист не вы-
строил основной конфликт. Определив кон-
фликт, можно распределять действия, поступ-
ки и взаимоотношения героев.

Начальный эпизод, в котором происходит 
знакомство зрителя с героями, местом и вре-
менем действия, называется экспозицией пред-
ставления.

Завязка – это следующий эпизод, в котором 
происходит первый показ конфликта, первое 
столкновение противоборствующих сил. Вре-
мени завязка занимает немного, и она должна 
заинтересовать зрителя: «а что же последует за 
этим дальше?» 

Развитие действия. Занимает по времени 
довольно большое место. В нескольких эпизо-
дах происходит развитие конфликта в действи-
ях и событиях, в которых нужно уметь поддер-

живать внимание юных зрителей, чтобы они 
сопереживали героям и испытывали радость 
сотворчества.

Кульминация – находится в том месте дей-
ствия, где эмоциональное напряжение наибо-
лее заострено. Зрители сопереживают каждый 
своей противоборствующей стороне и преду-
гадывают ей победу. Но авторы еще не сказали 
своего решающего слова. Поэтому все эмоции 
зрителя находятся в крайне возбужденном со-
стоянии. Эту часть действия и принято назы-
вать кульминацией.

Развязкой называют разрешение конфликта.
Финал – это завершение всего, что было 

предъявлено зрителю. Используются порой 
пролог и эпилог – вступительное и заключи-
тельное слово или действие.

Наиболее применимы следующие методы 
драматургической обработки материала сце-
наристом-организатором зрелища.

Метод компиляции – от латинского слова 
compilare, что в переводе означает ‘грабить’. 
Сценарист компилирует чью-то идею со своим 
материалом или, наоборот, придумывает сам 
идею, ход и многое другое, но материал заим-
ствует. Этот метод также является творческим, 
и в результате с его помощью рождается новое 
произведение, новое зрелище.

Метод инсценирования наиболее часто 
применяется в школьной практике и представ-
ляет собой перенос произведений, предназна-
ченных для чтения на сцену, в действенную 
форму. В инсценировании важно соблюдать 
драматургические законы и правила сцениче-
ского воплощения авторского произведения.

Метод творческого монтажа разнород-
ного материала. Монтаж – это сборка, стыков-
ка друг к другу и песен, и танцев, и документов, 
и выступлений реальных героев, и многих дру-
гих материалов. Наиболее часто эпизоды и ма-
териалы монтируются один с другим с исполь-
зованием следующих приемов монтажа: кон-
трастного, параллельного, логически-последо-
вательного, рефрена или лейтмотива, ретро-
спективного и ассоциативного.

Собственно драматургический метод. 
Этот метод предполагает практически полную 
авторскую работу сценариста. Подобранный 
им материал и осмысленный им по-своему он 
решает наделить сюжетом, выстроить его по 
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всем правилам драматургии, и чаще всего та-
кие работы становятся его пьесами для ребят, 
театрализованными представлениями или дру-
гими формами, в которых присутствует сюжет.

Постановочные аспекты работы. Талант-
ливо написанный сценарий еще предстоит ре-
ализовать и воплотить в зримых образах и дей-
ствиях. Слово режиссер означает «управляю-
щий». В данном случае учитель управляет сце-
нарно-постановочным процессом [9]. Учитель, 
пишущий сценарий, чаще всего уже заранее 
«видит» то, что переносит на чистые листы бу-
маги. Это режиссерский подход к сценарной 
работе.

Для слаженной работы всего творческого 
коллектива режиссер создает режиссерскую 
экспликацию, которая конкретно и четко отра-
жает все важные компоненты: указание номера 
программы, название эпизода, место действия, 
характер действия, текст, световые и другие 
технические средства и т. д.

Г. Товстоногов одним из главных качеств та-
ланта режиссера называл чувство зрелищно-
сти. Учителю важно помнить о том, что детская 
аудитория особенно восприимчива к яркой об-
разности и именно к зрелищности представле-
ний. На основе экспликации и всего режиссер-
ского замысла распределяются роли и прово-
дятся репетиции по эпизоду, сводные, прогон-
ные, генеральные, и первый показ зрителю, 
чтобы внести коррективы в работу.

Режиссер выстраивает мизансцены – пла-
стическое воплощение с переходами их друг в 
друга. Все должно быть мотивировано.

В работах для детей не стоит усложнять по-
становочные решения. И конструкции декора-
ций школьных театрализованных зрелищ 
должны быть легкими, компактными, много-
функциональными.

Режиссер помнит о многофункционально-
сти музыкального оформления зрелища. Музы-
ка может украшать действие, оттенять настрое-
ние, разграничивать эпизоды, предварять и 
завершать действенные части, но может и сама 
являться действующим лицом. Использовать 
музыкальные средства в работе с детьми сле-
дует с учетом их возраста и возможностей. Слу-
чается и такое в школьной практике, когда сла-
бую игру ребенка-актера режиссер старается 
поддержать серьезной классической музыкой. 

И ее пафос создает нежелательный и неумест-
ный контраст с беспомощностью исполнения. 
Образуется обратный эффект, когда вместо 
ожидаемого драматизма ситуация предстает в 
комическом свете.

Использование режиссером различных тех-
нических средств в сочетании с художествен-
ными также происходит в соответствии с глав-
ной идеей, основным замыслом. И в этот твор-
ческий процесс очень важно включать богатую 
детскую фантазию и способности юных участ-
ников театрализованных зрелищ. Эта работа 
сплачивает ребячий коллектив и способствует 
активизации всех творческих задатков и склон-
ностей детей.
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В 
течение длительного времени в центре 
внимания преподавателей иностранных 
языков была грамматика, а лексикой пре-

небрегали. Только в 1990-х гг. появился лексиче-
ский подход, благодаря которому отдается прио-
ритет формированию словаря учащегося. В соот-
ветствии с новой перспективой изменилось по-
нимание обучения иностранным языкам, главная 
цель которого заключалась в создании комплекс-
ных связей между уже знакомыми словами и в 
добавлении новых, чтобы заполнить лексические 
пробелы и развивать устную и письменную речь 
для высказывания собственной мысли. 

Однако процесс расширения и системати-
зации лексической системы учащихся является 
сложным явлением и не всегда оказывается 
успешным. Учебные материалы не всегда явля-
ются адекватными, то есть не предусматривают 
специально посвященных лексике разделов. К 
тому же в методологическом плане время, по-
священное работе над лексикой на уроке ино-
странного языка, часто снижается в пользу 
морфосинтаксиса и деконтекстуализирован-
ных деятельностей (то есть деятельностей, раз-
работанных на основе предложенных на уроке 
текстов).

УДК 372.881.161.1 
ББК 74.268.1Рус

РАБОТА НАД СЛОВОМ НА УРОКАХ РУССКОГО  
КАК ИНОСТРАННОГО В ВУЗЕ. ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Дж. Римонди
Аннотация. Статья посвящена лексическому подходу (lexical approach) к обучению иностран-
ным языкам, что позволяет ставить в центр учебного процесса учащегося-иностранца и раз-
вивать его коммуникативные навыки. Растущий интерес к лексическому аспекту в последнее 
время определяется переходом от грамматики к лексике обучающегося, формирование кото-
рой составляет основную цель усвоения иностранного языка.      
 Автором представляются некоторые виды деятельности и методы обучения русскому языку 
как иностранному (в том числе мультимедийный самоучитель), опирающиеся на лексический 
подход, с помощью которых учащиеся вовлекаются в процесс осознания и идентификации лек-
сических единиц, обрабатывая их в устной или в письменной форме.

Ключевые слова: лексический подход, иноязычная коммуникативная компетенция, лексиче-
ские материалы, отработка лексических единиц, личностные аспекты обучения, методика 
преподавания РКИ, формирование словаря учащегося.

WORKING ON WORDS IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE CLASS  
AT UNIVERSITY PARTICULARITIES OF THE LEXICAL APPROACH

G. Rimondi
Abstract. The article is devoted to the lexical approach to teaching foreign languages, which allows to 
put the student in the center of the educational process and to develop his communication skills. The 
recent growing interest in the lexical aspect has been determined by the transition from grammar to vo-
cabulary learning, the formation of which is the main goal of mastering a foreign language.   
 The author presents some class activities and methods of teaching Russian as a foreign language 
inspired by the lexical approach, with the help of which the students are involved in the process of 
identification and become aware of lexical units, processing them orally or in writing.

Keywords: lexical approach, communicative competence in foreign language, lexical materials, de-
velopment of lexical units, personal aspects of learning, teaching methods of Russian as a foreign 
language, formation of learner’s vocabulary. 
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В настоящее время можно выделить два 
наиболее популярных метода обучения ино-
язычной лексике. Первый состоит в традицион-
ном использовании списков слов. С помощью 
компьютеров можно сделать более активным 
формирование словаря учащегося, что позво-
ляет им создать свой собственный словарный 
запас, а не просто воспринимать уже готовый. 
Второй метод, более «современный», структу-
рирован по семантическим полям, в которых 
слова, принадлежащие к одному семантиче-
скому полю (питание, жилье, животные и т. д.), 
учатся вместе. Эффективность указанных мето-
дов, естественно, зависит от поставленной 
цели и желания ее достичь. В связи с этим Хэч и 
Браун [1] выделяют пять основных шагов в об-
учении: встреча с новыми словами, усвоение 
формы слов, усвоение смысла слов, закрепле-
ние формы и значения слов, фактическое ис-
пользование слов. 

Лексика усваивается по ассоциациям и по-
степенно. После начальной фазы, где слова 
связываются по форме и звуку, учащиеся начи-
нают связывать слова по смыслу. Согласно со-
временным психолингвистическим теориям, 
вторая фаза усвоения лексики зависит от:

 ● запоминания по семантическим полям 
(например, «цвет», «размер» и т. д.) или по ситу-
ационным диалогам («в ресторане», «в кино»);

 ● бимодальности и направленности: от 
правого полушария (визуального и одновре-
менного) к левому (аналитическому, вербаль-
ному и рациональному [2];

 ● теории двойного кодирования [3]: две 
различные системы мысленных представлений 
– вербальные компоненты (последовательный 
процесс) и невербальные компоненты (целост-
ный и одновременный процесс).

К тому же эффективность процесса обуче-
ния зависит от многих факторов, как субъек-
тивных, так и связанных с индивидуальными 
особенностями каждого преподавателя и каж-
дого студента. Во всех методах обучения лекси-
ке важно поддерживать на высоком уровне ин-
терес и мотивацию учащихся, поощряя их к ис-
пользованию изученных слов и вне аудитории. 

Гуманистически-аффективные аспекты обу-
чения лексике включают в себя: новые слова 
вне контекста (списки, глоссарии и т. д.), уро-
вень мотивации (например, значение, придан-

ное данной задаче), отбор, презентация и рас-
пределение лексики в учебнике (мало разно-
об разия, отсутствие закрепления, чисто про-
дуктивная лексика и т. д.), субъективные стили 
обучения (визуальные, слуховые, кинестетиче-
ские и пр.) [4].

Методологический аспект работы  
над лексическим материалом по русскому  

как иностранному

Усвоение русской лексики иностранными 
учащимися часто вызывает у них значительные 
трудности. Трудности создает, во-первых, си-
стемность русского языка. К тому же само по 
себе слово как основная единица языка – слож-
ное, разноплановое и многомерное по объему 
его функций. Другими словами, трудности 
определяются богатством лексической базы 
русского языка и многозначностью лексиче-
ских единиц. Лексика представляет собой от-
крытую систему: на лексическом уровне коли-
чество единиц обучения практически беско-
нечно, словарный состав русского языка очень 
велик, и овладеть всем словарным составом 
языка невозможно, поэтому обучение лексике 
должно быть определенным образом ограни-
ченным и управляемым. Проблемы в обучении 
русской лексике также объясняются расхожде-
ниями в значении слов в родном и иностран-
ном языках, которые значительно замедляют 
процесс семантизации. Большое значение в 
этой связи имеет отбор лексических миниму-
мов (единиц), а также поиск эффективных при-
емов работы с ними. Конечно, без тщательно 
разработанной системы работы над словом 
трудно достигнуть нужной эффективности в 
обучении иностранцев русскому языку. 

Проблема обучения иноязычной лексике 
нашла разработку в творчестве Майкла Льюи-
са. Предлагаемый Льюисом лексический под-
ход к обучению иностранному языку отличает-
ся от других коммуникативных подходов своим 
гуманистически-аффективным значением. В 
нем социально-прагматическая и социальная 
компетенции рассматриваются в качестве ос-
новы, а не как результат грамматической ком-
петенции. В связи с этим язык является лич-
ностным ресурсом, а не абстрактным представ-
лением. Кроме того, среди основных методоло-
гических принципов лексического подхода ле-
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жит преодоление традиционной дихотомии 
между лексикой и грамматикой. Действитель-
но, язык состоит не из грамматики и лексики, а 
скорее «грамматикализованной» лексики. 

Лексический подход является одним из наи-
более интересных результатов в области линг-
водидактики последних лет. Именно в его мето-
дологических парадигмах отражается текущая 
эволюция мысли, которая в ходе учебного про-
цесса фокусируется на обучаемых и их коммуни-
кационных потребностях. Переход от граммати-
ки к лексике в перспективе, которая не исключа-
ет первую, а ее переосмысляет в форме «лекси-
ко-грамматики», закладывает основу для пере-
смотра учебных программ по любому языку. В 
последних работах на эту тему нельзя не отме-
тить многочисленные положительные нововве-
дения, которые проявляются в форме растуще-
го внимания к живому языку, рассматриваемому 
на фоне его социально-культурных контекстов, 
особенно в том, что касается выбора лексиче-
ских единиц и перевода. К тому же наблюдается 
интерес к осознанию многослойности реги-
стров и разновидностей языка, что и находится 
в центре современных лингвистических и мето-
дических исследований.

Лексическая компетенция возникает, глав-
ным образом, от осознания предопределенных 
единиц (chunks), изучаемых в виде сложных лек-
сических блоков. В связи с этим итальянский ис-
следователь Марио Кардона [5], опираясь в сво-
ем анализе на предпосылки лексического под-
хода, проверил гипотезу об эффективности обу-
чения по лексическим единицам с целью улуч-
шения устных навыков студентов. Исследовате-
лю удалось доказать, что усвоение лексических 
единиц значительно улучшает иноязычную ком-
муникативную компетенцию, так как студенты 
воспринимают их как «зону безопасности» и ис-
пользуют их в качестве прагматических страте-
гий речевой организации.

Следует отметить, что под лексической ком-
петенцией понимается не только знание син-
таксических, морфологических и семантиче-
ских единиц, но и знание того, какие слова 
чаще всего сочетаются друг с другом. Коллока-
ции представляют собой своеобразный и очень 
важный аспект в лексике каждого языка. Они 
являются высокочастотными словосочетания-
ми, принадлежащими синтагматическому уров-

ню, которые имеют не столько синтаксические, 
сколько парадигматические отношения.

Возможные их применения на уроке по рус-
скому языку в вузе включают упражнения, со-
средоточенные на сочетаемости глагола и свя-
занного с ним слова. 

Однако овладение устойчивыми фразеоло-
гическими сочетаниями слов затрудняется тем, 
что их необходимо запомнить в неизменном 
виде в определенных контекстах, поэтому сна-
чала они появляются в упражнении (например, 
просят соотнести слова в колонках, чтобы об-
разовались коллокации [6, с. 254]), а контексту-
ализация происходит во вторую очередь. В це-
лях закрепления и активного овладения опи-
санными правилами учебники предлагают 
практические задания, часто в форме диалога 
или текста.

Другой способ развития лексической ком-
петенции учащегося – использование мульти-
медийного учебника в качестве составной ча-
сти основного (аудиторного) курса. Часто ву-
зовские студенты, обучающиеся по филологи-
ческому направлению, продолжают учебную 
деятельность вне аудиторных часов в лабора-
тории иностранных языков. Преимущество са-
мостоятельной работы состоит в том, что она 
способствует развитию того аффективного 
аспекта, который исследователи рассматрива-
ют как основу образовательного процесса.

Современная организация учебного про-
цесса опирается на практические знания и на-
выки, предусмотренные системой Общеевро-
пейских компетенций владения иностранным 
языком (Common European Framework of Refe-
rence, CEFR), приобретенные студентами в тече-
ние аудиторных часов. По сравнению с фрон-
тальными занятиями, образовательная струк-
тура в преподавании иностранного языка не 
является мономедиальной, то есть основанной 
главным образом на учебнике или на бумаж-
ном материале, она представляет собой муль-
тисенсорное и мультимедийное средство, по-
ощряющее активное обучение.

Различные виды деятельности, представлен-
ные в мультимедийном учебнике, способствуют 
развитию разных компетенций, как собственно 
лингвистических (лексических, грамматических, 
семантических, фонологических, орфографиче-
ских), так и социолингвистических, а также прак-
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тических (функциональное использование осо-
бенностей языка, таких как организация дискур-
са, сплоченность, согласованность). 

Язык все чаще определяется рядом вариан-
тов поведения (индивидуальных, социальных, 
культурных), которые не подлежат определен-
ной систематизации, поэтому учитель призван 
быть компетентным в организации учебной де-
ятельности и в отборе лексико-грамматическо-
го материала. 

Мультимедийная лаборатория иностран-
ных языков является средством, позволяющим 
активно использовать различные виды дидак-
тического материала (онлайн-ресурсы, видео- 
и аудиоматериалы, презентации, изображения, 
интерактивные упражнения), специально под-
готовленного для усиления коммуникативных 
навыков.

С другой стороны, от учащегося требуется 
развивать понимание и продуктивные навыки 
в рамках тех видов деятельности, в которых 
язык используется для выполнения определен-
ных задач, для достижения поставленных це-
лей. Смещение акцента с того, как сказать, на 
то, что сказать, по модели «обучение на соб-
ственном опыте» (learning by doing), позволяет 
эффективно обогатить лексику благодаря об-
разованию сложных семантических сетей.

Это и является целью мультимедийного 
учебника русского языка как иностранного для 
италоговорящих «Краски» [7]. Электронное по-
собие является коммуникативно-ситуативным 
курсом с сильным аудиовизуальным компонен-
том. Методологическое решение о представле-
нии учебного материала в виде аудиовизуаль-
ных средств было продиктовано необходимо-
стью стимулировать различные типы памяти, в 
том числе эмоциональную (сенсорную) и се-
мантическую (ассоциативную) память [8, с. 256], 
на фоне которых осуществляется процесс лек-
сикализации и обработки новых лексических 
единиц. В частности, три традиционных этапа 
предъявления лексики на уроке (определение 
смысла, задание, применение на практике) 
происходят одновременно.

При этом курс включает в себя все основ-
ные виды деятельности, ориентированные на 
лексику:

 ● сочетание текста и изображения, аудио-
записи и изображения;

 ● сочетание морфологических единиц;
 ● выбор слов из списка.

Также на основе курса «Краски» преподава-
тель может добавить следующие упражнения 
на закрепление материала, развивающие ме-
талингвистическую компетенцию:

 ● построение таблиц на основе критериев 
однородности (гетерогенности, включения, ис-
ключения или упражнения сортировки по 
определенным критериям); 

 ● экспликация (открытый ответ, заверше-
ние предложений, определение грамматиче-
ских или коммуникативных механизмов);

 ● перефразирование;
 ● задание на сочетание слов/предложений;
 ● задание «найди лишнее слово»/«найди 

ошибку» (по содержанию, форме, лексике, рее-
стру);

 ● задания по сравнительной грамматике.
Конечно, акцентирование внимания на лек-

сических единицах, коллокациях и других аспек-
тах использования языка противоположно тра-
диционному подходу в преподавании лексики, 
опирающемуся на структуралистическую кон-
цепцию в форме «предъявление/упражнение/
применение на практике» (present-practice-pro-
duce). Наоборот, лексический подход принимает 
модель «наблюдение/гипотеза/опыт» (obser-
ve-hypothesis-experiment), которая имеет индук-
тивное направление, от конкретного случая к 
пониманию структуры и функции слов. 

Заключение. В разработке образователь-
ных методик в последние годы наметился пе-
реход от применения методов, сосредоточен-
ных на языке и его систематическом описании, 
в которых преподаватель играет доминирую-
щую роль, ко все более разнородным подхо-
дам, опирающимся на активное участие учаще-
гося в процессе обучения иностранному языку.

Несмотря на то, что лексический подход 
еще не может считаться полностью научной те-
орией, как утверждает Дж. Фредди [9, с. 11], он 
несомненно является тенденцией, способству-
ющей освоению языка через содержание, а не 
через форму. Намеченные выше методические 
концепции основаны на субъективной разра-
ботке лексического материала посредством ас-
социации, контекстуализации и межъязыково-
го и интралингвистического сопоставления. 
В  свою очередь, преподаватель, учитывая по-
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требности учащегося и цели курса, выбирает 
нужную лексику для обучения на основе анали-
за корпуса и лексической частоты. 

Изучение русского языка как иностранного с 
помощью многословных единиц (multi-word 
chunks) дает явное улучшение в усвоении лекси-
ки иностранного языка. Это является не только 
желательным и полезным для целей языкового 
обучения, но и необходимым, поскольку учащи-
еся становятся вовлеченными в процесс осозна-
ния и идентификации лексических единиц фра-
зы, обрабатывая их в устной или в письменной 
форме, проводя различие между высокочастот-
ными и низкочастотными лексическими едини-
цами. Таким образом, развиваются специфиче-
ские метакогнитивные стратегии, способствую-
щие автономии учащихся в обучении и развитии 
лексической компетенции. 

Действительно, недостаточно указать на 
виды деятельности, обогащающие лексику с 
чисто количественной точки зрения, скорее 
важно понимать внутренние структуры языка, 
с тем чтобы создать металингвистическое осоз-
нание со стороны учащегося. 

Еще один важный аспект теории Льюиса, на 
который следует обратить внимание, состоит в 
том, что язык – это не теоретическая система, а 
личностный ресурс. Это и находит свое отраже-
ние в современной перспективе оптимизации 
процесса обучения, фокусирующего внимание 
на формировании социолингвистической и 
прагматической компетенции при использова-
нии иностранного языка в разных коммуника-
тивных контекстах. 
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С
реди первоочередных задач националь-
ной культурной политики, четко пропи-
санных в официальном документе, ут-

вержденном Указом Президента РФ 24 декабря 
2014 г., выделены следующие приоритетные 
задачи:

 ● сохранение этнических культурных тра-
диций и поддержка основанного на них народ-
ного творчества; 

 ● создание условий для развития творче-
ской самодеятельности граждан, поддержка 
общественных инициатив в этой сфере с уче-

том этнонациональных традиций, особенно-
стей регионов и местных сообществ; 

 ● возрождение и развитие массового крае-
ведческого движения в стране, а также дея-
тельности по историческому просвещению 
граждан [1, c. 12–14, 18].

Личностные результаты образовательной по-
литики государства предполагают воспитание 
российской гражданской идентичности – патри-
отизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину, осознание своей этни-
ческой принадлежности, знание истории, языка, 
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культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России. Этим задачам 
в полной мере отвечает музейное краеведение.

В контексте поставленных задач музеи и 
школы обращаются к востребованному сейчас 
на новом уровне краеведческому материалу. 
Это не случайно. Д. С. Лихачев писал о воспита-
нии высокой степени духовности человека че-
рез краеведение, о создании на местном уров-
не заповедников «добрососедства» с историей, 
культурой и природой. Сущность самого поня-
тия краеведения – спорная научная проблема. 

Существуют три точки зрения на это понятие: 
1) изучение своего «отчего» края, своей «ма-

лой» родины, комплексное изучение определен-
ной географической территории (А. Г. Озеров);

2) школа нравственного воспитания и по-
нимания значения исторического опыта и куль-
турного наследия (С. О. Шмидт); 

3) деятельность по сохранению своими ру-
ками культурного и природного наследия 
(Д.  С.  Лихачев). Последний отмечал: «Краеведе-
ние не только наука, но и деятельность. Тради-
ции, обряды, народное творчество требуют в 
известной мере своего воспроизведения, ис-
полнения, повторения в жизни! Культура стано-
вится действенной и „работающей“» [2, c. 159–
173]. Ученый наметил формы такой деятельно-
сти: развитие обществ друзей того или иного 
памятника, возведение кустарных производств, 
разведение местных редких растений и др.

Современный этап развития краеведения 
связан с формированием региональной иден-
тичности, мобилизацией исторической памяти 
на местном уровне, антропологизацией исто-
рии в целом и глокализацией локальной исто-
рии. Концепция глокализации заключается в 
следующем: рассмотрение процесса и резуль-
тата противоположных тенденций – глобализа-
ции с ее унификацией и универсализацией 
жизни и локализации с ее интересом к глобаль-
ным отличиям, своеобразию, уникальности и 
неповторимости, к традициям, историческим 
корням и современному состоянию локальных 
культур. Антропологический поворот в гумани-
тарных науках, наряду с интересом к локаль-
ным сообществам и природным системам, стал 
уже традиционным образовательным модусом. 
Однако новые экономические реалии, разви-
тие местной инициативы и государственная 

политика, выдвигающая новые образователь-
ные задачи, определили совершенно иную па-
радигму изучения региональной истории. 

В русле традиционного краеведения мис-
сия региональной и локальной истории виде-
лась в подтверждении, конкретизации и иллю-
страции процессов, раскрываемых в рамках 
общенациональной истории. Региональная и 
локальная история изучалась в ракурсе крае-
ведения и рассматривалась как вторичная, ме-
стечковая, менее научная и более подвержен-
ная влиянию обыденного сознания. Регионове-
дение – наука, изучающая внутренние и внеш-
ние факторы развития территориальных сооб-
ществ, связана с локальной историей (Л.  И. 
Скрипкина). Под локальной историей сегодня 
понимается не территория, а «микросообще-
ство», совокупность людей, осуществляющих 
определенную историческую деятельность. Ре-
гиональная история, регионоведение – это 
способ мобилизации исторической памяти и 
одновременно инструмент научно-историче-
ского познания, в основе которого лежит метод 
реализации – «история снизу». Л. И. Скрипкина 
под «историей снизу» понимает изучение от-
дельных личностей, комплектование местных 
нарративных, изобразительных и веществен-
ных источников, исследования вокруг «мест 
памяти», «образов места», «фигур памяти», со-
ставление ментальных карт регионов [3].

Новое содержание региональной истории 
обусловлено новым подходом к понятию «ре-
гион», которое рассматривается как много-
уровневое, как поликультурный феномен с но-
сителями различных образов, картин мира и 
ценностных систем. Если краеведение отдава-
ло предпочтение изучению событий, процес-
сов и трансформаций, происходящих на опре-
деленной местной территории, то сегодня ре-
гионоведение изучает локус – как совокуп-
ность микросообществ и людей с их микро ис-
ториями, их восприятие и мироощущение по 
поводу происходящего. В центре локальной 
истории оказывается человек в его социаль-
ной среде. Новое содержание локальной исто-
рии подразумевает, прежде всего, человече-
ское, ценностное наполнение и измерение 
истории. Итак, новое содержание понятия «ло-
кальная история»: человек в его социальной 
среде, совокупность микросообществ и людей 
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с микроисториями, ценностное наполнение и 
измерение истории, тип местного социума во 
всем многообразии социкультурной жизни.

«Новое краеведение» – это не только изуче-
ние локальной истории и частная память, но и 
современные формы актуализации краеведче-
ской деятельности. В педагогической науке из-
вестно три уровня краеведческой деятельно-
сти музея: 1) получение «готовых» знаний о 
своем крае; 2) самостоятельное приобретение 
посетителем знаний по краеведению на основе 
музейной экспозиции; 3) изучение края в ходе 
углубленного исследовательского поиска и 
привнесение его результатов в музей.

Человек может почувствовать свою «укоре-
ненность» в данном регионе только через дея-
тельность, тогда его местожительство приобрета-
ет дополнительную ценность. Важными направле-
ниями «нового краеведения» являются собирание 
жителями местных коллекций вещей, локальных 
человеческих историй, патрофикация и «воскре-
шение отцов» Н. Ф. Федорова. Реконструкция и по-
нимание особенностей места и сообщества людей 
данной местности наиболее наглядно и емко реа-
лизуется через изучение и демонстрацию повсед-
невной жизни судеб «обычных людей» путем изу-
чения личных архивов земляков. 

«Новое краеведение» в России призвано 
нейтрализовать негативную окраску с важного в 
педагогической деятельности понятия «патрио-
тизм». Основанное на почитании земляков, люб-
ви к семье, «малой родине», «новое краеведе-
ние» станет мощным средством воспитания па-
триотизма школьников и чувства собственного 
достоинства, необходимого каждому человеку и 
российскому обществу в целом.

«Новое краеведение» – это своеобразный 
маркер для понимания нового места и роли кра-
еведческих музеев в социальном, культурном и 
образовательном пространствах. Краеведческий 
музей в современных условиях становится обра-
зовательным и культурным кодом местности. 
Краеведческий музей не просто «хранитель» и 
«просветитель», он – «визитная карточка» данной 
территории. Он создает узнаваемый «образ ме-
ста». В большинстве краеведческих и школьных 
музеев экспозиция всегда была построена «от не-
олита до главлита» по хронологическому прин-
ципу. «Новое краеведение» требует тематических 
и проблемных, а главное, авторских экспозиций, 

выявляющих реальную региональную специфи-
ку в контексте исторического развития. Это лю-
бопытные коллекции и локальные человеческие 
истории, представленные в экспозициях местных 
музеев; и как ручейки наполняют полноводные 
реки, так и они обогащают большую историю. 
В экспозиции музея «нового краеведения» боль-
ше локального, чем глобального. Экспозиция 
должна воссоздавать узнаваемый образ данного 
региона и одновременно давать импульс к твор-
честву посетителей.

Миссия краеведческого музея этим не ис-
черпывается, он должен удовлетворять потреб-
ности в самоидентификации, создавать местную 
канву, по которой каждый сможет вышить соб-
ственную память. Задача «нового краеведения» 
– максимально приблизиться к индивидуальной 
и семейной памяти и собирать те экспонаты, ко-
торые трогают душу местных жителей. Приме-
ром может служить музейный проект «Чемодан 
историй», согласно которому из набора предме-
тов в экспозиции надо создать рассказ и инстал-
ляцию о своей жизни или жизни родных, свои 
личные истории. В проекте «Чемодан прожитых 
вещей» люди приносят в краеведческий музей 
свои собственные старые вещи вместе с истори-
ями этих экспонатов, пробуют создать свой эти-
кетаж. В этом случае преобладает индустрия 
впечатлений и переживаний, и краеведение ста-
новится настоящей деятельностью.

Передовой опыт создания местных брендов 
в государственных и частных краеведческих му-
зеях может быть использован при реализации 
проектов «нового краеведения». Примером та-
кого опыта является город Коломна. Создание 
Музея забытого вкуса «Коломенская пастила», 
знакомящего посетителей с историей коломен-
ского купечества ХVIII – начала ХХ в. на базе со-
хранившейся купеческой лавки, где проходит 
дегустация пастилы, приготовленной по старин-
ным рецептам. Музей-мануфактура «Душистые 
радости», «Калачная», «Арткоммуналка» – это 
музеи эпохи «нового краеведения». Музей про-
водит книжный артфестиваль «Антоновские 
яблоки», возрождая еще один забытый вкус – 
вкус к чтению. Сегодня он превратился в мощ-
ный музейный комплекс, возрождающий целую 
серию старинных коломенских брендов.

Заброшенный дом в селе Поповка Саратов-
ской области, непригодный для жилья, внезапно 
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для местных жителей превратился в музей на-
родной монументальной живописи «Дом со 
львом». Открылся культурный центр, где прово-
дятся экскурсии, выставки, мастер-классы и кино-
показы для детей, местных жителей и приезжаю-
щих гостей. Местные жители благодаря «Дому со 
львом» неожиданно почувствовали себя частью 
культурного поля, стали понимать ценность свое-
го села и важность сохранения наследия про-
шлого, осознали радость творчества.

Перспективы развития краеведческих ре-
сурсов музейной педагогики заключаются в 
следующем. С одной стороны, расширение 
проблемного поля культурно-образователь-
ной деятельности краеведческих музеев с уче-
том локальной специфики и «нового краеведе-
ния». С другой стороны, совершенствование 
самого процесса, форм и технологий интерак-
тивного изучения краеведческих контентов в 
музейном пространстве.

Таким образом, «новое краеведение» сегодня 
стало стратегическим направлением решения 
образовательных, воспитательных и культурных 
задач региональной политики. Первостепенную 
роль в этой деятельности играет самое много-
численное музейное сообщество – краеведче-
ские музеи – образовательные центры, где орга-
низуется педагогическая работа с молодежью. 
Реализация краеведческих проектов способству-
ет консолидации местного сообщества, воспита-
нию патриотизма и гордости за свое место про-
живания, формированию региональной и рос-
сийской идентичности, что немаловажно в усло-
виях временной изоляции России.
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В 
условиях инновационного развития об-
щества растет понимание образования 
как главного фактора социально-эконо-

мического роста и формирования инновацион-
ного потенциала государства. Определяя потен-

циал человеческого развития, образование 
играет ведущую роль в создании условий для 
становления, самореализации и самоопределе-
ния личности и выступает в качестве основного 
приоритета современного общества и государ-
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ства. Соответственно, разработка основ управ-
ления образованием и человеческими ресурса-
ми предполагает осуществление теоретическо-
го анализа, определение оптимальных подхо-
дов к управлению образованием, выявление 
механизмов управленческого взаимодействия.

В рамках современной научной картины 
мира и достижений синергетики открываются 
широкие возможности для моделирования об-
разовательных процессов, создания вариатив-
ных систем и технологий, управления ими по-
средством методов и подходов, которые тради-
ционно применялись к естественным и точным 
наукам. Одним из базовых подходов выступает 
системный подход – направление научного по-
знания и социальной практики, связанное с за-
дачами организационного развития.

Как отмечает М.  С.  Каган, еще в античной 
философии возникла взаимосвязь категорий 
«часть–целое», которая отражала становление 
аналитической мысли, осознающей структур-
ную организованность бытия. Категории «си-
стема», «системность» и производные от них 
завоевали высокий авторитет и в немецкой 
классической философии (Г.  Лейбниц, И.  Кант, 
Г. Гегель, Ф. Ницше). Однако в период XIX – на-
чала XX в. учеными опровергалась продуктив-
ность «системосозидания», которая часто ото-
ждествлялась с «систематизацией» как проце-
дурой формально-педантичного упорядочива-
ния имеющихся знаний [1]. В середине XX в. 
понятие «система» было «реабилитировано» 
становлением общей теории систем и разра-
боткой методологии системных исследований. 

Основоположником общей теории систем 
является Л. Берталанфи, который доказал нали-
чие глубокой взаимосвязи между философией 
Г. В. Лейбница и общей теорией систем. 

Философское мировоззрение Г.  Лейбница 
сложилось в результате критической перера-
ботки основных идей Аристотеля, Платона, Р. 
Декарта, Т. Гоббса, Б. Спинозы. В своих трудах 
он одним из первых осуществил попытку син-
тезировать все рациональное в предшествую-
щей философии с новейшим научным знанием 
на основе предложенной им методологии, важ-
нейшими требованиями которой были универ-
сальность и строгость философских рассужде-
ний. По мнению Лейбница, совершенство окру-
жающей действительности следует понимать 

как «гармонию сущности и существования», 
что подразумевает оптимальность отношений 
между разнообразием существующих вещей и 
действий природы и их упорядоченностью [2].

В основе общей теории систем Л. Берталанфи 
лежит положение о живых организмах как систе-
мах, которые постоянно обмениваются веще-
ством и энергией с окружающей средой. Здесь 
мы видим проявление характерных черт синер-
гетики Г.  Хакена и термодинамики диссипатив-
ных процессов И. Пригожина [3]. В рамках общей 
теории систем главной задачей выступает объе-
динение науки посредством разработки общих 
принципов, которые могут быть применены к 
различным системам, что повлекло за собой су-
щественные изменения в научной картине мира 
XX в. Как отмечает М. С. Каган, «в ходе развития 
теории систем и выросшей на ее основе синерге-
тики утверждалась всеобщность принципов си-
стемного и синергетического изучения реально-
сти, и принципы эти все чаще применялись в на-
учной практике в познании наиболее сложных – 
социо-культурных – систем» [1].

В настоящее время системный подход рас-
сматривается как современный способ мышле-
ния, своеобразный инструмент, с помощью кото-
рого можно объяснить сложные явления и про-
цессы, обосновать решения, осущест вить деком-
позицию общей цели системы и последователь-
но подчинять ей цели множества подсистем. 

Большой вклад в разработку системного под-
хода внесли зарубежные (Л. фон Берталанфи, А. 
Рапопорт, К. Боулдинг, У.  Р. Эшби и др.) и отече-
ственные исследователи (И. В. Блауберг, А. А. Ко-
кошин, Н. Н. Моисеев, А. И. Уемов, Г. П. Щедровиц-
кий, Э.  Г. Юдин и др.). Они сформулировали ос-
новные принципы системного подхода, такие как 
целостность, иерархичность строения, струк-
туризация, множественность и системность.

Базовыми аксиомами системного подхода 
выступают следующие: 

 ● системное представление истинно;
 ● системы взаимодействуют друг с другом, 

следовательно, между ними существует взаи-
мосвязь;

 ● системы состоят из взаимодействующих 
элементов, образующих целое и выражающих 
этим сущность различных систем;

 ● любой отдельно взятый элемент системы 
можно представить как отдельную систему;
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 ● окружающий мир представляет собой 
сверхсложную систему и выражается в поняти-
ях системного представления.

Основными свойствами системы являются 
способность к взаимодействию, упорядочен-
ность, устойчивость, всеобщий характер и 
противоречивость [4]. Следовательно, систе-
ма (целое, составленное из частей; соедине-
ние) образуется посредством слияния множе-
ства элементов, которые находятся в отноше-
ниях и связях друг с другом, образующих опре-
деленное единство, целостность. Взаимодей-
ствия (отношения) элементов системы порож-
дают новые свойства, не присущие одному или 
множеству элементов в отдельности. 

Чтобы понять систему как целостность и 
осуществить поиск общих подходов к описанию 
ее функционирования, необходимо рассмотре-
ние каждого элемента по отдельности, выявле-
ние критериев или ведущих признаков, с помо-
щью которых происходит объединение элемен-
тов, образование новых взаимосвязей, опреде-
ляющих свойства целого и его иерархию. В за-
висимости от задач исследования одни и те же 
элементы можно выстраивать по-разному: 

 ● по размерам – масштабный критерий, 
позволяющий разделить системы на микро-, 
макро- и мегасистемы;

 ● в порядке усложнения их структуры – 
структурный критерий, разделяющий систе-
мы на простые и сложные;

 ● по функции элементов – функциональ-
ный критерий, позволяющий определить жи-
вое и неживое, социальное;

 ● по наличию информации – информационный 
критерий, акцентирующий внимание на системах с 
различным уровнем обмена информацией (про-
стые, динамические, самоорганизующиеся и др.).

Любая деятельность или социальная система 
(наука, образование культура) являются иерархи-
ческими структурами, что позволяет определить 
иерархичность и системность в качестве фунда-
ментального свойства окружающего мира; миро-
воззренческого и общеметодологического прин-
ципа рассмотрения любого объекта или явления 
окружающего мира, а понятие «система» – как 
базовую категорию в представлениях о мире в 
любой области человеческой деятельности. 

Рассматривая образование как целостную 
систему, состоящую из совокупности взаимо-

связанных элементов, следует учитывать их ие-
рархическую взаимосвязь, а также влияние 
внешних и внутренних условий на результатив-
ность ее функционирования, что обусловливает 
изучение процесса управления образованием 
на макро- и микроуровнях. 

Изучение процесса управления образованием 
на макроуровне предполагает рассмотрение взаи-
мосвязи всех компонентов системы с внешней 
средой, на микроуровне предполагается рассмо-
трение внутренних связей между учреждениями 
и сопутствующих им видов деятельности, а также 
отношений субъектов управленческого взаимо-
действия. На рисунке представлена организаци-
онная структура управления образованием. 

Как показано на рисунке, система содержит 
ряд подсистем, каждая из которых является частью 
иерархии, которая устремляется вверх к наиболь-
шим структурам, так и вниз к наименьшим из них. 
По нашему мнению, организационная структура 
управления образованием имеет фрактальный 
характер, который определяется принципом ие-
рархической упорядоченности; это неустойчивая 
система, имплицитно содержащая в себе различ-
ные траектории развития составляющих ее систем. 

Стратегия управления образованием базирует-
ся на выборе и достижении целей образователь-
ной политики на основе тесного взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности (лица, 
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группы лиц, государственные учреждения и дру-
гие организации, занимающиеся вопросами функ-
ционирования и развития системы образования) и 
определяет необходимость обращения к синерге-
тическому подходу (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, 
Г. Г. Малинецкий, И. Пригожин, Г. Хакен и др.). 

В научной литературе синергетический под-
ход (греч. synergeia ‘сотрудничество’, ‘содей-
ствие’, ‘соучастие’; synergos ‘совместно действу-
ющий’) представлен в виде результата эволюции 
системного подхода и предполагает примене-
ние совокупности идей, понятий и методов в ис-
следовании и управлении открытыми нелиней-
ными самоорганизующимися системами. 

Синергизм социальных систем является на-
учным основанием для интегрирования си-
стемного и синергетического подходов в реше-
нии проблемы эффективного управления об-
разованием. Смысл коллективного эффекта 
(synergeia), отраженный в названии подхода, 
предоставляет возможность с новых позиций 
подойти к решению проблемы управления пе-
дагогическими системами, рассматривая их с 
позиции открытости, сотрудничества и ориен-
тации на саморазвитие. 

Е. Н. Князева и С. П. Курдюмов придают исполь-
зованию идей синергетики в образовании боль-
шое значение и считают, что синергетический под-
ход в образовании есть восполнение недостающих 
звеньев, «перебрасывание мостов, самодостраи-
вание целостного образа» [5]. В своем исследова-
нии авторы показывают, как можно управлять, не 
управляя, как резонансными воздействиями под-
толкнуть систему на один из собственных и благо-
приятных для нее путей развития, как обеспечить 
самоуправляемое и самоподдерживаемое воздей-
ствие. Суть образования они видят в открытии че-
ловеком себя в сотрудничестве с самим собой и 
другими, а важнейшей задачей образования – со-
действие развивающемуся человеку и человече-
ской общности в обретении способности жить в 
ситуации нестабильности, неустойчивости, дина-
мичности и нелинейности развития систем [6]. 

В данном контексте целесообразно говорить 
о таком явлении, как антропосинергизм (греч. 
аnthropos ‘человек’ и ‘synergos’ – совместно дей-
ствующий), с позиции которого управление об-
разованием можно рассматривать как процесс 
взаимодействия сложных систем, подчиняющих-
ся определенным закономерностям, находящих-

ся в зависимости от влияния внешних и внутрен-
них факторов, определяющих вариативность 
траекторий развития систем при ведущей роли 
управленческого взаимодействия субъектов.

Б.  А.  Куган, Г.  Н. Сериков при рассмотрении 
проблемы управленческого взаимодействия 
субъектов обращают внимание на психологиче-
ские механизмы саморегуляции, самоуправле-
ния – процессы, направляющие человека к согла-
сованной деятельности с другими людьми [7]. Та-
кой акцент на внутренней деятельности челове-
ка приводит к понятию субъектной самости. 

Самость – архетип целостности человече-
ского потенциала. В трудах К. Г. Юнга самость рас-
сматривается не как понятие или логический по-
стулат, а как психическая реальность, выразить 
которую саму по себе непостижимо. «Как эмпи-
рическое понятие, самость обозначает целост-
ный спектр психических явлений у человека. Она 
выражает единство личности как целого» [8, 
c.  990]; предопределяет жизнедеятельность че-
ловека, осуществляет баланс и гармонизирует в 
психике различные противоположные элементы, 
то есть интегрирует психические процессы в упо-
рядоченное целое, обеспечивает формирование 
конструктивно-творческой доминанты и опреде-
ляет полноту реализации сущностных сил чело-
века на всех этапах жизненного пути.

На наш взгляд, при рассмотрении проблемы 
управленческого взаимодействия субъектов це-
лесообразно обращение к понятию «полифонич-
ная самость». Данное понятие отражает способ-
ность человека быстро реагировать на непрерыв-
но изменяющиеся реалии времени, совмещать в 
процессе жизнедеятельности сложные, иногда 
противоречивые самостные образы, но соединен-
ные человеком в целостный опыт, обеспечиваю-
щий их гармонию [2]. Следовательно, образование 
следует рассматривать в трех измерениях, соот-
ветствующих трем социально-психологическим 
аспектам: науке, морали и социальной практике, 
где ценностью образования выступает не только 
достижение социального благополучия личности, 
но и в большей степени формирование у лично-
сти способности к саморазвитию [3]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод, что управленческие проблемы носят ком-
плексный, междисциплинарный характер, и 
сис темное рассмотрение проблем управления 
образованием требует интеграции не только 
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наук о человеке (философии, педагогики, пси-
хологии), но и методологических подходов, и 
началом этой интеграции может выступить си-
стемно-синергетический подход. 

Важнейшими механизмами данного подхода 
выступают человекомерность и адаптивность, 
открытость, преемственность, междисципли-
нарная толерантность к новым методам и гипо-
тезам, философская диалогичность и рефлек-
сивность [9]. Именно поэтому в сфере образова-
ния системно-синергетический подход позволя-
ет по-новому ставить и решать проблему соот-
ношения опыта, мышления и теории. 

С позиций системно-синергетического подхо-
да особое значение отводится созданию условий 
для эффективного управления, способствующих 
развитию самостей субъектов управленческого 
взаимодействия. К общим признакам, характери-
зующим управление образованием с позиций си-
стемно-синергетического подхода, мы относим 
открытость, нелинейность, связь с другими систе-
мами, стремление к целостности, наличие систе-
мообразующей цели, способность к самооргани-
зации и расширению социальных связей, рефлек-
сию, стремление к максимальной устойчивости 
независимо от факторов внешней среды, ориента-
цию на механизмы «мягкого» управления.

В контексте исследуемой проблемы особый ин-
терес вызывает обоснование функций управления 
образовательной системой. Исследователи (О. Г. Три- 
нитатская, С. Ф. Хлебунова, О. Е. Сироткин, О. Н. Ти-
хонова) говорят о необходимости трансформации 
общих функций управления, к которым относят 
функции планирования, руководства, организации, 
контроля, мониторинга и внедрения системных 
функций, характеризующих особенности и специ-
фику в условиях стратегического управления обра-
зовательной организацией, в числе которых: 

 ● прогностико-футуристическая функция, 
способствующая выявлению тенденций разви-
тия образовательной системы посредством соз-
дания конструктивных моделей управления;

 ● коммуникативно-делиберативная функция, 
которая обеспечивает процесс коммуникации, пу-
бличный дискурс, аргументированный консенсус;

 ● функция прогностичности, нацеленная 
на личностно-профессиональное становление 
руководителей образовательных организаций;

 ● функция трансверсальности, обеспечи-
вающая оптимальность решений при вариа-

тивности задач на основе партнерских отно-
шений;

 ● партисипативно-коммуникативная функ-
ция, которая обеспечивает конструктивное 
взаимодействие субъектов управления;

 ● функция диалогизации, реализующая под-
линное взаимопонимание и взаимораскрытие 
субъектов управленческого взаимодействия [10]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что управление образованием с по-
зиции системно-синергетического подхода 
можно рассматривать в двух аспектах: 

 ● как сложную организационно-структур-
ную систему, объединяющую структуры различ-
ного уровня, ориентированную на осуществле-
ние планирования, организации, руководство и 
контроль, определяющих функционирование и 
саморазвитие образовательных процессов; 

 ● как нелинейный процесс, базирующийся 
на сотрудничестве, партнерском взаимодей-
ствии, сориентированном на осуществление 
приоритетных идей современного образова-
ния, в числе главных выступают доступность 
качественных образовательных услуг, каче-
ство, гибкость, вариативность, интеграция. 

В качестве главных механизмов, регулиру-
ющих деятельность субъектов управленческо-
го взаимодействия, выступают социально-пси-
хологическая рефлексия и способность к само-
организации и саморазвитию.
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ОТНОШЕНИЕ К УЧИТЕЛЬСКОМУ ТРУДУ  
У ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПЕДАГОГОВ:  
ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

М. А. Головчин
Аннотация. Перспективы развития образования во многом зависят от положения препода-
вателя как одного из ключевых субъектов процесса формирования человеческого потенциала. 
В современной России педагогическая общественность весьма дифференцирована. Миссия и 
труд учителя по-разному воспринимается персоналом городских и сельских школ, несмотря на 
относительно одинаковые условия труда в этих организациях.     
 Цель представленного исследования – определение разницы в удовлетворенности трудом сре-
ди городских и сельских учителей, современных трендов отношения педагогов к работе в шко-
ле и факторов, влияющих на это отношение.       
 В исследовании поставлена гипотеза о том, что удовлетворенность трудом в городских и 
сельских школах определяют разные факторы. «Учителя-горожане» склонны формировать от-
ношение к профессии исходя из объективных причин (размер заработной платы, преподаватель-
ская загруженность и т. п.). Сельские учителя имеют некий социальный резерв (особый статус 
в сельском сообществе), который нивелирует воздействие профессиональных рисков.  
 Гипотеза проверена на материалах мониторинга экономического положения и социального 
самочувствия педагогов школ, который проводился в 2011–2017 гг. по репрезентативной вы-
борке на базе городских и сельских школ Вологодской области.     
 В статье приведены данные корреляционного анализа, определяющего тесноту парной связи 
между параметрами социального настроения педагогов, удовлетворенности аспектами учи-
тельской деятельности и оценкой экономического положения в стране и регионе. Установле-
но, что для сельских учителей более тесной является взаимосвязь социального самочувствия 
не со сторонами профессиональной деятельности, а с отношением к экономической ситуации, 
сложившейся на территории их проживания.

Ключевые слова: учитель, профессия, мониторинг, труд, корреляция, село, город.

ATTITUDES OF URBAN AND RURAL TEACHERS TOWARDS 
EDUCATIONAL WORK: ON THE MATERIALS OF SOCIOLOGICAL 
MONITORING

M. A. Golovchin
Abstract. Prospects for the development of education largely depend on the position of the teacher as one of 
the key actors in the process of building human potential. In modern Russia the pedagogical community is 
absolutely differentiated. The mission and work of the teacher are perceived in different ways by the staff of 
urban and rural schools, despite relatively similar working conditions in these organizations.  
 The purpose of this study is to determine the difference in job satisfaction among urban and rural teach-
ers, the current trends in the attitude of teachers towards work in the school and the factors that influence 
this attitude (in the territorial context).         
 The study hypothesizes that job satisfaction in urban and rural schools is determined by different factors. 
„Teachers – city dwellers” tend to form a relation to the profession on the basis of objective reasons (salary, 
work load, etc.). Rural teachers have a certain social reserve (a special status in the rural community), which 
levels out the impact of occupational risks.        
 The hypothesis has been proved on the materials of monitoring the economic situation and the social 
well-being of school teachers, which was conducted in 2011–2017 on a representative sample based on ur-
ban and rural schools in the Vologda region.        
 The article presents the data of the correlation analysis that determines the tightness of the pair con-
nection between the parameters of the social mood of teachers, the satisfaction with aspects of teacher 
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activity and the assessment of the economic situation in the country and the region. It is established 
that for rural teachers the interconnection of social well-being is not with the sides of professional ac-
tivity but with the attitude to the economic conditions of life.

Keywords: teacher, profession, monitoring, work, correlation, village, city.

В 
общественном мнении учительство ча-
сто рассматривается как особая катего-
рия, на которой лежит ответственность 

за будущие поколения, воспроизводство ду-
ховных и культурных традиций [1]. В связи с 
этим данная группа воспринимается как неотъ-
емлемая часть общества и экономики. Вместе с 
тем учительство неоднородно. Оно дифферен-
цируется по многим признакам, однако глав-
ными из них являются критерии отношения к 
выполняемой работе и удовлетворенности 
учительским трудом.

Удовлетворенность населения профессио-
нальной деятельностью, как общая, так и част-
ная (удовлетворенность отдельными аспектами 
работы), очень подробно исследована в совре-
менной психологии и социологии труда (М. Аль-
берт, Г. П. Бессокирная, М. Мексон, Г. Здравомыс-
лов, О. В. Макеева, А. Л. Темницкий, Ф. Хедоури, 
В. А. Ядов и др.). Исследователи обычно выделя-
ют четыре типа факторов, влияющих на отноше-
ние к труду: 1) объективные: характер труда и 
содержание труда; 2) субъективные: типологи-
ческие особенности личности; 3) гигиениче-
ские: оплата труда, безопасность труда, условия 
труда; 4) мотивационные: трудовые достиже-
ния, общественное признание, престиж профес-
сии, призвание к профессии [2, с. 87–96].

Специалисты, занимающихся изучением 
трудового поведения в социально-профессио-
нальной группе педагогов (Е.  М. Авраамова, 
Н.  О. Болдышева, П.  В. Деркачев, Д.  В. Зернов, 
Т.  Л. Клячко, Д.  М. Логинов, С.  В. Мареева, Н.  Г. 
Типенко и др.), отмечают, что на отношение к 
работе учителя в школе, помимо общих факто-
ров, оказывает влияние и ряд специфических: 
демографическая ситуация, образовательная 
политика, общественная структура, экономи-
ческое развитие территории и т. д. Так, на фоне 
дифференциации экономики и уровня жизни 
жителей разных населенных пунктов учитель-

ский труд не одинаково воспринимается ра-
ботниками городских и сельских школ.

В своем исследовании мы на материалах 
долгосрочного мониторинга рассмотрели отли-
чия в удовлетворенности условиями труда у 
двух групп: городских и сельских педагогов. 
В  рамках мониторинга (2011–2017) по ориги-
нальному авторскому инструментарию регуляр-
но проводится ряд социологических опросов 
педагогов школ Вологодской области, результа-
ты которых дают возможность отследить изме-
нения в настроениях этой социально-професси-
ональной группы. Исследование проводилось в 
двух крупных городах области (Вологда и Чере-
повец) и муниципальных сельских районах. Для 
формирования выборки были рассчитаны кво-
ты по территориям в пропорциональном соот-
ношении к генеральной совокупности1.

В ходе исследования была подтверждена 
гипотеза о том, что на удовлетворенность учи-
тельским трудом в городах большее влияние 
оказывают объективные аспекты профессио-
нальной деятельности (размер заработной 
платы, преподавательская нагрузка и т.  д.), в 
сельской местности – ряд мотивационных фак-
торов (в частности, статус педагога в местном 
сообществе).

Согласно данным исследования, в 2011 г. 
условиями своего труда были довольны 43% 
вологодских учителей, а в 2017 г. – 51%. Дан-
ный прирост произошел несмотря на то, что за-
метная часть (45%) учителей отмечает ухудше-
ние ситуации в сфере, в которой они работают.

В территориальном разрезе удовлетворен-
ность учителей своей профессией не является 
одинаковой. Подобные выводы подтверждает 
отношение респондентов к различным аспек-
там трудовой деятельности (оплате труда, мате-
риально-техническим условиям, профессио-
нальной загруженности). Более 63% сельских 
учителей довольны условиями, в которых про-

1   На первом этапе мониторинга (2011) было опрошено 394 чел. (в городах – 54,7%; в сельских районах – 45,3%); на 
втором этапе (2015) – 457 чел. (в городах – 59%; в сельских районах – 41%); на третьем этапе (2017) – 335 чел. (в 
городах – 62,4%; в сельских районах – 37,6%).
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текает образовательная деятельность (в горо-
дах – 43%); более 40% из них удовлетворены за-
работной платой (в городах – 10%), более 50% – 
мерами мотивации и поддержки (в городах – 
36%). В отношении применяемых образователь-
ных программ в селах аналогичным образом 
высказались 49% (в городах – 34%) (табл. 1).

Бюрократизация образовательного про-
цесса уже давно стала фактором, формирую-
щим напряженность в педагогическом коллек-
тиве школ2. Однако сельских учителей загру-
женность «бумажной» работой беспокоит на-
много меньше, чем жителей городов (24% про-
тив 50%). Меньшей помехой в работе сельской 
школы является уровень материально-техни-
ческой оснащенности образовательного про-
цесса (29% против 57% в городских школах).

Можно было бы предположить, что, по-
скольку в сельских школах учителя более до-
вольны своей профессиональной деятельно-
стью, то условия их работы более комфортны, 
чем в городской местности, на них не действу-
ют современные факторы риска педагогиче-
ской профессии (работа в сложном детско-под-
ростковом коллективе, рост преподаватель-
ской нагрузки, необходимость быстро адапти-
роваться к новым высокотехнологичным усло-

виям проведения образовательного процесса, 
несоответствие трудового вклада получаемым 
заработкам и т.  д.). На эту мысль наталкивает 
динамичное сокращение сельского населения: 
так, на 1 января 2009 г. в муниципальных райо-
нах области проживало 1218 тыс. чел., а в 
2017 г. эта цифра сократилась до 544,3 тыс. Од-
нако в условиях закрытия малокомплектных 
учебных заведений, объединения образова-
тельных организаций вокруг базовых школ на 
учителей ложатся обязанности обучения не 
только местных детей, но и учеников из близ-
лежащих районов [3, с. 12].

Как позволяют судить данные опроса, ус-
ловия труда в сельских школах вовсе не легче, 
а зачастую и тяжелее, чем в городских. В пер-
вую очередь это проявляется в усилении тру-
довой нагрузки на педагога как следствие 
внедрения образовательных стандартов но-
вого поколения. Этот процесс в одинаковой 
степени затронул как городскую, так и сель-
скую местность. Сельские педагоги стали ис-
пользовать на уроках информационные и 
коммуникационные технологии, инновацион-
ные методы преподавания и заметное внима-
ние уделять работе с родителями. Все это тре-
бует большого объема рабочего времени. Со-

Таблица 1
Аспекты профессиональной деятельности, которые удовлетворяют и беспокоят 

вологодских учителей в городе и селе в 2017 г. (% от числа опрошенных)

Аспекты Удовлетворяют Беспокоят
город село город село

Размер заработной платы 10,4 41,3 76,7 50,0
Условия труда; материально-техническая оснащенность образовательно-
го процесса 42,9 63,5 56,6 29,4

Престиж профессии 30,3 56,4 48,1 49,2
Отношения в профессиональном коллективе 85,0 85,7 - -
Отношения с родителями учащихся 80,0 80,9 - -
Отношения с учащимися 94,5 85,7 - -
Социальная значимость профессии 48,0 61,1 - -
Содержание образования (образовательные стандарты) 34,4 49,2 - -
Мотивация к трудовой деятельности 35,7 52,4 - -
Бюрократизация образовательного процесса - - 50,0 23,8
Завышенный уровень требований к профессиональной деятельности 
учителя - - 28,0 21,4

Квалификационный уровень коллег по педагогической профессии - - 0,7 1,6

Источник: здесь и далее приведены данные мониторинга экономического положения и социального 
самочувствия учителей школ Вологодской области (2011–2017).

2   Об этом, в частности, говорят данные международного исследования TALIS, согласно которым российские учителя на 
составление отчетности тратят 23 ч в неделю, а их иностранные коллеги – 19 ч.
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гласно данным опроса 2017 г., 
учитель в сельской школе нахо-
дится на своем рабочем месте в 
среднем 30,9 ч в неделю (в горо-
дах – 28,2 ч). Часть времени (в 
пределах 16 ч) затрачивается на 
работу по совместительству и 
репетиторство. В 2015 г. эта циф-
ра была намного меньше – 26 ч 
(в городах – 25,5 ч).

Причиной подобной ситуа-
ции нередко становится то, что в 
условиях дефицита предметни-
ков в сельских школах учителя 
вынуждены соглашаться на уве-
личение объема работ. Так, по 
данным опроса в 2017 г., около трети (29%) пе-
дагогов на селе преподают, помимо своего, 
другой предмет (в городах – 28%); 18% офици-
ально работают по совместительству в своей 
школе (в городах – 12%).

В 2017 г. в 60% случаев сельские учителя ха-
рактеризовали свою нагрузку на работе как 
предельную и высокую (в городах – 73%). Лишь 
38% считают, что работают в пределах своих 
возможностей (в городах – 25%) (рис.).

Более 70% (74%) сельских учителей счита-
ют, что в школе на них возложен достаточно 
высокий объем трудовых обязанностей (в го-
родах – 78%). Подобным образом характеризу-
ется ими и интенсивность работы. При этом ре-
зультаты исследования показывают, что за пе-
риод 2015–2017 гг. в сельских школах произо-
шло определенное увеличение параметров 
труда педагогов (табл. 2). 

Увеличение преподавательской нагрузки в 
сельских и городских школах закономерно со-
провождается ростом заработной платы. Дан-

ные опроса показывают, что размеры оплаты 
труда как в городских, так и сельских школах 
находятся на примерно одинаковом уровне. 
Однако даже по меркам села зарплата учителя 
не может конкурировать с доходами работни-
ков, занятых в других сферах: так считает 55% 
респондентов, опрошенных в муниципальных 
районах области (в 2015 г. – 37%).

Таким образом, результаты исследования 
свидетельствуют об относительной схожести 
условий труда городского и сельского учителя 
в отношении преподавательской нагрузки и за-
работной платы. Почему же в случае с педаго-
гами сельских школ профессиональная сфера 
не столь явно становится источником недо-
вольства и психологического дискомфорта?

Ответ на этот вопрос кроется в положении 
учителя в сельском сообществе. В России сель-
ский учитель в местном социуме выполняет за-
метную культурную роль, что, прежде всего, 
предопределено развитием школы в рамках 
традиционного сельского быта и уклада как уни-

Таблица 2
Характеристики объема и интенсивности труда, выполняемого педагогами школ  

на рабочем месте (% от числа опрошенных)

Параметр Характеристики 2015 г. 2017 г.
город село город село

Объем
Высокий; выше среднего 76,2 64,1 77,8 73,5
Средний 22,2 34,6 21,8 26,5
Низкий; ниже среднего 1,6 1,3 0,4 0,0

Интенсивность
Высокий; выше среднего 77,4 66,4 83,6 78,0
Средний 21,0 30,4 16,1 21,2
Низкий; ниже среднего 1,7 3,2 0,3 0,8

Примечание: в ходе опроса 2011 г. этот вопрос не задавался
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Рис. Характеристика педагогами школ нагрузки  
на своей работе в 2017 г. (% от числа опрошенных)
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кальной по своему внутреннему содержанию 
среды. Сельская школа, с одной стороны, явля-
ется кузницей аграрных кадров, с другой – едва 
ли не единственным очагом духовной жизни, 
локальным центром инноваций [4, с. 144–145]. В 
этой связи в сельской общине преподаватель-
ский корпус школ всегда воспринимался как со-
общество немногочисленных и самоотвержен-
ных высококвалифицированных профессиона-
лов и интеллектуалов, которые не мигрировали 
в город, несмотря на, казалось бы, сопутствую-
щие этому условия [4, с. 144–145].

При этом роль учителя в сельской школе, 
как правило, не ограничивается сугубо про-
фессиональными функциями. Он принимает 
самое активное участие в социокультурной и 
общественной жизни села, что в ретроспекти-
ве можно проследить на ряде исторических 
примеров:

1) 1920–1930-е гг. – в первые годы совет-
ской власти именно учителя были основными 
организаторами ликвидации неграмотности 
крестьян и социально-экономического переу-
стройства деревни [5, с. 117–122];

2) 1940–1950-е гг. – во время Великой Оте-
чественной войны сельские учителя стали ини-
циаторами работы по привлечению школьни-
ков к общественно-практическим делам в сель-
ском хозяйстве на помощь фронту и тылу. В 
послевоенные годы их деятельность была тес-
но связана с задачами социального, экономи-
ческого и культурного подъема и развития 
сельских территорий [5, с. 117–122]; 

3) первое десятилетие XXI в. – в годы актив-
ных социально-экономических преобразований 
сельский учитель становится фигурой, посред-
ством которой в закрытый «деревенский мир» 
проникают инновационный уклад и дух. По мет-
кому выражению А. П. Романова, преподаватель 
стал «рыцарем модернизации», для которого 
стремление участвовать в жизни сельского со-
общества граничит с его профессиональной 
компетентностью и идейностью [6, с. 118–119].

В крупных городах педагог не находит воз-
можности занимать столь значимое место в 
жизни социума, поскольку к исполнению при-
сущих ему культурных функций привязано 
огромное количество социальных агентов (ор-
ганы власти, партийные и общественные орга-
низации, СМИ, бизнес и т. д.). Последние, зача-

стую благодаря наличию необходимых ресур-
сов, своим влиянием и деятельностью заполня-
ют все пространство общественной активно-
сти, не оставляя шансов остальным субъектам.

Подобную разницу в положении городско-
го и сельского учителя подтверждают и данные 
опроса. Среди первых своим положением в 
обществе удовлетворены 48%, среди вторых – 
в 1,5 раза больше (73%). В 2011 г. (на начальном 
этапе образовательных реформ) свое место в 
социуме считали приемлемым лишь 43% ре-
спондентов, после чего в 2015 г. произошел 
рост этого показателя в 1,6 раза (до 68%). В по-
следние три года (2015–2017) оценки своего 
социального статуса среди городских учителей 
вновь начали снижаться (с 62 до 48%), тогда как 
в сельских школах, наоборот, рост этого пока-
зателя продолжился.

Сельских педагогов отличает твердая уве-
ренность в том, что носитель профессии учите-
ля – не случайный человек. В этой связи среди 
них меньше тех, кто выбрал дело своей жизни, 
исходя из финансовых мотивов (36 против 47% 
в городах). Больше же тех, кто в этом вопросе 
руководствовался востребованностью (13 про-
тив 22% в городах), престижем профессии (8 
против 1% в городах) и изначально уверенных 
в своем призвании (35 против 22% в городах). 

Для городских учителей характерна иная 
модель выстраивания трудовых траекторий: на 
этапе выбора профессии они ориентируются 
на инструментальные ценности (заработок, со-
циальные гарантии и т. п.), а затем уже, втянув-
шись в работу, начинают ощущать связь с пре-
подаванием на ментальном уровне (среди тех, 
кто связывает свою профессию с призванием, 
74% городских и 68% сельских учителей).

Факт того, что социальная миссия сельско-
го учителя не ограничивается рамками препо-
давания, развивает особую преданность своей 
профессии. Если в 2011 г. около половины 
(58%) педагогов, работающих в сельской шко-
ле, были готовы при удобном случае сменить 
профессию на любую другую, не связанную с 
образованием, то в 2017 г. имеющих такие пла-
ны осталось только 15% (табл. 3). При этом в 
городах, несмотря на положительную тенден-
цию, покинуть школу готовы 24% опрошенных 
преподавателей (в 1,6 раза больше, чем в сель-
ских населенных пунктах).
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В начале масштабных образовательных ре-
форм (введение ЕГЭ, новой системы оплаты 
труда педагогов) профессия учителя населени-
ем зачастую не связывалась с понятиями про-
фессионального успеха и общественного при-
знания. Как следствие, в 2011 г. лишь чуть бо-
лее 2% вологодских педагогов желали, чтобы 
их дети также работали в школе, так как эта 
учительская профессия сложна и не сулит осо-
бых жизненных перспектив. 

На настоящий момент ситуация в город-
ской местности не претерпела заметных изме-
нений (табл. 4). В то же время в селах наметился 
определенный прирост доли тех, кто верит в 
будущие трудовые перспективы своих детей в 
образовании: с 5% в 2011 г. до 12% в 2017 г. Не-
смотря на то, что эта доля крайне мала, можно 
констатировать, что в сельских населенных 
пунктах продолжают формироваться очаги пе-
дагогических династий (тогда как минималь-
ные масштабы этих явлений в городах не соз-

дают прочной основы для развития династий в 
образовании). 

Таким образом, большая удовлетворен-
ность трудом сельских учителей связана, в пер-
вую очередь, не с условиями труда (поскольку 
в городах и на селе они в лучшем случае одина-
ковы), а с особым статусом учителя в сельском 
социуме. Наблюдается обратная зависимость: 
чем меньше учителей остается в школах (то 
есть чем более уникальной становится эта со-
циально-профессиональная группа), тем боль-
шую значимость для села они имеют.

Вместе с тем, как показывают данные опро-
са, удовлетворенность жизнью в целом у сель-
ских педагогов несколько ниже, чем у учителей 
городских школ. В 2017 г. в сельских районах 
примерно треть педагогов (32%) испытывают 
напряжение, раздражение, страх и тоску, тогда 
как в городах – 19% (табл. 5). 

При этом за последние три года (2015–2017) 
социальные настроения сельских педагогов 

Таблица 3
Ответы педагогов на вопрос: «Хотите ли Вы при возможности сменить работу 

на другую, не связанную с образованием?» (% от числа опрошенных)

Ответы 2011 г. 2015 г. 2017 г.
город село город село город село

Да; скорее да 52,2 48,7 28,7 21,7 23,8 15,1
Нет; скорее нет 39,2 48,7 58,2 59,5 65,2 71,5
Затрудняюсь ответить 8,6 9,6 13,1 18,8 11,0 13,4

Таблица 4
Ответы педагогов на вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Ваши дети  

работали в школе?» (% от числа опрошенных)

Ответы 2011 г. 2015 г. 2017 г.
город село город село город село

Да; скорее да 1,0 4,8 5,5 6,2 6,1 11,9
Нет; скорее нет 90,9 87,2 82,6 69,2 85,9 58,8
Затрудняюсь ответить 8,1 8,0 11,9 24,6 8,0 29,3

Таблица 5
Ответы педагогов на вопрос: «Что бы Вы могли сказать о своем состоянии  

в последние дни?» (в % от числа опрошенных)

Ответы 2011 г. 2015 г. 2017 г.
город село город село город село

Прекрасное настроение; нормальное, ровное 
состояние 68,0 52,4 56,8 71,4 73,0 61,4

Испытываю напряжение, раздражение, 
страх, тоску 28,2 41,7 39,1 24,0 19,1 32,4

Затрудняюсь ответить 3,8 5,9 4,1 4,6 7,9 6,2
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ухудшились (в селах учителей с прекрасным, 
нормальным и ровным состоянием стало в 1,2 
раза меньше; с 71 до 61%), а городских, наобо-
рот, улучшились (в городах этот показатель вы-
рос в 1,3 раза; с 57 до 73%). 

В 2017 г. 10% сельских учителей характери-
зовали свое жизненное положение как бед-
ственное, тогда как еще двумя годами ранее 
подобным образом высказывалось менее 3%.

Также данные опроса подтверждают, что со-
циальные настроения сельских учителей сказы-
ваются на желании сменить свою работу (среди 
тех, кто планирует покинуть школу, 41% испыты-
вает напряжение, страх и тоску) и видеть буду-
щее своих детей в педагогической профессии 
(среди тех, кто отмечает стремление к этому, к 
негативным эмоциям склонны 89%).

Необходимо отметить, что настроения каж-
дого человека формируются под воздействием 
обстоятельств как личной, так и трудовой жиз-
ни. Учитель не является исключением из этого 
правила. Представленные ранее исследова-
тельские данные позволяют судить о том, что 
работа в школе для сельских учителей не соз-
дает отрицательного эмоционального фона. В 
городской местности складывается противопо-
ложная ситуация: отношение к профессии для 
педагогов становится основой для периодиче-
ских переживаний и нервных срывов.

Учитывая это, вероятнее всего на постепен-
ное ухудшение настроений сельских педагогов 

влияет не профессиональная сфера, а бытовая 
неустроенность, которая становится неотъем-
лемой частью социально-экономической жиз-
ни деревни на фоне недофинансирования АПК 
и неудовлетворительного функционирования 
системы сбыта сельхозпродукции (отсутствие 
инфраструктуры, благоустроенного жилья, со-
циальная неопределенность, обеднение сель-
ского социума, высокий уровень безработицы 
на селе) [7, с. 138–143].

Подобные выводы подтверждают данные 
корреляционного анализа. Согласно им, аспек-
ты профессиональной деятельности (условия 
труда, вознаграждение за труд) имеют слабую 
взаимосвязь с настроениями учителей в сель-
ских школах. Часть из них (отношения с учащи-
мися и родителями) никак не влияют на жизне-
ощущения респондентов. В городах же на на-
строения педагогов факторы удовлетворенно-
сти трудом оказывают более заметное влияние 
(табл. 6).

Противоположная ситуация наблюдается в 
отношении оценок учителями экономического 
состояния страны и региона. В селах эти харак-
теристики оказывают большее воздействие на 
отношение педагогов к своей жизни, чем в го-
родах. 

Стоит обратить особое внимание на то, что 
уровень настроений сельских учителей оказы-
вается более зависимым от оценок престижа 
собственной профессии. Это в целом под-

Таблица 6
Степень тесноты парной связи параметров социального настроения  

учителей и удовлетворенности различными аспектами общественной жизни,  
по результатам опроса 2017 г.

Аспекты общественной жизни
Социальные  
настроения

город село
Отношение к ситуации, сложившейся в профессиональной сфере

Удовлетворенность размером заработной платы 0,234 0,044
Удовлетворенность отношениями в профессиональном коллективе 0,213 0,058
Удовлетворенность отношениями с родителями учащихся 0,139 -0,001
Удовлетворенность отношениями с учащимися 0,217 -0,048
Удовлетворенность престижем профессии 0,055 0,167
Удовлетворенность социальной значимостью профессии 0,163 0,109
Удовлетворенность содержанием образования (образовательные стандарты) 0,273 0,179
Удовлетворенность мотивацией к трудовой деятельности 0,222 0,232
Удовлетворенность условиями труда 0,291 0,105

Отношение к ситуации, сложившейся в экономической сфере
Оценка экономической ситуации в России 0,177 0,306
Оценка экономической ситуации в регионе 0,121 0,392
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тверждает вывод о том, что при прочих равных 
условиях труда педагоги, работающие в сель-
ских школах, более довольны своей работой по 
причине того, что она придает им особый со-
циальный статус в местном сообществе. 

Таким образом, педагогам сельских школ (в 
отличие от их городских коллег) профессия ви-
дится не фактором психологического стресса, а 
возможностью реализовать себя в обществе. 
Отсюда и разное отношение к учительскому тру-
ду: в городской среде преподавание рассматри-
вается как вынужденная необходимость, усугу-
бляемая растущими объемами работ; в сельской 
местности представляется социальной перспек-
тивой (что во многом нивелирует профессио-
нальные и экономические риски). 

Параллельно инфляционному росту цен на 
товары и услуги удовлетворенность професси-
ей в городских образовательных организациях 
снижается; в ряде случаев под гнетом экономи-
ческих обстоятельств педагоги перестают ви-
деть в учительстве «дело своей жизни». В сель-
ских школах подобных тенденций практически 
не отмечается. В это немалый вклад вносит и 
то, что в крупных городах социум представлен 
разными доходными группами. Есть как бедное 
население, так и зажиточное. В сравнении с по-
следними преподаватель всегда проигрывает. 
В селах иная ситуация: социум достаточно од-
нообразен (сельские работники, сельская ин-
теллигенция), поэтому в среде учительства не 
возникает состояния ущемленности. В услови-
ях деревенской школы педагогу не с кем конку-
рировать, да и вопрос социального престижа 
не стоит так остро [8, с. 196–200].

Однако социальная апатия, характерная 
для села, может вывести учителя из разряда 
«рыцарей модернизации» в «деревенских аут-
сайдеров» [6, с. 118–119]. Для профессиональ-
ной самореализации педагогов необходимо их 
включение в общественную жизнь, которая в 
селе в условиях общей неустроенности жизни 
постепенно замирает. Существует риск, что 
учительство на фоне амбивалентной образова-
тельной политики государства и под грузом 
эмоциональных проблем перейдет в фазу со-
циальной пассивности, что не лучшим образом 
скажется на характере их профессиональной 
деятельности, преданности труду преподавате-
ля. Поэтому сейчас как никогда важным являет-

ся развитие потенциала сельской школы не 
просто как образовательной организации, а 
социально-культурного центра, вокруг которо-
го циркулирует жизнь местного сообщества [9, 
с. 68–71]. Причем этот статус должен стать не 
неформальным, а фактическим. С этой целью в 
федеральное законодательство могут быть 
внесены поправки, оговаривающие статус со-
циокультурного центра села; на региональном 
уровне может быть разработана отдельная це-
левая программа, предполагающая этапы фор-
мирования подобных центров и объемы фи-
нансирования.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
КАК ЦЕННОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКА

Н. Н. Давидович 
Аннотация. В статье представлен механизм формирования коммуникативной компетентно-
сти у старшеклассника, основанный на ценностных ориентациях личности (социальных, учеб-
ных, профессиональных). Рассмотрена содержательная область коммуникативной компетент-
ности старшеклассника, включающая в себя ряд компетенций: компетенции интерактивной 
коммуникации («личностное знание», «межличностное знание»); коммуникативно-речевые ком-
петенции («личностное понимание», «межличностное понимание»); компетенции перцептив-
ной коммуникации («межличностное взаимодействие», «командное взаимодействие»).  
 Содержательное наполнение понятия «коммуникативная компетентность» задает вектор 
процессу формирования данного качества у учащихся старших классов, раскрывает признаки 
и показатели коммуникативной компетентности, обогащает теорию и практику педагоги-
ческой психологии.            
 Проведенное исследование позволило сформировать поэтапный механизм усвоения коммуни-
кативных действий: создание мотивации к проявлению компетенции; принятие ценностей 
коммуникации как ее цели; учет ресурсов и возможностей коммуникации; инициативное со-
трудничество; коммуникативная рефлексия с целью формирования коммуникативной компе-
тентности как качества личности.

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, коммуникационные 
ценности, коммуникационные процессы, старшеклассник.

COMMUNICATIVE COMPETENCE AS THE ASSET OF A HIGH SCHOOL 
STUDENT

N. N. Davidovich 
Abstract. The article presents the mechanism of forming communicative competence of the student, based 
on the value orientations of the individual (social, educational, professional) and considers substantive 
area of communicative competence of the student, which includes a number of competencies: competence 
of interactive communications („personal knowledge”, „interpersonal knowledge”); communicative and 
speech competence („understanding of personality”, „interpersonal understanding”);  perceptual competence 
communication („interpersonal interaction”, „teamwork”).      
 The substantive content of the concept „communicative competence” defines the vector for process of form-
ing the given qualities in high school students, reveals the signs and indicators of communicative com-
petence, enriches the theory and practice of educational psychology.      
 The study has enabled the formation of a mechanism of gradual assimilation of communicative 
action: the creation of motivation to the manifestation of competence; the adoption of the values of 
communication as its goals; accounting for resources and communication opportunities; proactive col-
laboration; communicative reflection with the purpose of formation of communicative competence as a 
personal quality.

Keywords: communication, communicative competence, communicative values, communication pro-
cesses, a high school student.
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О
бращая внимание на старший школь-
ный возраст, можно отметить, как скла-
дывается общение в современной мо-

лодежной среде. В настоящих реалиях вирту-
альное общение вытесняет живое взаимодей-
ствие, сводит к минимуму тепло человеческого 
общения, погружая молодое поколение в мир 
гаджетов и социальных сетей. При этом старше-
класснику необходимо быть социально адапти-
рованным, успешным, социализированным, 
коммуникативно компетентным гражданином.

Компетентность старшего школьника в 
коммуникации, на наш взгляд, содержит в себе 
три ценностно-смысловые ориентации: соци-
альную, учебную, профессиональную.

Социальная адаптация. Трудности в меж-
личностной коммуникации старшеклассника 
сужают круг его друзей и круг деятельности, 
вызывают ощущения отчужденности, что мо-
жет провоцировать асоциальные формы пове-
дения. В то время как умение легко найти об-
щий язык с окружающими способствует эмоци-
ональному комфорту личности во взаимодей-
ствии и удовлетворенности жизненной пер-
спективой. Социальная значимость коммуни-
кации представляет собой развитие активного 
слушания, инициативы в дискуссии, умение 
презентовать проблемный вопрос, аргументи-
ровать свою точку зрения. 

Учебная успешность. Неумение ученика 
грамотно преподносить свои знания суще-
ственно занижает отметку и снижает учебную 
мотивацию, что способно закрепить за устным 
творчеством штамп негативного переживания. 
С целью предотвращения подобного исхода 
подрастающей личности необходимо уметь пу-
блично выражать свое мнение, владеть сло-
вом, выстраивать предложения при ответе на 
вопрос учителя или презентации выполненной 
работы, владеть рядом умений: умение форму-
лировать проблему, ставить вопрос и отвечать 
на него, структурировать получаемые знания, 
планировать учебную деятельность, качествен-
но выстраивать и презентовать материал. 

Профессиональное становление. Коммуни-
кативная компетентность представляет собой 
ресурс эффективности и благополучия буду-
щей взрослой жизни школьника. Умение нахо-
дить язык с любым и каждым позволяет чело-
веку не только с блеском пройти собеседова-

ние и устроиться на желаемую должность, но и 
наладить межличностные отношения в настоя-
щий момент времени. Основными личными мо-
тивами формирования коммуникативной ком-
петентности выступает преодоление неуверен-
ности и неверия в собственные силы, форми-
рование вовлеченности в общее дело и умения 
работать в группе, формирование доверия к 
другим и к себе, повышение интереса к процес-
су коммуникации; определение пути к соб-
ственным достижениям.

Коммуникационными ценностями являют-
ся отношения согласия/разногласия, понима-
ния/отчуждения, доверия/недоверия, симпа-
тии/антипатии, экзистенции, толерантности, 
самоидентификации. 

С.  Л. Рубинштейн отмечает, что ценности 
«производны от соотношения мира и человека, 
выражая то, что в мире, включая и то, что соз-
дает человек в процессе истории, значимо для 
человека» [1, с. 369]. Собственно, общество и 
задает человеку систему ценностей, которые 
индивид исследует в процессе своего непре-
рывного развития и «обследования норм», 
подстраивает их под себя и присваивает как 
собственные стратегические жизненные посту-
латы. Только признаваемая человеком цен-
ность явится для него ориентиром. 

В.  Ф. Сержантов обращает внимание на то, 
что «всякая ценность характеризуется двумя 
свойствами – значением и личностным смыс-
лом» [2, с. 40]. Значение представляет собой 
комплекс общественно значимых идей, поло-
жений или функций предмета, принятых обще-
ством, а личностный смысл выражается в цен-
ностно-смысловых ориентирах личности.

Формированию коммуникативной компе-
тентности следует уделять пристальное внима-
ние, так как данный вид компетентности отно-
сится к группе ключевых компетентностей, име-
ющих особую значимость в жизни человека. 

По мнению Г. К. Селевко, компетенция – это 
готовность субъекта эффективно организовать 
внутренние (знания, умения, навыки, способы 
деятельности, психологические особенности, 
ценности и т. д.) и внешние ресурсы (социаль-
ные и общественные связи) для постановки и 
достижения цели, а компетентность – качество, 
приобретенное через проживание ситуаций, 
рефлексию опыта [3, т. 2, с. 14].
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А. В. Хуторской определяет термин «компе-
тенция» как нечто отчужденное, заранее задан-
ное социальное требование (норма) к образо-
вательной подготовке ученика, необходимой 
для его эффективной продуктивной деятельно-
сти в определенной сфере. В свою очередь ос-
новным признаком компетентности является 
систематичная трансформация, связанная с из-
менениями к прогрессу индивида в развиваю-
щемся обществе и представляет собой более 
глубокую дефиницию в овладении того или 
иного навыка. Компетентность выступает как 
уже состоявшееся качество личности, облада-
ние учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности. Компетентность, по 
определению А.  В. Хуторского, это совокуп-
ность личностных качеств ученика (ценностно-
смысловых ориентаций, знаний, умений, навы-
ков, способностей), обусловленных опытом его 
деятельности в определенной социально и 
личностно-значимой сфере [4]. 

Проблема формирования и развития ком-
муникативной компетентности особенно акту-
альна в старшей школе, поскольку отвечает 
возрастным задачам старшего школьного воз-
раста и является условием успешного личност-
ного развития школьников. Компетентность в 
общении выражается в разрешении межлич-
ностных проблем за счет достижения большей 
определенности в понимании ситуации и спо-
собствует достижению целей с оптимальным 
расходованием ресурсов.

Опираясь на исследования А. М. Абрамова, 
В.  П. Дронова, В.  В. Козлова, А.  М. Кондакова, 
Н. Д. Никандрова и др., мы выделяем ряд ком-
петенций, обязательных для формирования 
коммуникативной компетентности старших 
школьников [5]: компетенции интерактивной 
коммуникации, позволяющие усваивать комму-
никативные навыки («личностное понимание», 
«межличностное понимание»); коммуникатив-
но-речевые компетенции, позволяющие осоз-
нано передавать информацию, интерпретиро-
вать ее и анализировать («личностное знание», 
«межличностное знание»); компетенции пер-
цептивной коммуникации, позволяющие уче-
нику овладеть коммуникацией в действии 
(«межличностное взаимодействие», «команд-
ное взаимодействие»). 

Процедура присвоения обучающимися 
коммуникативных компетенций состоит из по-
этапных, поуровневых действий, среди кото-
рых разработчики ФГОС ООО (А.  Г. Асмолов, 
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.) назы-
вают «общение и взаимодействие с партнера-
ми по совместной деятельности или обмену 
информацией»; «способность действовать с 
учетом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия»; «организацию и планирование 
учебного сотрудничества с учителем и свер-
стниками»; «следование морально-этическим и 
психологическим принципам общения и со-
трудничества»; «речевые действия как сред-
ства регуляции собственной деятельности» [6, 
с. 57–59].

Для того чтобы выстраивать содержание 
ключевых компетенций в дидактике и методи-
ках, необходима специальная технология их 
конструирования. 

В нашем исследовании мы отдаем предпо-
чтение технологии формирования ключевых 
компетенций А.  В. Хуторского. Формирование 
коммуникативной компетентности построено 
на основе компетентностного содержания об-
разования. Компетентностный подход пред-
ставляет собой получение знаний, ориентиро-
ванных на пригодность их в будущем с непре-
рывной мотивацией на получение образования. 

В основу формирования коммуникативной 
компетентности положен деятельностный под-
ход, обеспечивающий непрерывную творче-
скую активность каждого старшеклассника. Со-
гласно данному подходу в самостоятельной 
творческой деятельности каждого ученика надо 
идти от внешних практических материальных 
действий к действиям внутренним, теоретиче-
ским, идеальным, отмечает П. Я. Гальперин.

Относительно понятий «компетенция» и 
«компетентность» мы придерживаемся их раз-
граничения, вслед за А. В. Хуторским разделя-
ем положение о том, что компетентность пред-
ставляет собой более общее понятие и может 
состоять из совокупности отдельных компетен-
ций. Чтобы формирование коммуникативной 
компетентности было результативным, более 
успешным, необходимо создать оптимальные 
условия для продвижения каждого ученика и 
учитывать компетенции, входящие в структуру 
коммуникативной компетентности старше-
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классника, выразив компетенции через при-
знаки коммуникативной компетентности.

1. Личностное знание.
Предполагает способность к самопозна-

нию: умение выявить собственные коммуника-
тивные возможности; объективно оценить 
свои сильные и слабые стороны.

2. Межличностное знание.
Включает в себя знание о межличностных 

ситуациях: знание о процессе общения, знание о 
личностных характеристики партнера: уме-
ние оценить стиль, позицию и дистанцию об-
щения с собеседником; понимание намерений со-
беседника и прогнозирование последствий ком-
муникативной ситуации; понимание невербаль-
ной коммуникации и вербальной экспрессии. 

3. Внутриличностное понимание. 
Понимание и управление своими эмоция-

ми: осознание собственных эмоций и причин их 
возникновения; способность к  вербальному 
описанию своих эмоций; умение вызывать 
и  поддерживать желательные эмоции и  дер-
жать под контролем нежелательные.

4. Межличностное понимание.
Понимание и управление чужими эмоция-

ми: понимание эмоционального состояния че-
ловека на  основе внешних проявлений эмоций 
(мимика, жестикуляция, звучание голоса) и 
(или) интуитивно; умение сопереживать и со-
страдать, воспринимать оттенки настрое-
ния собеседника и действовать в соответ-
ствии с ними. 

5. Межличностное взаимодействие.
Подразумевает умение выстраивать и под-

держивать дружеские, взаимно доброжелатель-
ные и теплые отношения и контакты с людьми: 
умение вступать в конструктивный диалог и 
продуктивно вести его; выступать с устным 
сообщением; полно и развернуто выражать 
мысль; уметь отстоять свою позицию. 

6. Командное взаимодействие. 
Представляет собой стремление к сотруд-

ничеству и взаимопомощи: владение способа-
ми совместного планирования предстоящего 
дела; умение искать и находить содержатель-
ные компромиссы; проявлять инициативу при 
взаимодействии; руководить процессом груп-
пового обсуждения.

Обозначив важность каждого признака в 
структуре коммуникативной компетентности, 

обозначим этапы формирования коммуника-
тивной компетентности: 

1) формирование структуры коммуника-
тивной компетентности (компоненты) [7]; 

2) определение содержания конкретных 
компетенций, входящих в коммуникативную 
компетентность (замеряемые параметры); 

3) выявление критериев оценки уровня их 
достижения (методы диагностики); 

4) оценка уровня владения конкретными 
компетенциями.

Проведенное исследование позволило 
сформировать поэтапный механизм усвоения 
коммуникативных действий: 

1) создание мотивации к проявлению ком-
петенции; 

2) принятие ценностей коммуникации как 
ее цели; 

3) учет ресурсов и возможностей коммуни-
кации; 

4) инициативное сотрудничество; 
5) коммуникативная рефлексия.
Формирование коммуникативной компе-

тентности происходит в ходе принятия лич-
ностной, социальной и учебной значимости 
коммуникации как ценностно-смысловой 
ориентации старшеклассника посредством 
социального научения. Формирование данно-
го качества происходит в процессе усвоения и 
приобщения индивида к социальному опыту, 
традиционным образцам поведения, нормам, 
способам жизнедеятельности народа. В ре-
зультате этого процесса определенные формы 
поведения и жизненные цели становятся 
предпочтительными для индивида в данной 
социокультурной среде, наделяются им смыс-
лом и приобретают для него непосредствен-
ную ценность.
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А
ктуальность темы связана с тем, что 2017 
г. объявлен годом экологии и экологиче-
ского образования в интересах устойчи-

вого развития (sustainable development) биосфе-
ры. Проблемами экологического образования 
населения РФ активно занимались и занимают-
ся отечественные и зарубежные исследователи: 
известные педагоги советского периода – ака-
демик И. Д. Зверев, профессор И. Т. Суравегина 
[1; 2], экологи – Н. Ф. Реймерс [3], Олдо Леопольд 
[4], популяризаторы экологии и экологического 

просвещения: С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин [5], нату-
ралисты и детские писатели, такие как В. В. Биан-
ки [6]. В силу этого особую актуальность приоб-
ретает процесс экологического образования, 
который, в частности, осуществляется при изу-
чении предметов педагогического цикла в педа-
гогических вузах и реализуется в экологически 
грамотной деятельности студентов. 

В рамках данного исследования уместным 
представляется использовать термин «эколо-
гическое просвещение» как более широкий и 

УДК 378 
ББК 74.58

13 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ЭКСКУРСИИ В ОСЕННИЙ ПАРК 
(реинновация методических приемов  
экологической экскурсии)

М. В. Полякова
Аннотация. В статье автором рассматривается важность и необходимость оптимиза-
ции условий экологического воспитания в вузе.        
 Изучаются способы воздействия на сознание и поведение студентов с помощью реновированных 
методических приемов, разработанных и опробованных во время экологических экскурсий в осен-
ний парк. Особенностью организации деятельности студентов являются: 1) практики непраг-
матического взаимодействия с наблюдаемыми объектами природы и экоцентрического поведе-
ния во время экскурсии; 2) педагогический анализ и эмоциональная рефлексия только что при-
обретенного опыта.            
 Итогом работы является ряд существенных предложений по реорганизации экологических 
экскурсий в вузе с целью повышения качества высшего педагогического образования.
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13 LIFE-HACKS FOR AN EXCURSION TO THE AUTUMN PARK 
(re-innovation of instructional techniques of ecological tours)

M. V. Polyakova
Abstract. The article considers the importance and necessity of optimization of environmental educa-
tion conditions in the university. The ways of influencing the consciousness and behavior of students 
with the help of renovated methodical techniques developed and tested during ecological excursions to 
the autumn park are being studied. Features of the organization of students’ activities are 1) the prac-
tice of non-pragmatic interaction with the observed objects of nature and eco-centric behavior during 
the excursion; 2) pedagogical analysis and emotional reflection of the newly acquired experience. The 
result of the work is a number of significant proposals on the reorganization of ecological excursions in 
the university with the aim of improving the quality of higher pedagogical education.
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midji, suggestion, biospheric egalitarianism ecocentrism, Yerkes – Dodson Law, Life-hack, catastrophe 
theory, expansion.
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включающий в себя экспансию экоцентризма 
посредством пропаганды экологических зна-
ний и моделей экоцентрического поведения. 

Обозначим методологической основой эко-
логического просвещения биосферный эгалита-
ризм (фр. égalité ‘равенство’), рассматривающий 
экосистему планеты как самостоятельную цен-
ность, вне зависимости от человеческих крите-
риев пользы [5]. Мировоззренческую же основу 
экологического просвещения образует экоцен-
тризм (греч. oikos ‘дом’), задача которого – обе-
спечить устойчивое развитие экосистемы пла-
неты и человека как биологического вида в ней. 

Отсюда миссией экологического просвеще-
ния можно считать экспансию экоцентризма и 
пропаганду экологических знаний и культуры. 
Для этих процессов, в частности, нужны реинно-
вированные или реновированные (лат. renovatio 
‘обновление’, ‘возобновление’, ‘ремонт’) методи-
ческие приемы экологических экскурсий. 

Поэтому темой исследования стал процесс 
и результат реновации методических приемов 
экологической экскурсии, а тема статьи приоб-
рела такую формулировку: «13 лайфхаков для 
экскурсии в осенний парк».

Проблема исследования была сформулиро-
вана следующим образом. Эффективность эко-
логического просвещения, осуществляемого 
посредством дефолтных (англ. default ‘невы-
полнение обязательств’), применяемых «по 
умолчанию» методических приемов экологиче-
ской экскурсии, низка. Она не позволяет до-
стичь цели и сформировать устойчивую моти-
вацию к освоению моделей экоцентрического 
поведения. Если подвергнуть классические ме-
тодические приемы экскурсии реновации, из-
менится ли эффективность экологического 
просвещения? Насколько эффективна будет 
реновация методических приемов с помощью 
своеобразного «взлома» – лайфхакинга (англ. 
life hacking ‘взлом окружающей жизни’)?

Для разрешения сформулированной про-
блемы была предложена следующая гипотеза. 
Условно представим себе антропоцентризм 
личности и соответствующее его идеям поведе-
ние, как нелинейную динамическую систему. Со-
гласно положениям теории катастроф [7, с. 28–
35], такая система может потерять устойчивость 
и «свалиться» – перейти в другое устойчивое со-
стояние – в экоцентризм, скачкообразно при 

очень малых воздействиях (небольшом толчке) 
и плавном изменении внешних условий. Таким 
толчком может стать экологическая экскурсия, а 
особыми условиями – реновация (лайфхакинг) 
ее методических приемов. 

Преподаватель в данном случае выступает 
в роли лайфхакера, который не создает новые 
методы, а оптимизирует уже существующие. 

В данном исследовании речь идет об эколо-
гической экскурсии в осенний городской парк в 
рамках изучения предмета «Профессиональная 
педагогика». Поэтому целей исследования, по 
меньшей мере, две. Первая цель – оптимизиро-
вать условия экологического просвещения в 
процессе экологической экскурсии. Для ее до-
стижения были сформулированы следующие за-
дачи: 1) осуществить реновацию методических 
приемов экологической экскурсии посредством 
лайфхакинга; 2) создать сет (англ. set ‘ряд’, ‘серия’, 
‘набор чего-либо’) реновированных методиче-
ских приемов – лайфхаков для экологической 
экскурсии в осенний городской парк; 3) прове-
рить эффективность реновированных методи-
ческих приемов – лайфхаков на практике. Вто-
рая цель – оптимизировать процесс освоения 
методических приемов экологической экскур-
сии в процессе изучения основ профессиональ-
ной педагогики: Задачи: 1) осуществить крити-
ческий анализ реновированных методических 
приемов с позиций современных исследований 
в теории и практики когнитивной науки; 2) опре-
делить их эффективность; 3) осуществить необ-
ходимую коррекцию; 4) оценить перспективы 
реновации методических приемов (лайфхаков) 
экологической экскурсии для достижения це-
лей экологического просвещения населения. 

Принципами и методами исследования стали:
1. Принцип природосообразности образо-

вания, реализуемый на практике методом по-
лисенсорности познания. 

2. Метод полисенсорности познания, пред-
полагающий использование максимального ши-
рокого спектра перцептивных, то есть сенсор-
ных систем человека (зрительной, слуховой, 
тактильной, вкусовой, обонятельной и пр.).

3. Закон Йеркса – Додсона (Yerkes – Dodson 
law, 1908 г.), эмпирически обобщающий влия-
ние уровня мотивации на эффективность дея-
тельности: 7 баллов из 10 – оптимальный вари-
ант [8, с. 119].
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4. Феномен суггестии (лат. suggestio ‘внуше-
ние’) – основы сложноорганизованных инфор-
мационных процессов, включающий методы и 
приемы вербального и невербального воздей-
ствия на сознание участников экологической 
экскурсии с целью побуждения их к принятию 
модели экоцентрического поведения [1, с. 124].

5. Основы теории катастроф Р. Тома. Ката-
строфа в данном контексте означает резкое ка-
чественное изменение объекта при плавном 
количественном изменении параметров, от ко-
торых он зависит [4, с. 28].

6. Данные современных исследований в об-
ласти когнитивистики (когнитивной науки) о за-
кономерностях обучения подростков [9, с. 93–99].

Методами исследования были выбраны: 1) 
эмпирические: наблюдение, сравнение, экспе-
римент, измерение, описание; 2) теоретиче-
ским методом стал гипотетико-дедуктивный.

Методы и методические приемы экскурсии 
вообще [10], зоологических [11] и экологиче-
ских [1] экскурсий разработаны и отлично из-
ложены в работах Б. В. Емельянова, Б. Е. Райко-
ва, Д. С. Ермакова.

Тема осенней экологической экскурсии, 
ставшей основой исследования, была сформу-
лирована так: «Сезонные процессы в экосисте-
ме осеннего городского парка». Время экскур-
сии – две академические «пары», или 3 астро-
номических часа. Из них первая часть – это 
собственно экскурсия – 60 мин + 15 мин дорога 
+ 15 мин – перерыв. Вторая часть: камераль-
ные работы – 45–50 мин + 15–20 мин – синк-
вейн + 15 мин – конкурс синквейнов + 10 мин – 
домашнее задание. 

В исследовании речь не идет о содержании 
экскурсии. Оно может и должно варьироваться. 
Изучению подлежат обновленные, реновирован-
ные методические приемы экологической экс-
курсии, собранные в сет темы «Сезонные процес-
сы в экосистеме осеннего городского парка». Их 
особенность в том, что они привязаны к природ-
ным условиям Среднего Урала и г. Екатеринбурга. 

Далее представлен сет реновированных 
методических приемов – лайфхаков экологиче-
ской экскурсии в осенний городской парк, раз-
работанных и опробованных в последователь-
ности 9 осенних экскурсий при участии 98 сту-
дентов 2-го и 3-го курсов РГППУ (в группах по 
9–12 человек) в сентябре 2016 г.

Первый лайфхак. «Эффектный вывод  
из зоны комфорта» 

Инструкция к выполнению. Для того чтобы эф-
фектно начать экскурсию, используется суггестив-
ная техника yes set (установка отвечать «да»). Надо 
произнести несколько простых утвердительных 
предложений. Например: «Уже середина сентя-
бря. Сегодня – первый день без дождя. Почти теп-
ло». Студенты соглашаются с этими фразами, пото-
му что так оно и есть, возникает то, что называется 
«установкой». Затем следует дать прямую команду 
(в императиве, командным голосом, радостно): «И 
мы все идем на экологическую экскурсию в город-
ской парк! Сейчас!» Союз «и» в данном случае при-
даст речи преподавателя некую логику. 

Результат: обеспечивается практически 
добровольное согласие аудитории на выход из 
зоны комфорта.

Отзывы студентов: «Нас неожиданно вы-
рвали из относительно теплого кабинета и отпра-
вили неизвестно куда и неизвестно зачем. Нам 
пришлось стать участниками экскурсии, быть ча-
стью которой сначала не очень-то хотелось». 

Второй лайфхак. «Создание условий 
продуктивного дискомфорта» 

Реализуется в два этапа.

Этап 1. «Использование феномена  
смещенной активности»

Инструкция к выполнению. Группа находится в 
ситуации стресса. Известно, что универсальной 
формой поведения при стрессе является так назы-
ваемая смещенная активность, при которой вос-
производятся привычные формы поведения. На-
пример, студенты часто держат смартфоны в руках, 
а в данный момент экскурсии они за них судорож-
но цепляются. Поэтому полезно дать им в руки что-
нибудь другое, относящее к теме экскурсии. Лучше 
всего, если это будет какой-то природный объект, 
взятый тут же в парке: листья, камушки, шишки, се-
мена. Самый оптимальный вариант – желуди. Во 
время проведения осенней экскурсии карманы 
моих курток полны желудей. Я их заранее собираю. 
Потом, в начале экскурсии, вытаскиваю горстями и, 
раздавая студентам, задаю простые вопросы (сно-
ва yes set). Например, такие: «Что это такое? Знаете, 
какое дерево дает желуди? Видели его когда-ни-
будь? Сейчас мы его найдем!» Создаю интригу: «И 
вы увидите, какое оно особенное!» 
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Комментарии: 1. Простые вопросы, про-
стые правильные ответы создают ситуацию 
успеха, повышают мотивацию студентов. 
2.  Обещание необычного – интрига создает и 
удерживает необходимый интерес. 

Результат. Феномен смещенной активности 
используется в «мирных целях» и устанавливается 
искомая ситуация продуктивного дискомфорта.

Отзывы студентов: «Я впервые в жизни 
вижу и держу настоящий желудь».

Этап 2. «Рецепторы прикосновения»

Инструкция к выполнению. Одну или две 
минуты обсуждаем: «Какие они – желуди (фор-
ма, цвет, температура, характер поверхности)? 
Они красивые: идеальная форма – овал (лат. 
ovum ‘яйцо’), богатый цвет, приятная гладкая 
быстро согревающая поверхность (надо обра-
тить на это внимание). Их легко, приятно дер-
жать в ладони. Гладить и перебирать пальца-
ми…» Студенты незаметно для себя начинают 
отвлекаться, успокаиваться, настраиваться по-
ложительно, доверять преподавателю и согла-
шаться с ним. Обратно желуди я не забираю. 
Студенты всю экскурсию носят их в руках, не 
выбрасывают. Потом складывают в карманы. 

Комментарии. 1. Рецепторы прикоснове-
ния (тактильные) в чувствительных кончиках 
пальцев – это мощный информационный ка-
нал, напрямую связанный с мозгом (согласно 
И.  Канту, «рука – это вытекший наружу мозг»). 
2. Известно, что теплое прикосновение (напри-
мер, согревшегося в ладони желудя) к ладони и 
пальцам стимулирует высвобождение гормона 
окситоцина, который усиливает чувство дове-
рия и привязанности, активизирует когнитив-
ные процессы. 3. Желудь в данном случае – это 
маленький бонус, аванс перед работой.

Результат. Так устанавливается искомая ситу-
ация продуктивного дискомфорта, в которой уро-
вень мотивации деятельности ≈ 7 баллам из 10.

Отзывы студентов: «…все изменилось, 
когда нам в руки дали теплые желуди, гладкие, 
округлые, похожие на каштаны, они перекаты-
вались в наших руках… Невольно мы согласи-
лись с участием в экскурсии». 

Третий лайфхак. «Тайм-менеджмент»

Инструкция к выполнению. Полезно структу-
рировать время занятия и сразу объявить этапы 

экскурсии. Указать число баллов за выполнение 
каждого этапа (своего рода прайс). Удобно «сбро-
сить» план и «прайс-лист» на гаджеты студентов. 

Комментарии. 1. Возможность прогнозиро-
вать ситуацию удовлетворяет одну из базовых 
потребностей человека – потребность в безо-
пасности. 2. Использование гаджетов студен-
тов и совместное обсуждение регламента экс-
курсии создает условия для установления 
субъ ект-субъектных отношений преподавате-
ля и студента и усиливает мотивацию.

Результат. Студенты успокаиваются, пото-
му что знают, что будет. Теперь они ждут наград 
и поощрений [9] в виде баллов, охотнее выпол-
няют задания, лучше воспринимают и запоми-
нают информацию.

Отзывы студентов: «…мне понравилось, что 
нам объяснили, чем мы будем заниматься, стало 
интересно, я сразу стал “зарабатывать” баллы…»

Полевая часть экскурсии. «Поле»

При проведении «поля» сет методических 
приемов будет варьировать в зависимости от 
ситуации. Но движение, изучение объектов, их 
характеристики, рассказ, самостоятельное ис-
следование, эффектный финал присутствуют 
всегда. Цель «поля» – пропаганда модели эко-
центрического поведения.

Четвертый лайфхак. Квест  
(англ. quest ‘поиск’)

Инструкция к выполнению содержится в 
выдержке из В. Набокова. Просто читаю текст:

Мой друг, я искренно жалею
того, кто, в тайной слепоте,
пройдя всю длинную аллею,
не мог приметить на листе
сеть изумительную жилок,
и точки желтых бугорков,
и след, зазубренный от пилок
голуборогих червяков [12].

Задание студентам: найти и зафиксиро-
вать к концу экскурсии на фото и видео не-
сколько (3–4) природных объектов, которые 
они обычно не замечают.

Комментарии. 1. Используются приемы суг-
гестии: незаконченное действие, создание ин-
триги, обещание чего-то иного, необычного, 
соревнование.
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Результат. 1. Мобилизация внимания, спо-
собствующая активизации восприятия. 2. Трени-
ровка наблюдательности. 3. Азарт соревнования.

Отзывы студентов: «…я вынес для себя мно-
го интересных моментов. Например, как полезно 
обращать внимание на незаметные детали».

Пятый лайфхак. «Полисенсорность 
познания, или слухозрительное восприятие»

Инструкция к выполнению. Надо найти тро-
пинку, засыпанную листьями, и дать задание 
студентам: «Идите, смотрите вниз на свои ноги 
и листья. Шуршите листьями. Что вы слышите? 
Запахи чувствуете? Что ощущаете? А теперь 
снова пройдите по этой же тропинке, но смо-
трите вверх, когда шуршите листьями. Ваши 
ощущения изменились?» Вместе обсуждаем 
феномен полисенсорности познания и взаимо-
действия перцептивных модальностей. 

Комментарии. 1. Используется неречевой 
звуковой материал – шорох листьев на легком 
ветру (33 дБ) и шуршание опавшей листвы под 
ногами (38 дБ). 2. Это – слухозрительное вос-
приятие, характерное для визуалов, которые 
если не видят, то словно бы и не слышат. Цель 
лайфхака – использовать полисенсорность по-
знания для усиления когнитивных процессов и 
эмоционального переживания. 

Результат. Усиление эмоционального под-
ключения с помощью неречевых звуков и слу-
хозрительного восприятия. 

Отзывы студентов: «…нас радовали таки-
ми мелочами, как шуршание листьев. …Мы 
сами зарывались в листья, играли ими. И не 
скажешь, что нам уже по двадцать лет».

Шестой лайфхак. «Бердвотчинг»   
(англ. birdwatching ‘наблюдение за птицами’)

Инструкция к выполнению. 1. Надо найти био-
группу древесных растений, которая может состо-
ять из ели обыкновенной европейской (Picea ab-
ies), лиственницы сибирской (Larix sibirica), рябины 
обыкновенной (Sorbus aucuparia), березы повис-
лой (Betula pendula), липы мелколистной (Tilia 
cordata) и подобных кормящих видов с кормушкой 
для птиц. 2. Располагаемся рядом. 3. В кормушку 
можно насыпать немного подкормки и дать зада-
ние: «Стоим тихо, молчим, наблюдаем за птицами». 
(Если повезет, то подросшие за лето слетки дятла 
вполне могут прилететь и проверить кормушку. 

Если не повезет, обязательно появятся какие-ни-
будь другие птицы) 4. Далее начинаю рассказ-бе-
седу с определения понятия «бердвотчинг» – од-
ного из трендов организации досуга горожан (см. 
ниже «Информация к шестому лайфхаку»). 5. До-
стаю старую детскую книгу Виталия Бианки «Лес-
ная газета»: формат А4, цветные иллюстрации, по-
желтевшие страницы. Показываю ее всем. Потом 
спрашиваю: «У вас была такая в детстве? Помните 
этого автора? О чем он писал?» 6. Читаю неболь-
шую выдержку из текста книги: «Кто сыт – тому хо-
лод не страшен. У зверей да птиц все дело в сыто-
сти. Хороший обед изнутри греет, кровь горячей, 
по всем жилкам разливается тепло. Под кожей жи-
рок – лучшая подкладка под теплую шерстяную 
или пуховую шубку. Сквозь шерсть пройдет, сквозь 
перо проймет, а жир под кожей никакой мороз не 
прошибет. Если бы пищи вволю, не страшна была 
бы зима. А где зимой взять ее – пищу?» [6, с. 221–
222]. 7. Далее можно задать вопрос: «В чем заклю-
чаются особенности бердвотчинга в России?» 
8. И в завершение дать практическое задание: «По-
кормите птиц. Что вы ощущаете?»

Информация к шестому лайфхаку. 
1. Бердвотчинг (birdwatching) – наблюдение 

за птицами в естественной среде обитания и 
коллекционирование впечатлений (фото, сел-
фи), а не самих птиц, живых или мертвых. Берд-
вотчеры – смотрящие на птиц – ведут специаль-
ные дневники, постят в блоги свои наблюдения, 
фото и селфи, размещают соответствующие зву-
ковые и видеофайлы (подкасты), обмениваются 
информацией, впечатлениями в сети. 

2. Сентябрь для экосистем городских парков 
на Среднем Урале – это месяц, когда звонко пою-
щие зяблики (Fringilla coelebs) уже переместились 
южнее. Лесные кочующие птицы (синицы, свири-
стели, снегири, поползни, щуры) еще не прилете-
ли в город. Поэтому во время осенней экскурсии 
визуально можно «охотиться» только на город-
ские синантропные виды. Это обычно: воробей 
домовый (Passer domesticus); сорока европейская 
(Pica pica); ворона серая (Corvus cornix); галка 
(Corvus monedula); голубь сизый (Columba livia). В 
городских парках Екатеринбурга в фоне на хвой-
ных обитает пестрый дятел (Dendrocopos sp.), а у 
водоемов – утки-кряквы (Anas platyrhynchos), не 
улетающие теперь на зиму. 

3. В России бердвотчеры кроме наблюде-
ний еще и заботятся о птицах городских экоси-
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стем, ресурсы которых ограничены. У нас при-
нято подкармливать городских птиц поздней 
осенью, зимой и ранней весной. 

Комментарии: Суггестивными моментами в 
данном лайфхаке являются: 1) ссылка на модные 
тенденции – тренды организации городского 
досуга; 2) ссылка на референтную личность: 
принц Чарлз – известный бердворчер; 3) цитата 
Бианки, пробуждающая детские воспоминания; 
4) практическое действие – подкормка птиц.

Результат. Положительное отношение к 
ранее редко замечаемым объектам – птицам 
городских экосистем. 

Отзывы студентов: «Я впервые увидела 
дятла так близко»; «Я обратил внимание на то, 
что в парке много кормушек для птиц. Раньше я 
их не видел».

Седьмой лайфхак. «Вознаграждение 
и клининг-аут» (англ. cleaning out  

‘убирать за собой мусор’)

Инструкция к выполнению. 1. Во второй поло-
вине экскурсии, перед самостоятельной работой, 
полезно угостить студентов. Оптимальный вари-
ант – мелкие фруктовые леденцы в целлофане. 
Каждому участнику – по одной конфетке. 2. Обя-
зательное условие – встать поближе к мусорному 
контейнеру. 3. Пока леденец во рту, обсуждаем 
содержание понятий «окружающая человека 
среда», «загрязнение окружающей человека сре-
ды», «мусор (антропогенное загрязнение)», «неу-
стойчивость городских экологических систем» и 
пр. 4. Полезно задать провокационный вопрос: 
«Кто нам расскажет о самом простом и эффектив-
ном способе защиты городской экосистемы от 
антропогенного загрязнения?» 5. И дать задание: 
«Сейчас мы воспроизведем один из важных мо-
ментов модели экоцентрического поведения и 
самый простой: все торжественно и демонстра-
тивно выбросим фантики от конфет в контейнер 
для мусора». «Выбрасываем!» 

Комментарии. 1. В растущих организмах 
уровень глюкозы в крови очень быстро падает, 
поэтому студенты быстро устают и начинают си-
мулировать внимание и понимание. 2. В 2016 г. 
экспериментально было установлено, что усло-
вием успешности обучения молодежи является 
специфическое сочетание работы гиппокампа 
(hippocampus, cornus Ammonis) и полосатого 
тела (corpus striatum). Гиппокамп участвует в ме-

ханизмах формирования эмоций и перехода 
кратковременной памяти в долговременную, а 
полосатое тело – в осуществлении различных 
поведенческих реакций (пищедобывающее по-
ведение) и в формировании условных рефлек-
сов. Иными словами, если подростки учатся, 
ориентируясь на вознаграждение (любое) и на-
капливают личный опыт деятельности, то лучше 
запоминают информацию и добиваются боль-
шего успеха в обучении [9, с. 93–99]. 3. Вкусовые 
и обонятельные ощущения включают механизм 
получения удовольствия в режиме реального 
времени – пока леденец во рту. Это положитель-
но влияет на настроение и когнитивную актив-
ность. 4. Воспроизведение cleaning out – это 
упражнение. Согласно последним исследовани-
ям, если подростки учатся, ориентируясь на воз-
награждение, накапливая личный опыт деятель-
ности, то результаты обучения – лучше [11]. 

Результат. 1. Обеспечивается повышение 
уровня глюкозы в крови студентов до нормы, 
что позволяет продуктивно продолжать экс-
курсию. 2. Результаты обучения хорошо закре-
пляются едой, которая воспринимается как 
вознаграждение за работу. 3. Выбрасывание 
конфетных оберток (cleaning out) в мусорный 
контейнер представляет собой опыт воспроиз-
ведения пропагандируемой экоцентрической 
модели поведения.

Отзывы студентов: «Мне и так было инте-
ресно. А после угощения я совсем развеселился».

Восьмой лайфхак. «Момидзи»

Инструкция к выполнению. Самостоятель-
ная работа – вариант момидзи (момидзи (紅葉) 
или момидзиба (紅葉葉) в значении созерца-
ния и медитации на изменяющуюся окраску ли-
стьев). Задание: 1) Каждому участнику надо са-
мостоятельно найти объект момидзи. 2) Пона-
блюдать его в пределах 10 мин, размышляя о 
цикличности жизни экосистемы, с целью вы-
звать у себя обостренное чувство сезонности – 
кисэцукан (яп. 書く方法).

Комментарии. Использован суггестивный 
прием – создание иллюзии свободы с помо-
щью техники «выбор без выбора». Можно ска-
зать: «Я не знаю, что вы найдете в парке, какой 
это будет объект момидзи. Может быть, это бу-
дут звуки, может быть растения, грибы, птицы 
или что-нибудь другое…» 
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Результат. 1. Обеспечивается удовлетворе-
ние одной из базовых потребностей человека – 
потребности в самовыражении. 2. Создаются 
условия для необычного эмоционального пере-
живания, включенности в жизнь нечеловече-
ских объектов экосистемы городского парка. 

Отзывы студентов: «Объектом “момидзи” 
я выбрала маленький яркий лист. Я заметила 
его издалека. На фоне светлых желтых листьев 
этот был ярко-огненный. В нем собрались все 
цвета осени: темно-бордовый, красный, оран-
жевый, желтый, коричневый. Он выражал всю 
эту золотую пору в одном себе»; «Мой объект 
момидзи – золотые листья золотой осени».

Девятый лайфхак. «Результаты квеста»

Инструкция к выполнению. 1. Назначить ме-
сто и время общего сбора. Очень хорошо вы-
брать место с обзором парка с высокой точки. 2. 
Начинаем беседу с банальностей, которые, как 
известно, трудно опровергнуть и которые вос-
принимаются как позитивное подкрепление. 
Например, «Закончена первая часть экскурсии». 
«Все хорошо потрудились». «Отвлеклись от 
учебной рутины». 3. Задаем мобилизующие во-
просы: «Что мы делали? Чему научились? Что вы 
чувствуете?» 4. «Давайте вспомним отрывок из 
Набокова. Вам удалось обнаружить “сеть изуми-
тельную жилок”? А “голуборогих червячков”? 5. 
Посмотрите на парк. Он изменился? Или это вы 
стали смотреть иначе и видеть больше?» 

Комментарии. 1. Можно усилить позитив-
ное подкрепление положительных результатов 
«Webquest» с помощью демонстраций достиже-
ний студентов в прямом общении и в сети: фото 
(грибы, птицы, особой окраски листья...), наход-
ки природных объектов, интересные ракурсы, 
видео для подкастов, стихи, – все годится. 

Результаты. 1. Происходит тренировка на-
блюдательности. 2. Созданы условия для непраг-
матического взаимодействия с экосистемой осен-
него городского парка. 3. Усиливается мотивация к 
принятию моделей экоцентрического поведения.

Отзывы студентов: «…Это была очень ат-
мосферная прогулка, во время которой мы 
шуршали листьями, разглядывали желуди и 
шишки и восхищались тем, что, оказывается, 
было буквально под носом. Забавно было, ког-
да мы проходили мимо детей, которых привели 
из детского садика с той же целью». 

Десятый лайфхак. «Финал “поля”»,  
или «“Я-история” и прямая команда»

Инструкция к выполнению. Почти всегда в 
конце «поля» я рассказываю «Я-историю»: «Ког-
да была студенткой, как вы, то ходила с группой 
на экскурсии, как вы. Один из наших преподава-
телей в середине перехода, особенно если мы 
находились на возвышенной точке, предлагал 
нам: «Повернитесь, посмотрите вокруг. И скажи-
те: “Господи! Хорошо-то как!”» В первый раз я 
очень удивлялась, но, конечно, поворачивалась, 
смотрела вокруг и произносила эту фразу. До-
вольно быстро это стало ритуалом. И сейчас его 
воспроизведем, закончив «полевую» часть экс-
курсии. Поворачивайтесь. Смотрите на парк. Да-
вайте скажем вместе: «Господи! Хорошо-то как!» 

Комментарии. 1. Условие успешности – 
красивый вид. 2. «Я-история» преподавателя 
позволяет ему присоединится к аудитории и с 
помощью субъект-субъектных отношений уси-
лить ее эмоциональное переживание. Предло-
женный необычный и привлекательный ритуал 
завершения экскурсии и его воспроизведение 
(прямая команда) – эффектный конец полевой 
части экскурсии. 

Результат. «Три в одном» – экологическое 
просвещение, эстетическое и патриотическое 
воспитание. Такой финал ставит «красивую точ-
ку», именно это запомнят студенты. 

Отзывы студентов: «…прогуливаясь по 
парку, я испытал эстетическое наслаждение, не-
кое умиротворение и спокойствие»; «Несмотря 
на мертвое оцепенение в начале экскурсии, к 
концу я оживилась, прочувствовала осеннее на-
строение и пару раз пискнула от восторга…» 

Одиннадцатый лайфхак. «Камералка»,  
или камеральные работы

Камеральные работы – обязательная часть 
экскурсии и исследования. Цель «камералки» 
ставится в области изучения профессиональной 
педагогики, поэтому выглядит так: осуществить 
педагогический анализ реновированных мето-
дических приемов экологической экскурсии в 
виде лайфхаков. Этапы достижения цели:

1. Устное задание – совместное обсужде-
ние – 20–25 мин. Последовательность действий:

 Найти в реновированных методических 
приемах экологической экскурсии лайфхаки. 
За каждый – 1 балл. 
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 Доказать, что это лайфхак. Для этого проде-
монстрировать, что названный методический 
прием оригинален, экономит ресурсы (время, 
силы и пр.) и упрощает сложную информацию; 
легок в применении и воспроизведении; несо-
мненно, полезен для достижения цели экологи-
ческой экскурсии. За все – 2 балла.

Оценить (доказать или опровергнуть) его 
эффективность – 2 балла.

2. Завершение «камералки», или 

Двенадцатый лайфхак. «Синквейн»  
(фр. Cinquains – пятистрочная  

стихотворная форма)

Письменное задание: За 10–12 мин напи-
сать синквейн на тему «Экологическая экскур-
сия» – 2 балла за каждый. Цель – рефлексия по-
лученных впечатлений (таблица).

Комментарии к камеральным работам:
1. Хотя основное внимание уделяется пе-

дагогическому анализу реновированных ме-
тодических приемов экологической экскур-
сии, с которыми только что столкнулись сту-
денты, нельзя терять достигнутый эмоцио-
нальный настрой. 2. Для этого дается индиви-
дуальное задание – синквейн. Синквейны бы-
стро пишутся, легко читаются вслух и выкла-
дываются в сеть. Конкурс синквейнов прово-
дится просто: победитель определяется по 
числу «лайков» (англ. like ‘нравится’, ‘одобряю’), 
поставленных аудиторией. Это одновременно 
закрепление, и возможность для самовыраже-
ния, и вознаграждение. 

Отзывы студентов о камеральной работе: 
«Особенностью экскурсии было то, что каждый 
студент был по-своему увлечен. Даже несмотря 
на то, что не показывал ни преподавателю, ни 
друзьям свои эмоции»; «…я узнала, что выве-
дение учащегося из зоны комфорта сообщает 

ему особый внутренний страх, с помощью ко-
торого лучше запоминается информация, я уз-
нала, как незаметно можно успокоить и распо-
ложить к себе учеников»; «Такая прогулка по 
осеннему парку показалась мне невероятно 
вдохновляющей. Мне захотелось вновь посе-
тить этот парк и попрактиковать момидзи».

Тринадцатый лайфхак.  
«Пострелиз», или «домашка»

Домашнее задание: написать пострелиз об 
экскурсии с приложением в произвольной 
форме. Цель «домашки»: определить, осущест-
влена ли экспансия экоцентрических ценно-
стей, произошло ли принятие модели экоцен-
трического поведения во время экскурсии. 
Собственно, это способ проверки результатов 
исследования.

Комментарии к «домашке». 1. Полезно на-
помнить студентам, что для создания постре-
лиза надо ответить на 9 вопросов. Первые че-
тыре – формальны: 1) Что это было? 2) Где? 3) 
Когда? 4)  Кто участвовал? Следующие два: 5) 
Почему это происходило? 6) Зачем? – требуют 
формулировки проблемы и цели. Ответ на во-
прос 7) Как? – предполагает описание методов, 
приемов, средств, форм и пр. Последние два 
вопроса – педагогическая рефлексия: 8) Что от 
этого изменилось? 9) Чему вы научились? 2. 
Произвольность оформления приложения к 
пострелизу – это условие, создающее возмож-
ности для поиска «асимметричных» (самостоя-
тельных, нестандартных и эффективных) реше-
ний, что воспринимается как поощрение (воз-
награждение). Эти задания удовлетворяют по-
требность в самореализации, повышают само-
оценку и тем самым делают еще более привле-
кательными предложенные на экскурсии моде-
ли экоцентрического поведения.

Таблица
Примеры синквейнов (случайная выборка)

Экскурсия
Познавательная и интересная
Гуляешь, смотришь, рассуждаешь
Наслаждаешься воздухом и запахом мокрой листвы
Интерес

Экскурсия
Неожиданная, интересная
Научила, показала, остановила
Проводить пары на улице – хорошо
Свежо

Экскурсия
Массовая, холодная
Открывает, удивляет, объединяет
Интересно было мне со всеми
Пары

Экскурсия
Бредем вперед
Позабыв об аудиторной лекции
Чудесная атмосфера для мыслей
Вдохновение



132 Наука и Школа  № 1’2018

Педагогический Поиск

Результаты исследования.
В экологической экскурсии в сентябре 2016 г. 

участвовало 98 студентов 2-го и 3-го курсов 
РГППУ в группах по 9–12 человек одновременно. 
В ходе комплексной проверки через 3 месяца (в 
декабре 2016) были получены результаты, позво-
ляющие зарегистрировать экспансию идей эко-
центризма. Доказательством этого служит при-
нятие студентами экоцентрических моделей по-
ведения и воспроизведение их на практике, от-
раженные в вариантах выполненных отчетов об 
экскурсии. Ниже перечислены некоторые из них: 
А. Инфографика (лат. informatio ‘осведомление’, 
‘разъяснение’, ‘изложение’ и graphikos ‘письмен-
ный’) содержания экскурсии. Б. Самостоятельно 
и специально сделанные фильмы, пропаганди-
рующие бердвотчинг. В. Самостоятельные иссле-
дования территории парка с целью найти инте-
ресные объекты для наблюдения или собрать 
природные материалы. Г. Коллажи из собранно-
го материала, дополнительные фото, селфи, ви-
део, смонтированные затем в презентации, ро-
лики, подкасты с наложенной специально подо-
бранной музыкой (например, Paul  de  Senneville 
“Mariage D`Amour”) для социальных сетей. Всего 
сделано и сдано 29 отчетов. Результаты 9 из них 
были оформлены в устные сообщения и доложе-
ны на декабрьских педагогических чтениях, ко-
торыми кафедра профессиональной педагогики 
РГППУ традиционно заканчивает зимний се-
местр. Качество докладов оценивалось студен-
ческим жюри: минимальный балл 6,5, макси-
мальный 9,6. Материалы выложены на сайт сту-
денческого научного общества кафедры профес-
сиональной педагогики РГППУ Paideia РГППУ, со-
циальная сеть Facebook, представлены на кон-
курс студенческих работ 2017 РАЕ.

Прямые результаты исследования вырази-
лись в том, что произошло: 1) освоение процес-
са лайфхакинга методических приемов экологи-
ческой экскурсии; 2) накопление опыта воспро-
изведения моделей экоцентрического поведе-
ния: бердвотчинг, клининг-аут, момидзи; 3) при-
обретение опыта критического анализа процес-
са и результатов лайфхакинга методических 
приемов экологической экскурсии; 4) обогаще-
ние опыта принятия асимметричных решений 
по время создания отчетов экологической экс-
курсии; 5) накопление опыта защит своих пози-
ций во время публичных выступлений. 

Косвенные результаты исследования выра-
зились в том, что во время экологической экскур-
сии имели место: 1) позитивное влияние на ког-
нитивные процессы в результате общения с есте-
ственной средой; 2) опыт субъект-субъектных 
отношений преподавателя и студентов; 3) опыт 
эмоционального подключения к сезонным явле-
ниям экосистемы городского парка; .4) эмоцио-
нальный опыт непрагматического взаимодей-
ствия с объектами экосистемы городского парка.

Обсуждение и заключение результатов ис-
следования.

Цели исследования, заключающиеся в оп-
тимизации условий экологического просвеще-
ния и одновременно процесса изучения основ 
профессиональной педагогики, выполнены.

Гипотеза исследования подтвердилась. Мож-
но с уверенностью сказать, что, хотя процесс эво-
люции антропоцентризма в экоцентризм обычно 
представляет собой бесконечную серию пошаго-
вых продвижений, существуют достаточно эф-
фективные пути (реновация, лайфхакинг методи-
ческих приемов экологической экскурсии), по-
зволяющие сломать этот цикл, сделать кривую 
мощности нелинейной и достичь сингулярности. 
И тогда несмотря на то, что мировоззрение чело-
века антропоморфно, его поведение вполне мо-
жет стать экоцентричным. 

Реновация методических приемов экологи-
ческой экскурсии в контексте принципа приро-
досообразности, методов полисенсорности по-
знания и суггестии посредством лайфхакинга 
высокоэффективна. Создаются возможности 
для успешной экспансии идей биосферного 
эгалитаризма, что позволяет значительно со-
кратить время освоения моделей экоцентиче-
ского поведения, позитивно влиять на мотива-
цию и качество высшего педагогического обра-
зования, хорошо воспринимается, дает воз-
можность для дальнейших исследований.
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О
дной из важных функций государства 
является просвещение семьи в вопро-
сах обучения и воспитания ребенка. 

Модернизация образования предполагает укре-
пление роли семьи в системе дошкольного и 
школьного образования, что отражено в основ-
ных документах образования, в том числе в 
Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г., которая на-
правлена на реализацию Указов Президента 
Российской Федерации, Федеральных законов 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» от 24 июля 1998 г., «Об образо-
вании» от 29 декабря 2012 г. В Докладе эксперт-
ной группы «Развитие сферы образования и со-
циализации в Российской Федерации в средне-

срочной перспективе» 2012 г. отмечается, что 
родители остаются недостаточно используемым 
ресурсом в сфере образования [1]. Данные до-
кументы подтверждают необходимость переос-
мысления статуса семьи в образовании, совер-
шенствования системы работы с родителями, в 
частности, в вопросах формирования педагоги-
ческой компетентности семьи с целью укрепле-
ния ее педагогического потенциала.

Актуализация семьи как ресурса сферы об-
разования обуславливает необходимость по-
вышения уровня педагогической компетентно-
сти родителя. Педагогическая компетентность 
– это совокупность педагогических качеств ро-
дителя, основанная на педагогическом знании, 
опыте, обеспечивающая возможность быть не 
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только родителем (биологическим воспроиз-
водителем), но и воспитателем высоконрав-
ственной личности, полезной для общества.

Как показывают результаты психолого-пе-
дагогических исследований, уровень педаго-
гической компетентности родителей имеет 
низкие показатели, что отрицательно сказы-
вается на результатах воспитания подрастаю-
щего поколения и, следовательно, оказывает 
существенное влияние на состояние всего об-
щества. Родители в воспитании ребенка опи-
раются чаще на собственную интуицию, се-
мейные этнопедагогические традиции, попу-
лярные телепередачи, не руководствуются 
научно обоснованными закономерностями 
воспитания и мало обращают внимание на 
психофизиологические особенности развития 
детей. Также отмечается, что педагогическая 
неграмотность родителей, недопонимание 
важности процесса воспитания детей влияет 
на качество взаимодействия с образователь-
ной организацией. Так, родители с низким 
уровнем педагогической компетентности, 
вступая в долговременные отношения «семья 
– школа», встречают различные социально-
психологические проблемы: недопонимание 
современных подходов в обучении и воспита-
нии, неправильное осмысление деятельности 
педагогов, ведущее к негативной оценке ра-
боты всей школы, конфликтам с педагогами и 
другими родителями и др.

Таким образом, проблема формирования 
педагогической компетентности родителей со-
храняет свою актуальность, и ее решение зави-
сит от целенаправленной работы школы, педа-
гогов. Педагогизация родителей предполагает 
разработку единых подходов, разработку про-
грамм просвещения родителей, организацию 
совместной деятельности с учетом социокуль-
турных условий и мониторинга образователь-
ных потребностей семьи, что позволит согласо-
ванно решать задачи воспитания и развития 
детей в современном обществе.

Следовательно, проблема формирования 
педагогической компетентности родителей 
остается актуальной. Исходя из вышесказанно-
го, мы обозначили тему нашего исследования 
следующим образом: «Сотрудничество семьи 
и школы как условие формирования педаго-
гической компетентности родителей». 

Объектом исследования является система 
просвещения родителей обучающихся обще-
образовательной организации.

Предмет исследования: процесс формиро-
вания педагогической компетентности родите-
лей через сотрудничество со школой.

Цель исследования: определение условий 
повышения педагогической компетентности 
родителей. 

Задачи исследования: 1) изучить процесс со-
трудничества семьи и школы как условие форми-
рования педагогической компетентности роди-
телей; 2) выявить и обосновать педагогические 
условия повышения педагогической компетент-
ности родителя; 3) подготовить методические ре-
комендации по организации педагогического 
просвещения родителей через сотрудничество.

Теоретической основой исследования яв-
ляется общая теория психолого-педагогиче-
ской культуры семьи (И.  В. Гребенников, П.  Ф. 
Лесгафт, В.  А. Сухомлинский, А.  С. Макаренко, 
В. Я. Титаренко и др.).

Просвещение семьи в вопросах обучения и 
воспитания ребенка в современных условиях 
реализуется через самообразование родите-
лей, платные образовательные услуги специа-
листов, а также образовательные организации, 
где обучается ребенок.

Формирование у родителей необходимой 
педагогической основы благодаря различным 
формам просветительской деятельности – од-
на из приоритетных задач школьного образо-
вания. Так, в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах (далее ФГОС ООО) 
утверждается, что «…программа воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основ-
ного общего образования должна обеспечить 
развитие педагогической компетентности ро-
дителей (законных представителей) в целях со-
действия социализации обучающихся в семье; 
учет индивидуальных и возрастных особенно-
стей обучающихся, культурных и социальных 
потребностей их семей» [2].

В настоящее время существует много про-
блем в педагогизации семьи. Так, самыми акту-
альными проблемами являются:

 ● нехватка времени у родителей на посе-
щение всеобучей, организуемых школой (за-
груженность работой, занятость своими дела-
ми и т. д.);
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 ● недостаточная компетентность педаго-
гов в вопросах организации просветительской 
деятельности со взрослой аудиторией;

 ● устаревшие формы работы с семьей, ро-
дителями: лекции, собрания, круглые столы, се-
минары;

 ● низкий уровень педагогической компе-
тентности родителей.

Просвещение через сотрудничество рас-
сматривается нами как один из новых подхо-
дов в организации педагогического просвеще-
ния родителей.

Сотрудничество семьи и школы – это взаи-
мосвязь педагогов и родителей в процессе их 
добровольной совместной равновыгодной де-
ятельности, направленной на решение задач 
обучения и воспитания в условиях диалога, 
взаимоуважения, взаимосодействия [3, с. 73]. 
Безусловно, школе отводится координирую-
щая роль в организации системы педагогиза-
ции родителей. Одним из результатов успеш-
ного построения просвещения через сотруд-
ничество в школьной среде является повыше-
ние уровня педагогической компетентности 
родителей.

Сотрудничество рассматривается нами 
как важное условие формирования педагоги-
ческой компетентности родителей. Каждому 
родителю приходится взаимодействовать с 
педагогами, другими родителями, обучающи-
мися. Безусловно, плодотворным может быть 
взаимодействие, основанное на сотрудниче-
стве. Под сотрудничеством мы понимаем со-
вокупность качеств, способствующих совер-
шению совместно значимых действий для эф-
фективного решения проблем воспитания 
полноценной духовно и физически развитой 
личности. Школа по новым стандартам всту-
пает с семьей в субъект-субъектные отноше-
ния, и в связи с этим перед школой стоит за-
дача создания условий для активизации и 
включения семьи в образовательный про-
цесс, одним из которых является организация 
позитивного сотрудничества с родителями 
обучающихся [1].

Безусловно, в современном коммуникаци-
онно-информационном социуме причиной 
многих проблем является низкая культура со-
трудничества личности. В рамках исследова-
ния нами выявлены следующие личностные 

качества, характерные для проявления сотруд-
ничества: способность оказать доверие в про-
цессе взаимодействия, умение находить общий 
язык при совместной деятельности, способ-
ность к консолидирующему началу, свободно-
му выражению и реализации новых идей, 
стремление личности к конструктивному раз-
решению конфликтов. 

В практической части исследовательской 
работы приняли участие 118 родителей МОБУ 
«Саха гимназия» г. Якутска. Ввиду отсутствия 
единой методики оценки уровня сформиро-
ванности культуры сотрудничества и для более 
объективного исследования был использован 
комплекс нескольких видов диагностики, по-
добранный С. А. Харченко: экспресс-диагности-
ка доверия (по шкале Розенберга), экспертная 
диагностика интерактивной согласованности в 
малых группах (А. С. Чернышов, С. В. Сарычев), 
определение ценностно-ориентационного един-
ства группы (ЦОЕ) (В. С. Ивашкин, В. В. Онуфри-
ева), шкала диалогичности межличностных от-
ношений (С.  В. Духновский), само оценка кон-
структивного поведения в конфликте (Н. П. Фе-
тискин), диагностика принятия других (по шка-
ле Фейя) [4]. 

Анализ результатов диагностики показал, 
что большинство респондентов имеют в основ-
ном средний и низкий показатели сформиро-
ванности культуры сотрудничества по каждому 
критерию. Следует отметить, что особое вни-
мание вызвали результаты диагностики уровня 
доверия (по шкале Розенберга), где у 61,5% ро-
дителей установлен низкий уровень проявле-
ния доверия. Таким образом, результаты ана-
лиза указывают на наличие проблемы, которую 
можно сформулировать как преобладание тен-
денций недоверия современных родителей не 
только к школе, но и к обществу в целом. Вы-
явленная проблема является причиной воз-
никновения деструктивных моделей поведе-
ния у родителей, препятствующих возможно-
сти реализации их личностного потенциала в 
условиях сотрудничества со школой. Таким об-
разом, результаты диагностики подтвердили 
необходимость организации деятельности, на-
правленной на формирование культуры со-
трудничества у родителей. 

Ведущую роль непосредственного органи-
затора взаимодействия играет педагог – класс-
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ный руководитель, который при организации 
сотрудничества с семьей должен уметь:

 ● принять сотрудничество с родителями 
как основную форму взаимодействия;

 ● проводить мониторинг образовательных 
потребностей семьи;

 ● создать информационную базу о каждой 
семье (состав и тип семьи, образование роди-
телей, возраст всех членов семьи, бытовые ус-
ловия проживания, этнокультурный фон семьи, 
особенности воспитания в семье, семейные 
приоритеты и др.);

 ● создать атмосферу доверия и уважения;
 ● сформировать осознание сопричастно-

сти родителей к общности педагогов и обучаю-
щихся школы (общая символика, традиции и 
др.);

 ● превращать конфликт в конструктивный 
диалог;

 ● проводить систему мероприятий по фор-
мированию культуры сотрудничества;

 ● привлекать семьи к совместному обсуж-
дению идей и выполнению действий для созда-
ния комфортной воспитательной среды;

 ● дать возможность родителям ощутить 
чувство удовлетворения продуктом взаимо-
действия.

Разрешение проблем формирования педа-
гогической компетентности родителей воз-
можно через организацию в школе Психолого-
педагогического консультативного центра се-
мьи, основанного на принципах сотрудниче-
ства, взаимоуважения и доверия, доброволь-
ного включения в совместную деятельность с 
целью взаимного обмена опытом воспитания, 
знаниями о физическом и психологическом 
развитии ребенка, где активными формами ор-
ганизации совместной деятельности педагога с 
родителями выступают групповые и индивиду-
альные формы. Концептуальная идея Психоло-
го-педагогического центра семьи – учиться 
вместе сотрудничать, помогать друг другу. Ос-
новными направлениями работы Центра явля-
ются: обучение родителей и детей, педагогиче-
ские консультации семьи по вопросам воспита-
ния, помощь в решении жизненных проблем 
семьи, привлечение узких специалистов из 
числа родителей для проведения консульта-
ций (юристов, медицинских работников, психо-
логов, аниматоров и др.).

В ходе комплексной работы происходит ос-
мысление и совершенствование системы взаи-
модействия семьи и школы, изучение взаимо-
отношений родителей и детей, гармонизация 
детско-родительских отношений, а также раз-
витие навыка сотрудничества педагога и роди-
телей. Нами предлагается следующая тематика 
и формы работы по формированию культуры 
сотрудничества семьи:

«Основы конструктивного общения», ворк-
шоп, 2 ч.

«Принципы сотрудничества», вебинар, 1 ч.
«Как избежать конфликтов», тренинг, 2 ч.
«Давайте говорить друг другу комплимен-

ты...», тренинг, 1 ч.
«Проектируем сотрудничество со школой», 

мастерская для совместной работы педагогов 
и родителей, 2 ч.

«Семейный опыт успешного сотрудниче-
ства со школой», конференция, 3 ч.

«Сотрудничать – значит…», мозговой 
штурм, 1 ч.

«Модель родителя ХХI в.», ток-шоу, 2 ч.
Обучение родителей проходит во взаимо-

действии с использованием различных актив-
ных методов (проектный, мозговой штурм, тре-
нинг, дискуссия, воркшоп и др.) и приемов мо-
делирования ситуаций реального общения с 
целью формирования культуры сотрудниче-
ства и совместного решения проблемных, 
творческих и коммуникативных задач. Психо-
лого-педагогические центры семьи при школах 
и других социальных институтах – современ-
ное требование жизни, где совместные дей-
ствия педагогов, родителей, обучающихся ста-
новятся основой понимания единства основ-
ных субъектов воспитания, эффективности со-
трудничества в созидании актуальных задач 
воспитания.

Можно отметить положительный опыт ра-
боты Центра психолого-педагогической помо-
щи семьям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, «Тэрчи» г. Якутска под научным руко-
водством М. М. Прокопьевой. Центр в течение 
последних пяти лет оказывает социальную 
поддержку малоимущим, многодетным семьям 
и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. При Центре активно работает Школа 
для родителей, где различными специалистами 
(психологи, опытные педагоги, ученые, меди-
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цинские работники, юристы, люди творческих 
профессий и др.) систематически проводятся 
занятия, тренинги, дискуссии, семинары, кру-
глые столы, мастерские по проблемам семей-
ного воспитания. 

Таким образом, сотруднический подход в 
организации просвещения родителей с соци-
ально-педагогической точки зрения является 
актуальным условием формирования общей 
культуры личности педагога и родителя. Для 
формирования педагогической компетенции 
семьи требуется создание необходимых усло-
вий подготовленными педагогами, специали-
стами, а также самими родителями по их жела-
нию, способными в духе взаимного доверия, 
уважения, со-развития, со-творчества, со-
действия организовать совместно со школой 
актуальную воспитательную среду для под-
растающего поколения, их родителей, всего 
общества. 
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П
арашютный спорт является таким ти-
пом авиационного спорта, где спор-
тсмены выполняют прыжки с парашю-

том с летательных аппаратов. Развитие пара-
шютного спорта как массового явления полу-
чило развитие в структурах Добровольного 
общества содействия армии, авиации и флота. 
Среди них – авиатехнические кружки и клубы, 
а также общественные организации спорта и 
физической культуры. Занятия парашютным 

спортом входят в учебную программу ряда во-
енных вузов, образовательных организаций, 
готовящих лётный состав гражданской авиа-
ции. В образовательных программах граждан-
ских вузов нами не было найдено учебных и 
даже факультативных курсов, рассчитанных на 
подготовку спортсменов-парашютистов.

В Южном федеральном университете нако-
плен многолетний опыт подготовки спортсме-
нов-парашютистов первоначального обучения 
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в секции парашютного спорта. В факультатив-
ной форме ведется массовое обучение осно-
вам парашютного спорта студентов, осваиваю-
щих гражданские специальности и направле-
ния подготовки. Ежегодный выпуск спортсме-
нов-парашютистов первоначального обучения 
насчитывает несколько десятков обучающихся. 
Программа осваивается в течение одного учеб-
ного семестра и включает занятия по наземной 
подготовке на тренажерах, общую физическую 
подготовку (упражнения, способствующие раз-
витию силы, выносливости, способности пере-
носить большие физические нагрузки), занятия 
по укладке парашютных систем, краткий курс 
истории Великой Отечественной войны. Завер-
шается освоение программы выполнением 
трех парашютных прыжков с летательных аппа-
ратов АН-2, Ми-2 с высоты 800–1000 м в Ростов-
ском и Шахтинском аэроклубе ДОСААФ.

Цель исследования – рассмотрение роли 
парашютного спорта в формировании систе-
мы ценностных ориентаций студенческой мо-
лодежи. 

Методы и организация исследования. Ис-
следование проводилось методом электрон-
ного анкетирования. В исследовании приняли 
участие 70 обучающихся ЮФУ из числа успеш-
но освоивших программу подготовки спор-
тсменов-парашютистов первоначального обу-
чения в 2015, 2016, 2017 гг. Среди опрошен-
ных – 38 юношей и 32 девушки. Респондентам 
предлагалось несколько вариантов ответов, из 
которых студенту необходимо было выбрать 
для себя наиболее подходящий.

Среди опрошенных 74,3% в период проведе-
ния опроса, а также ранее не обучались на воен-
ной кафедре или в учебно-военном центре. 100% 
опрошенных не проходили срочную службу в Во-
оруженных силах Российской Федерации.

Лицами, проходящими обучение по на-
правлениям и специальностям естественнона-

учного и технического профиля, оказались 
48,8% опрошенных, 25,8% – гуманитарного на-
правления, 14% – педагогика и психология, 
11,4% обучаются по программам и направле-
ниям архитектуры и искусств.

Изначально нам казалась очевидной пря-
мая зависимость интереса к парашютному 
спорту среди студентов естественнонаучного и 
технического профиля. В то же время при срав-
нении контингента посетителей секции с кон-
тингентом обучающихся по направлениям и 
специальностям в университете структура ока-
залась пропорциональной.

Результаты и их обсуждение. При исследова-
нии возраста начала занятий парашютным спор-
том нами был поставлен вопрос о возрасте, в кото-
ром был выполнен первый прыжок с парашютом. 
На данный вопрос 45,7% опрошенных ответили, 
что это произошло в возрасте 18–20 лет, 42,9% – в 
возрасте 21–23 года. В возрасте до 18 лет свой пер-
вый прыжок выполнили 5,7% опрошенных и 
столько же (5,7%) в возрасте 24–29 лет. Результаты 
опроса подтвердили возрастные границы, в пре-
делах которых находится большинство студентов.

При изучении цели, которую преследовали 
обучающиеся, начав заниматься в секции пара-
шютного спорта, 45,7% опрошенных хотели по-
пробовать новые ощущения, а 37,1% хотели 
самоутвердиться и проверить свои волевые 
качества. Лишь 11,9% студентов преследовали 
цель стать мастером спорта по парашютному 
спорту. Исполнить свою мечту хотели 2,9% 
опрошенных. Столько же (2,9%) стали зани-
маться парашютным спортом от скуки. 

Весьма интересным представляется рас-
пределение ответов на вопрос «Какое из ут-
верждений, на Ваш взгляд, наиболее правиль-
но характеризует парашютный спорт?». Резуль-
таты представлены в табл. 1.

Как показывает педагогическая практика, 
в молодости люди совершают ряд необдуман-

Таблица 1
Утверждения, которые наиболее правильно характеризуют парашютный спорт,  

% от числа опрошенных
1 Это спорт для смелых и целеустремленных людей 62,9
2 Это спорт для всех желающих 28,6
3 Это спорт для лиц с расстройством психики 8,6
4 Затрудняюсь ответить 0
5 Предложить свой вариант ответа 0
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ных поступков, приобретают зачастую нега-
тивный опыт, и у них возникает желание в бу-
дущем уберечь от подобных поступков своих 
детей. Ни один из опрошенных не имел на 
время проведения исследования собственных 
детей. Несмотря на это опрос показал, что со-
временная студенческая молодежь взвешен-
но принимает решение заниматься парашют-
ным спортом, и 94,3% опрошенных разреши-
ли бы заниматься парашютным спортом свое-
му будущему ребенку. Более того, среди них 
54,3% респондентов готовы к достижению их 
ребенком максимально возможных спортив-
ных результатов или побед на крупнейших 
спортивных соревнованиях по парашютному 
спорту. Остальные 40% высказали готовность 
к занятиям их детей данным видом спорта на 
непрофессиональном уровне. И лишь 5,7% об-
учающихся затруднились ответить на постав-
ленный вопрос. О прямом запрете на занятия 
парашютным спортом своим детям не выска-
зался ни один респондент.

Поскольку парашютный спорт является ви-
дом спорта, навыки которого могут быть ис-
пользованы в Вооруженных силах, нами был 
поставлен вопрос о готовности респондентов 
(наличия убеждения) к службе в Российской 
армии. Опрос показал, что 67,7% респондентов 
высказывают готовность к службе в Вооружен-
ных силах, 20% обучающихся ответили «нет» и 
12,3% затруднились ответить или же обдумыва-
ют свое решение.

При изучении побудительных мотивов к из-
учению курса парашютного спорта 42,9% опро-
шенных заинтересовало общение в коллекти-
ве, 37,1% высказались о желании соревновать-
ся, а 20% побудила возможность дополнитель-
ной активности.

Анализируя опыт подготовки спортсменов-
парашютистов первоначального обучения (с 

2003) в Южном федеральном университете ав-
тора исследования волновал вопрос возмож-
ности секционных занятий парашютным спор-
том как полноценной альтернативы курса фи-
зической культуры. Ранее и в настоящее время 
занятия парашютным спортом проводились 
исключительно в факультативной форме. На 
вопрос «Как Вы думаете, занятия парашют-
ным спортом могут заменить занятия по физи-
ческой культуре в университете?» 54,3% ре-
спондентов ответили утвердительно. «Скорее 
нет, чем да» ответили 25,7% опрошенных, и 
лишь 20% обучающихся считают, что занятия 
парашютным спортом не могут полностью за-
менить курс физической культуры.

С точки зрения учебно-методической орга-
низации секционной работы нас волновал во-
прос «Что, на Ваш взгляд, необходимо усилить 
в программе обучения парашютистов?». Ре-
зультаты представлены в табл. 2.

Выводы. Значение роли парашютного спор-
та в формировании системы ценностных ори-
ентаций современных студентов весьма высо-
ко. Интерес к занятиям парашютным спортом в 
большей степени проявляется в возрасте 18–
20 лет, в период, когда молодой человек уже в 
состоянии сделать осознанный выбор. 

В то же время опрос показал, что целепола-
гание абсолютного большинства молодых лю-
дей при выборе парашютного спорта для заня-
тий основывается на лишь желании попробо-
вать новые ощущения, а чуть более трети опро-
шенных преследует цель самоутвердиться и 
проверить свои волевые качества. 

Большинство студентов, посещающих заня-
тия секции парашютного спорта, считают, что 
данный спорт подходит для смелых и целеу-
стремленных людей. Среди утверждений, кото-
рые наиболее правильно характеризуют пара-
шютный спорт, почти треть относит его к спор-

Таблица 2
Что необходимо усилить в программе обучения парашютистов,  

% от числа опрошенных
1 Всего достаточно 40
2 Необходимо увеличить количество занятий по наземной подготовке на тренажерах 25,8
3 Необходимо увеличить количество занятий, способствующих развитию силы, выносливо-

сти, способности переносить большие физические нагрузки
14,3

4 Необходимо увеличить количество занятий по укладке парашютных систем 8,6
5 Занятия по истории вооруженных сил и Великой Отечественной войны 5,8
6 Затрудняюсь ответить 5,5
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ту для всех желающих. Одновременно в систе-
ме ценностных ориентаций установка на заня-
тия парашютным спортом профессионально 
присуща лишь каждому десятому респонденту.

Главным мотивирующими фактором при 
выборе занятий парашютным спортом стали 
коммуникативные потребности молодых лю-
дей, превалирующие над желанием соревно-
ваться. Несмотря на то, что парашютный спорт 
требует специальной подготовки, он обладает 
очевидными признаками массового спорта. Ве-
сомая доля опрошенных это подтвердила, вы-
сказавшись за необходимость увеличить коли-
чество занятий, способствующих развитию 
силы, выносливости, способности переносить 
большие физические нагрузки.

Согласно результатам исследования, заня-
тия парашютным спортом в образовательной 
организации высшего образования, реализую-
щей образовательные программы гражданско-
го характера, имеют высокое значение в ори-
ентации студентов на службу в Вооруженных 
силах, а также являются для этого мотивирую-
щим фактором. 

Относительно наполнения программы обу-
чения парашютистов большинство обучающих-
ся высказалось, что программа вполне соответ-
ствует потребностям и запросам студентов. 
Четверть респондентов предлагает увеличить 
количество занятий по наземной подготовке 
на тренажерах, а каждый седьмой высказался 
за увеличение количества занятий, способству-
ющих развитию силы и выносливости.

Включение элементов парашютного спор-
та в цикл физической культуры основных об-
разовательных программ высшего образова-
ния допустимо, и, вероятно, в образователь-
ных организациях высшего образования та-
кие программы способны стать вариацией 
учебной курса физической культуры. Чтобы 
подтвердить или опровергнуть данное ут-
верждение, исследования будут продолжены 
и дальше. Основой для изучения станут ре-
зультаты внедрения программы дополнитель-
ного профессионального образования по па-
рашютному спорту, которая в настоящее вре-
мя разрабатывается в Академии физической 
культуры и спорта ЮФУ.
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С
овременные тенденции в образовании 
обусловлены изменениями, происходя-
щими в информационной и технологи-

ческой сферах, которые усилили необходи-
мость обеспечения более высокого уровня 
профессиональных компетенций у студентов, 
что невозможно без совершенного знания как 
педагогики, так и методики начального общего 
образования (НОО). 

В современном образовательном про-
странстве огромное внимание уделяется из-
учению данных дисциплин бакалаврами как 
средству профессионального взаимодей-
ствия в педагогической деятельности, в свя-
зи с чем процесс их подготовки на современ-
ном этапе предполагает овладение обучаю-
щими коммуникативными стратегиями взаи-
модействия. 

УДК 378 
ББК 74.58

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Л. К. Веретенникова, Г. М. Выгонская
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования коммуникативных стратегий, 
что обусловлено процессом модернизации системы образования, изменением его содержания 
и структуры в педагогическом процессе. Проведено исследование уровней коммуникативных 
стратегий в педагогике. Данный аспект слабо разработан в теории и практике высшего про-
фессионального образования. Авторами предложен подход к разработке системы заданий и 
упражнений для формирования коммуникативной стратегии и соответствующих компетен-
ций обучающихся, что и обусловило актуальность данной работы.

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, педагогическое взаимодействие, уровни раз-
вития коммуникативных стратегий, показатели уровней, алгоритм пошагового выполнения 
упражнений. 

COMMUNICATIVE STRATEGIES IN PEDAGOGICAL INTERACTION  
WITHIN THE EDUCATIONAL PROCESS

L. K. Veretennikova, G. M. Vygonskaya 
Abstract. The article deals with the issues of communicative strategies in the pedagogical process. 
The levels of development of communicative strategies of interactions in the pedagogical process are 
revealed. This aspect is poorly studied in the theory and practice of higher professional education. The 
authors suggest an approach to the development of a system of tasks and exercises for the formation of 
a communicative strategy and corresponding competencies of students which lead to the topicality of 
this work.

Keywords: communicative strategy, pedagogical interaction, levels of development of communicative 
strategies, level indicators, algorithm for doing exercises step-by-step.
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Тенденции развития образовательного 
процесса вынуждают менять подходы к обра-
зованию и обучению как в общеобразователь-
ной, так и в высшей школе. 

Современное общество требует сегодня не 
просто специалистов, хорошо владеющих пе-
дагогикой и методикой обучения, профессио-
нально владеющих предметной областью зна-
ний, но и способных к творчеству, состоявших-
ся учителей, готовых оперативно адаптиро-
ваться к постоянным технологическим и соци-
альным изменениям, владеющих методами 
коммуникационного взаимодействия, направ-
ленными на решение постоянно усложняю-
щихся педагогических задач.

Коммуникативные стратегии эффективного 
педагогического взаимодействия примени-
тельно к процессу подготовки студентов про-
филя «Педагогическое образование» понима-
ются как коммуникативные действия, необхо-
димые в процессе общения, направленные на 
достижение поставленных целей в педагогиче-
ской сфере. 

Названный процесс направлен на форми-
рование у обучающихся универсальных учеб-
ных действий, метапредметных умений, кото-
рые рассматриваются нами как способность 
обучающегося к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и активно-
го присвоения и создания нового педагогиче-
ского опыта, в том числе опыта инновационной 
деятельности. 

В качестве условий, определяющих успеш-
ность овладения и применения коммуникатив-
ных стратегий в педагогической сфере, прини-
мается необходимость освоения опыта сотруд-
ничества, содействия, сотворчества с обучаю-
щимися, постепенное овладение логикой 
структурирования и подачи учебной информа-
ции различными способами, выстраивания эф-
фективного профессионального взаимодей-
ствия со всеми его участниками.

Процесс обучения бакалавров коммуника-
тивным стратегиям взаимодействия в педаго-
гическом процессе строится нами как интегри-
рованный процесс, направленный на форми-
рование навыков профессионального обще-
ния с целью решения педагогических задач в 
сфере начального образования, определенных 
в ФГОС НОО и ФГОС ВД.

Коммуникативные стратегии взаимодей-
ствия в педагогическом процессе обеспечива-
ют решение следующих задач: 

 ● формирование коммуникативных, лич-
ностно-регулятивных, социальных и познава-
тельных компетенций обучающихся;

 ● формирование способности использо-
вать полученные знания, умения для эффектив-
ного разрешения возникающих в процессе вза-
имодействия ситуаций. 

Уровни сформированности коммуникатив-
ных навыков взаимодействия (низкий, сред-
ний, высокий) в педагогическом процессе на-
чальной школы определяется следующими 
критериями и показателями.

1. Коммуникативное взаимодействие, 
включающее в себя следующие показатели: 

а) владение коммуникативными умениями;
б) владение способами осуществления 

рефлексии. 
2. Владение специальными методами ком-

муникативного взаимодействия, включающего 
в себя следующие показатели:

а) владение технологиями коммуникатив-
ного взаимодействия;

б) владение социальным аспектом комму-
никативных стратегий.

В таблице представлены упражнения, ис-
пользованные в процессе формирования ком-
муникативных стратегий взаимодействия в пе-
дагогическом процессе. 

Перспективы формирования коммуника-
тивных стратегий обучающихся связаны с ис-
пользованием имеющегося опыта в процессе 
методики преподавания различных дисциплин. 

Приведем в качестве примера следующий 
вид упражнений на использование коммуника-
тивных стратегий взаимодействия в практиче-
ских педагогических ситуациях. 

Опыт показал наличие значительных воз-
можностей формирования коммуникативной 
деятельности у младших школьников на уро-
ках окружающего мира, которые позволяют об-
учающимся научиться выявлять причинно-
следственные связи, находить зависимости 
между природными объектами и явлениями, 
прогнозировать, рассуждать, участвовать в ди-
алоге. Кроме того, на уроке должна учитывать-
ся зона действия как учителя и ученика, так и 
ученика и всего класса. 
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В качестве примера можно предложить 
описание использования метода кейсов в обу-
чении бакалавров педагогики (3-й курс). 

Кейс № 1
На уроке окружающего мира перед клас-

сом был поставлен вопрос: «Почему листвен-
ные деревья и кустарники должны приспоса-
бливаться к осенним изменениям в природе?»

Вначале класс молчал. Затем один ученик 
поднял руку и начал отвечать односложно, стара-
ясь угадать ответ. Тогда учитель сказал ему, что 
его интересует не только правильность ответов 
ученика, но и то, как он будет рассуждать во вре-
мя ответа, высказывая любые предположения. 

Вопросы для обсуждения студентами:
1. Как вы думаете, прав был учитель или не 

прав?
2. Что положительного было в высказыва-

нии учителя?
3. Пока учитель вел диалог с одним учени-

ком, выслушивал его умозаключения, что дол-
жен был делать в это время остальной класс?

4. Ваши предложения о том, как можно 
было эффективно организовать диалог между 
учениками, с одной стороны, между учеником 
и учителем – с другой?

5. Какие педагогические приемы и техники 
способствуют активизации коммуникативного 
взаимодействия, общения между участниками 
педагогического процесса?

Кейс № 2
Учитель ставит перед учениками вопрос: 

«Давайте обсудим вместе, почему песец живет 
в тундре, а верблюд живет в пустыне?»

Варианты ответов: 
Ира. Они жили там всегда.
Коля. Так придумала природа.
Олег. Давайте проверим по учебнику.
Оля. Лучше давайте посмотрим в Интер-

нете.
Петя. Вот я не пойму, тот и другой в шубах, а 

живут в разных условиях.
Задание студентам: 
1. Оценить каждый ответ. 
2. Выбрать правильный ответ.
3. Дать педагогическое обоснование свое-

му выбору.

Кейс № 3
Учитель с учащимися отрабатывает умения 

осуществлять регулятивные действия (умения 
прогнозировать); формирует коммуникатив-
ные стратегии. 

Посмотрите на интерактивную доску. Здесь 
вы можете прочитать отрывок из стихотворе-
ния А. С. Пушкина и приведенные пословицы. 

Старайся наблюдать различные приметы.
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей ограду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.

А. С. Пушкин

 ● Если начало мая теплое – в конце будут 
холода (и наоборот).

 ● Из березы течет много сока – к дождли-
вому лету.

 ● Гром в сентябре – к долгому теплу.
 ● Коли спорить, так уж смело.

Таблица
Виды упражнений, направленных на формирование коммуникативных стратегий 

взаимодействия
Этапы овладения комму-

никативными стратегиями Виды упражнений

Начальный Упражнения на осознание и дифференциацию коммуникативных стратегий 
взаимодействия

Репродуктивный Упражнения на моделирование коммуникативных стратегий взаимодействия.
Упражнения по осуществлению коммуникативного взаимодействия.
Упражнения на подстановку коммуникативных стратегий взаимодействия

Содержательный Упражнения на использование коммуникативных стратегий взаимодействия 
в реальных ситуациях.
Упражнения на использование коммуникативных стратегий взаимодействия 
в реальных педагогических ситуациях

Рефлексивно-коррекционный Упражнения на коррекцию способов использования коммуникативных стра-
тегий взаимодействия



148 Наука и Школа  № 1’2018

Педагогические технологии

Задание студентам: выбрать актуальные пе-
дагогические методы и техники работы с классом. 

1. Предложить учащимся отметить посло-
вицу, которая подчеркивает главную мысль 
стихотворения. 

2. Предложить учащимся решить, чему их 
учит данное стихотворение и пословица. 

3. Учитель читает, ученики слушают. 
4. Ученики читают про себя, друг другу. 
5. Ваши варианты работы с классом. 
6. Обсуждение предложенных вариантов, 

дискуссия.

Кейс № 4
Учитель предлагает учащимся обсудить ак-

туальную проблемную ситуацию. 
Представьте, что вы дома одни. Вдруг раз-

дался звонок в дверь. В глазок вы видите ма-
ленькую незнакомую девочку. Ваши действия.

Варианты ответов: 
Оля. Открою дверь.
Петя. Спрошу через дверь, что нужно.
Коля. Спрячусь в ванной.
Нина. Скажу: «Подожди, я сейчас позову 

маму».
Задание студентам: 
1. Оценить каждый ответ. 
2. Выбрать правильный ответ.
3. Дать педагогическое обоснование свое-

му выбору.
4. Обсудить в чем заключается опасность 

данной ситуации с учениками.

Кейс № 5
Учитель предлагает обсудить с учащимися 

следующую проблемную ситуацию. 
Жаркий летний день. Маленький котенок 

сидит около подъезда и жалобно мяукает. Вы 
идете мимо с сумкой, в которой лежит колбаса. 
Как вы решите поступить?

 ● Пройти молча мимо.
 ● Посочувствовать в душе котенку.
 ● Дать колбасы.
 ● Другие действия.

Задание студентам: 
1. Обсудить выбор учащихся.
2. Повторить правила поведения с уличны-

ми животными.
3. Поговорить о милосердии.

Варианты заданий на развитие коммуника-
тивных умений у обучающихся:

 ● Сделайте краткие сообщения (о себе, о 
своем родном городе, о любимой книге, о за-
помнившейся экскурсии, о походе в музей, о 
своих питомцах, об их повадках, о режиме дня, 
о любимых играх и занятиях).

 ● Выразите свое отношение к увиденному, 
прочитанному: понравилось, чем понравилось, 
не понравилось, чем не понравилось, что уже 
было известно, что узнали нового, что было не-
ожиданным.

 ● Опишите своих друзей, манеру одевать-
ся, разговаривать и общаться, особенности по-
ведения, темперамент, интересы, предпочте-
ния в еде, хобби и увлечения.

 ● Нарисуйте поздравительную открытку 
другу, маме, ветерану, составьте текст поздрав-
ления и продумайте способ вручения данной 
открытки.

Выполнение этих и аналогичных заданий 
требует четко прописанного алгоритма учеб-
ных действий обучающихся, в том числе по ов-
ладению коммуникативными умениями и эле-
ментами соответствующих стратегий. 

Данный алгоритм включал семь шагов: це-
леполагание, отбор содержания, выбор средств 
и приемов, контроль, самоконтроль и рефлек-
сия. Необычно то, что, руководствуясь данным 
алгоритмом, обучающиеся успешно выполняли 
задания самого разного характера и направ-
ленности.

Следует отметить, что качество выполнения 
заданий с использованием алгоритмов предо-
пределялось следующими дидактическими 
принципами: интерактивность, обратная связь, 
автономность, творчество, дифференцирован-
ность и др. 

Разработанная система заданий и упражне-
ний в контексте коммуникативной стратегии 
включает: выполнение действий по аналогии, 
упражнения на выбор, репродуктивные упраж-
нения, творческие упражнения, упражнения 
репродуктивно-творческого характера.

Важно отметить, что разработка научно 
обоснованной и проверенной опытным путем 
технологии формирования коммуникативных 
стратегий обучающихся показала необходи-
мость продолжения работы со студентами в 
учебном процессе по овладению соответству-
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ющими профессиональными компетенциями, в 
том числе на основе новых информационно-
коммуникационных технологий. 
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О
бразовательное пространство уже до-
статочно традиционно понимается как 
пространство совместной жизнедея-

тельности, в котором разворачивается образо-
вание обучающегося. Это пространство видит-

ся многомерным, обеспечивающим «разно об-
разные варианты выбора оптимальной траек-
тории развития и взросления личности сооб-
разно индивидуальным особенностям ее физи-
ческого, соматического, психического, психо-

УДК 372.893 
ББК 74.266.31

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ИСТОРИИ  
КАК ФОРМА ДИАГНОСТИКИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Т. С. Орлова, А. В. Половникова, А. А. Сорокин 
Аннотация. В статье рассматривается проблема достижения образовательных результа-
тов в контексте современного образовательного пространства, характеризуемого как сово-
купность всех объектов и процессов, приводящих к приращению индивидуальной культуры об-
учающегося, его развитию, освоению системы ценностей и правил поведения, в частности, в 
области проектной деятельности. На примере проекта по истории Москвы авторы рассма-
тривают вопросы диагностики образовательных результатов на завершающем этапе про-
ектной деятельности – этапе презентации. При этом авторы отмечают, что результаты 
оценивания проекта рассматриваются как инструмент организации рефлексии обучающих-
ся, инструмент оценки освоения ими содержания учебных курсов, а также различных видов 
познавательной и практической деятельности. Авторы акцентируют внимание на том, 
чтобы обучающиеся принимали обязательное участие в создании перечня критериев, по кото-
рым будут оцениваться результаты их деятельности. Отмечается, что определение перечня 
критериев оценивания является сущностным, фактически определяющим этапом проектной 
деятельности обучающихся, без которого дальнейшее проектирование может стать бессмыс-
ленным для школьника формализованным процессом. Особый акцент в статье делается на 
современном понимании образовательных результатов как требовании Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего образования.

Ключевые слова: проектная деятельность, образовательный результат, критерии оценивания. 
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OF STUDENTS’ EDUCATIONAL OUTCOMES 

T. S. Orlova, A. V. Polovnikova, A. A. Sorokin
Abstract. The article deals with the problem of achieving educational outcome in the context of the mod-
ern educational space, characterized as the set of all objects and processes leading to the increasing of the 
learner’s individual culture, his development, the development of the values system and rules of behavior, 
in particular, in the field of project activities. On the example of the project on the history of Moscow, 
the authors consider the diagnosis of educational outcomes at the stage of presentation – the final stage 
of the project activity. At the same time, the authors note that the results of the project evaluation are 
considered as a tool for organizing the students’ reflection, a tool for assessing the content development 
of training courses, as well as various types of cognitive and practical activities. The authors emphasize 
that the students were obliged to create a list of criteria according to which the results of their activities 
will be evaluated. It is noted that the asses of the list of evaluation criteria is an essential, actually de-
termining stage of the project activity of students, without which further design can become a meaning-
less and formalized process. A special emphasis in the article is made on the modern understanding of 
educational outcomes as a requirement of the Federal state educational standards of general education.
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логического, духовно-нравственного и соци-
ального здоровья» [1, с. 25–26]. Иными слова-
ми, образовательное пространство охватывает 
все объекты и процессы, которые приводят к 
приращению индивидуальной культуры обуча-
ющегося, его развитию, освоению системы цен-
ностей и правил поведения, в частности, в об-
ласти проектной деятельности [2; 3].

Крайне важно сегодня не просто видеть по-
тенциал создаваемого образовательного про-
странства, но и четко соотносить его с достиже-
нием определенных образовательных резуль-
татов. «Не знание само по себе, а понимание, 
когнитивное присвоение системы знаний, соче-
тающееся в совокупности с умениями и цен-
ностными установками, возникающими опосре-
дованно в результате формирования знаний и 
умений» [4, с. 51]. 

Существующее на практике школьное обра-
зовательное пространство, как правило, пред-
ставляет собой сочетание разных образова-
тельных пространств и выстраивается из их 
элементов [5]. В зависимости от целей и задач 
обучения и воспитания, а также других условий 
расставляются приоритеты, предпочтения и 
допущения. Если говорить о выделении особо-
го проектного образовательного пространства, 
то оно направлено на формирование основ 
проектной культуры и учебного сотрудниче-
ства (в наибольшей степени это проявляется 
при выполнении групповых проектов), поэто-
му является развивающим и решает задачи 
воспитания и социализации обучающихся. 

Изучение родного города – перед нами тот 
сегмент образовательного пространства, кото-
рый со второй половины прошлого века стал 
активно использоваться в образовательном 
процессе. При этом педагогический потенциал 
этого сегмента образовательного пространства 
нельзя считать исчерпанным и сегодня. Появле-
ние новых форм организации образовательного 
процесса каждый раз предлагает посмотреть на 
«малую историю» под новым углом зрения. Изу-
чение Москвы – как в формате регионального 
компонента содержания образования (речь 
идет о содержании, развивающем основное со-
держание образования), так и собственно Мо-
сквоведения (как особого самостоятельного 
предмета изучения) – яркая демонстрация педа-
гогического поиска, который идет не первое де-

сятилетие. Внедрение же Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, соори-
ентированных на реализацию системно-дея-
тельностного подхода с проектной деятельно-
стью, как обязательного элемента при реализа-
ции образовательных программ общего образо-
вания дало основания увидеть новые грани из-
учения столичного мегаполиса. 

Учащиеся подготовили проект по истории 
родного города? Что позволяет диагностиро-
вать результат работы обучающихся? Какие по-
зиции могут быть заявлены как критерии оцен-
ки при проектировании по истории, учитывая 
особое содержание данной содержательной 
области? Какие выводы может сделать учи-
тель? Как выявить дальнейшие «точки роста»? 

Обозначим основные позиции и представим 
алгоритм их оценки на конкретном примере. 
Представлен проект – групповая работа учени-
ков 8-го класса по Москвоведению (сделаем ак-
цент именно на этом подходе к изучению род-
ного края: то есть речь идет о рассмотрении 
мегаполиса как особого предмета изучения).

Итак, перед обучающимися была поставлена 
задача: на основании анализа, сопоставления 
информации, содержащейся на исторических 
картах Москвы, воссоздать историю местности, 
на которой располагается здание школы. В ходе 
работы обучающиеся вышли на расширение 
круга привлекаемых исторических источников. 
В их перечень вошли: художественная литерату-
ра, в которой встречается описание местности, 
воспоминания жителей (в том числе интервьюи-
рование старожилов района), фотоматериалы, 
проектная документация школы, кинохроника, 
адресные книги и проч. Результатом реализации 
проекта стало создание объемных макетов, от-
ражающих различные этапы истории местности. 
Кульминацией деятельности обучающихся ста-
ла презентация выставки, проведение экскур-
сий силами учащихся. Но чтобы работа сложи-
лась, пришлось пройти достаточно долгий и се-
рьезный путь проектной исследовательской де-
ятельности [6; 7]. 

Проектная деятельность начинается не 
только с выявления проблемы, постановки 
цели и задач, но и с определения критериев 
оценивания работы над проектом в целом, а 
также критериев оценивания индивидуально-
го участия каждого ученика. «Что будет крите-
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риями оценивания?» – на этот вопрос ученики 
должны ответить вместе со своим наставником. 
Основным форматом инструмента критериаль-
ного оценивания в последние время становят-
ся оценочные листы (матрицы), где по вертика-
ли расположены фамилии обучающихся, а по 
горизонтали – критерии оценивания. Такой тип 
матричного сбора данных позволяет делать 
выборки по различным параметрам – по груп-
пе обучающихся, по отдельному обучающему-
ся, по отдельному критерию оценивания.

При разработке критериев проекта, о кото-
ром идет речь, были выявлены следующие 
критерии: 

1. Актуальность заявленной темы и ее про-
блематизация (до 5 баллов).

2. Целеполагание и определение задач (до 
5 баллов).

3. Прикладная составляющая проекта (до 
10 баллов).

4. Презентативность проекта: логичность и 
полнота изложения, адекватность видеоряд и 
произносимый текст (до 10 баллов).

5. Планирование и описание механизма 
реализации проекта (до 10 баллов). 

6. Самостоятельность выполнения проекта 
(коэффициент от 0,1 до 1). 

При этом «вес» критериев в баллах и про-
цедура оценивания также согласовывалась 
при участии самих участников проектной дея-
тельности.

Итак, первым критерием стала актуаль-
ность темы. При этом на тему актуальности об-
учающимся было предложено продумать и ак-
туальность/востребованность формата пре-
зентации. Через знакомство с историей райо-
на, в котором располагается школа, учащиеся 
получили возможность более емко и фактурно 
изучить историю города и страны в целом. Уча-
щиеся констатировали, что им было интересно 
представить, как выглядел столь знакомый им 
район города в исторической ретроспективе, 
рассматривая таким образом потенциальное 
выполнение проектной работы как востребо-
ванный и актуальный материал. Самостоятель-
ное формулирование актуальности темы заяв-
ленного проекта позволило оценить работу в 5 
баллов из 5 возможных.

Второй критерий – целеполагание и опре-
деление задач – должен «держаться в фокусе» 

как в начале работы над проектом, так и в ходе 
его презентации. Учащиеся должны понимать 
и, соответственно, представить целевой ауди-
тории, какие задачи реализуются/реализованы 
и насколько близко и полноценно они подош-
ли к их реализации. Целью данного проекта 
стало изучение истории района расположения 
школы, результат которого должен быть пред-
ставлен в визуально понятном, наглядном 
виде. Задача, как ее поняли учащиеся, заключа-
лась в том, что надо было проследить измене-
ния, которые переживает конкретный район 
города, в разные исторические периоды, свя-
зав эти изменения с периодами в истории стра-
ны. Так как цели и задачи сформулированы чет-
ко и понятно как для самих участников проек-
та, так и для целевой аудитории, оценка проек-
та составила 5 из 5 баллов.

Прикладная составляющая проекта среди 
многих иных составляющих критерия выходила 
на широту спектра применяемых исторических 
источников. Продуктом проекта стали объем-
ные макеты, представляющие район располо-
жения школы в разные исторические периоды 
(XII–XV вв., XVI–XVII вв., XVIII–XIX вв., вторая по-
ловина XX в.). Макеты были представлены на вы-
ставке, по которой ученики 8-го класса готовили 
и проводили экскурсии для учащихся школы. В 
ходе самооценки учащиеся по этому показате-
лю выставили себе 9 баллов из 10, аргументируя 
это тем, что не смогли привлечь некоторые ар-
хивные источники, что, по их мнению, не позво-
лило в полной мере проработать макеты.

Еще один критерий был связан с презента-
тивностью проекта. Логика и непротиворечи-
вость в повествовании, его связность – часть 
позиций по этому критерию сформулированы 
самими обучающимися. Проект реализован на 
8 из 10 баллов. Не всегда в ходе презентации 
проекта удавалось соблюдать логические связ-
ки при переходе между макетами [8]. Группы 
учеников, которые работали над разными ма-
кетами, не всегда достаточно свободно ориен-
тировались в тех частях проекта, которые вы-
полняли другие группы.

Важным элементом при оценивании стал 
критерий, связанный с планированием и фик-
сацией описания механизма реализации про-
екта. После того, как были поставлены задачи, 
учащиеся должны составить тайм-план исходя 
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из количества учебных недель, определить эта-
пы выполнения проекта, распределить время 
на выполнение каждого этапа, а также роли и 
индивидуальные задачи каждого из участни-
ков проекта. Оценивание этого критерия пред-
усматривает также анализ причин нарушения 
графика работ по проекту. Проект, в том числе 
на основе самооценки обучающихся, реализо-
ван на 8 из 10 баллов. Так, например, не всегда 
удавалось соблюдать тайм-план. Это объясня-
лось в том числе и тем, что не все исторические 
источники оказались понятны для учащихся 
8-го класса, поэтому их изучение потребовало 
дополнительного времени, что и привело к на-
рушению графика работ. Вместе с тем проект 
был реализован и представлен вовремя. 

Критерий самостоятельности выполнения 
проекта оценивает, насколько участникам 
групповой работы удалась самоорганизация, 
выделение руководителей из состава учени-
ков. Этот критерий имеет принципиально дру-
гой механизм оценивания. Суммированные 
баллы по критериям, представленным выше, 
умножаются на коэффициент, который фикси-
рует учитель. Коэффициент может составлять 
от 0,1 (работа выполнена несамостоятельно) до 
1 (работа выполнена самостоятельно и слажен-
но – если речь идет о работе группы).

Безусловно, в каждой образовательной ор-
ганизации, исходя из существующих в ней ин-
ституциональных рамок и традиций проектной 
деятельности, устанавливаются ключевые па-
раметры и критерии оценивания, среди кото-
рых такие, как внешние проявления, по кото-
рым фиксируется тот или иной уровень дости-
жения каждого из образовательных результа-
тов; условия проведения наблюдений и запол-
нения матрицы по сбору данных; условия сбо-
ра данных и их обработки. Работа учителя-
предметника должна согласовываться с общим 
образовательным пространством образова-
тельной организации. Но залогом успешности 
осуществления проектной деятельности по 
истории в школе станет та логика нацеленно-
сти на достижение образовательных результа-
тов, которую должен как лейтмотив задать учи-
тель, сделав представленную логику понятной 
и прозрачной для учеников. 

Обратим внимание, что не только формиро-
вание указанных умений, навыков и способно-

стей происходит у обучающихся в деятельност-
ном, событийном формате, но и их оценка долж-
на проводиться в таком же формате [9]. На стар-
те организации образовательного пространства 
для осуществления проектной деятельности 
учитель проектирует образовательные процес-
сы (в качестве которых выступают процессы 
подготовки и защиты проекта) и продумывает 
инструмент оценки сформированности образо-
вательных результатов, применяемый к дей-
ствиям обучающихся, принимаемым ими реше-
ниям и способам выполнения поставленных пе-
ред ними задач. При этом результаты оценива-
ния становятся, в свою очередь, инструментом 
организации рефлексии обучающихся, инстру-
ментом оценки освоения ими содержания учеб-
ных курсов, а также различных видов познава-
тельной и практической деятельности. Крайне 
важно, чтобы обучающиеся сами участвовали в 
создании перечня критериев, по которым будут 
оцениваться результаты их деятельности. Опре-
деление перечня критериев оценивания – сущ-
ностный, фактически определяющий этап про-
ектной деятельности учащихся, без которого 
дальнейшее проектирование может стать «пу-
стым» для ученика, формализованным процес-
сом. Полный «цикл» продуктного выхода проек-
та должен представлять собой не только непо-
средственное создание продукта, но и исследо-
вание его адекватности и эффективности. Таким 
образом, организация проектной деятельности 
и процедура ее оценивания позволяют диагно-
стировать достаточно широкий спектр образо-
вательных результатов и становятся реальным 
инструментом измерения заявленных образо-
вательных результатов. 
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В 
условиях нарастающей интенсификации 
педагогического труда и требований к 
учителю по формированию здорового по-

ведения школьников приоритетным становится 
обеспечение условий для сбережения здоровья 
участников образовательного процесса посред-
ством реализации принципов педагогики здоро-

вья и создания здоровьеформирующей, здоро-
вьесберегающей образовательной среды школы.

Педагогика здоровья как отрасль педагоги-
ки исследует воздействие образовательной сре-
ды и педагогического процесса на здоровье 
личности, разрабатывает систему мероприятий 
через здоровьеобеспечение и здоровьесозида-

УДК 373.1 
ББК 74.204

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩАЯ  
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА  
КАК КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ

В. Е. Цибульникова 
Аннотация. В статье в контексте идей С. Т. Шацкого о педагогизации среды рассматрива-
ются потенциальные возможности различных видов образовательных сред для формирова-
ния полноценной образовательной среды общеобразовательной организации. Здоровьеформи-
рующая и здоровьесберегающая образовательная среда школы охарактеризована с позиции 
интеграции и взаимодействия с различными микросредами школы. В статье делается вывод 
о том, что образовательная среда является одним из основных ресурсов управления индивиду-
альной траекторией развития личности школьников. По мере взросления личности внутрен-
няя среда становится доминирующей в системе взаимодействия человека с внешней средой, и 
задачей здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды становится ее 
врастание во внутреннюю среду ребенка с тем, чтобы при окончании школы и уходе из данной 
образовательной среды он испытывал на себе ее пролонгированное ценностно-мотивационное 
здоровьесозидательное влияние.

Ключевые слова: педагогизация среды, здоровьеформирующая и здоровьесберегающая образо-
вательная среда, культуросообразная, билингвальная, этносоциальная, инновационная, акме-
ологическая, рефлексивная, адаптивная, безопасная, благоприятная, комфортная образова-
тельные среды, киберсреда.

HEALTH-FORMING AND HEALTH-SAVING ENVIRONMENT  
AS A COMPONENT OF THE SCHOOL EDUCATIONAL SPACE

V. E. Tsibulnikova 
Abstract. The article considers the possibilities of different types of educational environments for 
the formation of the full-fledged educational environment of academic institutions. The educational 
environment which is forming and preserving health is characterized from the position of integration 
and interaction with various microenvironments of school. The article concludes that the educational 
environment is one of the main resources for managing the individual trajectory of the development of 
the personality of schoolchildren. As the person grows up, the internal environment becomes dominant 
in the system of human interaction with the external environment, and the task of the health-forming 
and health-saving educational environment becomes its ingrowth into the child’s inner environment 
so that at the end of the school and leaving this educational environment he experiences the prolonged 
value -motivational health and educational influence.

Keywords: environment oriented pedagogics, educational environment which is forming and preserv-
ing health, cultural, bilingual, social ethnic, innovative, reflexive, adaptive, safe, favorable, comfort-
able educational environments, cyber-environment.
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ющую (ценностно направленную, сознательно 
создающую, гуманно порождающую, социально 
ориентированную) деятельность участников об-
разовательного процесса: по здоровьеформи-
рованию (формированию здоровья); по здоро-
вьесбережению (сохранению здоровья на за-
данном уровне); по укреплению здоровья (со-
вершенствованию здоровья) [1, с. 35].

Изучение воздействия образовательной 
среды на процесс сбережения здоровья участ-
ников образовательного процесса вызывает 
обоснованный научный интерес. Среда рассма-
тривается как единый и неделимый фактор вну-
треннего и внешнего психосоциального и соци-
окультурного развития личности, таким обра-
зом, человек выступает одновременно и в каче-
стве объекта, и в роли субъекта личностного 
развития. Структура основной образовательной 
программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования включает 
Программу формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни, а одним из усло-
вий реализации основной образовательной 
программы является наличие образовательной 
среды как гаранта охраны физического, психи-
ческого и социального здоровья обучающихся.

В детском и подростковом возрасте домини-
рующую роль в развитии личности играет окру-
жающая среда, способствующая освоению 
культурного опыта, второстепенную – внешняя 
среда, создающая систему условий для обога-
щения внутренней среды человека либо для ее 
обеднения. Внутренняя среда становится доми-
нирующей в системе взаимодействия человека 
с внешней средой по мере взросления. Л. С. Вы-
готский определил возможность согласования 
наследственности и среды в единый источник 
психического развития личности через интери-
оризацию как механизм преобразования струк-
туры внешнего социокультурного опыта во вну-
треннюю структуру опыта взрослеющего чело-
века. Л.  С. Выготский подчеркивал, что «...влия-
ние среды на развитие ребенка будет измерять-
ся среди других прочих влияний также и степе-
нью понимания, осознания, осмысления того, 
что происходит в среде» [2].

Основоположником педагогики среды как 
отрасли педагогической науки, изучающей про-
цесс социализации личности в общественной 
среде, влияние окружающей социокультурной 

среды на школьный коллектив и преобразова-
ние среды посредством общественно полезной 
деятельности, был Станислав Теофилович Щац-
кий, он подчеркивал, что именно среда суще-
ственно влияет на процесс и результат воспита-
тельного воздействия на ребенка, а целесо об-
разно организованная воспитательная среда 
школы выступает опережающим фактором вос-
питания детей [3]. С позиции В. А. Ясвина, обра-
зовательная среда представляет собой систему 
влияний и условий формирования личности 
по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении [4]. С 
точки зрения Е.  В. Бондаревской, образова-
тельная среда включает все компоненты окру-
жающего мира, в котором находится и развива-
ется обучающийся (природа, материальные и 
духовные условия жизни, ценности культуры, 
события семейной и общественной жизни) [5].

Какие же виды сред актуальны для совре-
менного общего образования?

В первую очередь – культуросообразная 
образовательная среда как необходимый ответ 
на вызов современного общества школе воспи-
тать культурных, образованных людей. Культу-
росообразность общего образования подразу-
мевает, прежде всего, соответствие содержания 
образования современному уровню культурно-
го развития, нравственным традициям и прин-
ципам, ценностям российского общества и ми-
ровой культуры. Культуросообразная среда, вы-
полняя функции социализации и социально-
психологической адаптации личности, а также 
социальной защиты детей, становится благо-
приятным условием воспитания у них высокого 
уровня социальной и гражданской ответствен-
ности, самосознания, самоуважения, чувства 
собственного достоинства, самостоятельности и 
дисциплинированности, способности ориенти-
роваться в мире духовных ценностей [6].

Принцип культуросообразности предпи-
сывает обучение, воспитание и развитие лич-
ности ребенка в контексте внутренней, обще-
человеческой и национальной культуры, и цен-
тральной осью проходит задача общеобразо-
вательной организации по созданию системы 
условий, обогащающих внутреннюю культуру 
человека и обеспечивающих осознанное от-
чуждение неконструктивных образцов взаимо-
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действия личности с самим собой, а также с 
окружающим миром [7]. Данный принцип был 
обоснован Ф. А. Дистервегом, в 1913 г. в труде 
«Руководство для немецких учителей» он опре-
делил принципы воспитания, среди которых 
выделил принцип культуросообразности как 
особой организации учебного процесса с уче-
том внутренней, внешней и общественной 
культуры [8].

Наряду с этим в настоящее время актуали-
зируется явление билингвального общего об-
разования, строящегося на основе принципа 
бинарности культуры (родной и иноязычной), а 
также взаимосвязанного и равнозначного ов-
ладения обучающимися родным и иностран-
ным языками, результатом чего становится их 
развитие как двуязычной и бикультурной лич-
ности. Социокультурное билингвистическое 
развитие личности обеспечивается билинг-
вальной образовательной средой как систе-
мой психолого-педагогических условий, даю-
щих возможность для раскрытия способностей 
и личностных особенностей через освоение 
образцов и ценностей мировой культуры сред-
ствами родного и иностранного языков [9].

В условиях многонационального и поли-
культурного социума, характерного для насе-
ления Российской Федерации, встает вопрос 
детерминации этносоциальной образова-
тельной среды общеобразовательной органи-
зации, обусловленной генетическими, биоло-
гическими, природно-географическими, соци-
ально-экономическими, национально-демо-
графическими и культурно-этническими факто-
рами. С позиции В. А. Долгунова, именно фор-
мирование этносоциальной образовательной 
среды как организационно-педагогического 
ус ловия развития обучающихся обеспечивает 
активную познавательную и творческую дея-
тельность школьников [10].

В условиях модернизации общего образова-
ния актуальным становится формирование ин-
новационной образовательной среды школы 
как открытой педагогической системы, иннова-
ционность которой обеспечивается, в первую 
очередь, переходом общеобразовательной ор-
ганизации из режима функционирования на 
уровень развития, во вторую очередь, управ-
ленческими, организационно-педагогическими 
и психолого-педагогическими условиями, инно-

вационной деятельностью, а также информаци-
онными ресурсами и инновационными образо-
вательными технологиями. Данная среда спо-
собствует развитию как растущей личности, так 
и профессионально-личностному развитию чле-
нов педагогического коллектива, поскольку 
строится на инновационных идеях, пронизыва-
ющих весь образовательный процесс.

Использование в общем образовании ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
раннее внедрение в жизнедеятельность и в 
учебную деятельность школьников компьюте-
ров и мобильных устройств ставит вопрос о 
проектировании образовательной киберсре-
ды в общеобразовательной организации. В 
школьной образовательной киберсреде про-
исходит киберсоциализация как процесс каче-
ственных изменений структуры самосознания 
личности и ее мотивационно-потребностной 
сферы, который осуществляется под влиянием 
и в результате использования участниками об-
разовательного процесса современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий по-
средством усвоения культуры в учебной дея-
тельности [11]. Развивающая образовательная 
киберсреда школы как целостная педагогиче-
ская система включает следующие компонен-
ты: психолого-педагогические условия, способ-
ствующие саморазвитию обучающихся и педа-
гогов и формирующие у них установки на раз-
витие творческого потенциала; инновацион-
ные образовательные технологии; информаци-
онные образовательные ресурсы; средства 
управления образовательным процессом. Од-
нако неразумное использование образова-
тельной киберсреды и длительное времяпро-
вождение обучающихся в киберпространстве 
способствует возникновению кибераддикции.

Профессионально-личностное развитие учи-
теля и руководителя общеобразовательной орга-
низации как процесс формирования и преобра-
зования компонентов профессионализма осу-
ществляется посредством опыта, приобретаемо-
го в акмеологической образовательной среде. 
С позиции И.  О. Соловьева, к внутренним инте-
гративным критериям оценки уровня развития 
профессионала в акмеологической среде отно-
сятся: структурно-функциональный критерий 
(посредством диагностики сформированности 
структурных и функциональных компонентов); 
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динамический критерий (через раскрытие эта-
пов формирования акме-форм для развития про-
фессионала и механизмов взаимодействия лич-
ности и среды; на этих этапах, включает показате-
ли эффективности развития в среде). Внешними 
критериями оценки уровня развития профессио-
нала в акмеологической среде являются: крите-
рий внеличностного взаимодействия со средой 
(путем диагностики ценностных, качественных и 
количественных новообразований взаимодей-
ствия); критерий личностного взаимодействия со 
средой (путем анализа средообразования и при-
способления личности к среде) [12].

В. И. Иванова определила уровни сформиро-
ванности образовательной среды. Наряду с опе-
рациональным и креативно-продуктивным 
уровнями наивысшим является акмеологиче-
ский уровень, характеризующийся: на личност-
ном уровне – сформированностью ценности са-
моразвития и ценностного отношения к про-
фессионализму, высокой мотивацией професси-
онально-личностного развития, направленно-
стью на акме-ориентированные самоизмене-
ния, развитой рефлексивной саморегуляцией, 
способностью определения оптимальных пла-
нов и программ саморазвития; на внутриорга-
низационном уровне – широтой образователь-
ной среды, субъект-субъектным взаимодействи-
ем членов педагогического коллектива в среде, 
демократическим стилем руководства [13].

Рефлексивная деятельность и рефлексив-
ный потенциал развивающейся личности де-
терминируют проблему рефлексивной обра-
зовательной среды школы как совокупности 
педагогических условий, способствующих са-
моанализу, осмыслению и осознанию самого 
себя, самопознанию, самопониманию, саморе-
гуляции личности в образовательном процессе 
общеобразовательной организации. С позиции 
Дж. Дьюи, в контексте его рефлексивной кон-
цепции, рефлексия рассматривается, во-
первых, как мораль, сущность которой заклю-
чается в способности человека к саморегуля-
ции поведения с учетом индивидуальной шка-
лы ценностей, во-вторых, как инструмент и ме-
ханизм приспособления человека к среде [14].

Одной из первостепенных сред, необходи-
мых для обеспечения развития каждого обуча-
ющегося с учетом индивидуальных особенно-
стей, задатков, способностей, а также уровня 

здоровья, является адаптивная образователь-
ная среда. Е.  А. Ямбург еще в 1990-е гг. пред-
восхитил сегодняшние процессы инклюзивно-
го образования, ставил вопросы о необходи-
мости распространения адаптивных школ, о 
компенсирующем или коррекционно-развива-
ющем обучении, раскрывал роль школьного 
дефектолога как интегратора и координатора 
медицинских, педагогических и психологиче-
ских данных об обучающемся. В адаптивной 
школе организация образовательного процес-
са происходит не только с учетом требований 
государства и образовательных стандартов, но 
и социокультурных особенностей региона, со-
циальных запросов населения, психофизиоло-
гических особенностей школьников, способно-
стей и склонностей обучающихся. Центральной 
задачей адаптивной школы становится под-
держка динамического равновесия организма, 
что подразумевает социальную адаптацию 
школьников к окружающей среде, охрану здо-
ровья обучающихся и формирование здорово-
го образа жизни [15].

Адаптивная образовательная среда обще-
образовательной организации призвана вы-
полнять следующие функции: ориентацион-
ную (создание условий для формирования у 
обучающихся: умений осознавать свои ценно-
сти, ценностные установки и способности, 
определять потребности, склонности и интере-
сы; навыков планирования индивидуального 
образовательного маршрута); стимулирующую 
(стимулирование развития личности посред-
ством побуждения к развивающей деятельно-
сти; создание условий для положительной мо-
тивации к учению и труду); предупреждающую 
(создание условий для предупреждения неу-
спеваемости путем применения методик, выяв-
ляющих затруднения на различных этапах обу-
чения; внесение необходимых изменений в со-
держание и организацию образовательного 
процесса); коррекционно-реабилитационную 
(ликвидация неуспеваемости через коррекцию 
учебных, воспитательных и личностных затруд-
нений; создание условий, ситуаций успеха для 
реализации учебно-развивающей деятельно-
сти школьников и осознания успешности ре-
зультатов их труда).

С позиции Н.  П. Капустина, адаптивная 
школа способствует развитию у каждого ре-
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бенка механизма природной и социальной 
адаптации. Ключевой задачей адаптивной 
школы является обеспечение оптимального 
уровня духовно-нравственного, социально-
культурного, интеллектуального и физическо-
го развития личности каждого обучающегося 
с учетом природных задатков и склонностей. 
Следовательно, в качестве системы, способ-
ной помочь каждому ученику достичь опти-
мального уровня интеллектуального развития 
в соответствии с природными задатками и 
способностями, выступает адаптивная обра-
зовательная среда [16].

Негативное влияние внешних условий на 
развитие личности детерминирует проблему 
безопасной образовательной среды общеоб-
разовательной организации. Безопасность на 
личностном уровне выступает как ценность су-
ществования человека, а на общественном – 
как состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов общества и государства от вну-
тренних и внешних угроз, как противодействие 
вероятности нанесения вреда и противостоя-
ние рискам условий и факторов, обладающих 
поражающими свойствами. В настоящее время 
ставятся вопросы о проектировании экологи-
чески безопасной образовательной среды 
как системы психолого-педагогических усло-
вий предотвращения угроз безопасности субъ-
ектов образовательного процесса, защищенно-
сти жизненно важных интересов личности от 
возможного негативного воздействия экологи-
ческих факторов. Е. А. Алисов выделяет уровни 
педагогического проектирования такой среды: 
содержательный уровень (учет качества ин-
формации об объектах и явлениях окружающе-
го мира; возможность качественного преобра-
зования действительности; состояние экологи-
ческой компетентности); технологический уро-
вень (включает аналитико-стимулирующий, со-
держательно-деятельностный, рефлексивный 
этапы), процессуальный уровень (определяет-
ся эффективностью действия комплекса психо-
лого-педагогических условий экологически 
безопасной образовательной среды) [17].

Важнейшим компонентом безопасной об-
разовательной среды является психологиче-
ски безопасная среда школы, характеризую-
щаяся системой социально-психолого-педаго-
гических условий поддержания определенно-

го баланса между негативными воздействиями 
на участников образовательного процесса 
окружающей среды и жизнестойкостью лично-
сти, способностью преодолеть такие воздей-
ствия внутренними ресурсами организма. Кри-
териями оценки психологической безопасно-
сти образовательной среды общеобразова-
тельной организации прежде всего являются: 
отношение к образовательной среде участни-
ков образовательного процесса, их удовлетво-
ренность взаимодействием со средой, психо-
логическая защищенность, отсутствие прояв-
лений психологического насилия и созидание 
психологического здоровья. С позиции И.  А. 
Баевой психологическая безопасность образо-
вательной среды является необходимым усло-
вием позитивного развития ее участников. 
Данный вид безопасности выступает как состо-
яние образовательной среды, свободной от 
проявлений психологического насилия во вза-
имодействии участников образовательных от-
ношений, как система межличностных отноше-
ний, которые осознаются человеком как не соз-
дающие опасность, и как меры предотвраще-
ния угроз для развития личности [18].

Таким образом, создание безопасных усло-
вий педагогического труда и учебной деятельно-
сти школьников является средством нивелиро-
вания агрессивности социальной среды общеоб-
разовательной организации и профилактики 
психоэмоциональных состояний участников об-
разовательных отношений. Обеспечение психо-
логической безопасности во взаимодействии 
участников образовательного процесса, психо-
логизация образовательной среды направлены 
на сохранение здоровья обучающихся и членов 
школьного педагогического коллектива.

Концепция гуманизации образовательной 
среды школы детерминирует формирование 
благоприятной, комфортной образователь-
ной среды как условия, обеспечивающего ста-
бильное качество физического, психического и 
социального здоровья участников образова-
тельного процесса посредством эмоциональ-
ного фона, положительно влияющего на разви-
тие личности и снижающего неблагоприятное 
воздействие других факторов. С позиции Т.  Ф. 
Лошаковой, для проектирования такой среды 
необходима оценка реального состояния меж-
личностных отношений в педагогическом про-
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цессе, учет ее компонентов: педагогического 
комфорта, психологического микроклимата, 
мотивации, коммуникаций, особенностей 
управления социально-педагогической обра-
зовательной средой [19].

Созиданию здоровья участников образова-
тельного процесса школы призвана бинарная 
здоровьеформирующая и здоровьесберегаю-
щая образовательная среда общеобразова-
тельной организации, которая создает систему 
влияний и условий для обогащения другой под-
системы – внутренней среды взрослеющего 
человека для здоровьеформирования, здоро-
вьесбережения и совершенствования здоровья 
школьника. С нашей точки зрения, данная среда 
является компонентом целостной педагогиче-
ской здоровьесозидающей системы и пред-
ставляет собой сложноорганизованную, много-
факторную подсистему, включающую ценност-
но-смысловой, социокультурный, нормативно-
правовой, организационно-управленческий и 
организационно-педагогический, гигиениче-
ский и медико-профилактический, физкультур-
но-оздоровительный, социально-психологиче-
ский и психолого-педагогический, диагностиче-
ский и коррекционный компоненты. Для проек-
тирования здоровьеформирующей и здоро-
вьесберегающей образовательной среды шко-
лы необходим ряд условий.

1. Разработка программы стратегического 
ценностно-ориентированного управления раз-
витием общеобразовательной организацией 
на основе нормативно-правового обеспече-
ния, с учетом результатов диагностики здоро-
вья школьников и педагогического коллектива 
общеобразовательной организации.

2. Включение в пул стратегических ценно-
стей коллектива общеобразовательной орга-
низации ценности здоровья, ее врастание в 
организационную культуру и разделение все-
ми участниками образовательных отношений 
как гарантии осознаваемости здоровьеформи-
рующей и здоровьесберегающей образова-
тельной среды, и показателя сознательной 
включенности в нее всех субъектов образова-
тельного процесса.

3. Обеспечение санитарно-гигиенических, 
медико-социально-психологических, спортив-
но-оздоровительных и организационно-педаго-
гических условий образовательного процесса.

4. Создание безопасных условий труда для 
педагогического коллектива и благоприятного 
социально-психологического климата в школь-
ном коллективе.

5. Формирование мотивации к здоровому 
образу жизни и здоровому поведению школь-
ников (связано с реализацией смыслообразую-
щей функции мотивов вести здоровый образ 
жизни). Данное условие обеспечивается рядом 
других условий: наличием здоровьеориенти-
рованного образовательного пространства в 
регионе; принятием и разделением участника-
ми образовательного процесса целей, направ-
ленных на обеспечение здоровьесозидающей 
деятельности; функционированием и развити-
ем организационной культуры, включающей 
ценность здоровья; деятельностью руковод-
ства общеобразовательной организации по 
формированию мотивации участников образо-
вательного процесса к здоровому образу жиз-
ни; наличием методического, диагностическо-
го, социально-психологического и организаци-
онного обеспечения процесса формирования 
мотивации к здоровому образу жизни субъек-
тов образовательных отношений и др.

6. Психолого-педагогическое и социально-
психологическое сопровождение участников 
образовательного процесса.

7. Проектирование и реализация системы 
мероприятий по решению здоровьесозидаю-
щих задач школы.

8. Разработка научно-методического обе-
спечения функционирования образовательной 
среды здоровьесозидающей направленности.

9. Учет особенностей здоровья участников 
образовательного процесса, в том числе детей 
с особыми образовательными потребностями. 
Оборудование школьного здания и пришколь-
ной территории для «детей равных возможно-
стей», внедрение индивидуальных образова-
тельных маршрутов.

10. Готовность педагогического коллекти-
ва школы к здоровьесозидающей деятельно-
сти, разработка учителями уроков с учетом 
здоровьеформирующего и здоровьесберегаю-
щего компонентов.

11. Повышение квалификации членов педа-
гогического коллектива в контексте культуры 
здоровья личности в образовательной среде.

12. Внедрение здоровьесберегающих тех-
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нологий на всех уровнях общего образования 
и диагностика результатов их применения.

13. Взаимодействие семьи и школы в во-
просах здоровьесозидания личности.

14. Сетевое взаимодействие общеобразо-
вательной организации с учреждениями до-
полнительного образования детей в вопросах 
здоровьесозидания личности.

Одними из ключевых критериев эффектив-
ности здоровьеформирующей и здоровье-
сберегающей среды являются ее устойчи-
вость как отражение стабильности во времени, 
доминантность как значимость данной среды 
в системе ценностей субъектов образователь-
ного процесса школы и как показатель иерар-
хического положения данной среды по отно-
шению к другим средам влияния на развитие 
личности.

Исходя из вышеизложенного следует сде-
лать следующие выводы:

1. Культуросообразность общего образо-
вания связана с сохранением принципов вос-
производства исторической преемственности 
традиций и ценностей. Культуросообразная 
образовательная среда школы как условие 
для развития личности обучающихся обеспе-
чивает реализацию следующих возможностей: 
усвоение социальных норм, правил и идеалов; 
удовлетворение социальных потребностей, по-
требности в труде, в значимой и в преобразую-
щей деятельности; удовлетворение потребно-
сти в самоактуализации личности, в сохране-
нии и повышении самооценки, в развитии по-
знавательной потребности и др.

2. Билингвальная образовательная среда 
как система, реализующая на практике двуя-
зычный подход к обучению, представляет со-
бой совокупность материальных, простран-
ственно-предметных и поликультурных факто-
ров, социальных компонентов и межличност-
ных отношений, взаимосвязанных между со-
бой, дополняющих и обогащающих друг друга. 
В условиях билингвальной образовательной 
среды происходит не только усвоение опреде-
ленного иностранного языка, специальных 
знаний и аккультурация личности (присвоение 
новой для нее культуры), но и личностный рост 
обучаемых, развитие целостной личности, ее 
взаимосвязанных компонентов – мотивацион-
ного, волевого и эмоционального.

3. Разновидностью поликультурной соци-
альной общности является этносоциальная 
образовательная среда общеобразователь-
ной организации, так как в ней происходят 
процессы социализации и развития личности и 
этносов. Этносоциальный состав современной 
российской школы многонационален, что яв-
ляется демографическим признаком этносоци-
альной общности. Таким образом, этносоци-
альная образовательная среда школы поли-
культурна и является условием усвоения инди-
видом культурных парадигм своего и других 
этносов.

4. Врастание инноваций в систему общего 
образования обуславливает необходимость 
создания инновационной образовательной 
среды школы, способствующей позитивному 
личностному развитию обучающихся и про-
фессионально-личностному развитию учите-
лей посредством инновационной деятельно-
сти в образовательном процессе, а также фор-
мированию осознанного устойчивого стремле-
ния участников образовательных отношений 
реализовать свой потенциал в созидающей де-
ятельности.

5. В условиях интенсификации образова-
тельного процесса посредством образователь-
ной киберсреды школы не только применяют-
ся информационно-коммуникационные образо-
вательные технологии, но и транслируются цен-
ности, нормы, установки, стереотипы поведения 
человека. Таким образом, образовательная ки-
берсреда школы, в которой находятся обучаю-
щиеся в учебное время и в период подготовки 
домашних заданий, может положительно воз-
действовать на них, так как под влиянием дан-
ной среды развиваются универсальные учеб-
ные действия, формируется характер личности, 
происходит развитие ценностных ориентаций с 
учетом ценностных установок, норм и мотивов 
поведения личности в социальных отношениях. 
Однако неумеренное времяпровождение в ки-
берсреде способствует появлению интернет-за-
висимости школьников.

6. Акмеологическая образовательная сре-
да общеобразовательной организации способ-
ствует развитию целостного положительного 
потенциала педагогического коллектива и про-
фессионально-личностному росту учителей. 
Первым шагом в создании данного вида среды 



163Наука и Школа  № 1’2018

Педагогические технологии

становится анализ и оценка характеристик, 
свойств и особенностей имеющейся образова-
тельной среды школы, а также входящих в нее 
микросред. Успешность акмеологизации среды 
общеобразовательной организации возможна 
при нацеленности руководства и педагогиче-
ского коллектива на решение данной задачи. 
Таким образом, акмеологичность образова-
тельной среды школы как организационно-пе-
дагогическое и управленческое условие спо-
собствует профессионально-личностному раз-
витию каждого педагога.

7. Рефлексивная образовательная среда 
общеобразовательной организации носит 
сквозной вариативный характер и выступает в 
качестве одного из условий развития личности 
школьников и педагогического коллектива 
школы. Данная среда открывает возможности 
для самопонимания, рефлексии учебной и про-
фессиональной деятельности с последующей 
коррекцией.

8. К преимуществам адаптивной образо-
вательной среды школы следует отнести: во-
первых, участие обучающихся в планировании 
траектории своего развития; во-вторых, гибкое 
построение индивидуальных образовательных 
маршрутов и индивидуальных образовательных 
программ обучающихся; в-третьих, диагностику 
уровня обученности с учетом индивидуального 
стиля учебной деятельности школьников; в-чет-
вертых, учет особенностей здоровья школьни-
ков в организации образовательного процесса; 
в-пятых, создание условий для развития лично-
сти каждого школьника с учетом индивидуаль-
ных особенностей, задатков и способностей об-
учающихся. Следовательно, адаптивная образо-
вательная среда является одним из основных 
ресурсов управления индивидуальной траекто-
рией развития личности школьников.

9. Безопасная образовательная среда на 
внутришкольном уровне способствует разре-
шению несоответствия между требованиями 
образовательной среды и психологическими 
возможностями участников образовательных 
отношений. Субъект-субъектное взаимодей-
ствие участников образовательного процесса 
выступает как необходимое психолого-педаго-
гическое условие обеспечения безопасности 
образовательной среды школы. Психологиче-
ская безопасность образовательной среды вы-

ступает ее качественной характеристикой, что 
способствует удовлетворению потребностей в 
личностно-доверительном общении в услови-
ях свободного от проявлений психологическо-
го насилия взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса школы.

10. Признаками благоприятной, комфорт-
ной образовательной среды общеобразова-
тельной организации являются социально-пси-
хологическая защищенность участников обра-
зовательного процесса и здоровьесберегающая 
направленность образовательной среды. Крите-
риями диагностики сформированности благо-
приятной, комфортной среды общеобразова-
тельной организации становятся ее широта, ин-
тенсивность, стабильность, устойчивость, доми-
нантность, согласованность, мобильность.

11. Здоровьеформирующая и здоровье-
сберегающая образовательная среда школы 
является компонентом целостной педагогиче-
ской системы, в которой происходит формиро-
вание и становление здоровья взрослеющей 
личности обучающихся и сберегается профес-
сиональное здоровье членов педагогического 
коллектива общеобразовательной организа-
ции. Данная среда должна проектироваться, 
конструироваться и выстраиваться с учетом 
внутреннего состояния участников образова-
тельного процесса и внешних условий. Функ-
цией такой образовательной среды становится 
обеспечение физического, психического и со-
циального здоровья участников образователь-
ных отношений. Исходя из того, что по мере 
взросления личности внутренняя среда стано-
вится доминирующей в системе взаимодей-
ствия человека с внешней средой, централь-
ной задачей здоровьеформирующей и здоро-
вьесберегающей среды становится ее враста-
ние во внутреннюю среду ребенка с тем, чтобы 
при окончании школы и уходе из данной обра-
зовательной среды он испытывал на себе ее 
пролонгированное ценностно-мотивационное 
здоровьесозидательное влияние. Система 
принципов педагогики здоровья призвана ха-
рактеризовать устойчивые закономерности 
управления здоровьесозидающим педагогиче-
ским процессом. Устойчивость качества здоро-
вья школьников обеспечивается процессами 
здоровьеформирования, здоровьесбереже-
ния, здоровьеукрепления и здоровьесозида-
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ния. Здоровьеформирующая и здоровьесбере-
гающая образовательная среда школы служит 
условием реализации принципов педагогики 
здоровья путем вовлечения в процесс созда-
ния данной среды всех участников образова-
тельного процесса.
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ОТ КНИГИ ЗАКОНА «ФАЦЗИН» ДО «ЗАКОНА ОБ ОТМЕНЕ 
ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ ЧЕТВЕРТОГО ИМПЕРАТОРА 
ДИНАСТИИ ХАНЬ – ХАНЬ ВЭНЬДИ». «ИСТОРИЯ  
О СПАСШЕЙ СВОЕГО ОТЦА ОТ ТЕЛЕСНОГО НАКАЗАНИЯ  
И СМЕРТИ ТИ ИН» В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ПРИМЕРА

Лю Жун
Аннотация. Метод конкретных примеров (метод обучения, основанный на обсуждении и ана-
лизе реальных примеров определенной проблемы) является эффективным и часто исполь-
зуется в практике преподавания. К примеру, в учебной программе «История правопорядка 
в Китае», в разделе от Книги Закона «Фацзин» до «Закона об отмене телесных наказаний 
четвертого императора династии Хань – Хань Вэньди» приведенный случай со спасшей свое-
го отца от телесного наказания и смерти Ти Ин выступает узловым элементом, который 
позволяет наглядно изучить правовую грамотность, правовую мысль, построение правовой 
системы и представления о гуманности в период правления отдельных династий, начиная 
от династий Западного Чжоу (1027–770 до н. э.) до Восточного Чжоу (770–256 до н. э.), периода 
Чуньцю (770–476/403 до н.э.) и Сражающихся царств (476/403–221 до н.э.) до династий Цинь 
(246–207 до н. э.) и Хань (206 до н.э. – 220 н.э.); понять развитие и эволюцию история права в 
Китае от рабовладельческого строя до феодализма; наряду с ознакомлением с основным содер-
жанием и исторической ролью Книги Закона «Фацзин» глубоко запомнить «Закон об отмене 
телесных наказаний четвертого императора династии Хань Вэньди», изданный в условиях 
относительной стабильности и процветания в исторический период правления императоров 
Вэньди и Цзинди (династии Хань с 180–141 до н. э.), этот закон выступает важным процессом 
реформирования системы наказаний от варварского к цивилизованному.
Ключевые слова: метод конкретных примеров, Книга Закона «Фацзин», «История о спасшей 
своего отца от телесного наказания и смерти Ти Ин», Ли Куй (ок. 450–390 до н. э.) – государ-
ственный деятель древнекитайского царства Вэй, «Закон об отмене телесных наказаний чет-
вертого императора династии Хань – Хань Вэньди».

FROM THE BOOK OF THE LAW “FAJIN” TO THE “LAW ON THE ABOLITION 
OF CORPORAL PUNISHMENT OF THE FOURTH EMPEROR OF THE HAN 
DYNASTY – HAN WENDI”. “THE STORY OF THE ONE WHO SAVED HER FATHER 
FROM CORPORAL PUNISHMENT AND DEATH TI YING” AS A CASE STUDY

Liu Rong
Abstract. The method of exact examples (the method of teaching based on the discussion and analy-
sis of real examples of a certain problem) is effective and is often used in the practice of teaching. For 
example, in the curriculum „History of Law and Order in China”, in the section from the Book of the 
Law „Fajin” to the „Law on the Abolition of Corporal Punishment of the Fourth Emperor of the Han 
Dynasty – Han Wendi”, the case of saving her father from corporal punishment and death allows to 
visually examine the legal literacy, legal thought, the construction of the legal system and the concept 
of humanity in separate dynasties, from the dynasties of Western Zhou (1027–770 BC) to the Eastern 
Zhou (770–256 BC), the Chunqiu period (770–476/403 BC) and the Battle Kingdoms (476/403–221 
BC) to the Qin dynasties (246–207 BC) and Han (206 BC – 220 AD). It helps to understand the devel-
opment and evolution of the history of law in China from the slave system to feudalism. Along with the 
introduction to the main content and historical role of the Book of the Law „Fajin” this law is also an 
important process of reforming the system of punishment from the barbarous to the civilized.
Keywords: method of exact examples, Book of the Law „Fajin”, the story of the one who saved her 
father from corporal punishment and death Ti Ying, Li Kui (450–390 BC) – statesman of the ancient 
Chinese kingdom Wei, „The law on the abolition of corporal punishment of the fourth emperor of the 
Han Dynasty – Han Wendi.”
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М
етод конкретных примеров (метод обу-
чения, основанный на обсуждении и 
анализе реальных примеров опреде-

ленной проблемы) в настоящее время активно 
используется в преподавании, так как является 
иллюстративным, вызывает интерес у обучаю-
щихся; он представляет собой игровой метод об-
учения, делает обучение в радость, удобен для 
понимания, способен раскрыть у студентов инту-
итивность, сознательность, активность, ориги-
нальность, укрепить глубину понимания и запо-
минания информации. «История правопорядка в 
Китае» является важной дисциплиной, в которой 
соединяются и сплетаются в одно целое история 
и право. Однако время и пространство, охваты-
ваемые данной дисциплиной, проходят от древ-
ности к современности, содержание учебного 
курса сложное и абстрактное, трудное для изуче-
ния и запоминания. Вследствие этого дисципли-
на прозвана «совпадение четырех дилемм»: ие-
роглифы трудны в распознании; предложения 
тяжелы в разграничении; язык труден в чтении; 
закон тяжел в запоминании. Однако использова-
ние метода конкретных примеров делает изуче-
ние предмета ярким и убедительным, наглядным, 
образным и красочным, интересным и увлека-
тельным, а результат очевидным. Данный метод 
позволяет закрепить познания в истории и по-
нять ход развития правовой системы в истории 
Китая. Выбор метода обучения, построенного на 
конкретных примерах, а также его уместное ис-
пользование позволят сделать преподавание и 
обучение высокоэффективными. 

К примеру, историческое развитие, право-
вая грамотность, правовая мысль, а также кон-
кретное применение Книги Закона «Фацзин» в 
правление различных династий, таких как За-
падная Чжоу и Восточная Чжоу (период Чунь-
цю и Сражающихся царств) или Цинь и Хань, 
данная часть содержания учебного курса пред-
ставляет сложность и для преподавателя, и для 
студента: для первого трудность состоит в объ-
яснении, а для второго – в понимании. Если же 
использовать пример «истории о спасшей сво-
его отца от телесного наказания и смерти Ти 
Ин» в качестве ключа к пониманию и узлового 
элемента, то можно упрощенно, наглядно объ-
яснить, системно охватить исторические пери-
оды всех династий, также можно изучить во-
прос изменения права при переходе от рабо-

владельческого строя к феодальному, кроме 
того, можно понять социальный фон, господ-
ствующие идеи и представления о гуманности, 
присутствующие в то время, и вследствие этого 
глубже понять прошлое и настоящие, а также 
узнать последующее развитие Книги Закона 
«Фацзин». Можно не только изучить закон, но и 
понять ход событий, по-настоящему хорошо 
ознакомиться с богатой, многогранной, долгой 
и изменчивой историей правопорядка в Китае. 

Действие «Истории о спасшей своего отца от 
телесного наказания и смерти Ти Ин» происхо-
дит во время правления четвертого императора 
династии Западная Хань – Хань Вэньди. В то вре-
мя в провинции Шаньдун в столице древнеки-
тайского государства Ци – Линьцзы был один 
чиновник, управляющий складом, также являю-
щийся «смотрителем столичных (правитель-
ственных) зернохранилищ», его звали Чуньюй И 
(205–140 до н.э.), в то же время он был высокоу-
важаемым человеком, хорошо владевшим ис-
кусством врачевания. По преданию, он получил 
«Трактат по медицине (записаны методы про-
верки пульса), а также пять цветов лица, каждый 
из которых отражает пять внутренних органов 
(сердце, печень, селезенка, легкие, почки) и по-
могает поставить больному диагноз» непосред-
ственно от императора Хуанди и легендарного 
целителя, жившего в эпоху Воюющих царств, 
Бяньцюэ. Чуньюй И не только исцелял, но и вос-
крешал, и после того, как он давал лекарство, 
больной сразу выздоравливал, поэтому Чуньюй 
И был очень известен. Он известен еще и благо-
даря захватывающей истории о спасшей своего 
отца от телесного наказания и смерти Ти Ин, ко-
торая в свою очередь послужила причиной по-
явления «Закона об отмене телесных наказаний 
четвертого императора династии Хань – Хань 
Вэньди», а также изменения существующих за-
конов императорами династии Хань – Вэньди и 
Цзинди. Начнем с Книги Закона «Фацзин» и за-
тем по порядку разберем каждый аспект. 

I. О Книге Закона «Фацзин»

1. Содержание и значение Книги Закона «Фацзин»

Книга Закона «Фацзин» создана в Китае в пе-
риод правления династии Восточная Чжоу (770–
249 до н. э.) государственным деятелем древне-
китайского царства Вэй – Ли Куем (455–395 до 
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н.э.), он был родом из Пуяна – города и уезда в 
провинции Хэнань, учился у исторически из-
вестного в Китае мыслителя, политического дея-
теля, педагога, любимого ученика основателя 
Конфуцианской школы (Конфуция) – Цзыся, вме-
сте с родным братом Вэй Вэньхоу (правителя 
царства Вэй в период Сражающихся царств) Ли 
Куй основал «направление научной мысли Си-
хай» [1], к тому же по предложению правителя 
Вэй Вэньхоу был назначен на пост министра и 
возглавил реформирование закона. Ли Куй во 
время пребывания в данной должности подби-
рал и назначал на государственные должности 
высоконравственных и способных людей, отда-
вал все свои силы и разум на благо страны, при-
держивался принципа строгости и беспри-
страстности при награждении и наказании. Из-
менение закона Ли Куем является первым в 
истории Китая общегосударственным измене-
нием закона, вследствие этого издание Книги 
Закона «Фацзин» также является в древнем Ки-
тае первым довольно систематичным писанным 
сводом законов [2]. Книга Закона «Фацзин» со-
стоит из шести разделов: «закон о наказании 
грабителей», «закон о наказании предателей», 
«закон об аресте», «закон о поимке преступни-
ков», «смешанный закон», «закон об орудиях на-
казания» [3, с. 366–367]. В том числе «закон о на-
казании грабителей», «закон о наказании преда-
телей» расположены в самом начале Книги, 
представляют собой воплощение представле-
ний легиста Ли Куя: «управление правителя не 
спешит расправиться с грабителями». «Закон о 
наказании грабителей» – о защите и наказании 
за покушение на государственное и частное 
имущество; «закон о наказании предателей» – 
об охране стабильности политической власти и 
личной безопасности правителя; «закон об аре-
сте» – о суде и судебном решении; «закон о по-
имке преступников» – о поимке и аресте пре-
ступников; «смешанный закон» – о наказании за 
обман, коварство, игры в азартные игры, казно-
крадство, подстрекании против морали и права 
и другое; «закон об орудиях наказания» – об 
обычаях и основных положениях преступления, 
влекущего за собой наказание, аналогично об-
щим положениям действующего уголовного 
права в Китае, другие пять разделов выступают 
«системой квалификации преступления» [4], 
аналогично частным положениям уголовного 

права. В Книге Закона «Фацзин» предприняты 
первые шаги по разделению материального и 
процессуального прав, она выступает первым 
сводом законов всех законов, без разделения на 
гражданские дела, уголовное право и уголовно-
процессуальный кодекс, в котором наказание 
играет главную роль. «Фацзин» является осно-
вой для принятия и развития последующих тра-
диционных законов. 

Изменение закона Ли Куем в истории Китая 
знаменовало переход от рабовладельческого 
строя к феодальному, Книга «Фацзин» обладает 
эпохальным значением и ценностью, является 
важным достижением при проведении полити-
ческих реформ в период Сражающихся царств, 
выступает комплексным итогом и представляет 
собой классическое законодательство при пе-
реходе от рабовладельческого строя к феодаль-
ному. «Фацзин» обобщает опыт предыдущих по-
колений и династий, продолжает применение 
разного рода телесных наказаний из «Чжоуских 
ритуалов» («Книги этикета» эпохи Чжоу), «Книги 
истории» (альтернативное название древнего 
трактата «Шуцзин», входящего в конфуцианский 
канон «Пятикнижие»), Книги «Шаншу» (к приме-
ру, отрубание ступни, кастрация, отрезание 
носа, лицевой части, нанесение татуировок и 
другое), таких как тюремное заключение: лише-
ние свободы преступников, каторга; ссылка: 
ссылка преступников в далекие, заброшенные 
пограничные территории; наказание ударами 
бамбуковых палок, наказание плетью; наказа-
ния в виде привлечения к ответственности со-
седей, родственников и друзей преступника (по 
системе круговой поруки): уничтожение рода. 
Такая система наказания имеет первобытные, 
варварские особенности человечества раннего 
периода, применявшего суровое насилие и 
убийство. Она также последовательно претво-
ряет в жизнь концепцию легистов «за мелкие 
правонарушения – суровое наказание», в пол-
ной мере представляет сознание и интересы за-
рождающегося землевладельческого класса. 
Сильно защищает диктаторскую политическую 
власть феодального строя, охраняет частную 
собственность землевладельцев и пережитки 
рабовладельческого строя, в конечном счете 
служит феодальному классу, с господствующей 
концепцией «управление на основе решений 
человека (а не на основе законов)», в такой си-
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стеме нет демократизма и равноправия. Впо-
следствии «политическая реформа Шан Яна» и 
«политическая реформа У Ци» знаменитых по-
литических деятелей  одного из семи царств на 
территории Китая эпохи Чжаньго – царства 
Цинь – обе попали под влияние «Фацзин». После 
объединения династией Цинь шести царств так-
же продолжилось применение основных зако-
нов «Фацзин». Династия Хань на основе шести 
разделов Книги Закона «Фацзин» управляла де-
вятью территориями древнего Китая. 

2. Летопись Книги Закона «Фацзин» и ее 
радикальное изменение и развитие 

«Фацзин» является самыми старейшими за-
писями «Трактата об уголовном праве истории 
династии Цзинь», берет начало от учителя Ли 
Куя, работающего при правителе Вэй Вэньхоу. 
Ли Куй на основании разного рода действую-
щих законов отобрал их и составил Книгу Зако-
на «Фацзин». Шан Ян (философ и важный госу-
дарственный деятель государства Цинь) при-
менял «Фацзин» в помощь князю царства Цинь, 
а затем на основе законов «Фацзин» создал «За-
коны династии Цинь». Впоследствии в «Танских 
уголовных установлениях с разъяснениями» 
(китайский уголовный кодекс 653 г.), «Шести 
уложениях династии Тан» (подробное описа-
ние управленческого аппарата династии Тан) 
также имеются записи из «Фацзин» [5], содер-
жание в основном совпадает с «Трактатом об 
уголовном праве истории династии Цзинь», да-
лее в «государственных экзаменах семи силь-
нейших царств», составленных китайским писа-
телем и монахом Дун Юэ конца династии Мин, 
также имеются цитаты из «Фацзин».

В период царствования Цинь (политическая) 
реформа Шан Яна изменила на основе состав-
ленного Ли Куем кодекса «Фацзин» право «Фа» 
на закон «Люй». В декабре 1975 г. во время про-
ведения раскопок в уезде Юньмэн провинции 
Хубэй (в древности территория царства Чу) в 
найденных записях на «бамбуковых дощечках 
для письма циньской эпохи царства Чу», а также 
в «Законах династии Цинь» не только обнаружи-
лось содержание шести глав «Фацзин», но также 
на основе книги «Фацзин» и ее классификации 
законов были добавлены новые виды разного 
рода законов, связанные с управлением, распо-
ряжением обрабатываемой земли, защитой об-

щественного порядка, а именно «закон о кре-
стьянских наделах», «закон о контроле», «закон 
о приобретении недвижимости», «закон о скла-
дах», «закон о рабочих», «закон об уплате золо-
том и тканями за освобождение от наказания».

Законы династии «Цинь» также выступали 
оружием защиты феодального строя и самовла-
стия, подавляли бунты крестьян, защищали орга-
ны власти и частную собственность, охраняли 
привилегии чиновников и землевладельцев. Си-
стему управления тюрьмами и процессуальный 
порядок того времени можно назвать «системой 
строгих законов и суровых наказаний». В Цинь-
ских законах применялась смертная казнь: пу-
бличная казнь и казнь расчленением (телегами 
или быками); использовались телесные наказа-
ния: повреждения частей тела, такие как отруба-
ние ступней, обрезание носа, кастрация, нанесе-
ние татуировок и т. д.; тюремное заключение: ли-
шение свободы преступника, отправление на ка-
торгу; ссылка: ссылка преступников в пустынные, 
отдаленные пограничные территории; наказание 
ударами бамбуковых палок, наказание плетью; 
уплата штрафа в виде откупа от повинности: пре-
ступники вносят местным органам власти имуще-
ство, ценности или занимаются принудительны-
ми работами в качестве наказания. 

В 1983 г. на территории провинции Хубэй в 
районе «Чжанцзяшань» во время раскопок захо-
ронения династии Хань были обнаружены хань-
цзяни (бамбуковые или деревянные дощечки 
для письма при династии Хань), в том числе 
большая часть из них связана с описаниями за-
конов в ранний период династии Хань, было 
признано, что это законы, разработанные в 
поздний период Восточного Чжоу и ранний пе-
риод правления династии Западная Хань глав-
ным помощником императора Сяо Хэ и импера-
трицы Люй [4]. При сравнении названий законов 
было обнаружено, что некоторые из них являют-
ся частью законов «Фацзин», в частности «закон 
о наказании грабителей», «закон о наказании 
предателей», «закон об аресте», «закон о поимке 
преступника», «смешанный закон», «закон об 
орудиях наказания», «дворовый закон» (свод 
правил учета населения, налогов, трудовых по-
винностей и гражданских дел). Все это в полной 
мере может доказывать, что Книга Закона «Фац-
зин» постоянно использовалась последующими 
поколениями династии Хань [4].
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Законы династии Хань закладывались и 
осуществлялись на основе Книги Закона «Фац-
зин» и «Циньских законов», к тому же были до-
бавлены некоторые законы, связанные с адми-
нистративным управлением и правом на жи-
тельство, а именно «уложение из трех разделов 
(простейший свод законов основателя дина-
стии Хань Гао-цзу во II в. до н. э.)». Главный по-
мощник императора Сяо Хэ для того, чтобы 
приспособить законы к новому положению го-
сударства при правлении династии Западная 
Хань, в соответствии с идеями философа и важ-
ного государственного деятеля государства 
Цинь – Шан Яна, через преобразование состав-
ленной Ли Куем Книги Закона «Фацзин», соста-
вил «Законы династии Цинь», к основе изна-
чальных шести разделов «Фацзин», добавил 
три закона: «дворовый закон» (свод правил 
учета населения, налогов, трудовых повинно-
стей и гражданских дел), «закон о повинностях 
и поборах для военных нужд и для обеспече-
ния казенных работ», «закон об управлении ра-
бочим скотом, налоговых отчислениях». «Дво-
ровый закон»: управление количеством дворов 
и числом жителей, институт брака, взимание 
земельного налога и пошлины; «закон о повин-
ностях и поборах для военных нужд и для обе-
спечения казенных работ»: главным образом 
определение призыва на военную службу, об-
щественные работы, трудовая (казенная) по-
винность, охрана оборонных укреплений горо-
да; «закон об управлении рабочим скотом, на-
логовых отчислениях»: главным образом опре-
деляет рабочий скот, занятие скотоводством, 
почтовую службу; все законы соответствуют 
тем самым девяти разделам, в конечном итоге 
образующим свод законов династии Хань «Ко-
декс в 9 главах».

II. «История о спасшей своего отца от телесного 
наказания и смерти Ти Ин» и «Закон об отмене 

телесных наказаний четвертого императора 
династии Хань – Хань Вэньди»

1. «История о спасшей своего отца от телесного 
наказания и смерти Ти Ин»

Выше мы упоминали о чиновнике Чуньюй 
И, который хорошо владел искусством враче-
вания, обладал непреклонным характером, по-
лагался только на себя, не стремился к власти и 

могуществу, не угодничал и не льстил. Чуньюй 
И занимался врачебной деятельностью на про-
тяжении длительного времени, тем самым не-
избежно нажил себе друзей и врагов. Среди 
больных в его врачебной практике были те, кто 
преподносили подарки и просили о помощи, 
были те, кто лелеяли мысли о ненависти, также 
были те, кто в соответствии с определенной си-
туацией бранили и корили его и в конце кон-
цов навлекли на него беду. На тринадцатый год 
правления императора династия Западная 
Хань – Хань Вэньди (167 до н.э.) некоторые 
люди, обладавшие властью и силой, обвинили 
чиновника Чуньюй И за коррупцию и взяточни-
чество, использование медицины в целях об-
мана людей, пренебрежение жизнью человека. 
Провинциальные чиновники вынесли решение 
о виновности Чуньюй И, определили ему теле-
сное наказание, решили, что необходимо отру-
бить левую или правую ступню, кастрировать, 
изувечить лицо, отрезать нос и другое, а также 
препроводить его под конвоем и отправить в 
отдаленные земли для приведения приговора 
в исполнение.

У Чуньюй И не было сыновей, было только 
пять дочерей; перед самым его отъездом доче-
ри сильно скорбели, горько плакали. Чуньюй 
И, глядя на своих дочерей, глубоко вздохнул и 
сказал: «Увы, у меня нет сына, одни лишь доче-
ри, надвинулась смертельная опасность, а меня 
некому спасти». Только самая младшая пятнад-
цатилетняя дочь, услышав о предстоящем на-
казании отца, крайне опечалившись, твердо 
решила вместе с отцом направиться в столицу 
Чанъань. Путь их был очень трудным; испыты-
вая на своем пути многие тягости и страдания, 
они прошли от Линьцзы (провинция Шаньдун) 
более 2000 ли до столицы Чанъань. Чтобы спа-
сти отца, Ти Ин, рискуя жизнью, направила 
письмо императору Хань Вэньди с просьбой 
пощадить отца, будучи готова продать себя в 
рабство и стать рабой, только бы искупить вину 
своего отца. Ти Ин в обращении императору 
написала: «Люди некогда считали моего отца 
праведным, бескорыстным человеком, однако 
сейчас он нарушил закон, ему полагается нака-
зание. Я больше всего страдаю от того, что если 
ему будет определена смертная казнь, то его 
уже нельзя будет воскресить, увечья невоз-
можно будет восстановить, отрубленные пред-
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плечья и ступни никогда не смогут отрасти за-
ново: даже если он захочет исправить ошибки 
и зажить во-новому, у него не будет на это ни-
какого шанса. Поэтому я готова продать себя 
императору и стать рабой, чтобы искупить вину 
отца, дать ему возможность исправить ошибки 
и зажить по-новому». Император Хань Вэньди 
был очень растроган, прочитав письмо, и про-
явил жалость к этой маленькой девочке. Он 
рассудил, что для своего юного возраста она 
представляет собой одно целое воплощение 
сыновьей любви, к тому же он высоко оценил 
ее литературное мастерство и разум; он немед-
ля созвал совет министров, который освободил 
ее отца от наказания. В дальнейшем он опубли-
ковал высочайший указ об уничтожении жесто-
ких телесных наказаний, применявшихся на 
протяжении веков, также он обнародовал но-
вое уголовное право. Это и есть историческое 
предание о «спасшей своего отца от телесного 
наказания и смерти Ти Ин». 

2. «Закон об отмене телесных наказаний 
четвертого императора династии Хань –  

Хань Вэньди»

Почему император Хань Вэньди так быстро 
принял решение об отмене телесных наказа-
ний?

В эпоху правления династии Западная Хань 
все общество сильно ненавидело династию 
Цинь, в особенности питало глубокое отвраще-
ние к суровым, строгим и беспощадным цинь-
ским законам и наказаниям. Кроме того, прави-
тели династии Хань изгнали из страны сто школ 
и чтили только конфуцианство, подчеркивая 
идеи «единства природы и человека», «святых 
прав императора», еще большее значение при-
давая тому, чтобы «с точки зрения конфуциан-
ской морали» сдерживать идеологию народ-
ных масс, обращая основное внимание на вос-
питание культуры (как основу конфуцианского 
мировоззрения), а не на систему «закона». К 
тому же для того, чтобы укрепить политиче-
скую власть, воспитать национальный дух, под-
нять страну из крайнего упадка и застоя, вы-
званного военной смутой, династия Западная 
Хань придерживалась политического курса по 
сокращению административного аппарата, за-
конов, идеи «управления недеянием» (одним 
примером собственных достоинств руково-

дить народом) и «опеки и заботе о народе, под-
нятии жизненно важных отраслей народного 
хозяйства», для того чтобы восстановить жиз-
ненные силы общества, ежегодно по меньшей 
мере дважды проводились амнистии и поми-
лования преступников или смягчение наказа-
ний в связи с особыми государственными 
праздниками или похоронами. Относительная 
стабильность и процветание общества, созда-
ние редкой эпохи процветания в истории Ки-
тая при правлении императоров династии 
Хань Вэньди и Цзинди. В летописях по управле-
нию страной императором Хань Вэньди при-
сутствуют идеи «почтительности и скромности, 
гуманного отношения к людям», «мира и спо-
койствия внутри страны», «спокойной жизни в 
достатке простого народа». Это и есть обста-
новка в обществе в эпоху принятого императо-
ром Хань Вэньди «Закона об отмене телесных 
наказаний». 

Случай с «Ти Ин, спасшей своего отца» заста-
вил императора Хань Вэньди понять, что теле-
сных наказаний в «Кодексе в 9 главах» слишком 
многого и они слишком жестоки: обрезание 
носа, обрубание рук и ног, предплечий, левых и 
правых ног и так далее, главным образом приво-
дят к пожизненному увечью людей, смерти или 
ранениям, последствия которых необратимы. 
Население династии Хань изначально было не-
большим, суровые телесные наказания привели 
к тому, что трудоспособное населения, которое 
могло обеспечить социально-экономическое 
процветание страны, превратилось в общество 
«не имеющее ценности», что принесло ему эко-
номическую неэффективность и упадок. В ре-
зультате этого император Хань Вэньди офици-
ально отдал приказ об отмене телесных наказа-
ний, использовании вместо них других наказа-
ний и штрафов, «телесные наказания» изменил 
на «получение порицаний (в виде ударов бато-
гами)»; «обрубление правой ноги» в «семьсот 
ударов батогом»; «обрубление левой ноги» в 
«пятьсот ударов батогом»; «отрезание носа» в 
«триста ударов батогом». Однако император 
Хань Вэньди вовсе не отменил все телесные на-
казания, он оставил крайне жестокое телесное 
наказание, а именно кастрацию, и она могла за-
менить смертную казнь. 

Впоследствии заметили, что организм пре-
ступников неодинаков, слабых легко убить, 
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превратить в «мясной фарш», серьезно искале-
чить, так что они не смогут физически трудить-
ся. Таким образом, наказания имели серьезный 
характер. Поэтому после того, как Цзинди – сын 
Хань Вэньди унаследовал трон отца, он вновь 
смягчил «наказания в виде ударов батогами», 
установил «закон наказанием ударами батогов 
(бамбуковых палок)», унифицировал толщину, 
ширину и вес палок (батогов), установил, что 
можно ударять только по ягодицам, нельзя на-
носить удары по спине, совершение наказания 
осуществляется рукой одного и того же чело-
века, телесные наказания в эпоху династии За-
падная Хань реформировались и шаг за шагом 
усовершенствовались. 

Благородный поступок преданной государю 
и исполненной почтения к своему родителю ма-
ленькой девочки не только стал вечной эмоцио-
нально захватывающей историей, но и способ-
ствовал отмене в истории Китая бесчеловечных 
телесных наказаний. Опираясь на концепции и 
идеи управления страной на основе законов и 
права, появившихся в правление династии За-
падная Хань, потомок Дун Чжуншу (179–104 до 
н. э.) – основоположник ортодоксального кон-
фуцианства использовал канонические книги 
конфуцианства, идеи «гуманности, справедли-
вости, добросовестности, честности, почтитель-
ности к старшим и так далее» при вынесении 
судебных решений и приговоров, таким было 
решение тяжб в знаменитый период «Чуньцю», 
«Весны и осени», таким было конфуцианство в 
идеологии легистов династии Хань. 

Несомненно, период от Книги Закона «Фац-
зин» до «Закона об отмене телесных наказаний 

четвертого император династии Хань – Хань 
Вэньди» является своего рода социально-куль-
турным прогрессом.

Наглядный, живой, захватывающий метод 
конкретных примеров, в котором обучение соче-
тается с игрой, может служить своего рода эф-
фективной, действенной методикой обучения 
для преподавания дисциплины «история права».
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М
одернизация как общеевропейский 
процесс трансформации традицион-
ного аграрного общества в современ-

ное индустриальное, начавшаяся в группе ев-
ропейских стран на излете Средневековья, вы-
росла из кризиса экстенсивного земледелия, 
ощутившего в Европе XV–XVII вв. ограничен-
ность дальнейшего развития за счет пригодно-
го земельного ресурса. Выход был найден в ос-
воении практик интенсивного типа с парал-
лельным переходом от самодостаточного по-
лунатурального хозяйства к товарности и рын-
ку, включающим динамичный механизм актив-
ной мотивации деятельности. Эти практики, 
однако, оказались невозможны при статично-
сти их знаниево-технологической основы и 

при «бессубъектном», бесправном и пассивном 
индивиде. Это обусловило в последующем за-
мену присущего традиционному обществу ста-
тичного закрепления социального статуса ин-
дивида более свободным, что вызвало процес-
сы социальной мобильности и породило инди-
видуальную субъектность как самостоятель-
ную социальную категорию. Но такая новая 
субъектность невозможна без адекватного 
культурного фундамента, то есть без измене-
ния целей и содержания и увеличения объема 
социализации. Необходимость перехода обще-
ства с экстенсивных на интенсивные источники 
и факторы хозяйственного роста, таким обра-
зом, расширяя границы субъектности индиви-
да, с одной стороны, обусловливает активиза-
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цию научного познания, а с другой – через из-
менение социализации индивида стимулирует 
эффективность его самоотдачи. Наука (культу-
ра) и просвещение выступают как два главных 
вектора повышения динамизма общественно-
го процесса. Следует, кроме того, обратить осо-
бое внимание на факт расширения приклад-
ных функций не только у естественных, но и у 
общественных наук, у которых помимо объяс-
нительной миссии все более растет значение 
прогностической и проективно-практической 
функций. Этот новый характер обществозна-
ния отчетливо проявляет себя уже в эпоху Про-
свещения, когда исходя из новой общей карти-
ны мира, нового видения механизмов и зако-
номерностей исторического процесса, источ-
ников и факторов прогресса общества истори-
ософия Просвещения предлагает ряд продук-
тивных общественных практик, расширяющих 
роль знания и просвещенности масс в обще-
ственном процессе. Эти практики получают во-
площение в политике ряда стран Просвещен-
ного Абсолютизма. В целом же обществознание 
и в его рамках история движутся по пути сни-
жения роли провиденциальности в объектив-
ном мире и постоянного увеличения роли че-
ловека-демиурга как главного творца истори-
ческих событий. 

Марксизм, заявивший о себе в 40-х гг. ХIХ в., 
конструируя парадигмально новую картину 
мира, начинает ее с выработки базовых поня-
тий философской трактовки мира. Определив 
историю как «деятельность человека, пресле-
дующего свои цели», Маркс дополняет затем ее 
категорией условий деятельности, в которые 
включает все наработанные производитель-
ные силы, материалы и капиталы, а также нако-
пительный механизм их передачи следующим 
поколениям общества. В итоге Маркс ясно фор-
мулирует новую активную миссию обществоз-
нания в становящемся индустриальном обще-
стве: философы лишь разным способом интер-
претировали мир – задача же состоит в том, 
чтобы изменить его. 

Важнейшим пунктом философии истории 
Маркса, сформулированной им в 40-е гг. ХIХ в., 
был тезис о том, что историческое развитие 
общества, его производительных сил включает 
в себя и равнозначное развитие природных 
способностей и сил самих индивидов. Поэтому 

уровень их развития (онтогенез) должен быть 
адекватен филогенезу – развитию общества и 
его производительных сил, которые каждому 
новому поколению индивидов предстоит вклю-
чить в свой процесс деятельности. Развитие 
индивида и культурный потенциал населения в 
целом должны тем самым соответствовать тех-
нологическому уровню их хозяйственной дея-
тельности.

В 50-е гг. К. Маркс углубляет и конкретизи-
рует эту картину в ее антропологической части. 
В «Критике политической экономии» (рукопись 
1857–1858), рассматривая отношение «человек 
и общество», К. Маркс выделяет три последова-
тельные ступени развития человека в истории: 
отношения личной зависимости (докапитали-
стические формации); личная независимость, 
основанная на вещной зависимости (капита-
лизм); свободная индивидуальность, основан-
ная на универсальном развитии индивидов 
(коммунизм). Вторая ступень – делает Маркс 
короткое, но чрезвычайно важное замечание, 
отсекающее все преждевременные желания, – 
создает условия для третьей.

Построенная на базе научного обобщения 
опыта промышленно развитых стран Европы 
как метатеория общества и общественно-исто-
рического процесса, теоретическая система 
Маркса включала в себя и сценарий такого 
практического изменения социального мира, 
превращения его в общество справедливости 
и благоденствия. Показательно, что, сформули-
ровав к середине ХIХ в. философские основа-
ния новой картины мира в ее самодвижении, 
марксизм в следующее десятилетие специаль-
ным циклом работ на историческом материале 
и материале революций 1848 г. внимательно 
анализирует объяснительные способности но-
вой теории, рассматривая специально логику 
действия классов и ход классовой борьбы. По-
следняя треть ХIХ в. характеризуется дальней-
шим функциональным расширением марксиз-
ма как теории общества и общественно-исто-
рического процесса – появляются и активно 
развиваются международные и национальные 
рабочие организации, ставящие целью реали-
зацию концепции марксизма на практике. Од-
новременно с тем европейские теоретики 
марксизма – лидеры европейской социал-де-
мократии – вплотную подходят к оценке зрело-
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сти социально-экономического и культурного 
развития западных стран на предмет их прак-
тического перехода от капитализма к социали-
стическому обществу. 

В этой точке готовности общества для реор-
ганизации общественного строя особенно важ-
на была система четких критериев, позволяю-
щих убедиться в наличии всех необходимых 
для этого предпосылок и условий. Но что пред-
ставляла собой Европа последней трети ХIХ в., 
если рассматривать ее с точки зрения культур-
ного уровня ее населения, то есть в народно-
образовательном аспекте, что фиксировалось 
тогда регулярными переписями населения в 
показателях грамотности/неграмотности? 

Имеется ли на самом деле отчетливая связь 
между индустриальным и народно-образова-
тельным процессами? Историческая картина 
всеобщей «алфабетизации» населения стран 
Европы свидетельствует, что в своей первой 
фазе (реализация всеобщего начального обра-
зования – от введения всеобуча и до достиже-
ния полной грамотности населения) он отчет-
ливо предстает в виде трех волн, стартующих 
раздельно. Первая волна – протестантские 
страны, где всеобщее обучение стараниями об-
мирщенной церкви организуется уже в ХVI в., а 
позже берется на себя государством (княже-
ства Веймар – 1619, Гота – 1642, Вюртемберг – 
1649 и т. д.). Сегодня эту группу стран представ-
ляют Англия, Германия, Голландия, Дания, Лат-
вия, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Шве-
ция, Эстония. На начальных этапах процесса в 
нее с разной длительностью входили также 
Франция (Нантский эдикт, 1598–1685), Чехия, 
Венгрия, Австрия.

Большинство стран этой группы объединя-
ет акватория Северного и Балтийского морей в 
роли общего внутреннего водоема, способ-
ствовавшего в условиях ресурсного кризиса 
облегчению перехода к рынку.

Культурная поддержка социальных процес-
сов стимулирует общее развитие этих стран – 
они уходят в отрыв от остального материка 
традиционных обществ и переходят в другое 
историческое время. В 80-е гг. XIX в. грамот-
ность охватывает здесь полностью все населе-
ние, что создает предпосылки для новой ступе-
ни их индустриального развития. Оборотная 
сторона «рывка» первой группы стран – отста-

вание стран традиционной организации и тем 
самым нарушение геополитического баланса 
сил, что вызывает рост внешнеполитических 
напряжений в Европе XVII в., рост рисков в 
борьбе за ресурсы, страх территориальных по-
терь, давление внешнего фактора на внутрен-
нее развитие. Отстающие страны оказались 
перед дилеммой поиска способов более дина-
мичного развития, результатом чего стало по-
явление нового типа процесса – догоняющей 
модернизации, целью которой прежде всего 
было снятие рисков агрессии со стороны более 
динамичных соседей. Исторически эту группу 
представляет монархия Габсбургов, которая 
после потери богатой Силезии (1746) проводит 
в конце XVIII в. радикальные просветительские 
реформы, введшие всеобуч (1774, 1777). Сегод-
ня это Австрия, Бельгия, Венгрия, Словакия, 
Словения, Хорватия, Чехия. Полная грамот-
ность здесь была достигнута в основном в меж-
военное двадцатилетие.

Наконец, третья волна культурной модер-
низации – остальные страны Европы, составля-
ющие огромную дугу от Португалии через Бал-
каны до России. Это сегодня Испания, Португа-
лия, Греция, Болгария, Босния с Герцеговиной, 
Македония, Румыния, Сербия и Черногория. 
Для этой группы стран главным стимулом соз-
дания во второй половине ХIХ в. всеобщей 
школы стало давление промышленной рево-
люции, характер труда которой (простая меха-
низация) требовал начальной школьной подго-
товки. Полная грамотность населения здесь 
была достигнута уже в послевоенные годы.

Типологически относились к этой группе 
стран и Россия с Албанией, отстававшие по 
темпам и срокам охвата школой необходимого 
детского контингента. Здесь реализация на-
чального всеобуча приходится на первую треть 
ХХ в., а полная грамотность населения лишь на 
конец ХХ в.

Итак, если опираться на эту общую панора-
му процесса, то 80-е гг. ХIХ в. будут для Запад-
ной Европы четким рубежом, когда страны 
первой и отчасти второй волны обретают пол-
ную грамотность населения и с ним качество 
цивилизованности и переходят ко всеобщей 
основной восьмилетней школе, должной под-
готовить работника к труду в условиях начав-
шейся комплексной механизации производ-
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ства (вторая промышленная революция). Это 
означало рост уровня культуры средних клас-
сов, но особенно рабочего класса. При реше-
нии европейской социал-демократией вопро-
са о зрелости условий для взятия власти дан-
ный показатель стал приниматься как истори-
чески адекватный. В целом же на основании 
западноевропейского конкретно-историческо-
го материала можно говорить о весьма тесной 
взаимосвязи – взаимодействии экономическо-
го, социального и культурного процессов мо-
дернизации, о высокой степени их синхронно-
сти, о тесной взаимной детерминации техноло-
гического уровня производства культурным 
уровнем населения.

Если же теперь, исходя из тех же критериев, 
определить на общей шкале координаты Рос-
сии, то выстраиваемая картина будет еще опре-
деленнее. Так, согласно первой общероссий-
ской переписи населения 1897 г., грамотность 
населения составляла чуть более ¼ (27,8%), что 
говорит о самой начальной фазе процесса. И 
это была лишь часть разделяющей их дистан-
ции, если учитывать еще и переход на Западе 
ко всеобщему основному образованию. Общей 
логикой развития индустриального общества, 
логикой взаимосцепления процессов модер-
низации в странах Европы марксистская карти-
на мира в конце ХIХ в. была спроецирована и 
на Россию – страну с «очаговым» характером 
развития капитализма, то есть по существу еще 
крестьянскую. Леворадикальное крыло рос-
сийской социал-демократии, однако, в интере-
сах «адаптации» европейской теории к россий-
скими реалиям, а главное, для ускорения до-
стижимости конечной цели в начале ХХ в. эту 
картину мира в корне перестраивает. 

Исходя из своей картины мира, в которой 
полагалось, что русская буржуазия мотив рево-
люционной борьбы против самодержавия за 
демократические цели уже исчерпала, обосно-
вывалась идея смены лидера революции – вы-
движение в этом качестве вперед пролетариа-
та, который сплотит и возглавит все демократи-
ческие и социалистические силы, а затем, по 
мере решения демократических задач, произ-
ведет перегруппировку сил и перейдет к реше-
нию задач социалистических. 

Между тем социокультурная структура рос-
сийского общества мало этому соответствова-

ла. По данным советской переписи 1920 г., 77% 
населения страны составляло крестьянство, 
грамотное на 29%, рабочий класс составлял 
чуть более 10% населения с грамотностью в 
64%; остальные слои – около 13%, общий по-
казатель грамотности – 42%. В медианном ис-
числении это составляло на душу населения у 
крестьян 1,2 года обучения, у рабочего клас-
са – 2,6 года, в целом же – не выше 2,1 года.

Тем не менее, Ленин по возвращении в 
апреле 1917 г. из десятилетней эмиграции ста-
вит задачу подготовки и осуществления социа-
листической по целям и по движущим силам 
революции и построения социалистического 
общества. Отсутствие адекватного индустри-
альному обществу социокультурного состава 
населения, что, по Марксу, является предпо-
сылкой, условием решения данной задачи, 
большевиками как значимый аргумент во вни-
мание не принимается.

Каким бы странным это ни казалось нам се-
годня, но большевистский сценарий перехода 
к социализму, который вынашивался и разра-
батывался применительно к России, исходил из 
«своей» версии теории общества и обществен-
но-исторического процесса. Эта версия игно-
рировала ряд фундаментальных положений 
философии истории Маркса и, в частности, по-
следовательно накопительный характер акку-
муляции инновационного социального опыта и 
организации его в системе культуры с целью 
обеспечения неразрывности взаимосвязи про-
цессов фило- и онтогенетического развития че-
ловека в истории.

Публично заявленная Лениным в апреле 
1917 г. концепция осуществления в России со-
циалистической революции и создания строя 
социализма трактовалась им как сценарий, вы-
работанный в рамках марксизма с учетом кон-
кретной специфики российских реалий. Недо-
статочность ряда условий и предпосылок для 
социализма не должна быть помехой для взя-
тия власти. Их дефицит может быть восполнен 
мерами, которые после взятия власти ликвиди-
руют отставание, возникшее по вине «недораз-
вития» русского капитализма. 

Поначалу, будучи уверенным в победе рево-
люции в развитых странах Запада, Ленин вооб-
ще считал, что недостающие предпосылки мож-
но будет у этих стран «легко заимствовать». (Но 
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как можно заимствовать грамотное население?) 
Когда же стало ясно, что этот расчет нереализу-
ем, он выдвинул новую идею, не имеющую отно-
шения к теории Маркса, но единственно воз-
можную при отсутствии иного выхода: строить 
новое общество с теми людьми, которые доста-
лись социализму «со вчера на сегодня». 

Понятно, что построенная на подобного 
рода выкладках и аргументации концепция Ле-
нина вызвала большую ответную волну поле-
мики. Наиболее авторитетной фигурой в лаге-
ре оппонентов был Г. В. Плеханов, сразу отреа-
гировавший на Апрельские тезисы Ленина ста-
тьей «О тезисах Ленина и о том, почему бред 
бывает подчас интересен».

Очевидным уязвимым местом доктрины 
был дисбаланс между заданными обществу це-
лями и наличными средствами. По мнению 
Плеханова, «русская история еще не смолола 
той муки, из которой со временем будет выпе-
чен пшеничный пирог социализма» [1, т. 1, с. 
218]. Россия, считал Плеханов, и в начале ХХ в. 
страдала не столько от капитализма, сколько 
от недостатка его развития. Ленинскую концеп-
цию Плеханов считал бакунистской, а не марк-
систской. 

Дискуссия, начавшаяся в апреле 1917 г., 
длилась (что свидетельствует о ее реальной 
значимости) 6 лет – до марта 1923 г. и закончи-
лась лишь последней статьей Ленина «Лучше 
меньше, да лучше». Послеоктябрьский опыт не 
снял проблемы – скорее, высветил ее истин-
ный масштаб. 

После смерти Плеханова (май 1918) Ленин 
продолжал внимательно следить за критикой в 
свой адрес со стороны отечественных и зару-
бежных оппонентов. Но пока сохранялся рас-
чет на мировую революцию, критика эта не вы-
зывала беспокойства. Оптимизм первых лет 
блекнет по мере того, как перспектива преодо-
ления цивилизационной отсталости России в 
одиночку все более предстает как неизбежная, 
а плехановская альтернатива становится все 
более вероятной. 

Последние три месяца 1922 г. и первые три 
месяца 1923 г. проблема эта фокусируется в 
центре внимания Ленина. В конце сентября 
1922 г. он специально знакомится с изданными 
в Париже письмами В. Г. Короленко А. В. Луна-
чарскому, а в конце декабря заказывает себе 

для чтения изданные в Берлине объемные «За-
писки о революции» Н. Н. Суханова.

Следует обратить специальное внимание 
на особые обстоятельства и условия появле-
ния этих последних работ Ленина, надиктован-
ных им секретарям в январе – феврале 1923 г. 
Прежде всего, проблема низкого уровня куль-
турности населения занимает здесь абсолютно 
доминирующее положение. Ленин ищет, но ни-
как не может найти бесспорных аргументов, 
которые бы безоговорочно подтвердили его 
историческую правоту. Было ясно, что при ¾ 
крестьянства в составе населения, причем кре-
стьянства на 70% неграмотного, антропосоцио-
культурного ресурса для реализации в России 
сценария по Марксу явно недостаточно. После 
уяснения невозможности организации нового 
строя со старым «человеческим материалом» 
Ленин в 1921 г. – в русле общего поворота к 
НЭПу – предлагает теоретически новую идею 
переходных к социализму социальных и куль-
турных мер демократического содержания, 
подводящих к тому уровню, который будет не-
обходим для социализма. 

К идее опосредующих социальных и куль-
турных мер, призванных вывести из прошлого 
в будущее (кооперация, дополненная и под-
крепленная культурной революцией), мер по 
своему содержанию, как «недоработки» капи-
тализма, безусловно демократических (а не со-
циалистических), Ленин вплотную приступает в 
январе 1923 г. Но этот вариант имел свою со-
циокультурную специфику: двухшаговый лаг 
между социальным и запаздывающим культур-
ным процессами. А это требовало еще 40–50 
лет дополнительного времени (парадокс, кото-
рый был замечен еще Фурье). 

При отсутствии подготовленного к инду-
стриальной цивилизации нового человека сфе-
ра политики попадала в руки переходного мар-
гинального слоя, не обладающего должной – 
нужной для управления огромной экономикой 
и государством – культурой. Понятно, что един-
ственным средством управления, которым этот 
слой владел и с помощью которого и мог толь-
ко удержаться у власти, было насилие вплоть 
до террора. И это не случайность, а оборотная 
сторона строительства нового общества в стра-
не с населением, имеющим характеристики со-
циума традиционного типа. Иными словами, 
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это скрытая оборотная сторона культурной ре-
волюции – плата за нее, ее цена, которая не мо-
жет быть изъята из окончательного расчета.

Последние работы Ленина января–февраля 
1923 г. отличает специфика, заданная их поле-
мическим происхождением. Завершающая 
часть цикла последних работ Ленина состоит 
из пяти надиктовок, записанных секретарями в 
январе (4) и феврале (1) 1923 г. Заметим, что по-
лемический «полуречевой» характер текста 
требует учета его интонационного строя, по-
скольку это может радикально менять оттенки 
смысла. Это относится, в частности, к полеми-
ческому приему ответа «вопросом на вопрос», 
часто затрудняющим выявление действитель-
ного смысла текста. 

Какие теоретические аргументы использо-
вал Ленин, защищая свою позицию? Таких дис-
куссионных позиций можно выделить две: кто 
на самом деле знает, каков тот уровень культу-
ры, с которого можно переходить к социализ-
му? И почему нельзя поменять местами соци-
альный и культурный процессы – сначала взять 
власть и тем самым осуществить эмансипацию 
и после этого двинуться догонять другие, в 
культурном плане более развитые народы?

Действительно, кто может назвать уровень 
культуры, требуемый для перехода к социализ-
му? И почему нельзя поменять местами такие 
действия, как взятие власти (свобода) и подъем 
культуры населения (просвещение)? Разве от 
перестановки мест слагаемых сумма меняется? 

На наш взгляд, оба контраргумента отдают 
лукавством. Что касается знания должного 
уровня культурности: едва ли не половину сво-
ей зрелой жизни Ленин провел в эмиграции – в 
странах, где уже полвека всеобщим было ос-
новное восьмилетнее образование. Подтверж-
дением его специального знания этого вопро-
са может также служить факт рекомендации им 
Горькому в 1916 г. работы Н.  К. Крупской «На-
родное образование и демократия», где дан 
обстоятельный разбор развития европейской 
школы в Новое время. 

Что касается второго тезиса, то однознач-
ный ответ на него был дан выше, исходя из 
представлений на сей счет К. Маркса. Помимо 
того, предлагаемая процедура, меняя местами 
причины и следствия, ставит следствия впере-
ди причин, делая из органически функциони-

рующей живой социальной системы искус-
ственный набор инертных, лишенных мотива-
ции к действию элементов.

Впрочем, в самой последней работе «Лучше 
меньше, да лучше» Ленин сделал весьма харак-
терную оговорку, заметив, в частности, что для 
решения требуемых задач «ничего нельзя поде-
лать нахрапом или натиском, бойкостью или 
энергией, или каким бы то ни было лучшим че-
ловеческим качеством вообще». Для этого нуж-
на «именно культура». Эта реплика без адреса 
была, по сути, признанием правоты оппонентов. 

Таким образом, анализ представлений Ле-
нина по поводу специфики российского пере-
ходного процесса, возможностей и путей его 
коррекции и его условий и детерминант де-
монстрирует нам существенные расхождения в 
трактовке механизма общественно-историче-
ского процесса в индустриальном обществе. 
Объем «издержек», которые сопровождали ре-
ализацию большевистской модели (особенно в 
первое 40-летие советской власти 1917–1956) 
общеизвестны и лишь подтверждают прозор-
ливость Плеханова, предсказавшего в Откры-
том письме к петроградским рабочим 28 октя-
бря 1917 г. дальнейший ход событий, включая 
гражданскую войну и диктатуру одной партии. 

Получив после октябрьского переворота 
статус официальной государственной идеоло-
гии, единственно разрешенной в новом госу-
дарстве, достаточно быстро освоив техноло-
гию пиара, заявляя себя единственной продол-
жательницей теории Маркса в новых историче-
ских условиях ХХ в., большевистская доктрина 
претендовала на знание ускоренных рецептур 
социального роста, пригодных для социума 
любого типа и уровня. Трансформация россий-
ского общества в новое общество социализма 
проводилась социальными инженерами тота-
литарного режима без оглядки на цену и с ши-
роким применением принудительно-силовых 
методов, включая репрессии и геноцид в отно-
шении целых народов и классов. 

Кризис этого политического режима в кон-
це ХХ в. продемонстрировал общую неадекват-
ность доктрины реальному развитию обще-
ственной системы, что повлекло потерю ею 
прежнего иммунитета, утрату статуса сакраль-
ной зоны, запретной для критики. Последовав-
шая затем демифологизация и демонополиза-
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ция общественного сознания создали предпо-
сылки и породили потребность в независимом 
критическом переосмыслении прежней карти-
ны развития нашего общества в ХХ в. 

Реконструкция целостной объяснительной 
картины российского общества и российской 
истории, основанной на современной парадиг-
матике научного знания об обществе и челове-
ке с ее более широкой трактовкой источников 
и факторов социального и культурного роста, 
открытых эпохой Нового времени, является 
бесспорно одной из первоочередных задач, 
стоящих сегодня перед исторической наукой, 
социальным и гуманитарным знанием в целом. 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Плеханов Г. В. Год на родине: полн. собр. ст. и 
речей 1917–1918 г. в 2 т. – Т. 1–2. – Париж, 1921.

2.  Кузьмин М. Н. Культурность населения Со-
ветской России как фактор выбора полити-

ческой модели // Формирование администра-
тивно-командной системы (20–30-е годы): 
сб. ст. / Ин-т российской истории РАН. – М.: 
Наука, 1992. – C. 116–132.

3.  Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 
Изд. 5-е.

4.  Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е.

REFERENCES

1.  Plekhanov G. V. God na rodine: poln. sobr. st. i 
rechey 1917–1918 g. in 2 vol. Vol. 1–2. Paris, 
1921.

2.  Kuzmin M. N. Kulturnost naseleniya Sovetskoy 
Rossii kak faktor vybora politicheskoy modeli. 
In: Formirovanie administrativno-komandnoy 
sistemy (20–30-e gody): coll. of works. Mos-
cow: Nauka, 1992. Pp. 116–132.

3.  Lenin V. I. Polnoe sobranie sochineniy. Izd. 
5-e.

4.  Marx K., Engels F. Sochineniya. Izd. 2-e.

Кузьмин Михаил Николаевич, член-корреспондент Российской академии образования, кандидат истори-
ческих наук, заместитель руководителя Центра этнокультурной стратегии образования ФГАО «Федераль-
ный институт развития образования»
e-mail: kaluga20@hotmaiul.com
Kuzmin Mikhail N., Corresponding Member, Russian Academy of Education, PhD in History, Deputy Head of the 
Center for Ethno-Cultural Strategy of Education, Federal Institute of Education Development
e-mail: kaluga20@hotmaiul.com



180 Наука и Школа  № 1’2018

Слово предоСтавляетСя

О
дной из важных составляющих сложно-
соподчиненной системы образователь-
ного процесса является школа, рассма-

триваемая как «направление в науке, искусстве, 
литературе, общественно-политической жизни 
и т. д., обладающее определенными признака-
ми, свойствами, связанное общностью или пре-
емственностью принципов» [1, т. 48, с. 78]. Школа 

выявляет, культивирует и закрепляет личност-
ный или групповой опыт профессиональной де-
ятельности. Образование как социальная доми-
нанта в совершенствовании системы знаний, 
умений и навыков, осуществляемое на протяже-
нии всей жизни человека, и школа как социаль-
ная институция дают возможность транслиро-
вать культуру и накопленную в течение конкрет-
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ного временного периода информацию от од-
ного поколения к другому.

Школы, в качестве историко-культурного 
феномена, существовали с давних времен. Это 
были школы выдающихся мыслителей и фило-
софов, научные школы в разных областях зна-
ния и общественной жизни, школы великих ху-
дожников, педагогов, театральных деятелей, а 
также композиторские и исполнительские 
школы. Существовали и продолжают существо-
вать школы художественных промыслов и ре-
месел в области декоративно-прикладного и 
народного искусства. В России таковыми, на-
пример, являются федоскинская лаковая мини-
атюра, вологодское кружевное плетение, дым-
ковская игрушка, богородская резьба по дере-
ву, расписное искусство Гжели, Хохломы, Жо-
стово, каслинское кузнечное литье и многое 
другое. В любом случае школа в данном пони-
мании – это концентрированный опыт, фор-
мально зафиксированный и в любой форме, в 
том числе изустной, передающийся и осущест-
вляющий связь времен в ходе эволюционного 
развития человеческого общества.

Каков же генезис школы как историко-куль-
турного феномена, каковы виды и формы су-
ществования, механизмы зарождения, разви-
тия и ее распространения?

Говорить о существовании какой-либо шко-
лы можно, только рассматривая ее в историче-
ской ретроспективе, в культурном и социаль-
ном контексте времени. Только прошедшее вре-
мя подтверждает существование школы. После 
того, как были определены основные принци-
пиальные установки школы, когда сформиро-
вался неформальный коллектив единомышлен-
ников и последователей, поддерживающих и 
стремящихся распространять эти установки, 
когда данные установки прошли неоднократ-
ную проверку и доказали свою притягатель-
ность, действенность и эффективность, – лишь 
тогда школа начинает занимать свое место в 
культурном или научном пространстве. Такими, 
к примеру, были школы великих живописцев – 
Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микелан-
джело Буонарроти, Рембрандта Харменс ван 
Рейна, театральных деятелей – К.  С. Станислав-
ского, В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, педа-
гогов – Я.  А. Коменского, К. Д.  Ушинского, А.  С. 
Макаренко, В.  А. Сухомлинского. Существовали 

композиторские и исполнительские школы, 
определяемые по территориальному признаку 
или национальной принадлежности – лондон-
ская, венская, французская, российская, петер-
бургская, московская школы и т. д. или по тому 
вкладу, который внесли в развитие того или 
иного вида искусства выдающиеся личности. Та-
ковы школы А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов, скрипич-
ная школа П.  С. Столярского, Л.  Ауэра, школы 
мастеров пианистического искусства – Т. Леше-
тицкого и А. Есиповой, Л. Годовского, Ф. Бузони, 
Л. В. Николаева, А. Б. Гольденвейзера, К. Н. Игум-
нова, Г. Г. Нейгауза, С. Е. Фейнберга и др. 

Возможно существование школ, совпадаю-
щих по времени со значительными периодами в 
жизни общества: античная, ренессансная, совет-
ская школы – или носящих в себе определенные 
стилистические признаки: классическая, роман-
тическая, передвижническая, импрессионисти-
ческая, а также школы модерна, абстракциониз-
ма, неоклассицизма и пр. Отдельное, очень важ-
ное место в жизни человеческого общества за-
нимают научные школы в разных сферах иссле-
довательской деятельности. Особенностью 
школ в области художественного творчества, в 
частности музыкознания, является то, что «мыш-
ление лидера и адептов научной школы, – как 
справедливо отмечает А.  В.  Малинковская, – 
должно отличаться способностью к интеграции 
художественных, артистических (“правополу-
шарных”) и логико-теоретических (“левополу-
шарных”) детерминант, а создаваемая в русле 
деятельности такой школы картина изучаемой 
области должна характеризоваться особой ми-
ровоззренческой целостностью» [2, с. 110].

Каждую школу, как и образование в целом, 
характеризует цивилизационная преемствен-
ность. Значительная школа, рождающаяся в 
определенном культурном и социальном кон-
тексте, аккумулирующая в себе существенные 
профессиональные достижения, являет собой 
звено в генеалогическом древе лучших масте-
ров своего дела. Преемственными могут быть 
как непосредственные, личностно контактные, 
так и опосредованные – через несколько лиц 
либо благодаря знакомству с различными на-
учными, культурными и ремесленническими 
источниками связи. Наследование традиций 
школ осуществляется устно, письменно, сегод-
ня – с помощью всеобъемлющей системы элек-
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тронных коммуникаций. В любом случае шко-
лы – это не статические образования, а динами-
ческие, актуализированные в развитии и дви-
жении формы бытия.

Механизмы существования школ во многом 
сходны с механизмом существования традиций. 
Вообще школы, особенно в сфере искусства, 
следует рассматривать как неотъемлемую часть 
традиций, как их мощную корневую систему. Это 
присущая традициям и школам устойчивость и 
стабильность тех достижений, которые переда-
ются по линии преемственности научных, соци-
альных и культурных знаний и отношений, опре-
деленная этапность зарождения, становления, 
развития, кристаллизации и распространения 
школы, ее вариабельность, лабильность, под-
вижность, способность к накоплению и кумуля-
ции общественного опыта, трансформации и 
внедрению различного рода инноваций. Соб-
ственно школы внутри традиций и характеризу-
ют ту самую вариативность, благодаря которой 
и школы, и традиции являются живой и жизнен-
но устойчивой системой. В качестве примера 
можно привести школы известных музыкантов-
педагогов ХХ в. – А.  Б. Гольденвейзера, К.  Н. 
Игумнова, Г. Г. Нейгауза, С. Е. Фейнберга, которых 
относят к выдающимся представителям москов-
ской пианистической школы внутри мощной  
отечественной музыкально-исполнительской и 
педагогической традиции. Механизмы переда-
чи школ – это механизмы эмоционального и ин-
теллектуального восприятия, осмысления, под-
ражания, копирования, как весьма эффективно-
го способа освоения «школы» мастерства. (Кста-
ти, П. Пикассо, С. Дали и многие другие художни-
ки ХХ в., прославившиеся как ярые модернисты 
и ниспровергатели классического наследия, 
учились ремеслу на картинах великих художни-
ков прошлого. Так, в мастерской С. Дали посто-
янно висела репродукция с картины Рафаэля 
«Сикстинская мадонна», вдохновлявшая его на 
творческие искания.) 

Однако, в отличие от традиций, которые мо-
гут навязываться и насаждаться порой с извест-
ной долей подавления и насилия, школа (в дан-
ном ракурсе рассмотрения) – это демократиче-
ская институция и всегда носит исключительно 
добровольный характер. Она референтна не по 
формальным признакам, а по критериям авто-
ритета, эмоционально-чувственного восприя-

тия и причастности. Здесь налицо влияние лич-
ностного неявного знания (усвоение мыслей, 
ощущений и действий) при непосредственном 
общении с явлением или предметным миром.

Школа существует в проекции субъект-субъ-
ектных связей, в системе учитель – ученик. Впи-
тывая, осознавая значимость установок учителя 
для себя лично, опираясь на опыт, накопленный 
предыдущими поколениями и закрепленный в 
мыслях и действиях учителя, последователи тех 
или иных школ и ее традиций творчески пере-
рабатывают эту школу и ее традиции, «снимая» 
ее и двигаясь дальше в ее развитии.

Трансляция школы последующим поколе-
ниям возможна благодаря ее незамкнутому и 
многосоставному характеру, возможностям 
трансформаций, вариативных трактовок ее по-
ложений и установок. Проходя через череду 
поколений, школа живет и развивается, обра-
стая новыми смыслами и идеями. Она являет 
собой систему, способную к флуктуации, видо-
изменениям, но при этом незыблемыми оста-
ются ее фундаментальные основания. Так, на-
пример, писала известный музыкант-педагог 
Н.  И. Голубовская одному из своих учеников: 
«Не просто мы привязаны друг к другу, не про-
сто мы единомышленники. Ведь вот встреча-
ешь людей, с которыми как будто похоже мыс-
лишь, которым дорого то, что и тебе. Но я уви-
дела, что со всеми ними мне по дороге до 
какого-то места, совпадают верхние слои, их то 
больше, то меньше. А с тобой мы можем не со-
глашаться, и быть разными, и критиковать друг 
друга, но твердо знаем, что на глубине мы вме-
сте, и чем глубже, тем больше» [3, с. 235]. 

Необходимым условием функционирова-
ния школы является, по выражению видного 
отечественного литературоведа А.  Н. Веселов-
ского, «встречное течение» мыслей и чувств ее 
единомышленников и последователей. Пред-
полагается, что в душе у воспринимающей сто-
роны должно быть не «пустое место», а встреч-
ная духовная и интеллектуальная интенция. 
Лидер школы и ее последователи должны быть 
близки своими индивидуальными предпочте-
ниями, художественными интересами, миро-
воззренческими и гуманистическими устрем-
лениями. Их объединяет культурная идентич-
ность, совпадение ценностных ориентаций, 
сходство взглядов на цели и задачи того вида 
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деятельности, которым они занимаются. Для 
художников, музыкантов, представителей раз-
личных видов искусства это близость идейных 
и общекультурных установок, стилистики и ме-
тодологии воплощения творческих замыслов.

Определяющую роль в создании школы 
играет личность ее главы – носителя научных, 
духовных и культурных смыслов. Достижения 
отдельных выдающихся личностей в разных 
областях жизни, выражающиеся в открытиях 
или в новых взглядах на уже известное, так или 
иначе фиксируются и закрепляются. Они стано-
вятся предметом интереса, подражания и рас-
пространения. Задается камертон, с которым 
сверяются культурные устремления професси-
онального сообщества, современников. 

Если говорить о школах в музыкальной пе-
дагогике и исполнительстве, то это своего рода 
творческие лаборатории, сформировавшиеся 
вокруг выдающегося музыканта-исполнителя, 
педагога. Такими были А. Г. и Н. Г. Рубинштейны, 
впервые в России объединившие вокруг себя 
прогрессивную общественность, заложившие 
основы профессионального музыкального об-
разования в стране, открыв первые консервато-
рии в Петербурге и Москве. Следует, кстати, от-
метить, что против открытия консерваторий 
были такие видные музыкальные деятели того 
времени, как М. А. Балакирев и В. В. Стасов, кото-
рые рассматривали этот факт как преклонение 
перед Западом и забвение русских традиций. 
Время показало, насколько правы были братья 
Рубинштейны, сумевшие дать импульс для раз-
вития отечественной музыкально-исполнитель-
ской и педагогической школы, вышедшей посте-
пенно на широчайшую мировую арену.

Период наивысшего расцвета и кристалли-
зации лучших традиций отечественной пиани-
стической школы наиболее явственно просма-
триваются на примере деятельности А. Б. Голь-
денвейзера, К. Н. Игумнова, Г. Г. Нейгауза и С. Е. 
Фейнберга, работавших в Московской консер-
ватории с начала и до 1960-х гг. Каждый из них 
воспитал не одно поколение замечательных 
музыкантов-исполнителей и педагогов. Их уче-
ники, ученики учеников, «внуки» и «правнуки» 
этих выдающихся музыкантов неизменно дока-
зывали и продолжают до сих пор доказывать 
на мировой сцене высочайший уровень мо-
сковской пианистической школы. Представите-

ли другой, петербургской (ленинградской) 
школы, не менее известные и давшие миру вы-
дающихся музыкантов, во многом близки по 
своим принципиальным общехудожественным 
и мировоззренческим установкам. Однако, как 
повелось еще с прежних времен, московская и 
петербургская музыкальные школы, как и шко-
лы живописи, графики, других видов искусства, 
в какой-то мере отличались, а иногда и сопер-
ничали друг с другом. Московские школы отли-
чает эмоциональный, «теплый», «задушевный», 
«интимный» характер взаимоотношений со 
слушателем, зрителем, читателем. Представи-
телям петербургской интеллигенции присущ 
более рациональный подход к решению худо-
жественных задач, их искусство несколько «хо-
лоднее», «расчетливее», рассчитывающее не на 
эмоциональное, а скорее на интеллектуальное 
восприятие. В любом случае многолетняя ис-
полнительская и педагогическая деятельность 
выдающихся музыкантов-педагогов подтвер-
дила существование и действенность каждой в 
отдельности и общей по своим музыкальным и 
общехудожественным устремлениям отече-
ственной исполнительской школы. 

Опираясь на различные источники, можно 
выявить общие черты, которые отличают полу-
чившую всемирное признание русскую музы-
кально-исполнительскую и педагогическую шко-
лу. Для русской пианистической школы характер-
но следующее: высокая духовность и привержен-
ность гуманистическим идеалам; приоритет ав-
торского текста, стремление раскрыть и передать 
в своем исполнении творческий замысел компо-
зитора, выявить образно-поэтическое начало му-
зыки; всемерное совершенствование исполни-
тельского мастерства и в то же время подчине-
ние виртуозного начала художественным зада-
чам; расширение круга используемых музыкаль-
но-выразительных средств, внимание к фрази-
ровке, динамике, способам звукоизвлечения, ин-
тонационной выразительности, «очеловечиваю-
щую» инструментализм. Кроме того, музыканта-
ми-педагогами, возглавлявшими ведущие отече-
ственные школы, уделялось пристальное внима-
ние развитию у учеников всего комплекса музы-
кальных способностей, его фантазии, воображе-
нию, способности к понятийному мышлению, 
расширению его общемузыкального и художе-
ственного кругозора.
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Известно, что исполнительская деятель-
ность педагога-музыканта трудно поддается 
формализованной оценке. Можно определить 
скорость игры на инструменте, силу звучания, 
но как измерить духовность человека, интел-
лектуальную и эмоциональную наполненность 
интерпретации исполняемых им сочинений? 
Как определить параметры, раскрывающие 
тайны педагогического мастерства музыканта? 

К тому же необходимо иметь в виду свое об-
разное соотношение конкретно-чувственной и 
абстрактно-логической форм познания и испол-
нительского освоения музыкального произве-
дения, широкую амплитуду действий педагога, 
который должен не только преподнести учени-
ку необходимую информацию, но и научить его 
выполнять чрезвычайно сложные практические 
действия. Задействованными оказываются все 
ресурсы человеческого организма – интеллек-
туальные, физические, эмоциональные. 

Следует также учитывать и то, что занятия с 
учеником обычно проходят в индивидуальном 
формате, при очень близком личностном сопри-
косновении индивидуальностей обучающего и 
обучающегося. Участники педагогического про-
цесса становятся коллегами, соратниками, дру-
зьями, единомышленниками, объединенными 
общим пониманием музыки. Так, С. Е. Фейнберг 
иногда параллельно с учеником работал над из-
учаемым произведением. Внимательно отно-
сясь к намерениям учеников в отношении воз-
можной интерпретации замысла композитора, 
К. Н. Игумнов «умел смотреть на произведение 
глазами студента» [4, с. 401]. Порой взаимопро-
никновение творческих лабораторий учителя и 
ученика заходило настолько глубоко, что учи-
тель начинал учиться у своего ученика.

Тип воздействия учителя на ученика может 
иметь как демократический, так и авторитарный 
характер, но чаще всего – смешанный. Автори-
тарность, диктаторство здесь не навязываемое 
сверху, а проявляющееся как убежденное жела-
ние индивидуума по своей собственной воле 
следовать «заветам» мастера. Очень важным мо-
ментом в педагогической деятельности музы-
канта исполнительских классов являются пред-
ставляемые некоторыми педагогами возможно-
сти самим проявить инициативу в решении 
встающих перед учащимися задач. Добиться 
взаимопонимания между учеником и учителем 

помогают дискуссии и беседы о музыке, об ис-
кусстве. «Когда возникают такие разговоры о 
музыке, <…> то педагог превращается из “учи-
теля” в узком смысле слова в старшего коллегу, 
оснащенного большим опытом и большими зна-
ниями, беседующего с младшими собратьями 
по искусству на любимые темы, – писал Г. Г. Ней-
гауз. – <…> Это чистая форма общения и сбли-
жения людей на основании общей преданности 
искусству и способности что-то создавать в ис-
кусстве» [5, с. 200]. В итоге устойчивость, повто-
ряемость художественных и профессиональных 
установок, декларируемые главой школы, впе-
чатляющие результаты деятельности подтверж-
дают правильность ее постулатов. Безусловно, 
помогают понять, погрузиться в творческую ла-
бораторию музыканта-педагога книги, методи-
ческие пособия, написанные им, а также высту-
пления мастера с лекциями и докладами.

В концентрированном виде достижения от-
дельной личности, возглавляемой им школы, 
методика и пути решения художественных за-
дач, вопросов совершенствования мастерства, 
взаимоотношения художника и искусства и мно-
гие другие аспекты профессиональной деятель-
ности фиксируются, закрепляются и, если вызы-
вают подлинный интерес, начинают активно 
распространяться. Личный опыт переходит в 
групповой, массовый, образуя, если он имеет 
основания для его закрепления, свою «школу». 
Таким образом, можно констатировать, что шко-
ле, как историко-культурному феномену, прису-
щи диалектические процессы развития и пере-
хода общего, единичного во всеобщее. Однако 
чрезвычайно значимой остается личность, воз-
главившая данную школу. Об этом свидетель-
ствует и обычная практика педагогов исполни-
тельских классов средних и высших учебных за-
ведений, которые в первую очередь стремятся 
определить, к какой школе принадлежит посту-
пивший в их класс ученик.

Со временем, становясь всеобщим достояни-
ем, школа, как достаточно тонкая и хрупкая ин-
ституция, начинает растворяться, поглощаться в 
массе других школ, течений и разного рода инно-
ваций. Ниточка, тянущаяся от школ, становится 
все более тонкой. Этим школы отличаются от тра-
диций, которые имеют свойство в новых услови-
ях вновь возрождаться, трансформируясь, под-
страиваясь и видоизменяясь в соответствии со 
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сменой ценностных ориентиров в обществе, ти-
пов взаимоотношений и связей между людьми, с 
достижениями в области науки и техники.

Сегодня, в наше динамически развивающе-
еся время, когда на протяжении последних де-
сятилетий в сознание людей, не без помощи 
современных инновационных технологий, вне-
дрялись идеи глобализма, размывались грани-
цы школ и традиций каждого народа, начинают 
усиливаться тенденции антиглобализма. Все 
более явственно звучат слова о национальной 
идентичности и самодостаточности, о необхо-
димости возвращения к первоистокам и исто-
рическим ценностям. В связи с этим возникает 
стремление к возрождению прежних эстетиче-
ских идеалов, желание воспользоваться уни-
кальным опытом, накопленным предыдущими 
поколениями людей, причастных к созданию 
духовных, нравственных и культурных ценно-
стей. Художнику ведь важно знать, откуда ты 
родом, где твои корни, идентифицировать себя 
с направлениями развития в той или иной сфе-
ре искусства, культуры – национальными, мен-
тальными, идеологическими, стилистическими.

Безусловно, искусство музыкальной педа-
гогики в области исполнительства весьма труд-
но поддается фиксации. Однако имеющиеся 
материалы, оставшиеся музыкальные записи, 
воспоминания современников и, главное, уче-
ников позволяют реконструировать и опреде-
лить основные черты, присущие школе того 
или иного мастера. Тем самым обеспечивается 
преемственность духовного и культурного раз-
вития человека. 
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Идея развивающего обучения  
и саморазвитие личности

Многие годы главной идеей современного 
образования было и остается развивающее об-
учение. Эта идея хорошо вписалась в существу-
ющую систему, она на многие годы защитила 
школу от нападок тех, кто требовал от школы 
реального развития детей. Не попутного, меж-
ду делом, обучения, а специальной развиваю-
щей самодеятельности. 

Обучение – это тренинги: совершенствова-
ние знаний, умений, навыков, универсальных 
действий и даже индивидуальных способно-
стей. По своему характеру эта деятельность но-
сит репродуктивный характер. Нельзя сказать, 
что тренинги не способствуют развитию ребен-
ка, но, к сожалению, этого явно недостаточно.

Опыт показывает: если хочешь получить 
реальный результат, выдели предмет, не долж-
но быть развивающего обучения, воспитываю-
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щего обучения, потому что на самом деле есть 
обучение, некачественное по той же причине, 
но оно есть. А вот ни развития, ни воспитания в 
школе на самом деле нет вообще. 

Образование есть процесс непрестанной 
реорганизации, перестройки, преобразова-
ния приобретенного образовательного опыта. 
Приобретая что-то новое на очередном уроке, 
ребенок постоянно перестраивает существу-
ющие, сложившиеся на предыдущем материа-
ле представления. Те порции материала, кото-
рые ежедневно сваливаются на голову учени-
ка, – просто тренинг памяти, а развитие – это 
самодеятельность по систематизации этих за-
валов. Как это делается на первых порах: с по-
мощью учителя, родителя, репетитора – для 
нас не столь важно, но это как раз и есть раз-
витие по отношению к обучению, и оно необ-
ходимо как специальная и систематическая 
деятельность.

В конечном итоге, самотворение личности 
приводит учащегося к самостоятельной систе-
матизации пока еще материалов и перестройке 
собственного, формирующегося в ходе этих 
процессов образовательного опыта, его посто-
янного совершенствования и обновления в ус-
ловиях групповой деятельности. В группе необ-
ходимо осмыслить собственный опыт, сформу-
лировать и изложить его так, чтобы поняли все 
члены группы, а для этого необходимо изучить 
их опыт. Но наиболее эффективным этот про-
цесс становится в условиях полной самостоя-
тельности при реализации творческих проек-
тов, где развитие определяет учебные задачи.

Современной школе необходимы специ-
альные программы развивающей деятельно-
сти, если хотите, специальный предмет, напри-
мер «Проектная деятельность». Как отмечал 
основатель философии образования Д. Дьюи: 
«Цель школьного образования – обеспечить 
возможность его продолжения, а для этого 
нужно сформировать способности, поддержи-
вающие развитие» [2, с. 53]. Поэтому на самом 
деле формирование способностей, поддержи-
вающих развитие, – главная цель и идея школь-
ного образования. 

Безусловно, при таком подходе предмет-
ные и метапредметные результаты являются 
одним из факторов, влияющих на формирова-
ние результатов личностных. При этом сово-

купность факторов влияния и формирования 
личностных результатов гораздо богаче, чем 
фактически используемые, традиционные для 
современной школы.

Раннее обучение  
и дошкольное образование

Развитие – процесс непрерывный, поэтому, 
прежде всего, необходимо понять, что каждый 
уровень образования вносит в этот процесс 
свою лепту, когда в определенном возрасте 
наиболее эффективно усваиваются те или иные 
элементы, обеспечивающие общее продвиже-
ние личности в собственном саморазвитии.

Наши надежды на то, что разработанный 
недавно стандарт дошкольного образования 
изменит идею, которую группа известных спе-
циалистов дошкольного образования много 
лет внедряла в общественное сознание,– это 
мысль о самоценности дошкольного детства, 
«значимого само по себе и без всяких условий». 
Но стандарт ничего не добавил, помимо того, 
что объявил дошкольное образование полно-
ценным уровнем общего образования. Поправ-
ки 2016 г. – минимальная попытка наполнить 
этот уровень образовательным содержанием, 
вроде кое-что в этом направлении сделали, но 
стандарт от этого лучше не стал.

Никто не станет отрицать, что детство – осо-
бый период, с нашей точки зрения, особо пло-
дотворный для образования детей. Напомним: 
по этому поводу Дьюи отмечал, что младенец с 
первых дней своего существования «вынужден 
учиться движению вместо того, чтобы получить 
его в готовом виде», как это характерно для 
большинства животных. Детеныш человека 
учится весь период «самоценного детства», и в 
этом как раз и заключается эта «самоценность».

Это, в первую очередь, особая способность 
к запоминанию – импритингу, подражанию, 
приобретению опыта, восприимчивости к 
окружающей среде и одаренности, которые к 
школьному периоду теряют свою особость. Пе-
риод дошкольного детства наиболее плодотво-
рен в результатах образования. Если где-либо и 
как-нибудь организуется специальное обуче-
ние дошкольников, то результаты порою удив-
ляют самих организаторов. Учатся дети с удо-
вольствием потому, что в этом проявляется их 
природа.
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Поэтому господствующая идея «не лишайте 
детей детства», которая имеет в виду как раз 
попытки раннего обучения детей, абсурдна по 
своей сути. Детство – отнюдь не время бездум-
ного ничегонеделания Дети самообучаемы и 
учатся играя, непрерывно приобретая первич-
ные умения и навыки жизни – в этом суть дет-
ства. Задача взрослых – сделать этот процесс 
эффективным для каждого ребенка. Находящи-
еся в различных средах дети имеют разные ус-
ловия для образования и самообразования, 
поэтому именно в этом возрасте дети разитель-
но различаются в своем развитии. 

С другой стороны, заставить дошкольника 
заниматься тем, что не соответствует его при-
роде и сиюминутному интересу, невозможно. 
Это должны учитывать, прежде всего, педагоги, 
составляя новые игровые технологии и органи-
зуя среду, насыщенную мотивационными фак-
торами. 

Споры о том, нужно ли учить детей чтению 
в дошкольном возрасте, не умолкают уже сто-
летие. Реально же половина детей, приходя-
щих в первый класс в городских школах, чита-
ют. Продвинутые родители уже усвоили, что 
это школьное умение, усвоенное в раннем воз-
расте, – залог дальней успешной учебы, а наи-
более эффективно это умение осваивается в 
5–6 лет.

Мария Монтессори, например, считала, что 
учить читать необходимо одновременно с обу-
чением говорить. А П.  В. Тюленев утверждает: 
«При нормальных условиях развития ходить, 
говорить и читать ребенок должен начать 
практически одновременно» [6, с. 43]. О сроках 
можно спорить. Но сам факт необходимости бо-
лее раннего обучения и развития детей отри-
цать нельзя. 

Создатели действующего школьного стан-
дарта поставили начальную школу в тупик. Уже 
в первом классе предполагается овладение це-
лой программой УУД (универсальных учебных 
действий), но если учесть, что половина класса 
не читает, то в этих условиях УУД осваивать не-
возможно. Чтобы это делать, необходим опре-
деленный темп чтения и понимания текста. По-
этому дети, не умеющие читать, попадают в 
группу риска, числятся среди отстающих, а само 
это обучение отнимает до полутора лет учебно-
го времени у всего класса.

Думаю, что раннее обучение чтению для тех 
детей, которые проявляют интерес к этому 
процессу, не будет лишним, не вижу причин это 
запрещать. Многие дети овладевают чтением в 
семье и детском саду. Благодаря этой способно-
сти ребенок быстро овладевает письменной ре-
чью. Рано овладевший чтением ребенок запе-
чатлевает в памяти правильное написание слов. 
Читающий первоклассник активен во всех об-
разовательных процессах с первых шагов в 
школе, с ним нет адаптационных проблем. И на-
оборот, не читающий, а тем более не знающий 
букв сразу относится в группу риска, он для 
школы неадаптант. 

Образование каждого –  
принцип, цель, идея демократии 

Детство не является прерогативой дошколь-
ного образования, оно продолжается и в школе, 
но у каждого ребенка по-своему. Образованные 
и озабоченные родители сопровождают ребен-
ка и в начальной, и в основной школах. Это со-
провождение присутствовало и раньше, но по-
сле введения нового стандарта без этого не 
обойтись. В старшей школе родители «не тянут», 
поэтому нанимают репетиторов. 

Реальная успешность сегодня определяет-
ся возможностями родителей, мотивационной 
поддержкой сообщества. Эту школу и это обра-
зование никак нельзя назвать демократичным, 
оно зависит от принадлежности детей к раз-
личным слоям населения. Дети все увеличива-
ющейся группы риска – это наследие недооб-
разованных, не озабоченных их образованием 
родителей, низы современного классового об-
щества России.

В школе, где количество таких значительно, 
отсутствует реальная возможность формиро-
вания личностно образующей общности, или, 
как это называл Дж. Дьюи, «уравновешенной 
общности» – обязательного условия образова-
ния личности.

В отличие от любых форм тоталитаризма, 
проявляющего беспокойство об образовании 
лучших, наиболее успешных, обычно принад-
лежащих к обеспеченным слоям общества, де-
мократическое государство само зависит от 
образования каждого. «Всенародно избирае-
мая власть может успешно работать только в 
том случае, если те, кто избирает своих прави-
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телей и подчиняется им, образованны» [2, с. 
85]. Демократическое общество отвергает 
внешнее принуждение, его опора – благорас-
положение образованных масс. 

Демократия – это не только и не столько 
власть и форма правления, это форма совмест-
ной жизни. Это общество людей, готовых согла-
совывать свои действия с действиями других и 
учитывать чужие интересы. В противном слу-
чае масса недообразованных и неспособных 
понимать другого «будет сбита с толку проис-
ходящими с ними и вокруг изменениями, не по-
нимая их смысла и значения. В итоге возникнет 
сумятица, в которой мало кто сумеет извлечь 
для себя пользу из действий других людей – 
слепцов, ведомых безумцами» [2, с. 85]. 

Поэтому мы утверждаем, что качественное 
общее образование – забота государства и об-
щества, ответственность родителей и учителей, 
обязанность детей и подростков. 

Ликвидация неуспеваемости в школе как 
явления – общегосударственная идея и назрев-
шая необходимость современного образова-
ния. Достижение реального результата в этом 
многотрудном деле возможно, и в передовых 
школах этот результат достигается. 

Школа в демократическом обществе долж-
на получать от государства и общества реаль-
ную поддержку, выражающуюся в финансиро-
вании дополнительных занятий с отстающими, 
так называемое государственное репетитор-
ство. Такой подход культивируется в некоторых 
странах, например в Японии. Оправданность 
затрат объясняется тем, что для достижения 
понимания детям, в силу их индивидуальных 
особенностей, необходимо различное количе-
ство учебного времени. Индивидуальное до-
полнительное время, затраченное учителем 
для достижения понимания конкретного мате-
риала детьми группы риска, необходимо опла-
чивать. Только в этом случае учитель несет кон-
кретную ответственность за успеваемость и 
формирование личностно образующей общно-
сти в классе. 

Главная цель и идея общего образования – 
развитие способности и умения понимать дру-
гого, учитывать интересы других, согласовы-
вать свои действия с действиями окружающих; 
формирование качеств личности, владеющей 
способами самообразования, способной само-

совершенствоваться, развиваясь на протяже-
нии всей жизни, – тех качеств, которые позво-
ляют быть успешным. В общем образовании не 
должно быть отстающих.

Обязательность и доступность 

Обе главные идеи современного общего 
образования пахнут нафталином прошедшей 
индустриальной эпохи. Не только потому, что 
это образование на самом деле и необязатель-
ное, и недоступное, а прежде всего потому, что 
несут идейную нагрузку, не свойственную для 
образования вообще. 

Обязательной может быть только часть со-
держания общего образования, само же общее 
образование безгранично, и в этом суть беско-
нечного спора авторов учебников общего об-
разования, которые пытаются эту безгранич-
ность втиснуть в убогие страницы бездарных 
учебников.

Такой учебник, идеология которого – учеб-
никомания, сопровождает каждый предмет 
школьного общего образования. От учебника в 
школе процветает принцип обязательности, 
мифического единого пространства, едино об-
разные технологии обучения и т. д. 

Вернемся к той части, которая действитель-
но должна быть обязательной, то есть единоо-
бразной и эффективно усвоенной каждым. Это 
то, что раньше называлось умениями и навыка-
ми, а теперь универсальными действиями. Это 
то ценное, что пришло к нам из нового стан-
дарта и что до сих пор не понято во многих 
школах. Кроме того, существует необходимость 
качественного владения языками, и это тоже 
обязательно.

Своей успешностью неформальное образо-
вание в условиях социальной среды обязано 
собственной естественности, природным каче-
ствам человеческого детеныша, естественному 
интересу – любопытству и связанной с ним не-
произвольности режима образовательной са-
модеятельности. Проявляя интерес, молодой 
человек работает с увлечением, не замечая 
времени, не чувствуя усталости. 

Наша школьная машина заставляет ребенка 
работать более 80% времени в произвольном 
режиме только потому, что она сама решает, 
что, когда и как он должен изучать. При этом 
большая часть специалистов, в том числе и ав-
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торов учебных материалов, считает, что таким 
образом, преодолевая себя, учащийся разви-
вает свои способности. И это, наверное, так, 
только после того, как, приобретя определен-
ный опыт образования, осознав его ценности, 
ребенок увидел в этом свой интерес. 

Модульная начальная школа –  
новый стандарт

Как мы уже отмечали, новый стандарт в 
разы увеличил нагрузку на начальную школу, и 
это связано с универсальными учебными дей-
ствиями. Печально, но факт, что в практике 
учебного процесса стандарт никак не прове-
рялся, в спешке готовились учебники. Поэтому 
получилось как всегда – отыгрываемся на учи-
телях, детях, да еще и на родителях. В итоге ра-
бочий день учащегося 1–2-го класса порою 
длится 8–9 часов.

Стандарт не ответил на многие вопросы, 
стоявшие перед образованием, и к множеству 
проблем, не решаемых десятилетиями, доба-
вил существенно новую, связанную с его вне-
дрением. Стандарт, в виде опережающего зада-
ния для практики образования, не имеющей 
опыта и технологий реализации требований, 
предъявленных ей, – рискованный ход рефор-
мирования образования. Это похоже на шоко-
вую терапию в экономике 1990-х. 

В послестандартной начальной школе учи-
тель, качество подготовки которого вызывает 
сомнения, уже не может тянуть все предметы – 
необходима специализация. Универсальный 
учитель-многопредметник как минимум чет-
верть класса оставляет недоученным. Ему са-
мому разобраться бы во всем многообразии 
новых программ начальной школы!

Поэтому модульная организация позволит 
ввести в учебный процесс начальной школы 
учителей-специалистов, связывающих свою пе-
дагогическую деятельность с одним из пере-
численных модулей:

 ● модуль универсальных умений и дей-
ствий; 

 ● предметный модуль языков и литератур-
ного чтения; 

 ● предметный модуль математики и ин-
форматики; 

 ● познавательный модуль окружающего 
мира и проектной деятельности;

 ● модуль двигательной активности, увле-
чений и творчества.

Каждый модуль представляет собой ком-
плекс программного обеспечения, способов ор-
ганизации учебного процесса, характерных 
только для него, технологических особенностей, 
учебных материалов и оборудования. В то же 
время все модули объединены единством це-
лей и технологиями, обеспечивающими стиму-
лирование, мотивацию и активность учащихся.

Организационной основой полноценной 
модульной школы начального образования яв-
ляется одновозрастной организационный ком-
плекс, создаваемый на базе нескольких одно-
возрастных классов. Классы могут быть скон-
центрированы в одной или в нескольких шко-
лах, находящихся в шаговой доступности друг 
от друга.

Модульная организации в условиях одно-
возрастного комплекса – это несколько уров-
ней общения и социальной деятельности 
школьников, соревнование между классами и 
группами в различных видах деятельности, 
возможность использовать преимущества со-
ревновательной деятельности для управления 
процессами образования и самообразования.

Для примера напомним, как мы отмечали 
ранее, часть класса приходит в школу не чита-
ющими. Эта часть – дети, по разным причинам 
не освоившие чтение до школы, и как показы-
вает практика, эти дети зачастую просто не 
проявляли к чтению интереса. Они не хотели 
читать. В школе это дети риска. Для того чтобы 
их заинтересовать и научить, необходимо до-
полнительное время и особые технологии, а 
они существуют. 

Комплекс и модульная организация созда-
ют условия для внутренней дифференциации 
учащихся в классах-трансформерах. Часть 
класса, читающая на уроках чтения, объединя-
ется под руководством одного учителя, это 
класс-трансформер нормы, другая часть двух 
классов – дети риска. Оба класса именно на 
этих уроках работают по разным программам 
до выравнивания ситуации. 

Все это делает традиционный школьный 
класс открытой системой. Процессы, происхо-
дящие в классе, становятся понятными и до-
ступными родителям и образовательному со-
обществу каждого ученика. 
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Основная школа –  
формирование личности

В современных непростых условиях кризи-
са общего образования основная школа, по 
общему мнению специалистов, оказалась наи-
менее эффективным и обделенным вниманием 
звеном. Хотя те же специалисты отмечают не-
обходимость ее особой роли в общем образо-
вании и формировании личности учащегося 
массовой школы.

Сегодня уровень основного образования 
провисает между начальной и старшей шко-
лой, ничего собственного не привнося в копил-
ку общего образования. Это касается целей, со-
держания, организации и социализации под-
ростков. Школа явно нуждается в реконструк-
ции.

Ее структура должна строиться с учетом со-
образных природе подростка особенностей 
его развития. Переход мышления на стадию 
формальных операций позволяет подростку 
выстраивать собственные программы поведе-
ния, ставить перед собой цели, контролиро-
вать их выполнение, рефлексировать, произ-
вольно регулировать свое поведение, эмоции, 
речь.

Уже в седьмом классе подросток может ос-
мысленно принимать решения по вопросам 
собственного образования, а это значит, что 
организаторы образования должны, просто 
обязаны использовать возникающую возмож-
ность его участия в планировании собственно-
го будущего для создания условий дальнейше-
го образования и развития подростка по наи-
более эффективной траектории самообразова-
ния и саморазвития. Структура основной шко-
лы должна учитывать этот факт, школа с пятого 
по седьмой – это одна школа, и совсем другая, 
возможно, с седьмого и наверняка в восьмом и 
девятом. 

Школа младшего подростка должна иметь 
определенные особенности, отличающие ее 
как от начальной школы, так и от собственно 
подростковой. Именно здесь, в этой школе, 
формируется все, о чем мы говорили ранее, и 
картина мира, и представления о месте челове-
ка в этом мире, усваиваются образцы культуры, 
формируются модели поведения и т. д.

Школа зрелого подростка позволяет диф-
ференцировать учащихся по их склонностям и 

предпочтениям, выявленным на предыдущем 
этапе школы младшего подростка. Поэтому 
школа зрелого подростка – это фактически две 
школы: академическая и реальная. 

Академическая школа – это обязательная 
часть: знакомство с основами наук, в совер-
шенстве владение универсальными действия-
ми и умениями, смысловым чтением, письмен-
ной речью, коммуникативными навыками и т. д. 
Это то, что мы имеем в виду как завершение 
формирования картины мира и отношения к 
миру, определение места каждого в этом мире, 
овладение универсальными способностями, и 
прежде всего способностями понимания дру-
гого. Второе направление связано с вариатив-
ным образованием, учебными, творческими 
проектами и интересовыми занятиями, воспи-
тательной деятельностью, самоопределением, 
позитивной социализацией.

Реальная школа, помимо минимизирован-
ной обязательной части, это школа интенсив-
ного и многопрофильного развития личности 
подростков из бывшей категории риска, а ко 
времени школы зрелого подростка – не вполне 
определившихся в своих предпочтениях и не 
склонных к интенсивным когнитивным заняти-
ям. Эта школа рассчитана на личностные ре-
зультаты, проявляющиеся в самых различных 
сферах человеческой деятельности. 

Развитие личностных качеств и способно-
стей учащихся основной школы осуществляет-
ся в условиях вариативного образования. Если 
обязательную часть образования называть все-
обучем – обучением для всех, то вариативная 
– это образование для каждого, в соответствии 
с его способностями, интересами, образова-
тельными потребностями и запросами.

Проблема современной школы – умелое со-
четание обязательной и вариативной частей 
единого образовательного процесса.

С другой стороны, вариативное образова-
ние – это продолжение развития групповой ор-
ганизации класса. Поучаствовав в проектной 
деятельности, выявив предпочтения и намеча-
ющиеся интересы каждого, можно определить 
и сформировать группы по интересам. 

К вариативному образованию будет отнесе-
но и создание сети различных вспомогатель-
ных учебных групп, предназначенных для под-
ростков: с дефектами речи, с трудностями за-
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поминания, с трудностями чтения, письма, де-
тей с ослабленным здоровьем, переболевши-
ми и т. д. 

Реальная школа вариативного образова-
ния – это школа полного дня. Она должна рас-
полагать возможностями для отдыха, питания 
учащихся, помещениями для работы малых 
групп, больших студий, лабораторий, работаю-
щих весь день, мастерских, справочно-инфор-
мационных центров.

Школа вариативного образования – это по-
стоянные конкурсы, вечера-семинары, смотры, 
выставки, концерты, олимпиады, выезды в со-
циум и т. д. 

Это полная событий, насыщенная педагоги-
ческим содержанием внутришкольная жизнь, 
выносящая в социум плоды своего творчества, 
влияющая на социум своей социальной на-
правленностью, активностью и молодым задо-
ром.
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Г
осударственная политика России в отно-
шении развития женского гимназическо-
го образования рассматриваемого пери-

ода имела как положительные, так и отрица-
тельные стороны. Отрицательные аспекты го-
сударственной политики России второй поло-
вины XIX – начала XX вв. заключались в отсут-
ствии четко выраженной программы развития 
женского образования, проявлением которого 

являлось нежелание чиновников решать про-
блему женского образования. Консерватив-
ность взглядов многих из них делало привер-
женцами классической системы женского гим-
назического образования; гимназия в «умах» 
чиновников должна была быть элитарной дво-
рянской школой. В ходе изучения литературы 
нами было выявлено, что классическую систе-
му образования в своей деятельности поддер-

УДК 37.014 
ББК 74.04(2)

СТАНОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО ГИМНАЗИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КРАНИНСКОМ УЕЗДЕ СМОЛЕНСКОЙ 
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

Е. Н. Макова
Аннотация. В статье анализируется становление и развитие женского гимназического об-
разования в городе Красном Смоленской губернии, исследуется столкновение взглядов мест-
ных чиновников по вопросу открытия женской гимназии в смоленской провинции и всяческое 
препятствие властей в организации женского образования в городе Красном. Приводятся 
исторические свидетельства из различных источников Смоленской области, подтверждаю-
щие достоверность изложенного материала. Подчеркнута деятельность меценатов и благо-
творителей, оказавших огромный вклад в развитие женского гимназического образования на 
Смоленщине. Представлена активная жизненная позиция местного населения и представи-
телей общественности в скорейшем решении «женского вопроса». Показана позиция руковод-
ства Краснинского уезда в отношении женского образования и открытия женских учебных 
заведений в уезде. 

Ключевые слова: гимназия, образовательный процесс, частное и государственное образова-
ние, благотворительность, женское образование, Красный, Смоленская губерния.

FORMATION OF FEMALE COLLEGE EDUCATION  
IN KRASNINSKY DISTRICT OF SMOLENSK PROVINCE  
IN THE SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURIES

E. N. Makova 
Abstract. The article analyzes the formation and development of female secondary education in the 
city of Krasnyi, Smolensk province, and a clash of views of local officials on the issue of opening of a 
girls ‘ school in Smolensk province and every obstacle of the authorities in the organization of female 
education in the town Krasnyi The article presents the historical evidence from various sources of 
Smolensk region, confirming the accuracy of the material presented. It also highlights activities of 
patrons and philanthropists who had a huge contribution to the development of female secondary 
education in the Smolensk region. An active position of the local population and representatives of 
the public in the early resolution of the „women’s issue” is presented.  The position of the Krasnyi 
County administration in relation to women’s education and the opening of women’s educational 
institutions in the county is shown.

Keywords: gymnasium, educational process, private and public education, charity, women’s educa-
tion, Krasnyi, Smolensk province.



194 Наука и Школа  № 1’2018

Слово предоСтавляетСя

живали такие министры народного просвеще-
ния, как Н. П. Боголепов, П. С. Ванновский, И. И. 
Толстой, А.  Н. Шварц, П.  Н. Игнатьев – они не 
смогли создать единую среднюю образова-
тельную школу.

Положительным аспектом государственной 
политики России являлось интенсивное разви-
тие гимназического образования, которое по-
зволяло поступить в высшее учебное заведе-
ние, но только представителям мужского пола. 
Девушки могли получить звание «домашней 
наставницы» благодаря гимназиям, как госу-
дарственным, так и частным. Такая система по-
зволяла развиваться женскому гимназическо-
му образованию в уездных городах.

В сфере народного образования эти поиски 
отражали сложившуюся ситуацию, по мнению 
Е.  Л. Слепенковой, «являлись своеобразной 
апробацией педагогических начинаний, на-
правленных на выработку принципиальных 
подходов, отражающих, в свою очередь, неиз-
бежные для страны перемены в общественной 
жизни и изменения во взглядах на роль чело-
века в обществе в целом и женщины в частно-
сти» [1, с. 17]. Иными словами, с этого периода 
начинаются существенные перемены в жизни 
общества, в его образовательной сфере.

Несмотря на то, что в обществе сложилось 
консервативное мнение о роли женщины в се-
мейном быту, оно все же не могло изменить по-
требности прекрасного пола в получении гим-
назического образования. Стоит отметить, что в 
народе, как указывает О. Ю. Колпачева, бытова-
ло мнение о том, что «дворянскому обществу 
требовалась, прежде всего, хозяйка модного са-
лона, знающая иностранные языки, умеющая 
играть на музыкальных инструментах и имею-
щая некоторые представления о науках, содер-
жание обучения в институтах благородных де-
виц было ориентировано, прежде всего, на реа-
лизацию указанных целей» [2, с. 16]. Можем сде-
лать вывод, что в организованных учебных заве-
дениях для дворянок девушек готовили к глав-
ной роли, а именно выполнению обязанностей 
хозяйки дома, жены и матери. Изначально жен-
щина, по мнению чиновников, должна была 
знать свою главную роль в обществе, а не стре-
миться стать вровень с мужчиной.

Первостепенно государством были созданы 
гимназии Министерства народного просвеще-

ния, позже помимо министерских женских гим-
назий в провинциальных городах, например в 
городе Смоленске, начиная с 1900 г. стали воз-
никать частные женские гимназии. Они явля-
лись новой формой частного образования про-
винции с начала XX в. Их предшественниками 
были женские пансионы, предназначенные для 
обучения девочек из элитных или состоятель-
ных семей. Причина популярности частного 
гимназического образования объясняется дву-
мя факторами. Во-первых, многие состоятель-
ные родители были противниками всесослов-
ного женского образования. Они считали не-
приемлемым обучение своих детей с крестьян-
скими или мещанскими девочками в министер-
ских гимназиях. Во-вторых, поступить в прави-
тельственную гимназию было не простым де-
лом, так как число желающих с каждым годом 
увеличивалось. В частные же гимназии, несмо-
тря на существовавшие экзамены, поступить 
было значительно проще. Все же родители не 
стремились давать своим дочерям образова-
ние. Этому способствовало множество причин, 
например, с открытием заводов и предприятий 
стали нужны рабочие, которые смогли бы рабо-
тать на производстве. У крестьян не было воз-
можности получить образование из-за постоян-
ной занятости на фабриках или на поле. В ре-
зультате в стране стало наблюдаться закрытие 
школ, так как в них некому было давать знания. 
Подобный феномен вызывал негодование у 
правительства, что привело к созданию курсов 
на заводах и фабриках, чтобы обучить ремеслу 
желающих работать на производстве. Более за-
житочные и состоятельные люди все же считали 
образование высшей ценностью и отдавали 
своих детей в частные или государственные 
гимназии. Все это приводило к тому, что обра-
зование вновь стало носить сословный харак-
тер, что, в свою очередь, показывало тупиковую 
ситуацию в развитии общества страны. Так, раз-
витие промышленности, культуры и социаль-
ной сферы способствовало развитию губернии 
и повысило уровень жизни населения. Стоит от-
метить, что в Смоленской губернии «ярким при-
мером развития промышленности и производ-
ства стал запуск первого трамвая в 1898 году, 
также благодаря купцу Михаилу Ивановичу Мо-
тову получила широкое распространение про-
дажа льна и пеньки в соседние губернии; Пар-
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фен Гейдуков открыл производство изделий из 
серебра, был первым вяземским бургомистром, 
а также занимался благотворительностью и по-
строил больницу. В это время состоялось от-
крытие первого банка и ряд других достиже-
ний. Особенную известность получила культур-
ная сфера благодаря семье Тенишевых, но, не-
смотря на хлынувший подъем, в губернии, как и 
во всей стране, наблюдался спад женского про-
свещения» [3, с. 56]. Чтобы хоть как-то поднять 
престиж образования, местные меценаты и 
просто состоятельные люди стали вкладывать 
средства в открытие школ, пансионов, училищ, 
прогимназий, гимназий. Все это привело к тому, 
что стали открываться частные женские учеб-
ные заведения.

Несмотря на подъем промышленности и 
культуры в Смоленской губернии развитие 
женского образования шло неравномерно. Так, 
к началу XX в. лишь в одном Краснинском уезде 
губернии отсутствовало среднее женское учеб-
ное заведение. «Основная проблема заключа-
лась в немногочисленности населения и до-
вольстве провинциального общества суще-
ствовавшими начальными женскими школами» 
[4, с. 23]. Состоятельные родители посылали 
своих девочек на обучение в губернские жен-
ские гимназии. Для открытия женской прогим-
назии или гимназии необходимы были солид-
ные финансовые вливания. Никто не брал на 
себя инициативу сбора средств. В связи с этим 
проблема с открытием среднего женского уч-
реждения затягивалась на десятилетия. 

В журнале 9-го очередного Смоленского го-
родского земского собрания отмечалось, что 
«длительное время Краснинское женское (при-
ходское) училище существовало как двухкласс-
ное женское училище, в ряде источников оно 
именовалось приходским. Оно было основано 
в 1862 году и имело характер начального учеб-
ного заведения. Численность учениц была не-
значительной, в начале 1870 годов в Краснин-
ском женском училище состояло от пятнадцати 
до тридцати учениц» [5, с. 38]. Несмотря на ма-
лое количество учениц, в училище служили че-
тыре учителя: Ф. Яблонский (законоучитель). 
В. Глотов, Е. Черков, П. Маторина. Известно, что 
училище существовало исключительно за счет 
частных средств. С 1871 г. уездное земство ста-
ло выделять в его пользу незначительную сум-

му – 100 рублей в год. В прессе отмечалось аб-
солютное безразличие властей к проблеме 
женского просвещения: «Несколько лет тому 
назад в думе был поднят вопрос о преобразо-
вании местного женского, с пятилетним курсом 
училища – в женскую прогимназию, но почему-
то этот вопрос остался вопросом до сего дня» 
[6, с. 2]. По нашим данным, местные власти пы-
тались осуществить попытку преобразования 
училища в прогимназию в 1888 г., но из-за от-
сутствия средств данный вопрос остался нере-
шенным. Первоначально заведение помеща-
лось в ветхом частном доме. Городской глава, 
соборный староста, купец второй гильдии Та-
рас Петрович Бобров приложил немало стара-
ний по приобретению нового здания для учи-
лища. После того, как в 1893 г. городская дума 
переехала в новое здание, он инициировал пе-
ремещение женского училища в бывшее зда-
ние думы, что заметно улучшило его гигиени-
ческие условия. Бывшее же здание училища 
Т. П. Бобров распорядился отдать для устраива-
емой в городе богадельни.

На протяжении 1870–1910 гг. училище воз-
главляли Татьяна Александровна Басова, Ли-
дия Ивановна Гурьянова (дочь надворного со-
ветника), Мария Тарасьевна Боброва (дочь куп-
ца). В «Смоленском вестнике» писали: «Почет-
ным блюстителем длительное время был Т.  П. 
Бобров, купец третий гильдии, осознававший 
важность развития женского образовательно-
го учреждения. Он был отцом трех дочерей, ко-
торых за неимением гимназии в Красном при-
шлось отправить для получения среднего об-
разования в женскую гимназию Смоленска» [7, 
с. 43]. Его деятельность и жизненная позиция, 
по нашему мнению, была не только правиль-
ной, но и нужной для общества. «Т.  П. Бобров 
ежегодно выделял средства в пользу Краснин-
ского училища» [7, с. 145], активно поддержи-
вая мысль о его преобразовании в прогимна-
зию, а затем в гимназию. Его дочери впослед-
ствии стали педагогами Краснинского женско-
го училища. Среди первых учителей были: М. И. 
Лебедева, М.  И. Глебова, Л.  И. Гурьянова, М.  И. 
Ивашкевич, П. Оглоблин, К.  П. Ширяева, А.  Д. 
Ивашкевич, З. Т. Боброва.

Подчеркнем, что основание прогимназии 
прошло позднее, чем в других уездах – 1 июля 
1911 г. Главная причина состояла в скудности 
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городских средств. В местной прессе отмеча-
лось: «Со вторника, 4 октября, в женской про-
гимназии наконец-то начались долгожданные 
приемные экзамены, продолжавшиеся почти 
всю прошлую неделю» [8, с. 3]. В год открытия в 
прогимназии состояло незначительное число 
учениц – пятьдесят две. Первоначально долж-
ность начальницы занимала госпожа Зарудина. 
С преобразованием заведения большую актив-
ность проявили родители учениц. В этом же 
году ими был поднят вопрос о возможности ос-
нования «общества родителей» или «общества 
вспомоществования недостаточным учени-
цам» [8, с. 3]. Все это, на наш взгляд, способство-
вало развитию женского гимназического обра-
зования. «В следующем году при заведении 
был открыт V класс, с 1914 года – VI класс. Для 
учебного заведения власти города избрали но-
вое здание – бывший дом городского управле-
ния, в котором также размещалось начальное 
училище» [9, с. 23]. Начальницей прогимназии 
была дворянка Ольга Иосифовна Грачева. К 
1913 г. в прогимназии обучались сто двадцать 
пять учениц. В сборнике о Краснинском уезде 
отмечалось, что «сословный состав распреде-
лился следующим образом: шестнадцать дво-
рянок, шесть учениц духовного звания, одна 
почетная гражданка, одна из купеческого со-
словия, тридцать одна крестьянка и шестьде-
сят мещанок» [9, с. 68]. То есть большинство 
учениц не имели высоких званий. Больше по-
ловины детей были приезжими, в основном из 
сельской местности уезда.

Краснинская прогимназия последней в гу-
бернии была преобразована в гимназию. В ма-
териалах заседаний губернского земства она 
называлась «исключительной». Во многом это 
было связано с тем, что в 1912 г. в уезде была 
открыта Соболево-Воробьевская женская учи-
тельская семинария, готовившая учительниц 
для народных школ. В связи с этим потребность 
в открытии педагогических гимназических 
классов не была столь актуальной. 

Преобразование в гимназию состоялось в 
1915 г. По ходатайству попечительского совета 
заведения в следующем году был открыт VIII пе-
дагогический класс со специальностями по 
русскому, французскому и немецкому языкам, 
математике, истории и географии. Из чего сле-
дует, что гимназия отличалась широкой специ-

ализацией и делала акцент на подготовку учи-
тельниц по иностранным языкам. 

Таким образом, можем сделать вывод, что 
становление и развитие в Краснинском уезде 
шло очень медленно по ряду причин: малочис-
ленность населения, бедность и нежелание 
властей сыграли свою роль. Все же активная 
позиция местного населения, выдающиеся ме-
ценаты, открытость и заинтересованность про-
винциальной власти преодолевать многочис-
ленные трудности – нехватку квалифицирован-
ных педагогов, отсутствие денежных средств, 
скудность бюджета, тесноту учебных помеще-
ний – помогли открыться учебному заведению 
в 1911 г. Женские гимназии являлись для пред-
ставительниц прекрасного пола не просто 
учебными заведениями. Они значительно по-
высили общий культурный уровень населения. 
Кроме того, женские гимназии создали плодот-
ворную почву для развития профессиональной 
деятельности женщин, что помогло им занять 
свое место в социокультурном пространстве.
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О
собенности современного культурно-
исторического периода, такие как ин-
форматизация, глобализация, высокая 

доступность информации и манипуляция ею, 
подмена ценностей, оказывают негативное 
влияние на процесс личностного самоопреде-
ления. Вследствие чего происходит деформа-
ция духовного потенциала личности, что за-
трудняет процесс ее становления. Современ-
ная образовательная политика государства на-
правлена на обучение и воспитание обучаю-
щихся, результатом которого должна стать гар-
монично развитая личность, способная к само-
образованию, саморазвитию, самореализации 
и личностному самоопределению. 

Школа может оказать большое влияние на 
самоопределение личности, поэтому необхо-
димо целенаправленное педагогическое со-
провождение данного процесса. Однако ана-
лиз работы общеобразовательных учрежде-
ний, опросы педагогических коллективов пока-
зывают, что сопровождению готовности к лич-
ностному самоопределению уделяется недо-
статочное внимание в процессе учебной дея-
тельности, а именно на уроке, несмотря на то, 
что образовательная составляющая является 
основной. 

Анализ международных и отечественных 
исследований показал наличие большого ко-
личества работ, содержащих идеи, теоретиче-
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности формирования готовности к лич-
ностному самоопределению подростков на занятиях предметной области «Филология». Про-
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модель формирования готовности к личностному самоопределению подростков, технология ее 
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ские положения, методологические подходы и 
концепции по проблеме формирования лич-
ностного самоопределения (Б. Г. Ананьев, Л. И. 
Божович, О. С. Газман, М.  А. Гинзбург, И.  В. Ду-
бровиной, А. В. Мудрик, А. В. Петровский, С. Л. 
Рубинштейн, С.  Н. Чистякова и др.). Проблемы 
формирования личностного самоопределения 
в условиях школы освещены в трудах А. А. Дро-
бота, О.  В. Коповой, Л.  Н. Кузнецовой, А.  Н. Ту-
бельского.

Однако было выявлено, что недостаточно 
освещены вопросы сопровождения готовно-
сти к личностному самоопределению подрост-
ков в учебной деятельности. В частности, пред-
метная область «Филология» обладает боль-
шим ценностным потенциалом для решения 
данной проблемы.

Теоретической основой исследования ста-
ли следующие положения:

 ● личностное самоопределение – процесс 
самодетерминации, обусловленный деятель-
ностной активностью личности, причиной ко-
торого является осознание собственного «Я» и 
определение жизненных целей, смысла жизни 
и построение жизненного плана [1–3];

 ● личностное самоопределение обуслов-
ливает все типы самоопределения;

 ● личностное самоопределение – главное 
новообразование юношеского возраста, под-
ростковый возраст является сензитивным для 
формирования готовности к личностному са-
моопределению, в силу становления норм по-
ведения, оценки и самооценки, поиска идеала, 
формирования нравственных убеждений и 
ценностных ориентаций, рефлексии;

 ● готовность к личностному самоопреде-
лению рассматривается как сформированность 
следующих психологических структур и меха-
низмов: самосознание, системы ценностных 
ориентаций, саморегуляции, самооценки, са-
моактуализации, самодеятельности, самоиден-
тификации [4];

 ● становление «Я-концепции» является ос-
новным результатом личностного самоопреде-
ления и системой представления человека о 
себе и его ожиданий на будущее, выражается 
также в самооценке личности;

 ● содержание «Я-концепции» обусловлено 
системой ценностно-смысловых ориентаций, 
которая определяет мотивы личности, по-

скольку личностное самоопределение имеет 
ценностно-смысловую природу [4; 5].

На основе данных положений уточнено по-
нятие готовности к личностному самоопреде-
лению. Готовность к личностному самоопреде-
лению – интегративная характеристика лично-
сти, отражающая сформированность механиз-
мов и психологических образований (самосо-
знания, системы ценностных ориентаций, са-
морегуляции, самооценки, самоактуализации, 
самодеятельности, самоидентификации), необ-
ходимых для дальнейшего самоопределения 
личности и становления «Я-концепции». 

Нами была разработана структурно-содер-
жательная модель формирования готовности к 
личностному самоопределению подростков на 
занятиях предметной области «Филология» 
(рис. 1). Модель состоит из следующих компо-
нентов: целевого, содержательно-технологиче-
ского, критериально-результативного. 

Целевой компонент включает в себя поста-
новку основной цели, задач, разработку прин-
ципов реализации модели, обеспечивает эф-
фективность ее применения. Целью работы по 
реализации модели является повышение уров-
ня готовности к личностному самоопределе-
нию подростков в результате его педагогиче-
ского сопровождения на занятиях предметной 
области «Филология». Для достижения постав-
ленной цели следует решить ряд задач, отлича-
ющихся своей равноценностью и взаимообус-
ловленностью и оказывающих комплексное 
воздействие на результат:

 ● формирование системы ценностных ори-
ентаций;

 ● формирование коммуникативной компе-
тенции;

 ● формирование адекватной самооценки;
 ● познание своего «Я»;
 ● повышение уровня мотивации, а как 

следствие активности в учебной деятельности;
 ● развитие рефлексивной компетенции.

Среди принципов, определяющих форми-
рование готовности к личностному самоопре-
делению, мы выделяем следующие. Принцип 
системности определен самой структурой 
личностного самоопределения, стоящего из 
взаимозависимых и взаимообусловленных 
компонентов. Поэтому и сопровождение лич-
ностного самоопределения должно прово-
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Целевой компонент 

Цель: повышение уровня готовности к личностному самоопределению подростков 
Задачи: - формирование системы ценностных ориентаций, 

- формирование коммуникативной компетенции, 
  - формирование адекватной самооценки, 

- познание своего «Я», 
- повышение активности в учебной деятельности, 
- развитие рефлексивных умений.  

Принципы: - системности,  
 - ситуативности, 
 - вариативности,  
 - персонификации. 

Содержательно-технологический компонент 

Структура готовности 
к личностному 

самоопределению: 
 

- деятельностный, 
- ценностно-смысловой, 
- коммуникативный, 
-эмоционально-

оценочный,  
- рефлексивный  
 компоненты.  

Технология: 
 

- методика «Сиюминутная 
ситуация», 
- формирующее оценивание, 
- создание ситуаций успеха, 
- предоставление свободы 
выбора, 
- развитие коммуникативной 
компетенции, 
- коучинг в образовании.  

Критериально-результативный компонент 

Критерии: 
- степень сформированности 
системы ценностных ориентаций,  
- уровень активности в 
деятельности (учебной, 
общественной и др.),  
- адекватность самооценки,  
- уровень развития рефлексивной 
компетенции,  
- уровень развития 
коммуникативной компетенции. 

 

Уровни готовности к 
личностному 

самоопределению: 
 

- высокий, 
- средний, 
- низкий. 

 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты: 
- повышение степени сформированности системы ценностных ориентаций, 
-повышение уровня активности в деятельности, 
- нормализация самооценки, 
- совершенствование рефлексивной компетенции, 
- повышение уровня развития коммуникативной компетенции. 

Рис. 1. Структурно-содержательная модель формирования готовности к личностному 
самоопределению подростков на занятиях предметной области «Филология»
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диться по различным направлениям, составля-
ющим единую систему. Принцип ситуативно-
сти предполагает использование обучающих 
ситуаций, предполагающих самоопределение 
учеников и поиск их решения. Цель создания 
такой ситуации – вызвать мотивацию, напра-
вить деятельность ученика для решения про-
блемы [6]. Принцип вариативности заключает-
ся в максимальном предоставлении ученику 
широкого спектра полноценных возможностей 
вариантов обучения, заданий, форм работы, а 
также полной свободы их выбора. Соблюдение 
данного принципа помогает сформировать от-
ветственность за собственный выбор, учиты-
вать индивидуальные потребности ученика.

Учет индивидуальных особенностей обуча-
ющегося, его интересов достигается также со-
блюдением принципа персонификации. Он тре-
бует от учителя знания и постоянного изучения 
личности ученика, его направленности лично-
сти, ценностно-смысловых установок, мотивов 
и т.  д. Обозначенные принципы образуют си-
стему, где они проявляются одновременно на 
каждом этапе и дополняют друг друга. 

Содержательно-технологический компо-
нент модели выстроен на основе выделенных 
задач, определен структурой готовности к лич-
ностному самоопределению. В соответствии с 
этим разработана технология формирования 
готовности к личностному самоопределению 
подростков. Основным достоинством предла-
гаемой технологии является ее полная вклю-
ченность в учебный процесс, то есть примене-
ние непосредственно на занятиях предметной 
области «Филология». 

Основополагающим элементом является 
структура готовности к личностному само оп-
ре делению, которую мы рассматриваем как си-
стему следующих компонентов. 

Ценностно-смысловой компонент выража-
ется в появлении системы ценностных ориен-
таций личности, формировании ее устойчиво-
сти, приоритете одних ценностей над другими, 
а также знание себя и определение своей по-
зиции к значимым объектам, ценностям. Цен-
ностно-смысловое ядро обеспечивает функ-
цию самопознания и самореализации.

Деятельностный компонент включает в 
себя активность личности в деятельности (в 
данном случае в учебной), умение действовать 

в соответствии с нормами. Данный компонент 
обеспечивает функцию самодеятельности и са-
морегуляции.

Эмоционально-оценочный компонент, в 
первую очередь, отражает отношение лично-
сти к себе, ее самооценку, также происходит 
оценка окружающей действительности лично-
стью. 

Рефлексивный компонент выражается в 
умении переосмыслить отношения к действи-
тельности, а также отражает временную пер-
спективу личности, ее жизненный план. Эмоци-
онально-оценочный и рефлексивный компо-
ненты выполняют функции обеспечения само-
идентификации, самооценивания, развития са-
мосознания.

Коммуникативный компонент отражает 
уровень коммуникативной компетенции уча-
щихся, в их способности эффективно строить 
коммуникацию, обеспечивает механизмы са-
морегуляции при общении с другими людьми. 

Технология формирования готовности к 
личностному самоопределению подростков на 
занятиях предметной области «Филология» 
включает следующие направления работы в 
соответствии с его компонентами, к каждому 
из которых определены методы работы:

1) формирование устойчивой системы цен-
ностных ориентаций – методика «Сиюминутная 
ситуация», создание ситуаций успеха, предо-
ставление свободы выбора;

2) формирование коммуникативной ком-
петенции – методика «Сиюминутная ситуация», 
комплекс «Эффективное общение»;

3) формирование адекватной самооцен-
ки – формирующее оценивание, создание ситу-
аций успеха, предоставление свободы выбора, 
коучинг в образовании; 

4) познание своего «Я» – методика «Сиюми-
нутная ситуация», коучинг в образовании;

5) повышение активности в учебной дея-
тельности – формирующее оценивание, созда-
ние ситуаций успеха, предоставление свободы 
выбора, коучинг в образовании;

6) развитие рефлексивной компетенции – 
методика «Сиюминутная ситуация», формирую-
щее оценивание, предоставление свободы вы-
бора, коучинг в образовании. 

Разработана авторская методика «Сиюми-
нутная ситуация», реализуемая на учебных за-



202 Наука и Школа  № 1’2018

Слово предоСтавляетСя

нятиях предметной области «Филология». Ее 
применение помогает сформировать устойчи-
вую систему ценностных ориентаций, развива-
ет рефлексивную и коммуникативную компе-
тенции обучающегося, способствует познанию 
его собственного «Я». Методика реализована в 
виде учебно-методического пособия, которое 
представляет собой комплект карточек с учеб-
ными заданиями или ситуациями. Методика ос-
нована на применении ситуативного подхода в 
обучении в концепции личностно ориентиро-
ванного образования. Учебное задание или си-
туация, создаваемая на уроке, содержит воз-
можность выразить учащимся собственную по-
зицию, ценностное суждение, аргументировать 
его, путем обращения к личному опыту. Посо-
бие состоит из набора карточек, распределен-
ных по тематическим категориям: семья, Роди-
на, здоровье и др. В каждой карточке представ-
лены два задания разных приемов и методов 
работы.

В критериально-результативном компо-
ненте определены критерии и уровни готов-
ности к личностному самоопределению под-
ростков, они представлены на схеме модели. 
Это позволило спрогнозировать результаты 
реализации модели. Ожидаемые результаты:

 ● повышение степени сформированности 
системы ценностных ориентаций;

 ● повышение уровня активности в дея-
тельности;

 ● нормализация самооценки;
 ● совершенствование рефлексивной ком-

петенции;
 ● повышение уровня развития коммуника-

тивных умений и, как следствие, повышение 
уровня готовности к личностному самоопреде-
лению.

На основе педагогической модели удалось 
выявить концептуальные положения форми-
рования готовности к личностному самоопре-
делению.

Структура готовности к личностному само-
определению представляет собой систему сле-
дующих взаимозависимых компонентов: дея-
тельностного, коммуникативного, ценностно-
смыслового, эмоционально-оценочного, реф-
лексивного.

Процесс формирования готовности к лич-
ностному самоопределению будет эффектив-

ным при соблюдении принципов системности, 
персонификации, вариативности и ситуатив-
ности.

Структура готовности к личностному само-
определению является ключевым звеном мо-
дели и оказывает влияние на выбор техноло-
гии реализации ее формирования, определяет 
критерии и показатели ее сформированности.

Технология формирования готовности к 
личностному самоопределению строится с 
учетом факторов, оказывающих влияние на 
процесс самоопределения личности, структу-
ры готовности к личностному самоопределе-
нию, целей, задач и принципов этой работы. 

Результаты эффективности формирования 
готовности к личностному самоопределению 
зависят от всех компонентов системы его реа-
лизации: целей, задач, принципов, структуры 
готовности к личностному самоопределению, 
технологии ее сопровождения, факторов, вли-
яющих на этот процесс. Ожидаемые результаты 
формируются в соответствии с критериями 
оценки готовности к личностному самоопреде-
лению и ее уровнями.

На основе вышеописанной модели и с це-
лью доказательства ее эффективности осущест-
влялась экспериментальная работа на базе му-
ниципального образовательного учреждения 
«Островецкая средняя общеобразовательная 
школа» с.п. Островецкое, Раменского района 
Московской области. В эксперименте приняли 
участие 210 человек: 191 ученик 12–15 лет 6–8-
го классов, 4 учителя русского языка и литерату-
ры, 5 учителей иностранного языка, школьный 
психолог, 9 классных руководителей.

В ходе экспериментальной работы удалось 
добиться значительного повышения уровня го-
товности к личностному самоопределению 
подростков экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной группой. Результаты 
представлены на рис. 2. 

Удалось установить, что существует прямая 
зависимость между степенью эффективности 
работы по сопровождению личностного само-
определения, выраженной в положительной 
или отрицательной динамике, и уровнем готов-
ности к личностному самоопределению. Это 
положение проверено при помощи критерия 
корреляции Пирсона, что доказывает досто-
верность результатов исследования.
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Таким образом, формирование готовно-
сти к личностному самоопределению под-
ростков представляет собой актуальную пе-
дагогическую проблему. Ее эффективное ре-
шение в рамках образовательного процесса 
является одной из задач деятельности школы 
и учителя. Предметная область «Филология» 
обладает значимым ресурсом для формиро-
вания готовности к личностному самоопре-
делению. Разработанная и поверенная на 
практике модель формирования готовности 
к личностному самоопределению подрост-
ков на занятиях предметной области «Фило-
логия» доказывает свою эффективность. Так-
же выявлена прямая зависимость между эф-
фективностью работы по формированию го-
товности к личностному самоопределению и 
повышением уровня готовности к личностно-
му самоопределению.
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