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Технология проведения дистанционных занятий 
со студентами на платформе “BigBlueButton”

Представлен опыт проведения занятий со студентами в условиях дистанционно-
го обучения (на фоне борьбы с пандемией COVID-19 в 2020 г. и начале 2021 г.) В работе 
изучена проблема поиска и выбора альтернативных онлайн-платформ взаимодействия 
участников образовательного процесса. В ходе локального опроса преподавателей Забайкаль-
ского государственного университета, сотрудником которого является автор, выявлены и про- 
анализированы инструментальные предпочтения онлайн-платформ среди преподавателей  
ЗабГУ при организации дистанционного обучения весной 2020 г. и осени-зимы 2021 г., изуче-
ны факторы субъективного сравнения, повлиявшие на этот выбор. С учётом того, что в рам-
ках реализации образовательного процесса руководством ЗабГУ рекомендовано использова-
ние открытого программного обеспечения для проведения веб-конференций “BigBlueButton”, 
было проведено её сравнение с некоторыми другими распространёнными онлайн-платфор-
мами для взаимодействия с обучающимися. Выявлены достоинства и недостатки данной 
системы, представлен обзор апробированных автором различных цифровых инструментов, 
имеющихся в ней, используемых для более эффективной работы при проведении лекций 
и практических занятий в ситуации дистанционного обучения. Для описания возможностей 
работы с инструментами в открытой онлайн-платформе “BigBlueButton” в качестве примера 
взят курс «Основы финансовой грамотности». Автор описывает технологию проведения за-
нятий в режиме удалённого взаимодействия с применением большого спектра инструментов 
“BigBlueButton”. В частности, описан механизм использования инструмента «доска», «голо-
сование», «демонстрация презентации». Рассматриваемые ресурсы “ВВВ” универсальны 
и применимы при преподавании любых дисциплин. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательная онлайн-платформа,  
онлайн-платформа “BigBlueButton”, цифровые инструменты, технология организации и про-
ведения занятий
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Образование в условиях дистанционного обучения

Введение. В новейшей истории циви-
лизации глобальным стресс-фактором всех 
сфер жизни человека и общества можно 
бесспорно считать пандемию новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. Многие 
аспекты деятельности людей, как профес-
сиональной, так и обывательской, оказа-
лись в патовой ситуации с наступлением 
весной 2020 г. тотальной социальной изоля-
ции в стране и в мире, нарушились многие 
давно отлаженные процессы, отменились 
глобальные и локальные события, поездки, 
проекты. Влияние возникшей эпидемиоло-
гической ситуации на бизнес, экономику, ло-
гистику, сферу туризма, социально-культур-
ный сервис и другие области деятельности 
оказалось катастрофическим. Но наряду 
с этим выкристаллизовалось и то, что сфера 
образования (одна из немногих) оказалась 
готова к данной ситуации и мгновенно отре-
агировала на вызов внешних обстоятельств 
переходом к дистанционному обучению. 
Эта относительная лёгкость адаптации об-
разования к условиям дистанта объясняется 
тем, что процесс цифровизации, определя-
емый глобальными тенденциями перехода 
к цифровой экономике и цифровому обще-
ству, начался в мире, в частности России, 
задолго до возникновения пандемии 2020 г. 
и выполнил функцию пропедевтики для дис-
танционного обучения.

На основании нормативных актов1 на- 
ционального уровня, ключевым из кото-
рых является Указ Президента РФ от 9 мая 
2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в РФ на 2017–
2030 годы», стали активно внедряться со-
временные подходы к организации процесса 
образования, началось его перестроение и 
модернизация. Поэтому, несмотря на то, что 
вскрылись многие сложности при реализа-
ции дистанта, пандемия не остановила, а 
переформатировала процесс образования, 
задействовав новые ресурсы, средства и 
опции работы.

Существуют многофакторные пробле-
мы, часто объективного характера, опреде-
ляемые финансированием, ментальностью 
людей, социально-экономической ситуаци-
ей в регионах, ставшие для многих участни-

1 О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года: указ Президента 
Российской Федерации: [от 21 июля 2020 г. № 474]. – 
Текст: электронный // Президент России: [сайт]. – URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 
06.05.2021).

ков образовательного процесса барьерами 
при переходе от традиционного формата 
обучения к дистанционному. Решить их од-
номоментно сложно или невозможно. Ис-
следователи процесса цифровизации в об-
разовании С. И. Десненко и Т. Е. Пахомова 
детально описывают эти трудности в статье 
«Особенности цифрового образовательного 
контента при организации дистанционно-
го обучения в профессиональном образо-
вании» [1]. Так, на первом этапе перехода 
к дистанционному обучению школы, кол-
леджи, вузы, конкретные учителя и препо-
даватели оказались в ситуации выбора он-
лайн-платформы, посредством которой они 
бы осуществляли взаимодействие участ-
ников образовательного процесса, а на 
последующих этапах возникла сложность 
интеграции содержания учебных курсов, от-
слеживания результатов деятельности обу-
чающихся с этими платформами.

Несмотря на то, что проблемы, свя-
занные с дистантом, существуют на всех 
уровнях образовательной вертикали, мы 
обращаем внимание на высшее образова-
ние, описывая практику реализации дис-
танционного обучения в ФГБОУ ВО «Забай-
кальский государственный университет»  
(ЗабГУ), г. Чита. Администрацией ЗабГУ  
была рекомендована система “BigBlue-
Button” (далее – “ВВВ”) для удалённого 
обучения, а также для организации и про-
ведения заседаний кафедр, советов фа-
культетов и университета, комиссий ГИА и 
т. д. В этой связи возникла необходимость 
изучения сервисов и технологии организа-
ции веб-конференций на платформе “ВВВ”. 

В рамках статьи выделим проблему, 
возникающую при организации дистанци-
онного обучения, связанную с использова-
нием образовательной онлайн-платформы 
“ВВВ”. Изучение и описание возможностей 
оперативно-сервисного арсенала этой он-
лайн-платформы автор провела на примере 
преподавания дисциплины «Основы финан-
совой грамотности». Таким образом, целью 
этого исследования стало описание техно-
логии применения инструментов “ВВВ” при 
дистанционном обучении. 

Ещё в 2007 г. канадские специалисты 
Карлтонского университета (г. Оттава, Кана-
да) предложили платформу онлайн-обще-
ния “ВВВ” внутри своего учреждения именно 
для организации дистанционного обучения 
[2]. Многие исследователи, практикующие 
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преподавание в учебных заведениях Рос-
сии, формулируют идеи по эффективной ре-
ализации дистанта с применением цифро-
вых технологий, описывая полученный опыт, 
технические особенности реализации этого 
процесса [3–8]. В частности, большая доля 
исследователей (Д. И. Афанасьев и Т. Т. Га-
зизов [9], И. А. Бижова [10], Н. Г. Булахов 
[11], Н. А. Коробейникова [12], Д. А. Мараку-
лин и Н. С. Третьякова [13], И. А. Сальников 
и В. И. Сальников [14] и др.) формулируют 
свои идеи по применению различных циф-
ровых сервисов в образовательном про-
цессе, в том числе “ВВВ”. Авторы показы-
вают возможности этой онлайн-платформы 
для организации самостоятельной работы 
студентов, анализируют опыт её примене-
ния в связке с широко известной системой 
“Moodlle”, сервисы для организации видео-
занятий и проведения контрольных точек и 
т. д. Анализ существующих исследований 
показал, что система “ВВВ”, несмотря на 
невысокую популярность в списке опера-
тивных платформ для онлайн-общения, уве-
ренно занимает свою нишу в практике про-
ведения дистанционных занятий и довольно 
распространена среди преподавателей рос-
сийских вузов.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической базой выступают 
эмпирические методы исследования, в чис-
ле которых изучение источников информа-
ции, а также включённое наблюдение в ходе 
образовательного процесса, которое было 
связано с реализацией курса «Основы фи-
нансовой грамотности». В этом контексте 
осуществлялось наблюдение за работой об-
учающихся, оценка качества их подготовки 
и работы в ходе  проведения лекционных 
и практических занятий в системе “ВВВ”. 
Также применялись теоретические методы 
исследования, где была проведена стати-
стическая оценка наиболее популярных 
платформ для дистанционного образования 
в ЗабГУ. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Следуя вызовам времени, свя-
занным с вынужденным переходом образо-
вательных учреждений на дистанционное 
обучение, в качестве опорной для продол-
жения учебного процесса административ-
ным решением в ЗабГУ была рекомендова-
на система “ВВВ”.Отметим, что руководство 
вуза не исключило использование иных 
доступных и ранее освоенных преподава-

телями средств онлайн-общения с обучаю-
щимися, таких как “Openmeetings”, “Moodle”, 
“Zoom”, “Discord”, “Skype” и др.  

При ближайшем знакомстве с “ВВВ” 
эта онлайн-платформа оказалась довольно 
простой в эксплуатации, в отличие, напри-
мер, от “Discord”, которая имеет множество 
опций и для работы с которой требуется 
время на предварительное освоение и пони-
мание назначения всех имеющихся возмож-
ностей интерфейса. Сравнивая “ВВВ” с бес-
платной версией “Zoom”, где есть довольно 
очевидные достоинства, связанные с неза-
висимостью возможностей демонстрации 
презентаций участниками конференции, а 
также настройкой опций безопасности, по-
рядка работы в чате и других, отметим, что 
тут нет инструментов проведения голосова-
ния или опроса, которые нам очень важны. 
Всемирно известная платформа “Skype”, 
изначально предназначенная для частного, 
неофициального общения, также активно 
применяется в дистанционном обучении, 
но в ней не предусмотрена функция демон-
страции презентаций или иных файлов, ими 
можно только обмениваться. 

В пользу “ВВВ” выступает основная 
идея её разработчиков, состоящая в отно-
сительной простоте, доступности использо-
вания и оптимальном наборе инструментов, 
необходимых преподавателю на онлайн-за-
нятии. Этимология названия подкрепляет 
эту мысль: в переводе означает «нажатие 
большой синей кнопки», после чего начи-
нается видеоконференция, не требующая 
установки дополнительных приложений или 
обучения. К достоинствам “ВВВ” можно от-
нести наличие нескольких аудиодорожек, 
т. е. возможность вести беседу в формате 
полилога, не дожидаясь, пока один гово-
рящий завершит высказывание. К плюсам 
отнесём обмен видео, возможность пока-
за презентаций, документов, изображений, 
публичный и приватные чаты и некоторые 
другие опции, делающие эту систему много-
слойной и весьма функциональной.

С учётом  мнений и предпочтений кол-
лег при выборе сервисов для онлайн-заня-
тий со студентами был проведён мини-опрос 
в ноябре 2020 г., в котором участвовало око-
ло 50 преподавателей ЗабГУ, являющихся 
представителями всех факультетов [15]. 
В ходе опроса было важно выявить наибо-
лее популярные ресурсы онлайн-общения 
со студентами, выбираемые в ЗабГУ. Ре-
зультаты опроса показаны на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Данные мини-опроса ППС ЗабГУ 
о предпочитаемых онлайн-платформах 

для дистанционной работы со студентами 
(по результатам весеннего семестра 

2019–2020 уч. года)
Fig. 1. Data from a mini-survey of ZabSU teachers

on preferred online platforms for remote work 
with students (based on the results of the spring 

term of the 2019–2020 academic year)

В апреле 2021 г. был проведён повтор-
ный опрос с целью выявления изменений 
предпочтений коллег из ЗабГУ, который ох-
ватил мнения более чем 60 специалистов и 
дал результаты, приведённые на рис. 2. 

Очевидно, что в начале дистанционного 
обучения многие сотрудники ЗабГУ работа-
ли в понятных и освоенных ими до этого си-
стемах онлайн-общения, например “Zoom” 
или “Skype”, с большей настороженностью 
и недоверием относясь к незнакомым сер-
висам (“ВВВ”, “GoogleМeeting” и др.). Были 
и коллеги, которые вообще не применяли 
ни одну из систем, так как оказалось, что не 
все готовы к работе в удалённом формате. 
Спустя несколько месяцев, войдя в 2020–
2021 учебный год в режиме нестабильной 
эпидемиологической ситуации, преподава-
телям всё же пришлось принимать дикту- 
емые внешними обстоятельствами прави-
ла игры и работать в той или иной онлайн- 
системе. Так, данные опроса, проведённого 
уже в апреле 2021 г., показали, что довольно 
большая доля респондентов, составившая 
53,6 %, стала работать в системе “ВВВ”. 
Во-первых, тенденция на увеличение в  
ЗабГУ пользователей “ВВВ” обоснована 
тем, что это было рекомендацией руковод-
ства вуза (именно так ответили более 50 % 
из выбравших “ВВВ”). Во-вторых, как оказа-
лось, для многих коллег не имело значения, 
какую систему осваивать с «нуля» (так аргу-
ментировали свой выбор около 17 % опро-
шенных). В-третьих, “ВВВ” оказалась проста 
в использовании для 9 % из данного множе-
ства, что сыграло решающую роль при при-
нятии ими решения.

Онлайн-платформы для взаимодействия 
со студентами, применяемые в ЗабГУ

Zoom
(50 %)

ВВВ
(30,8 %)

Skype
(7,7 %)

Другое
(3,8 %)

Не 
использовали

(7,7 %)

Рис. 2. Данные мини-опроса ППС ЗабГУ 
о предпочитаемых онлайн-платформах 

для дистанционной работы со студентами 
(по результатам весеннего семестра 

2020–2021 уч. года)
Fig. 2. Data from a mini-survey of ZabSU teachers

on preferred online platforms for remote work 
with students (based on the results of the spring 

term of the 2020-2021 academic year)

В начале вынужденной удалённой рабо-
ты со студентами нам тоже пришлось стол-
кнуться с проблемой выбора рабочей он-
лайн-платформы. Мы остановились на “ВВВ” 
по тем же причинам, что и многие наши кол-
леги. Рассмотрим технологию организации 
и проведения занятий на платформе “ВВВ” 
на примере курса «Основы финансовой 
грамотности», который включён в учебный 
план подготовки бакалавров по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки), профиль «Тех-
нология и экономика». Поиск алгоритмов, 
инструментов и средств “ВВВ” для реализа-
ции задач курса, удовлетворяющих нашим 
методическим задумкам онлайн-формата, 
увенчался некоторыми интересными наход-
ками, которые опишем в этом исследовании. 

Преподавателю, решившему работать 
со своими студентами в “ВВВ”, достаточно 
пройти несложную процедуру регистрации 
в этом свободном программном продукте, 
зайдя на его сайт, определив логин и па-
роль своего аккаунта. В нашем случае они 
сгенерированы Центром информационных 
технологий ЗабГУ, так как это опорная си-
стема онлайн-общения, принятая в данной 
образовательной организации. При нажатии 
кнопки «войти» выпадает окно регистрации, 
в которое мы вводим логин и пароль.

В интерфейсе зарегистрированного ак-
каунта можно создать комнату, что позволя-
ет выделить локальный канал для работы 
с отдельной группой студентов или проведе-
ния занятий по конкретной дисциплине. Эта 
опция позволяет также создать ссылку, ко-
торую модератор должен рассылать участ-

Онлайн-платформы для взаимодействия 
со студентами, применяемые в ЗабГУ

Zoom
(35,6 %)

ВВВ
(53,6 %)

Skype
(3,6 %)

Другое
(7,2 %)

Не 
использовали

(0 %)
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никам онлайн-конференции. Они в свою 
очередь должны ввести эту ссылку в поле 
адресной строки интернет-браузера, что по-
зволит выйти на страницу, где вводится имя 
участника. Далее, нажимая синюю кнопку 
«Старт», студент входит в рабочую комнату 
конференции. 

Рабочее пространство комнаты конфе-
ренции выглядит так, как показано на рис. 3. 
Оно представляет собой несколько зон, для 
удобства графично разделённых между со-
бой, где зона «а» − поле со списком участ-
ников конференции. Около имени каждого 
участника есть иконка, которая имеет на-
стройки и может показывать его настрое-
ние или состояние. Возможность изменить 
иконку доступна самому участнику, для чего 
наводится курсор на иконку, после нажатия 

левой кнопкой мыши выпадает контекст-
ное меню, затем следует выбрать позицию 
«изменить статус». Возможные состояния, 
доступные для использования через опцию 
изменения статуса, таковы: «отошёл», «под-
нять руку», «нерешительный», «смущён-
ный», «грустный», «счастливый», «апло-
дисменты», «нравится» и «не нравится», а 
выбранные их обозначения будут сигналом 
модератору о степени понимания, воспри-
ятия материала или готовности отвечать. 
Все эти состояния, по предварительному 
согласованию, можно и нужно использовать 
в оперативной работе на занятии для визу-
альных сигналов участникам конференции 
о готовности к работе, непонимании инфор-
мации, желании ответить или отражении 
эмоциональных реакций. 

Рис. 3. Интерфейс рабочей комнаты онлайн-конференции в системе “ВВВ”
Fig. 3. Interface of the working room of the online conference in the "BBB" system

Отметим, что контекстное меню, вы-
падающее при нажатии модератором на 
иконку участника, имеет опцию передачи 
прав «ведущего» любому из участников 
конференции. Так, студент, подготовивший 
сообщение, сопровождающееся презента-
цией, может получить от модератора право 
листать слайды, выбрав опцию «сделать 
ведущим», в том числе через опцию «по-
высить до модератора» можно усилить воз-
можности любого участника конференции 
(рис. 4). 

Зона «б» является полем группового 
чата, в котором показываются текстовые со-

общения всех участников конференции. При 
желании можно «начать приватный чат» 
с конкретным участником, и он будет пока-
зан также в зоне «б» (см. рис. 3). Эта опция 
доступна не только модератору, но и каждо-
му участнику конференции. 

Зона, обозначенная на рис. 3 литерой 
«в», представляет собой интерактивную 
доску, на которой можно демонстрировать 
слайды презентации, изображения, видео-
ролики, а также выводить на её поле рабо-
чий стол своего компьютера со всеми откры-
тыми файлами или выбирать из них что-то 
одно. 
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Рис. 4. Контекстное меню “ВВВ” для работы 
с иконками участников конференции
Fig. 4. Context menu "BBB" for working 

with icons of conference participants

Литерой «г» на рис. 3 мы обозначили 
поле инструментов, применяемых для ин-
терактивной доски, которыми могут поль-
зоваться в полной мере модератор и участ-
ники конференции с его разрешения. Ниже 
интерактивной доски расположены кнопки 
управления конференцией. 

Современные студенты обладают кли-
повым мышлением, и им намного легче вос-
принимать информацию в форме слайдов, 
визуализированных логических цепочек, 
инфографики и иных средств презентации 
информации. В этой связи при подготовке к 
лекции в онлайн-формате очень важно со-
здать визуальный ряд. Обычно такое сопро-
вождение к лекции готовится в стандартной 
программе Microsoft Power Point, также мож-
но использовать более широкие арт-воз-
можности онлайн-сервиса “Canva”и других 
подобных. Особенностью “ВВВ” является то, 
что все файлы, которые будут демонстриро-
ваться на интерактивной доске платформы, 
желательно предварительно конвертиро-
вать в формат PDF, это ускорит процесс за-
грузки файла на платформу и не позволит 
сместиться арт-элементам в презентации, 
исказив её общий вид. Для интеграции фай-
ла с презентацией лекции в формате PDF 
в систему “ВВВ” следует воспользоваться 
функцией «загрузить презентацию», кото-
рая активируется через контекстное меню 
кнопки «+», расположенной слева внизу от 
интерактивной доски (рис. 5).

Рис. 5. Контекстное меню “ВВВ” 
для инструмента «+»

Fig. 5. Context menu "BBB" 
for the tool "+"

 

Следует отдельно описать и другие 
возможности инструмента «+» в “ВВВ”. Эта 
кнопка доступна только модератору, а зна-
чит, только он может загружать файлы и де-
монстрировать их на интерактивной доске, 
запускать опросы, показывать видеофайлы, 
добавлять и исключать участников, делать 
видеозапись конференции и др. Если функ-
ции модератора переданы другому участни-
ку конференции (см. рис. 4), то эти функции 
отключатся у первого и в полном объёме 
станут доступны второму. Через кнопку «+» 
можно вернуть себе права модератора, на-
жав единственную в этом случае выпадаю-
щую опцию «стать ведущим» в этом меню.

Разберёмся с возможностями опросов 
в “ВВВ”. При изучении дисциплины «Осно-
вы финансовой грамотности» студентам 
предлагается по теоретическим материалам 
решать большое количество задач в каждой 
теме. В этой связи возникла проблема от-
слеживания по каждому студенту активно-
сти участия в работе, его результатов и сте-
пени готовности решения задач, скорости 
выполнения данных заданий. Такие сложно-
сти возникают также у преподавателей, ве-
дущих технические и математические дис-
циплины. 

Поиск инструментов для устранения 
данной проблемы вывел нас на опцию «на-
чать голосование», что позволяет модера-
тору быстро создавать виртуальный опрос 
студентов, давая им право простого (два 
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варианта ответа) или сложного (ограничен-
ное количество вариантов ответов) выбора 
(рис. 6). Например, на слайде лекции выве-
ден текст задачи, которую необходимо ре-
шить прямо сейчас. Студентам даётся время 
на поиск решения и получение конкретного 
результата. Для подготовки к проведению 
опроса важно заранее составить перечень 
задач, предлагаемых студенту, определить 
алгоритм их решения, правильный ответ 
для каждой и дистракторы. В начале прак-
тической работы рекомендуется обговорить 
со студентами «правила игры», иначе гово-
ря, количество и характер заданий, которые 
он должен решить, а также «цену» в баллах 
за каждый правильный ответ в зависимости 
от уровня сложности задания. Например, 
на каждое тест-задание даётся 20 секунд, 
оценка за правильный ответ – 1 балл, всего 
10 вопросов.

Слайд с заданием выводится на ин-
терактивную доску через меню «+», и сту-
денты видят его на своих экранах. Чтобы 
исключить возможность поиска ответов в 
интернете, мы рекомендуем видоизменять 
условия задач, если они вами заимствова-
ны, а также устанавливать и чётко отсле-
живать время, по истечении которого реша- 
ющий должен дать ответ. 

Рис. 6. Инструмент «Голосование» “ВВВ”
Fig. 6 Voting tool "BBB"

Когда в режиме демонстрации нахо-
дится условие задачи, можно приступать к 
формированию интерфейса «голосования» 
и сбору ответов обучающихся, для чего в 

выпадающем контекстном меню «+» нужно 
выбрать позицию «начать голосование». 
Если необходимо предложить участникам 
несколько вариантов ответов, то следует 
заранее продумать их значения, чтобы они 
стали уверенными дистракторами, а не оче-
видными случайными значениями, далёки-
ми от правильного ответа, нарочито указы-
вающими студенту на верное значение из 
предложенных. 

Система “ВВВ” даёт возможность вы-
брать несколько вариантов формата ответа. 
Преподаватель может на экране наблюдать 
детализацию ответов по каждому студенту 
и статистику ответов всех участников. Реко-
мендуем заранее открыть чистый документ 
в текстовом редакторе, например, Microsoft 
Word, и в него сохранять скриншоты ответов 
по каждому заданию (через кнопку клавиату-
ры компьютера PrtSc), что облегчит процесс 
рефлексии и обработки результатов студен-
тов, а также выставление оценок или бал-
лов по итогам занятия. Когда все задания 
решены и получены ответы, можно обсудить 
решения задач, чтобы выявить допущенные 
ошибки и исключить их в будущем [15]. 

Если модератор должен на лекции по-
казывать многоуровневые математические 
доказательства, теоремы, делать иные 
сложные выкладки в виде формул, то плат-
форма “ВВВ” оказывается не достаточно к 
этому приспособлена, если, конечно, мо-
дератор не использует периферийное обо-
рудование типа графических планшетов, 
облегчающих и повышающих качество вво-
да информации от руки на интерактивную 
доску. В перечне инструментария “ВВВ” нет 
сервиса, адаптированного к сложным запи-
сям текстового редактора, но есть возмож-
ность «демонстрировать ваш экран», что 
активизируется соответствующей кнопкой, 
расположенной под интерактивной доской. 
Тогда выпадает окно «откройте доступ к 
вашему экрану» и предлагаются варианты 
для демонстрации на интерактивной до-
ске: «весь экран», «окно программы» или 
«вкладка интернет-браузера». Выбрав оп-
цию «окно программы», можно запустить 
многофункциональный текстовый редак-
тор Microsoft Word (меню «вставка», далее 
«формула») и в нём набирать формулы. 
Это будет отображаться на экране интерак-
тивной доски, и студенты будут видеть, как 
разворачивается доказательство или реше-
ние задачи.
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Заключение. Система дистанционного 
обучения воспринимается педагогическим 
сообществом, так же как ученическим и ро-
дительским, неоднозначно, но поскольку мы 
вынуждены отчасти жить и действовать в но-
вых условиях, предлагаемых реалиями жиз-
ни, то приходится искать решения нестан-
дартных, впервые возникающих проблем, 
связанных с поиском форматов удалённой 
работы в образовании. Каждый педагог уже 
определил для себя действенные механиз-
мы и собственные находки для дистанцион-
ного обучения. Инструменты, предлагаемые 
платформой “ВВВ”, и освоенные на их осно-
ве приёмы – это один из результатов опыта 
удалённой работы. 

В пользу выбора онлайн-платформы 
“ВВВ” выступает её простота и открытость, 
наличие возможности аудио- и видеооб-
щения, показ презентаций, документов, 
изображений, использование общего и 
персонального чатов. Достоинства этой он-
лайн-платформы подтверждает выбор, сде-
ланный коллегами из ЗабГУ, в пользу “ВВВ”, 
что выявилось в ходе проведения мини- 
опросов в ноябре 2020 г. и в апреле 2021 г.  
Опрос показал, что за явным преимуще-
ством к концу периода удалённой работы 
большинство из опрошенных склонились к 

использованию “ВВВ”, считая её простой, 
доступной и функциональной. К достоин-
ствам “ВВВ” относят несложную процедуру 
регистрации в этом свободном программ-
ном продукте, отдельный канал для работы 
с конкретной группой студентов, наличие 
необходимых и достаточных внутренних её 
возможностей, среди которых демонстра-
ция презентаций, набор текста, примитив-
ные графические инструменты, многополь-
зовательский режим интерактивной доски, 
возможность опросов. К недостаткам отне-
сём слабую возможность показывать мно-
гоуровневые математические выкладки, 
поскольку тут нет конкретных инструментов, 
направленных на выполнение сложных за-
писей текстового редактора.

Деятельность преподавателя в услови-
ях дистанта усложняется процессом подго-
товки к занятию, но, в свою очередь, делает 
учебный процесс для студента в системе 
“ВВВ” интереснее, динамичнее, продуктив-
нее. Технология использования инструмен-
тов “ВВВ” в процессе обучения студентов 
основам финансовой грамотности удалён-
но, описанная автором, весьма универсаль-
на, так же как и сама платформа “ВВВ”, и 
может быть применена преподавателями 
любых курсов.
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Technology for Conducting Distance Learning with Students on the 
BigBlueButton Platform

In this article, the author describes the experience of conducting classes with students in a 
distance learning environment, against the backdrop of the fight against the COVID-19 pandemic 
in 2020 and early 2021. The paper studies the problem of finding and choosing alternative online 
platforms for interaction between participants in the educational process. In the course of a local 
survey of teachers of the Transbaikal State University, of which the author is a member, the 
instrumental preferences of online platforms among teachers of the Transbaikal State University 
in organizing distance learning in the spring of 2020 and autumn-winter 2021 were identified and 
analyzed, the factors of subjective comparison that influenced this choice were studied. Taking into 
account the fact that, as part of the educational process, the leadership of ZabSU recommended 
the use of open source software for web conferences “BigBlueButton”, it was compared with some 
other common online platforms for interacting with students. The advantages and disadvantages 
of this system are revealed, an overview of the various digital tools available in it, tested by the 
author, are presented, which are used for more effective work in lectures and practical exercises in 
a distance learning situation. To describe the possibilities of working with tools in the open online 
platform “BigBlueButton”, the course “Fundamentals of Financial Literacy” is taken as an example. 
The author describes the technology of conducting classes in the remote interaction mode with the 
use of a large range of “BigBlueButton” tools, in particular, the mechanism of using the tool “board”, 
“voting”, “presentation demonstration” is described. The resources “BBB” considered by the author 
are universal and applicable in teaching any discipline.

Keywords: distance learning, online educational platform, “BigBlueButton” online platform, 
digital tools, technology for organizing and conducting classes
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Использование технологии педагогического дизайна 
в разработке электронного образовательного курса: 

теоретический  аспект и  практический опыт
В связи с различными изменениями, происходящими в современной жизни, в том числе 

и из-за Covid-19, образование претерпевает значительные трансформации. Модернизация 
системы образования в России и во всём мире в соответствии с цифровизацией общества 
побудила преподавателей достаточно быстро перейти на онлайн-режим обучения, к кото-
рому не все были готовы. Многие образовательные организации, которые ранее не хотели 
менять традиционный подход к образованию, не имели другой возможности, кроме как пере-
йти на смешанное или полностью на онлайн-обучение. Основываясь на сравнительном ана-
лизе, в статье делаются выводы о возможности использования технологии педагогического 
дизайна при разработке материалов, в том числе электронных обучающих курсов, для ор-
ганизации дистанционного и смешанного форматов обучения. В статье дан анализ сильных 
и слабых сторон, возможностей и проблем при разработке электронных обучающих курсов, 
показаны этапы их проектирования. Авторы приводят примеры отдельных компонентов элек-
тронных образовательных курсов, разработанных в Забайкальском государственном универ-
ситете студентами-выпускниками как будущими учителями. Основные идеи педагогического 
дизайна, представленные в этой статье, выступают методологической базой исследования. 
Обосновывается, что технология педагогического дизайна призвана служить поддержкой для 
студентов как будущих учителей, начинающих разрабатывать свои электронные образова-
тельные курсы. Показано, как можно использовать такие цифровые ресурсы в образователь-
ном процессе, как они могут повлиять на качество обучения. В статье рассматривается воз-
можность дальнейшего использования технологии педагогического дизайна для разработки 
ЭОР и обучения этому академической группы студентов в рамках специальных дисциплин 
учебного плана.

Ключевые слова: технология педагогического дизайна, педагогическое проектирова-
ние, электронные образовательные курсы, дистанционное и смешанное обучение, студент 
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Введение. В связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой и панде-
мией высшее образование весной 2020 г. 
было вынуждено перейти в дистанционный 
формат в очень короткие сроки. Переход 
на дистанционное образование практиче-
ски сразу выявил определённые проблемы, 

возникшие у большинства преподавателей 
вузов. Во-первых, выявилось недостаточное 
владение соответствующими информаци-
онными технологиями. Во-вторых, отметим 
отсутствие методической подготовки препо-
давателей к проведению занятий в дистан-
ционном формате. В-третьих, отмечалась 
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психологическая неготовность к использова-
нию информационных технологий и техно-
логий дистанционного обучения у части про-
фессорско-преподавательского состава [1].

Проблемы, которые позволил выявить 
переход на дистанционное образование в 
период пандемии, описаны в статьях мно-
гих специалистов [2–5]. В первую очередь, 
они связаны с неготовностью преподавате-
лей к такому формату обучения, так как не 
совсем понятно, что можно использовать и 
когда, как осуществлять работу с уже имею-
щимися системами. Ещё одна причина – это 
отсутствие желания разрабатывать учебные 
материалы для дистанционного обучения 
или нехватка времени для этого. Эта при-
чина включает две основные проблемы. 
Во-первых, значительное увеличение ра-
бочего времени и трудоёмкости педагогов 
[2]. Во-вторых, для того чтобы разработать 
какие-то материалы, нужно хорошо разо-
браться самому в необходимом инструмен-
те, научить пользоваться им студента и, са-
мое главное, суметь грамотно разработать 
сами материалы, чтобы они были понятны, 
содержательны и проверяемы. Как показала 
практика, для успешной работы в формате 
дистанционного образования часто требует-
ся значительно изменить методику препода-
вания предметов [1].

Анализ российских и зарубежных источ-
ников [2–10] показывает, что образователь-
ные организации вынуждены изучать и 
внедрять различные режимы обучения для 
управления меняющимися требованиями к 
образованию, в том числе и из-за проблем, 
возникших с COVID-19. Использование ин-
формационных технологий – один из таких 
способов. Для осуществления эффектив-
ного обучения на основе информационных 
технологий преобразование обычных обра-
зовательных ресурсов в электронный кон-
тент должно осуществляться в соответствии 
с определёнными правилами. Одной из тех-
нологий, позволяющих осуществить это пре-
образование, может стать педагогический 
дизайн, который требует решений по кон-
кретным процедурам и правилам на каждом 
этапе, от выбора целей обучения до выбора 
стратегий оценивания.

Указанные проблемы определили цель 
исследования: выявить и описать возмож-
ные пути использования технологии педаго-
гического дизайна для разработки электрон-
ного образовательного курса студентами как 

будущими учителями. Это обусловлено тем, 
что педагогический дизайн направлен на на-
полнение образовательного курса информа-
цией, на формирование его структуры и ис-
пользование информационных технологий 
для представления материала, его главной 
задачей является подбор обучающего мате-
риала, который необходим для формирова-
ния нужных компетенций и создания эффек-
тивной обучающей среды [6].

Методология и методы исследова-
ния. Методологической базой исследования 
выступает педагогический дизайн, который 
используется для создания обучающей сре-
ды или обучающего курса на основе инфор-
мационных технологий для качественной 
организации дистанционного и смешанно-
го обучения. Был проведён сравнительно- 
сопоставительный анализ российских и зару-
бежных исследований, научной и методиче-
ской литературы по рассматриваемой теме. 

Результаты исследования и их обсу- 
ждение. Одним из целесообразных вариан-
тов дидактического обеспечения для систем 
электронного обучения является электрон-
ный обучающий курс (далее – ЭОК). 

С точки зрения технологии педагогиче-
ского дизайна разработка электронного об-
разовательного курса – это педагогическое 
проектирование, разработка и предоставле-
ние учебного опыта. В. Е. Радионов предла-
гает следующую трактовку данного понятия: 
«педагогическое проектирование является 
полифункциональной деятельностью, зако-
номерно возникающей в связи с необходи-
мостью преобразований в образовательных 
системах» [11].

Педагогическое проектирование позво-
ляет оптимизировать деятельность педаго-
га, является функцией педагогической дея- 
тельности. Большинство исследователей 
выделяет три этапа педагогического проек-
тирования:

1.  «Педагогическое моделирование (соз- 
дание модели) – это разработка общей идеи 
создания педагогической системы, процес-
са или ситуации и основных путей их реа-
лизации. Поставленная цель заставляет 
задуматься о том, где и когда те или иные 
качества обучающихся будут востребованы, 
в каких условиях и как реализованы.

2.  Педагогическое проектирование (со-
здание проекта) – дальнейшая разработка 
созданной модели и доведение её до уровня 
возможного практического использования.



18

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 5

3. Педагогическое конструирование (соз- 
дание конструктора) – это дальнейшая де-
тализация созданного проекта, приближаю-
щая его к реализации в конкретных социо-
культурных и педагогических условиях» [12].

Рассмотрим несколько популярных ва-
риантов подходов в проектировании образо-
вательного продукта. 

Модель ADDIE – одна из популярных 
моделей проектирования обучающих кур-
сов, включает в себя пять основных этапов: 

1) анализ – определяется целевая ауди-
тория и цели;

2) проектирование – разработка плана 
действий;

3) разработка – непосредственно раз-
работка электронного обучающего курса 
(ЭОК);

4) реализация – разработка инструкций 
по применению ЭОК и апробация;

5) оценка – что получилось, что нужно 
доработать.

Модель последовательного приближе-
ния (SAM) – это модель последовательного 
приближения к цели за счёт постоянного по-
вторения этапов цикла. 

SAM широко используется, когда необ-
ходимо применять быстрый, интерактивный 
подход к созданию курсов, чтобы «идти в 
ногу» со спросом на обучение. Это гораздо 
более гибкий процесс, чем традиционные 
методы проектирования программ, позволя-
ющий командам быстро терпеть неудачи при 
разработке, решать их и идти дальше. Идея 
заключается в том, что чем больше попы-
ток и неудач у команды разработчиков про-
исходит, тем быстрее она найдёт решение. 

Таксономия Блума – это иерархиче-
ская модель для классификации различных 
уровней сложности в процессе обучения. 
Модель распределяет цели обучения по 
трём основным принципам: когнитивный, 
аффективный и психомоторный.

К когнитивной сфере относится всё, что 
связано с получением знаний: от заучива-
ния новых слов, фактов и изучения идей и 
явлений до применения нового знания, по-
нимания и критического мышления в жизни. 

С аффективной сферой связаны чув-
ства и эмоции. Основная задача – сформи-
ровать ценности, интересы, эмоциональное 
отношение и реакцию на ситуации. 

В психомоторной сфере основное – это 
развитие практических навыков и умений 
применять изученное.

Таксономия Блума полезна для экспер-
тов, потому что они могут использовать её 
для реализации различных задач: 

− оценки уровня знаний учащегося; 
− создания системы обучения, специ-

ально разработанной, чтобы поднять их на 
следующий уровень; 

− формулировки цели обучения и оцен-
ки, чтобы сделать обучение измеримым.

При разработке ЭОК нужно чётко пред-
ставлять его структуру и функции. Он может 
включать в себя следующие функциональ-
ные блоки: 

1) «информационно-содержательный; 
2) контрольно-коммуникативный; 
3) коррекционно-обобщающий» [13]. 
«Информационно-содержательный 

блок содержит общие сведения об изучае-
мой дисциплине. 

Контрольно-коммуникативный блок со-
держит фонд оценочных средств. 

Коррекционно-обобщающий блок содер- 
жит результаты педагогического мониторин-
га образовательного процесса» [7].

Электронные образовательные курсы 
могут включать различные элементы: 

1) ресурсы – это различные теоретиче-
ские материалы для изучения. Они могут 
быть представлены в виде файлов либо в 
виде ссылок на сторонние ресурсы;

2) активные элементы – это могут быть 
различные интерактивные материалы для 
организации проверки знаний (тесты, зада-
ния, электронные доски, игровые элемен- 
ты и т. п.); 

3) задания – это, например, различные 
задачи с вводом ответа; 

4) тесты – это различные тесты и те-
стовые задания, разработанные с помощью 
различных средств, в том числе онлайн.

Электронные образовательные курсы 
можно разрабатывать в различных средах. 
При этом выбор среды чаще всего зависит 
от того, какую среду использует образова-
тельная организация. В вузах наиболее вос-
требованными являются LMS Moodle или 
Microsoft Teams. В школах больше разно- 
образия, учителя могут использовать Core, 
Google Class, различные LMS и многие дру-
гие образовательные среды. Электронный 
образовательный курс можно разработать 
и самостоятельно, для этого нужно сначала 
разработать оболочку, далее наполнить её 
требуемым контентом.
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Начальным, очень важным этапом при 
разработке электронного образовательного 
ресурса является обсуждение всех требо-
ваний с заказчиком. Как правило, это следу- 
ющие требования: 

− основные определения – обсуждается 
наименование приложения, его назначение 
и применение, целевая аудитория;

− функционал – самая главная задача – 
требования, подлежащие подробному изу-
чению. 

− дизайн – приложение должно иметь 
лаконичный дизайн, чёткую логику, интуи-
тивно понятный интерфейс.

Разработка электронного образователь-
ного курса состоит из нескольких этапов, 
которые должны быть согласованы с заказ-
чиком.

На первом этапе осуществляется выбор 
инструментария. Для разработки ЭОК су-
ществует множество специальных средств. 
По мнению Д. П. Кошевой и А. А. Нечаевой, 
«такие средства облегчают создание мате-
риалов для ЭОК, но основные проблемы 
при проектировании ЭОК возникают не с 
выбором подходящего инструментально-
го средства, а с формированием контента, 
подбором и разработкой учебного матери-
ала, проектированием адекватных средств 
проверки и оценки знаний, продумывани-
ем мотивационной основы курса. Поэтому 
вопрос выбора инструментария отходит на 
второй план» [14].

Основным этапом разработки является 
подбор дидактического материала по видам 
деятельности учащихся. Главное требова-
ние – отобранные образовательные мате-
риалы должны отвечать запланированным 
образовательным целям. Для онлайн-кур-
сов при этом можно представить материал 
в различных форматах. 

Третий этап – это непосредственно разра-
ботка электронного образовательного курса. 

Опишем опыт разработки ЭОР на базе 
Забайкальского государственного универ-
ситета студентами как будущими учите-
лями. В последние два года было очень 
много предложений от заказчиков ВКР для 
выпускников направления 44.03.05 Педаго-
гическое образование, профиль «Инфор-
матика и физика», касающихся разработки 
электронных образовательных курсов для 
реализации дистанционного и смешанного 
образования по физике. Выпускники нашего 

вуза разрабатывали электронные образова-
тельные курсы для школ без использования 
различных LMS или других инструментов. 
Это объясняется тем, что ряд ЭОК впослед-
ствии были внедрены в практику работы 
разных школ, поэтому необходимо было 
разработать такие курсы, которые не требо-
вали бы наличия какого-либо специального 
программного обеспечения.

Электронные образовательные курсы 
разрабатывались в среде программирова-
ния Delphi с модифицированным пользо-
вательским интерфейсом, что облегчает 
работу конечного пользователя. Модифика-
ции интерфейса заключаются в пересмотре 
стандартного дизайна, который предлагает 
среда разработки Delphi. С помощью гра-
фического редактора Adobe Photoshop были 
реализованы все элементы графического 
интерфейса. При помощи программы Button 
Shop были разработаны кнопки управления 
программой. 

Разработанные электронные образова-
тельные курсы включали в основном следу-
ющие разделы:

− теория;
− практика;
− контроль.
Раздел «теория» ни в коем случае не 

должен повторять материалы учебника. В 
данном разделе логично использовать ма-
териалы из других различных источников, 
снять видео с небольшими лекциями или 
показом каких-либо экспериментов.

Обязательно требовалось включить 
различные интерактивные элементы, на-
пример, в ЭОК «Тепловые явления. Физика 
8 класс» в раздел практики был добавлен 
пункт «Решение задач», который состоял 
из четырёх задач, где пользователю пре-
доставлялась возможность выбрать любую 
из предложенных задач и нажать на кноп-
ку «данные к задаче». После нажатия этой 
кнопки необходимо было предусмотреть 
открытие следующего экрана, в котором ду-
блировался бы текст задачи и данные к ней 
в виде таблицы. Далее пользователю пред-
лагалось решить задачу и вписать ответы 
в пустые клетки (рис. 1). После этого необ-
ходимо нажать кнопку «проверить». Если 
любое из значений таблицы верно, то оно 
будет выделено зелёным цветом, в против-
ном случае – красным. В правом верхнем 
углу следовало расположить знак вопроса. 
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При нажатии на него предоставлялось ин-
формация по решению задачи, если были 
какие-либо затруднения. 

Если учащийся испытывает затрудне-
ния при решении задачи, то после нажатия 
на значок       появится подсказка (рис. 2).

Рис. 1. Задача № 1
Fig. 1. Problem number 1

Рис. 2. Подсказка
Fig. 2. Prompt

Также в данный электронный образо-
вательный курс была добавлена модуль-
ная лабораторная работа, разработанная 
студентом. Идея разработки модульной ла-
бораторной работы принадлежит Е. А. Ки-
риченко [15]. Перед выполнением модуль-
ной лабораторной работы обучающимся 
следовало ответить на вопросы теста, от 
результата выполнения которого будет за-
висеть выбор уровня сложности блока экс-
перимента (базовый или повышенный) и 
заданий блока контроля. 

Базовый уровень сложности блока экспе-
римента рассчитан на учеников, набравших 
минимальное количество баллов, и предус-
матривает выполнение работы при помощи 
необходимого оборудования и расчётов в ин-
терактивной форме, т. е. пользователь вво-
дит полученные им измерения, а программа 
сама вычисляет результат (рис. 3).

Базовый уровень сложности блока экс-
перимента рассчитан на учащихся, которые 
изучают физику на повышенном уровне. Все 
задания обучающимися выполняются само-
стоятельно, включая расчёты (рис. 4).
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Рис. 3. Фрагмент лабораторной работы, базовый уровень
Fig. 3. Fragment of a laboratory work, basic level

Рис. 4. Фрагмент лабораторной работы, повышенный уровень
Fig. 4. Fragment of a laboratory work, advanced level

Ввиду отсутствия в домашних условиях 
оборудования для проведения экспериментов 
разработчики (студенты-выпускники) пред-
лагали варианты проведения физических 
экспериментов на основе использования под-
ручных материалов. Например, в ЭОК «Оп-
тика» (рис. 5) обучающимся при выполнении 
физического эксперимента предлагалось ис-
пользовать лампочку, линзу, пульверизатор.

Дидактические материалы для данных 
разделов разрабатывались выпускниками 

самостоятельно. Обязательным разделом 
любого интерактивного курса является раз-
дел контроля, в дистанционном формате 
для этого обычно используются различ-
ные тесты, вопросы к которым выпускни-
ки разрабатывают самостоятельно. Жела-
тельно создать базу вопросов, чтобы тест 
генерировался случайным образом. Типы 
примерных тестовых заданий по разделу 
«Геометрическая оптика» представлены в 
таблице. 
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Рис. 5. Фрагмент лабораторной работы по разделу «Геометрическая оптика»
Fig. 5. Fragment of a laboratory work on the section "Geometric Optics"

 
Типы примерных тестовых заданий*

№ Тип Инструкция Текст задания Правильный
ответ

1 Задания аль-
тернативных 
ответов

Обведи ответ «да» 
или «нет» (если ты 
согласен с утверж-
дением – обведи 
кружком «да», а если 
не согласен – обведи 
«нет»)

Вопрос: В каких случаях ниже 
наблюдается явление диф-
ракции?
Варианты ответа:
1) появление радуги на небе 
(да / нет);
2) включение телевизора 
(да / нет);
3) появление оазиса в пустыне 
(да / нет);
4) пятно бензина в луже 
(да / нет)

1, 4

2 Задания с 
множественным 
выбором

Обведите кружком 
букву, соответству-
ющую варианту 
правильного ответа

Миша поставил лампу на 
расстоянии 60 см от линзы, 
которая имеет фокусное рас-
стояние 20 см. Изображение 
источника будет:
Мнимое
Действительное
Увеличенное
Уменьшенное 

2, 3
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Окончание таблицы

№ Тип Инструкция Текст задания Правильный
ответ

3 Задание 
свободного 
изложения

Инструкция: Закончи 
предложение

После проделанного опыта 
Егор сделал вывод, что у 
линзы оптическая сила равна 
(–3) диоптрия, а это значит, 
что линза…

Рассеивающая 

4 Задание-
дополнение

Впиши пропущенное 
слово (впиши ответ 
в отведённое место). 
Одному пропуску 
соответствует только 
одно слово

На рисунке цифрой 2 обозна-
чен … , а цифрой 4 ….

Оптический центр, 
фокус

5 Задания на 
классификацию

Составьте класси-
фикацию, заполните 
таблицу

Марина проводила опыт с тон-
кой линзой и вывела законо-
мерность между диаметрами 
(d > 2F; d = 2F; d = F; d < F) 
и ориентацией изображения 

Прямое

d < F

Перевёр-
нутое

d = 2F
d = F

d > 2F

6 Задание на 
восстановление 
последователь-
ности

Расположите в пра-
вильной последова-
тельности

Маша посветила белым фо-
нариком сквозь стеклянную 
призму и увидела на стене 
цвета: 
1) синий; 
2) жёлтый;
3) фиолетовый; 
4) красный; 
5) оранжевый; 
6) голубой; 
7) зелёный

4527613

7 Задания на 
установление 
соответствия

Нарисуйте стрелочки 
от элементов первого 
списка ко второму, 
соедините стрелками 
соответствующие 
понятия и т. д.

Катя разбирала кладовку 
и обнаружила несколько при-
боров: 
а) фотоаппарат; 
б) проектор; 
в) перископ. 
Внимательно изучила, какие 
физические явления лежат 
в основе каждого прибора: 
1) рассеяние света; 
2) отражение света; 
3) преломление света; 
и рассказала об этом младше-
му брату 

А 3
Б 1
В 2

*При выполнении теста обучающимися необходимо предусмотреть лимит времени. 

Ученик должен видеть результаты про-
хождения теста, должен знать, на какие во-
просы он ответил неверно и сколько баллов 

получил (рис. 7–10). После прохождения 
теста результаты должны быть обязательно 
отправлены учителю на почту или на сервер. 
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Рис. 6. Пример теста
Fig. 6. Test example

Рис. 7. Результаты тестирования
Fig. 7. Test results

Отчёт по прохождению теста

Тест: «Тренировочный тест по теме Оптика» закончен.
Тестируемый: Зарубина Ксения (11 А).
Время начала: 17:44:26. Время завершения: 18:32:37. Продолжительность: 00:48:10.
Всего заданий: 70. Из них правильно: 53.
Оценка: 4.

Рис. 8. Отчёт по прохождению теста 
Fig. 8. Test Pass Report
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Рис. 9. Результаты тестирования по вопросам
Fig. 9. Test results for questions

Рис. 10. Подробный отчёт по прохождению теста
Fig. 10. Detailed test report



26

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 5

Тесты могут быть созданы с помощью 
различных готовых инструментов либо разра-
ботаны самостоятельно. Можно добавить раз-
дел с дополнительной информацией по теме, в 
котором следует указать сведения или ссылки 
на дополнительную литературу, видео и т. д.

Установка разработанного электронно-
го образовательного курса осуществляется 

с помощью установщика приложения. Это 
очень важно, нельзя отдавать заказчику 
большое количество различных файлов, 
нужно максимально упростить работу с при-
ложением, для этого готовый ЭОК нужно 
запаковать в установщик. При запуске уста-
новщика открывается окно мастера установ-
ки приложения (рис. 11).

Рис. 11. Окно мастера установки
Fig. 11. Installation wizard window

Следуя указанным рекомендациям, 
выпускники нашего вуза разработали и 
внедрили в работу различных образова-
тельных организаций (многопрофильный 
лицей ЗабГУ, МБОУ СОШ № 48, 49 г. Читы,  
ЧУ ДПО УМЦ «Гранд» и др.) достаточное ко-
личество ЭОК, которые успешно использу-
ются в образовательном процессе педаго-
гами и обучающимися. В актах о внедрении 
разработанных ЭОК учителя физики, ука-
занных выше образовательных организа-
ций, отмечали следующее: высокий уровень 
исполнения задания (разработанного ЭОК) 
студентами-выпускниками, его доступность 
для школьников и педагогов; возможность 
использования ЭОК как высокоэффектив-
ного средства обучения в условиях панде-
мии для организации дистанционного или 
смешанного формата обучения, которое 
предоставляет обучающимся возможность 
проводить физические эксперименты дома, 
решать задачи; учителям физики – контро-
лировать процесс обучения на разных эта-
пах урока физики, проводить диагностику 

формируемых знаний и умений обучающих-
ся на основе применения различных типов 
тестов и т. п. 

Заключение. Сравнительно-сопостави- 
тельный анализ различных источников 
информации показал, что технология пе-
дагогического дизайна обеспечивает ре-
зультативное обучение за счёт создания и 
применения в образовательном процессе, в 
том числе при дистанционном и смешанном 
форматах обучения, высококачественных 
учебных материалов, в частности электрон-
ных образовательных курсов. 

Анализ проведённого исследования по-
казал, что разработка любого электронного 
образовательного курса педагогом начина-
ется с этапа педагогического проектирова-
ния как основного этапа технологии педа-
гогического дизайна. Именно на этом этапе 
закладываются предпосылки, станет удач-
ным этот курс или же нет, подбирается учеб-
ный материал, средства проверки и оценки 
знаний, продумывается мотивационная ос-
нова курса. Эта основа учитывает сильные 
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и слабые стороны обучающихся, направляя 
и адаптируя их для удовлетворения конкрет-
ных потребностей. 

Для создания качественного ЭОК сле-
дует использовать различные модели 
(ADDIE, SAM, таксономия Блума и др.), учи-
тывать его структуру, функции и этапы раз-
работки, использовать разные среды (для 
вуза – это LMS Moodle или Microsoft Teams, 
для школы – Core, Google Class, различные 
LMS и др.). 

Один из возможных путей использова-
ния технологии педагогического дизайна 

для разработки электронного образователь-
ного курса студентами как будущими учи-
телями – это создание ЭОР в рамках ВКР 
в соответствии с заказом образовательных 
организаций. 

В дальнейшем использовать техноло-
гию педагогического дизайна для разработ-
ки ЭОР и обучения этому академической 
группы студентов можно в рамках специ-
альных дисциплин, например «Структура и 
организация программных средств учебного 
назначения», «Современные технологии об-
учения информатике». 
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The Use of Pedagogical Design Technology 
in the Development of an Electronic Educational Course: 

Theoretical Aspect and Practical Experience
Due to the various changes taking place in modern life, including due to Covid-19, education 

is undergoing significant transformations. The modernization of the education system in Russia and 
around the world in accordance with the digitalization of society prompted teachers to quickly switch 
to the online learning mode, for which not everyone was ready. Many educational organizations 
that previously did not want to change the traditional approach to education had no other option 
but to switch to mixed or completely online learning. Based on a comparative analysis, the article 
concludes that it is possible to use pedagogical design technology in the development of materials, 
including e-learning courses, for the organization of distance and mixed learning formats. The 
strengths and weaknesses, opportunities and problems in the development of e-learning courses 
and the stages of their design are analyzed in the article. The authors give examples of individual 
components of e-learning courses developed at the Transbaikal State University by graduate 
students as future teachers. The main ideas of pedagogical design presented in this article serve as 
the methodological base of the research. The article substantiates that the technology of pedagogical 
design is intended to serve as support for students as future teachers who are starting to develop 
their electronic educational courses. The authors show how such digital resources can be used 
in the educational process, how they can affect the quality of education. The article discusses the 
possibility of further use of the technology of pedagogical design for the development of e-learning 
courses and teaching this academic group of students within the framework of special disciplines 
of the curriculum.

Keywords: technology of pedagogical design, pedagogical design, electronic educational 
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Духовно-нравственное воспитание личности студентов
 в условиях информационно-цифрового общества: 

проблемы, возможности, перспективы1

В статье раскрывается проблема духовно-нравственного воспитания личности студен-
тов в условиях информационно-цифрового общества. Целью исследования стало  раскрытие 
особенностей духовно-нравственного воспитания личности студентов в условиях информа-
ционно-цифрового общества, выявление проблем и возможностей, определение перспектив, 
связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий для духовно- 
нравственного воспитания студентов. В работе применялись такие теоретические методы 
исследования, как сравнение и сопоставление различных точек зрения учёных на роль ин-
формационно-коммуникационных технологий в жизни и образовании человека, развитии его 
личности, обобщение и систематизация идей, раскрывающих особенности духовно-нрав-
ственного воспитания личности. В процессе эмпирического научного исследования было 
проведено анкетирование студентов, педагогическое наблюдение и беседа с участниками 
телемоста. Сделан вывод, что в условиях информационно-цифрового общества появляются 
как новые возможности для духовно-нравственного развития и самореализации личности, 
так и проблемы, требующие решения: интернет-зависимость, клиповое мышление, манипу-
лирование сознанием, ограничение творческой самореализации личности в замкнутом ин-
формационном пространстве и др. Акцентируется внимание на том, что значение и актуаль-
ность философско-антропологического и культурологического подходов, разрабатываемых 
учёными прошлых столетий и современниками, не утрачивается в новых условиях,  а соз- 
даёт предпосылки для конструктивных решений в области духовно-нравственного воспита-
ния современного поколения. В исследовании предпринята попытка определения возмож-
ностей духовно-нравственного воспитания с использованием средств информационно-ком-
муникационных технологий (видеолектория),  выстраивания перспектив сотрудничества с 
образовательными организациями других городов России с использованием таких форм, 
как телемост и видеоконференции (в частности, с Новороссийским социально-педагогиче-
ским колледжем и Саратовским государственным университетом им. Н. Г. Чернышевского). 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 
(включая видеолекции, использование информационно-цифрового пространства для про-
ведения воспитательных мероприятий и совместного обсуждения проблем: телемосты, ин-
тернет-конференции и др.) позволит расширить поле взаимодействия и сотрудничества в 
области духовно-нравственного воспитания и прийти к эффективным решениям. Результаты 
проведённого исследования будут полезны для решения проблемы духовно-нравственного 
воспитания личности студентов  в условиях информационно-цифрового общества.

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовность, нравственность, тра-
диции, культурологический подход, философско-антропологический подход, информацион-
но-цифровое общество, информационно-коммуникационные технологии, сотрудничество 

1 Статья подготовлена в рамках гранта 326-ГР «Духовно-нравственное воспитание личности в условиях ин-
формационно-цифрового общества», получившего поддержку в конкурсе научных грантов Забайкальского государ-
ственного университета в 2021 г.

Введение. Информационно-коммуни- 
кационные технологии (далее – ИКТ) карди-
нально изменили жизнь человека и обще-
ства. Благодаря таким технологиям появи-

лись новые возможности и условия познания 
мира, деятельности, саморазвития и само-
реализации человека. Изменились цели и 
жизненные установки современного челове-
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ка. Наука вторгается в микромир, мир нано-
технологий, результатом которого являются 
новые достижения в медицине, появляется 
всё больше возможностей преобразова-
ния мира и жизни. В то же время человек 
по-прежнему стремится к улучшению своего 
благосостояния и качества жизни; пытается 
преобразовать, усовершенствовать свою те-
лесную природу.  

Исследователи отмечают тенденцию 
отставания развития духовно-нравственной 
сферы личности от достижений научно-тех-
нического прогресса. Общество потребле-
ния является социальной реальностью 
нашего времени, в котором проблема ду-
ховно-нравственного воспитания личности 
человека и его духовно-нравственного ста-
новления по-прежнему является актуальной 
[1, с. 140]. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование строится:

– на идеях философско-антропологи-
ческого подхода К. Д. Ушинского, А. В. Ва-
лицкой, И. А. Колесниковой, В. С. Шубин-
ского и других, основой которого являются 
вопросы смысла жизни и истины, места че-
ловека в мире, его приоритетных ценнос- 
тей и др.;

– на идеях культурологического подхо-
да, в основе которого лежат представления 
о человеке культуры, свободном и творче-
ском, знающим и умеющим ценить и следо-
вать традициям своего народа (А. Г. Асмо-
лов, В. С. Библер, Е. В. Бондаревская, 
Г. П. Выжлецов, М. С. Каган, С. Ю. Див-
ногорцева, А. Г. Козлова, Н. Б. Крылова, 
И. В. Метлик, А. В. Рогова и др.) [2–4];

– на идеях духовно-нравственного вос-
питания личности и религиозного образо-
вания и воспитания С. Ю. Дивногорцевой, 
В. В. Игнатовой, А. Г. Козловой, И. В. Мет-
лика, М. О. Орлова, Т. И. Петраковой, архи-
ман. Георгия (Шестуна) и др. [1–4];

– на идеях формирования информа-
ционной культуры современной молодёжи 
(Е. В. Кораблева, А. И. Кугай, О. М. Михай-
лов, В. В. Мороз, М. Я. Музыченко, Н. Н. Но-
викова, И. В. Пустовалова, И. Д. Семено-
ва, Л. С. Синева, И. В. Хангельдиева и др.)  
[5; 6; 8; 10–15].

В исследовании использованы теоре-
тические методы исследования: сравне-
ние и сопоставление различных точек зре-
ния учёных на проблему исследования, 
обобщение и систематизация идей, рас-

крывающих особенности духовно-нрав-
ственного воспитания личности в услови-
ях информационно-цифрового общества. 
Методы эмпирического научного исследо-
вания: анкетирование студентов, беседа, 
наблюдение.

Результаты исследования. Проблеме 
духовно-нравственного воспитания лично-
сти в современной педагогике и в отече-
ственном образовании уделяется особое 
внимание. Результаты большого количества 
проведённых исследований в этой обла-
сти отражены в публикациях учёных [2–4]. 
Однако проблема духовно-нравственного 
воспитания личности в условиях информа-
ционно-цифрового общества не рассматри-
валась. Также за последнее десятилетие 
проведено значительное количество ис-
следований в сфере использования ИКТ 
в жизни и в образовательном процессе. 
Учёные (Л. Г. Ахметова, А. Н. Богатырева, 
Г. А. Будников, Н. Ю. Куликова, В. В. Мороз, 
Н. Н. Новикова, Л. С. Синева, И. Г. Хангель-
диева и др.) раскрывают проблемы исполь-
зования ИКТ в образовательном процессе, 
в различных предметных областях; рас-
сматривают проблемы создания информа-
ционной образовательной среды (Г. Б. За-
харова, С. В. Зенкина, А. А. Кузнецова и 
др.); выражают озабоченность по поводу не 
только положительного влияния ИКТ-техно-
логий на развитие личности, но и негатив-
ных воздействий на развитие духовно-нрав-
ственной сферы личности (Л. Л. Синева, 
Е. В. Кораблева, А. И. Кугай, О. М. Михай-
лов, В. В. Мороз, М. Я. Музыченко, И. В. Пу-
стовалова, И. Д. Семенова и др.) [6–15]. В то 
же время проблема духовно-нравственного 
воспитания личности в условиях информа-
ционно-цифрового общества не исследова-
лась. Возникает противоречие между влия-
нием информационно-цифрового общества 
на жизнь и внутренний мир личности и недо-
статочной изученностью особенностей ду-
ховно-нравственного воспитания личности 
в этих условиях. 

Особое значение необходимо уделить 
возрастным особенностям личности, влия-
нию информационно-цифрового простран-
ства на духовно-нравственное воспитание 
детей на каждой возрастной ступени. Это 
требует особенного подхода к рассмотре-
нию проблемы с этих позиций и в рамках од-
ного исследования не может быть изучено. 
В этой связи наше исследование посвящено 
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проблеме духовно-нравственного воспита-
ния личности студентов в условиях инфор-
мационно-цифрового общества.

Целью данного исследования являет-
ся раскрытие особенностей духовно-нрав-
ственного воспитания личности студентов в 
условиях информационно-цифрового обще-
ства, выявление проблем и возможностей, 
определение перспектив сотрудничества с 
использованием ИКТ.

Под духовно-нравственным воспитани-
ем личности будем понимать интериориза-
цию духовных и нравственных ценностей 
(усвоение ценностей, перевод во внутренний 
план личности). Высшие духовные ценно-
сти – это ценности, связанные с Богопозна-
нием: с поиском человеком смысла жизни, 
истины, гармонии, красоты. Нравственные 
ценности определяют отношение человека 
к миру, к людям, к самому себе, его приори-
тетный выбор и нравственную позицию.  

Ценностный характер духовно-нрав-
ственного воспитания личности раскрыва-
ется отечественными учёными в рамках 
философско-антропологического подхода к  
воспитанию, основоположником которого 
является Константин Дмитриевич Ушин-
ский. Глубоко понимая особенности при-
роды человека, К. Д. Ушинский связывал 
нравственное ядро личности с ценностями 
народных традиций и культуры. Воспита-
ние, по мнению педагога, должно быть «на-
родным».

Его современники и последователи, 
отечественные учёные ХIХ в. (философы: 
Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Н. О. Лосский, 
В. С. Соловьев и др.; педагоги: Н. Х. Вессель, 
В. И. Водовозов, М. И. Демков, В. В. Зень-
ковский, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, 
Н. И. Пирогов, С. А. Рачинский и др.) зало-
жили фундаментальные основы решения 
проблемы духовно-нравственного воспита-
ния личности на основе разрабатываемого 
в этот период культурологического подхода. 
Современные исследователи подчёркивают 
актуальность идей учёных прошлых столе-
тий, необходимость обращения к лучшим 
отечественным традициям в решении про-
блемы воспитания личности и духовно-нрав-
ственных проблем общества.

По мнению С. Ю. Дивногорцевой, «со-
временный ренессанс православной педаго-
гической культуры в России характеризуется 
духовно-просветительским, социально-куль-
турным и научно-методическими направ-

лениями интеграции в социокультурное 
пространство России» [2, с. 15]. Это обу-
словлено тем, что более тысячелетия в Рос-
сии развивалась православная культура, 
в которую были включены «хозяйство, ис-
кусство, право и политика, педагогическая 
мысль, профессионально-педагогическая и 
социально-ориентированная деятельность» 
[Там же, с. 17]. 

Как отмечает А. Г. Козлова, будущий 
педагог должен обладать «великой педаго-
гической культурой, иметь в своём арсена-
ле средства духовно-нравственного воспи-
тания подрастающих поколений и прочно 
укоренённую позицию не противостояния 
религиозного и светского воспитания, а вос-
соединения по принципу единства и много-
образия» [3, с. 94].

Раскрывая различные подходы к опре-
делению понятия «духовно-нравственное 
воспитание», И. В. Метлик предлагает рас-
сматривать духовность в социокультурном 
аспекте. По его мнению, духовность «осно-
вывается на целостной иерархически вы-
строенной картине мира, мировоззрении 
определённого типа (религиозном и нере-
лигиозном) и соответствующей ему системе 
морали, соотносится с исторически сложив-
шейся духовно-нравственной традицией, 
культурой, представленной в социуме» [4]. 

Таким образом, современные учёные 
предлагают конструктивные способы реше-
ния проблемы духовно-нравственного вос-
питания личности на основе культурологи-
ческого подхода.

Научно-технический прогресс ставит че-
ловека в новую ситуацию, кардинально из-
меняя его жизнь и жизненное пространство, 
оказывая неизбежное влияние на преобра-
зование его самого, но не всегда в лучшую 
сторону. Современные технологии, с одной 
стороны, определяют новые возможности и 
перспективы, связанные с решением мно-
гих жизненно важных проблем человека, 
его здоровьем, долголетием, развитием. 
Благодаря новым технологиям расширяет-
ся информационное пространство челове-
ка, появляются новые условия для само-
реализации и сотрудничества [5–12; 15]. 
Информационно-цифровое, виртуальное 
пространство определяет новую жизненную 
реальность человека, без которой он уже 
не мыслит своё существование: статистика 
подтверждает большое количество времени 
обращения человека к цифровым устрой-
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ствам. Появилось даже новое понятие – 
«цифровой человек». По мнению Э. Тоф-
флера, благодаря компьютеризации, «мы 
идём к открытой информации свободного 
стиля», к «поразительно новой свободе» 
[7]. С другой стороны, прагматическая на-
правленность человека, стремление к лёг-
кому получению результата деятельности с 
использованием современных технологий 
наносят непоправимый вред духовному и 
физическому здоровью человека [1; 6; 8–11; 
13; 14]. 

Учёные уже обозначили ряд проблем, 
связанных с развитием информацион-
но-цифрового общества и с его влиянием на 
внутренний мир человека: интернет-зависи-
мость, фрагментарность мышления (клипо-
вое мышление), которые ведут к недоразви-
тию мозговых структур; манипулирование 
сознанием и ограничение творческой са-
мореализации личности в замкнутом ин-
формационном поле, имеющие негативные 
последствия (депрессия, манипуляция  дет-
ским сознанием), приводящие, например, к 
суициду, нанесению вреда окружающим лю-
дям, угрозе их жизни [Там же]. 

Как отмечают Е. В. Кораблева и М. Я. Му- 
зыченко, в начале ХХI в. человек стано-
вится «свидетелем взрыва инноваций, за 
которым разум человека уже не может усле-
дить» [8, с. 15]. По их мнению, современные 
технологии позволяют изменять, усовер-
шенствовать природу человека: «мы вжив-
ляем электронные чипы в мозг; создаём 
искусственные конечности; способны осу-
ществить генетическую коррекцию и пр. Но-
вейшие технологии описывают возможности 
для создания улучшенной версии человека» 
[Там же]. При этом учёные подчёркивают 
необходимость внесения изменений в вос-
питание и образование, важной особенно-
стью которых должно стать формирование 
информационной культуры как необходимо-
го средства «вхождения человека в инфор-
мационное пространство, инструментом его 
социализации», включающей в себя два 
уровня: общественный и личностный [Там 
же]. Е. В. Кораблева и М. Я. Музыченко де-
лают заключение о том, что «если не учить 
говорить, слушать, удивляться, реагиро-
вать, взаимодействовать с другими, то чело-
век неминуемо превратится в придаток им 
же создаваемых технологий» [Там же, с. 16].

В этой связи важным аспектом должен 
стать аксиологический компонент инфор-

мационной культуры, включающий в себя 
духовные и нравственные ценности [6; 8; 9].

Технологический прогресс необратим, и 
мы, находясь в новых условиях, должны, с 
одной стороны, противостоять негативным 
явлениям, а с другой – использовать дости-
жения науки и техники для решения важных 
задач современности, в том числе решения 
духовно-нравственных проблем общества.

Для проведения эмпирического иссле-
дования в области проблемы духовно-нрав-
ственного воспитания личности студентов 
в условиях информационно-цифрового об-
щества мы разработали программу духов-
но-нравственного воспитания обучающихся 
Забайкальского государственного универси-
тета (ЗабГУ). Информационно-коммуника-
тивные технологии, используемые для реа-
лизации программы, выступают в качестве 
средства духовно-нравственного воспита-
ния студентов. Студентам будет предложен 
видеолекторий «Духовно-нравственное вос-
питание личности в условиях информаци-
онно-цифрового общества». Его тематика 
связана с базовыми  ценностями: человек, 
здоровье, семья, Родина, природа, труд, 
образование и наука, общество. Внедрение 
видеолектория в образовательный процесс 
ЗабГУ планируется с начала нового учебно-
го года (2021/2022). Формы и периодичность 
прослушивания видеолекций с поставлен-
ными в его рамках проблемными вопросами 
могут быть различные: кураторские часы с 
дальнейшим обсуждением видеолекций и 
их проблематики на круглых столах, телемо-
стах, конференциях и видеоконференциях, а 
также курсы дополнительного образования. 

В рамках программы духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся ЗабГУ 
предполагается усиление воспитательной 
направленности рабочих программ по дис-
циплинам различных модулей, связан-
ных с проблемами духовно-нравственного 
воспитания личности; разработка и дора-
ботка элективных курсов, тем курсовых и 
выпускных квалификационных работ, на-
правленных на духовно-нравственное вос-
питание обучающихся в условиях информа-
ционно-цифрового общества; оформление 
стендовой информации по проблемам ду-
ховно-нравственного содержания; демон-
страция фильмов, подготовка и реализация 
психолого-педагогических и социально зна-
чимых проектов, проведение конференций, 
видеоконференций, телемостов, праздников 
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и других мероприятий, а также организация 
консультативной помощи для студентов по 
проблемам духовно-нравственного воспита-
ния в условиях информационно-цифрового 
общества; проведение социологического 
исследования «Отношение обучающихся 
ЗабГУ к духовно-нравственным проблемам 
общества и готовность принимать участие в 
образовательной программе духовно-нрав-
ственной направленности». Будет создана 
система непрерывного духовно-нравствен-
ного воспитания обучающихся ЗабГУ через 
организацию курсов дополнительного обра-
зования и курсов переподготовки педагоги-
ческих кадров на примере курсов «Русская 
православная культура». Предполагается 
освещение опыта работы в СМИ и социаль-
ных сетях. С этой целью также создана стра-
ница в социальной сети «В контакте» – Ду-
ховно-нравственное воспитание личности/
ЗабГУ. Таким образом, реализация програм-
мы будет осуществляться с использованием 
информационно-коммуникационных техно-
логий. 

Важным событием в реализации про-
граммы духовно-нравственного воспитания 
и внедрения видеолектория в образова-
тельный процесс стал телемост «Чита – Но-
вороссийск – Саратов», который состоялся 
31 мая 2021 г. 

В процессе проведения мероприятия 
преподаватели и студенты ЗабГУ, Ново- 
российского социально-педагогического кол- 
леджа и Саратовского государственного 
университета  им. Н. Г. Чернышевского об-
судили проблемы духовно-нравственного 
воспитания и возможности дальнейшего 
взаимодействия и сотрудничества в области 
решения этих проблем.

Среди участников мероприятия были 
представители студенчества разных факуль-
тетов ЗабГУ, приглашены профессора и до-
центы, участвующие в создании обучающе-
го видеолектория; в режиме онлайн приняли 
участие в телемосте преподаватели и сту-
денты Читинского педагогического колледжа 
и Читинской государственной медицинской 
академии, Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского, Но-
вороссийского социально-педагогического 
колледжа, Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета г. Москвы, председатель 
отдела религиозного образования и катехи-
зации Читинской епархии протоиерей Павел 
Матвеев. Всего было 60 участников меро-
приятия. 

С приветственным словом к участни-
кам телемоста обратился протоиерей Павел 
Матвеев, подчеркнув актуальность и значи-
мость духовно-нравственного направления 
воспитания и пожелав успехов в работе.

Доклады на телемосте представили 
автор образовательной программы по ду-
ховно-нравственному воспитанию обучаю-
щихся ЗабГУ, доцент кафедры педагогики 
О. С. Наумова, кандидат культурологии, 
преподаватель русского языка и литературы 
Новороссийского социально-педагогическо-
го колледжа Инна Александровна Подгорная 
со студенткой Софьей Лапой и студенткой 
Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета (г. Москва) Евгенией Матвиенко, ко-
торая имела опыт совместной реализации 
проектов «Молодёжное сестричество» и 
«Седмирица грехов», автором которых яв-
ляется Инна Александровна. С докладом, 
посвящённым проблемам цифрового про-
странства современного общества и чело-
века в нём, выступил доктор философских 
наук, профессор Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского Михаил Олегович Орлов. Михаил Оле-
гович в своём выступлении раскрыл, с одной 
стороны, возможности новых технологий, с 
другой – обозначил проблемы человека в 
новых информационно-цифровых условиях. 
Одной из таких проблем, несомненно, явля-
ется сохранение человеком своей духовной 
сущности и достоинства. 

Обучающиеся ЗабГУ в процессе про-
ведения телемоста имели возможность по-
знакомиться с тематикой видеолектория, 
включающей разделы, соответствующие 
базовым ценностям; задачами внедрения 
его в образовательный процесс следующе-
го учебного года; выразить свою позицию 
по поводу периодичности прослушивания 
видеолекций  и совместного обсуждения их 
содержаний. 

Знакомство участников телемоста с опы- 
том решения духовно-нравственных про-
блем в Новороссийском социально-педа- 
гогическом колледже вызвало особый ин-
терес. В 2021 г. Инна Александровна (автор 
проекта «Молодёжное сестричество») ста-
ла лауреатом конкурса «Горячее сердце» и 
была приглашена в Москву для получения 
награды. Такие примеры имеют особое зна-
чение для развития ценностного отношения 
студентов к социально значимым проектам. 
Совместное сотрудничество в решении про-
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блем духовно-нравственного воспитания 
имеет большой потенциал в формировании 
активной личностной и гражданской позиции 
студентов. Результаты работы И. А. Подгор-
ной в области духовно-нравственного воспи-
тания отражены в публикациях автора [16].

На протяжении всего мероприятия 
участники проявляли внимательность и за-
интересованность к выступлениям доклад-
чиков, поддерживали их аплодисментами,  а 
по окончании, в процессе беседы, выразили 
удовлетворение по поводу темы, содержа-
ния и формы его проведения. 

Необходимо отметить, что перед нача-
лом телемоста обучающимся ЗабГУ было 
предложено ответить на вопросы анкеты (с 
предложенными вариантами ответов и от-
крытыми вопросами). Анализ результатов 
исследования имеет значение для дальней-
шей реализации программы духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся ЗабГУ.  
В анкету вошли следующие вопросы: 

1. Что Вы понимаете под духовно-нрав-
ственным воспитанием? 

2. Как возможно реализовать духовно- 
нравственное воспитание в вузе? 

3. Какие проблемы духовно-нравствен-
ного развития наблюдаются у современного 
студента? 

4. Каковы причины указанных проблем 
(открытый вопрос, свой вариант ответа)? 

5. Считаете ли Вы необходимым введе-
ние в учебный процесс специального курса 
по проблемам духовно-нравственного вос-
питания? 

6. Готовы ли часть свободного времени 
посвящать самообразованию в области ду-
ховно-нравственных проблем? 

7. Какова должна быть периодичность 
прослушивания и обсуждения лекций по ду-
ховно-нравственным проблемам в группе?

8. Предложите собственные варианты 
духовно-нравственного воспитания будуще-
го педагога и специалиста в вузе. 

В исследовании приняло участие 36 рес- 
пондентов. Среди них студенты историко- 
филологического факультета, психолого-пе-
дагогического, факультета естественных 
наук, математики и технологий, энергети-
ческого факультета, факультета культуры и 
искусств, социального факультета, горного, 
факультета физической культуры и спорта, 
факультета строительства и экологии.

Ответы респондентов оказались неод-
нозначными и противоречивыми. На первый 

вопрос анкеты «Что Вы понимаете под ду-
ховно-нравственным воспитанием?» 94 % 
респондентов выбрали ответ «формиро-
вание моральных качеств, таких как трудо-
любие, милосердие, сострадание, ответ-
ственность, справедливость, чуткость»; 6 % 
опрошенных отметили вариант «развитие 
религиозных ценностей и религиозного со-
знания»; 25 % респондентов выбрали оба 
ответа. На наш взгляд, именно третья по-
зиция соответствует раскрытию содержа-
ния духовных и нравственных ценностей и 
раскрывает содержание духовно-нравствен-
ного воспитания. 39 % респондентов допол-
нили содержание первого ответа ответами 
с гуманистической направленностью (соот-
ветствие принципам гуманизма: уважение 
к личности, правам и свободам человека – 
16 человек; приобщение студентов к про-
фессиональной культуре, этике, морали – 
8 человек; воспитание гражданственности 
и патриотизма – 5 человек; формирование 
ценностного отношения к здоровью и здоро-
вому образу жизни – 2 человека). 5 % опро-
шенных выбрали ответ: «воспитание целеу-
стремленного, прагматичного, расчётливого 
человека», что противоречит содержанию 
духовно-нравственного воспитания и гово-
рит о непонимании респондентами проблем 
духовно-нравственной направленности. На 
основании полученных ответов по первому 
вопросу можно сделать вывод о необходи-
мости духовно-нравственного просвещения 
студентов, обращения к отечественной куль-
туре и традициям в области духовно-нрав-
ственного воспитания.

Реализовать духовно-нравственное вос- 
питание студенты считают возможным на 
внеучебных мероприятиях – 72 % (26 чело-
век); в общественной жизни – 50 % (18 чело-
век); на учебных занятиях – 42 % (15 чело-
век); во время учебной и производственной 
практики – 30 % (11 человек); в научной ра-
боте – 17 % (6 человек). 

97 % респондентов выдели ряд про-
блем, связанных с духовно-нравственной 
развитием у современного студента (ответ 
«неуважение старших» выбрали 17 человек; 
«пренебрежение традиционными ценностя-
ми» – 16 человек; «цинизм» – 14 человек;  
«установка на получение материальных 
благ от будущей профессии» – 13 человек; 
«отрицание значимости духовных ценно-
стей в профессии» – 13 человек; «снижение 
уровня эмпатии» – 12 человек, «отсутствие 



36

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 5

эмпатии» – 4 человека). Один респондент 
указал на отсутствие проблем духовно- 
нравственного развития у современного сту-
дента. 

Среди причин появления обозначенных 
проблем респонденты называют семейное 
воспитание, потерю подлинных ценностей, 
недостаточное внимание к этой теме в обра-
зовании, незнание отечественной культуры, 
истории, отсутствие интереса к отечествен-
ной культуре и истории; отсутствие эмпатии; 
в жизни очень много техники (интернета), 
вследствие этого – нехватка времени на ду-
ховную жизнь, изменение традиций, отсут-
ствие основных представлений о ценностях 
и нормах жизни; эгоизм, нежелание понять 
себя и окружение, воспитание пренебрежи-
тельного отношения к другим людям, про-
паганда атеизма, пошлость в кинофильмах, 
халатное отношение взрослых  к «привитию 
подрастающему поколению понятия о ду-
ховно-нравственном воспитании», влияние 
информационной среды, социальных сетей; 
незначительная заинтересованность сту-
дентов проблемой духовно-нравственного 
воспитания, повышенный интерес к денеж-
ным средствам и пренебрежение чувствами 
других людей, плохой пример авторитетных 
людей, навязывание неправильных моде-
лей поведения, пропаганда «лёгких денег», 
которые можно получать без образования 
(блогеры – деятельность в интернете), непо-
нимание молодёжью целей обучения, высо-
кие амбиции студентов, безразличное отно-
шение к ценностям в обществе, отсутствие 
представлений о ценностях.

Выделяя актуальные причины недо-
статков в  духовно-нравственном развитии 
современного студента, не все респонден-
ты считают необходимым самообразование 
в этой сфере и внедрение в образователь-
ный процесс специального курса по про-
блемам духовно-нравственного воспита-
ния. Так, среди них положительно ответили 
за внедрение специального курса – 58 % 
(21 человек); за готовность посвящать часть 
свободного времени самообразованию в 
области духовно-нравственного воспита-
ния – 55 %; за внедрение видеолектория в 
образовательный процесс по данным про-
блемам – 45 %. 

В то же время готовы слушать и вести 
диалог по проблемным вопросам видеолек-
ций  и предлагают следующую периодич-
ность: 

1) один раз в месяц прослушивать лек-
цию на 40 минут и 40 минут обсуждать в 
группе с коллективной постановкой вопро-
сов лектору (т. е. одна пара) – 61 % (22 че-
ловека); 

2) один раз в месяц прослушивать лек-
цию на 40 минут без обсуждения, но с поста-
новкой вопросов для лектора в бумажном 
варианте – 19 % (7 человек);

3) один раз в две недели прослушивать 
одну лекцию на 40 минут с обсуждением в 
группе с коллективной постановкой вопро-
сов для лектора – 11 % (4 человека);

4) один раз в две недели прослушивать 
две лекции по 40 минут (т. е. одну пару) с 
обсуждением в группе и коллективной по-
становкой вопросов для лектора – 3 % (1 че-
ловек); 

5) один раз в месяц прослушивать две 
лекции по 40 минут (одну пару) без обсужде-
ния, но с вопросами лектору в бумажном ва-
рианте и написание эссе – 3 % (1 человек).

Наиболее оптимальными формами ре-
ализации духовно-нравственного воспита-
ния в вузе студенты назвали волонтёрскую 
деятельность – 56 % (20 человек); посеще-
ние музеев, выставок, театров, библиотек – 
50 % (18 человек); встречи с известными 
людьми – профессионалами своего дела – 
47 % (17 человек); круглые столы, дискусси-
онные площадки по вопросам духовно-нрав-
ственного воспитания – 39 % (14 человек); 
курсы повышения квалификации по про-
блемам духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения с выдачей доку-
мента об окончании (36 часов аудиторной 
работы и 36 часов самостоятельной работы; 
всего 72 часа на платной основе, плата не-
большая) – 30 % (11 человек); мероприятия, 
посвящённые гражданско-патриотическому 
воспитанию – 30 % (11 человек); электив-
ный курс по духовно-нравственным пробле-
мам – 22 % (8 человек). 12 респондентов 
предложили дополнительно свой вариант 
формы духовно-нравственного воспитания 
будущего педагога и специалиста в вузе: 
мастер-классы, тренинги, конференции, 
олимпиады по духовно-нравственному вос-
питанию, выезд за пределы нашего города, 
края, экскурсии, проведение занятия в виде 
игры по проблемам духовно-нравственного 
воспитания, создание объединений внутри 
факультета, решающие вопросы духовно- 
нравственного воспитания, проведение кон-
цертов, посвящённых проблеме духовно- 
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нравственного воспитания, профилактиче-
ские беседы и обсуждение в группе, общение 
с людьми старшего поколения и обсуждение 
этих вопросов с детьми, безвозмездная ра-
бота в церкви, проведение субботников.

Необходимо отметить, что предвари-
тельно подобное исследование проводилось 
в январе 2021 г. среди будущих бакалавров 
педагогического образования, завершивших 
изучение дисциплины «Педагогика» (3-й се- 
местр). В исследовании принял участие 
71 респондент, 98 % из них выразили согла-
сие относительно введения специального 
курса по проблемам духовно-нравственного 
воспитания в образовательный процесс.

Обсуждение результатов иссле-
дования. Проведённое исследование по-
зволило выявить, с одной стороны, новые 
возможности развития личности в условиях 
информационно-цифрового общества (рас-
ширение информационного пространства, 
использование различных образовательных 
сайтов в образовательном процессе для са-
мообразования и саморазвития, установле-
ние новых полезных контактов и  связей в 
виртуальном пространстве); с другой сторо-
ны – обозначить проблемы негативного вли-
яния новых информационных технологий на 
личностное развитие, здоровье и жизнь со-
временного человека.

Технологический прогресс обусловли-
вает особенности нашей жизни и является 
неизбежностью. В этой связи актуальна про-
блема духовно-нравственного воспитания 
личности в новых информационно-цифро-
вых условиях. Для её успешного решения, 
с одной стороны, актуальным остаётся об-
ращение и следование лучшим отечествен-
ным педагогическим традициям. С другой 
стороны, использование информационных 
технологий позволяет по-новому подойти к 
организации образовательного процесса, 
использовать современные технологиче-
ские средства и формы для решения про-
блемы духовно-нравственного воспитания 
личности (видеолектория, телемостов, ин-
тернет-конференций и др.), создаёт новые 
возможности для расширения сотрудниче-
ства, обмена опытом и совместного обсуж-
дения и решения различных вопросов.

Перед заместителями деканов по вос-
питательной работе и кураторами групп 
стоят нелёгкие задачи решения проблем 
духовно-нравственного воспитания обучаю-
щихся ЗабГУ и подготовки будущих педаго-

гов к реализации данного направления в об-
разовательных организациях. Считаем, что 
подготовленный видеолекторий станет хо-
рошим помощником в этом деле. Его преи-
мущество перед очными лекциями заключа-
ется в возможности охвата многочисленной  
аудитории, экономии сил лекторов. Акту-
альным является также его использование в 
дистанционном режиме. В то же время мы 
понимаем значение личного эмоциональ-
ного общения и обсуждения поставленных 
проблем. Без рефлексии и обратной связи 
трудно будет прийти к положительным ре-
шениям. Поэтому обязательным компонен-
том внедрения видеолектория в образова-
тельный процесс должно стать обсуждение 
лекций в группе, с кураторами, постановка 
проблемных вопросов и дальнейшие встре-
чи с лекторами на круглых столах и конфе-
ренциях, телемостах и других формах взаи-
модействия.

Заключение. Проведённое исследова-
ние показало необходимость изучения про-
блемы духовно-нравственного воспитания 
личности в условиях информационно-циф-
рового общества; помогло определить, с 
одной стороны, возможности применения 
ИКТ для решения многих жизненно важных 
проблем, в том числе для решения проблем 
духовно-нравственного воспитания. Так, вне-
дрение информационных технологий в обра-
зовательный процесс (включая видеолекции, 
использование информационно-цифрового 
пространства для проведения воспитатель-
ных мероприятий и совместного обсуждения 
проблем, обмена опытом, такие как телемо-
сты, интернет-конференции и др.) позволяет 
расширить поле взаимодействия и сотруд-
ничества в области духовно-нравственного 
воспитания. С другой стороны, важно пони-
мать возникающие в условиях информацион-
но-цифрового общества проблемы человека, 
связанные с его здоровьем, развитием, твор-
ческой самореализацией. Без сформирован-
ного духовного и нравственного стержня у 
современной молодёжи возникает опасность 
оказаться зависимым от негативного влия-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий. В этой связи духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения при-
обретает ещё большую актуальность. Опора 
на лучшие педагогические традиции, в том 
числе на идеи культурологического и фило-
софско-антропологического подходов, помо-
жет разработать и принять конструктивные 
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решения в области современных проблем 
воспитания. Перспективными и актуальными 
являются направления научных исследова-
ний, такие как изучение особенностей ду-
ховно-нравственного воспитания личности в 

условиях информационно-цифрового обще-
ства на каждой возрастной ступени, а также 
подготовки будущих педагогов к реализации 
духовно-нравственного воспитания в этих ус-
ловиях.
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Spiritual and Moral Education of Students
in the Conditions of Information and Digital Society:

Problems, Opportunities, Prospects1

The article reveals the problem of spiritual and moral education of students in the conditions 
of information and digital society. The purpose of the study was the disclosure of the spiritual 
and moral education peculiarities of students in the conditions of information and digital society, 
identifying problems and opportunities, the definition of prospects related to the use of information 
and communication technologies for spiritual and moral education of students. Theoretical research 
methods have been used in the work, such as comparison and comparison of various points of view 
of scientists for the role of information and communication technologies in the life and education of a 
person, the development of his personality, generalization and systematization of ideas that reveal 
the features of spiritual and moral education of the individual. In the process of empirical scientific 
research, students, pedagogical observation and conversation with telecom service were conducted. 
The author of the article comes to the conclusion that in the conditions of information and digital 
society, both new opportunities for spiritual and moral development and personality self-realization 
and problems requiring solutions: Internet addiction, clip thinking, manipulating consciousness, 
restriction of creative identity self-realization in closed information space and others. The attention 
is focused on the fact that the importance and relevance of the philosophical and anthropological 
and cultural approaches developed by scientists of past centuries and contemporaries are not lost 
in new conditions, and creates prerequisites for constructive solutions in the field of spiritual and 
moral education of the modern generation. An attempt was made to determine the possibilities 
of spiritual and moral education using the funds of information and communications technologies 
(video lectures), building prospects for cooperation with educational organizations of other cities 
of Russia using such forms such as teleconferencing (in particular, with the Novorossiysk Social 
and Pedagogical College and Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky). The 
introduction of information and communication technologies to the educational process (including 
video lectures, the use of information and digital space for educational events and joint discussion 
of problems, such as telecoms, Internet conferences, etc.) will expand the field of interaction and 
cooperation in the field of spiritual and moral Education and Protect to Effective Solutions. The 
results of the study will be useful for solving the problem of the spiritual.

Keywords: spiritual and moral education, spirituality, morality, traditions, cultural approach, 
philosophical and anthropological approach, information and digital society, information and 
communications technologies, cooperation
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Использование социальной сети «ВКонтакте» 
в учебно-воспитательной работе по русскому языку 

с учащимися старших классов
Цель данной статьи – на примере работы с учащимися старших классов лицея ЗабГУ 

описать приёмы учебно-воспитательной работы по русскому языку с использованием соци-
альной сети «ВКонтакте». Положения коммуникативного, рефлексивного и системно-дея-
тельностного подходов, идея субъекта учения стали методологической базой исследования. 
Автором описываются собственные, разработанные и апробированные на практике в период 
с 2018 г. по настоящее время, приёмы коллективной и индивидуальной работы со школьни-
ками в российской социальной сети «ВКонтакте». В статье обосновывается эффективность 
данной работы как в режиме дистанционного обучения, так и в традиционном формате. Даны 
различные точки зрения современных учёных на проблему использования социальных сетей 
в процессе обучения и воспитания, подробно описаны виды постов – обращений/сообщений, 
помещённых на стене (часть личной страницы пользователя, расположенная ниже блока с 
фотографиями) социальной страницы, используемых с целью обучения, информирования, 
мотивации учащихся, регулирования их действий и т. п. Научная новизна исследования за-
ключается в комплексном описании типологии использованных на практике приёмов учеб-
но-воспитательной работы по русскому языку с использованием социальной сети «ВКон-
такте». В результате исследования доказано, что использование данной методики в работе 
учителя целенаправленно и в системе даёт положительные результаты и не только позволяет 
сделать обучение русскому языку качественным и интересным, но и выполняет ряд важных 
воспитательных задач. Перспективы исследования видятся в расширении образовательных 
функций социальной сети путём создания бесед и сообществ с учащимися, посвящённых об-
суждению вопросов, связанных, во-первых, с подготовкой к итоговой аттестации, во-вторых, 
с популяризацией русского языка и культуры речи в обществе.

Ключевые слова: социальная сеть «ВКонтакте», учебно-воспитательная работа, си-
стемно-деятельностный подход, субъект учения, пост

Введение. Современное обучение 
в школе требует обновления методов и 
приёмов учебно-воспитательной работы. 
Сегодня учитель обязан "идти в ногу" со 
временем, чтобы быть не только нужным, 
необходимым, но и интересным. Кроме того, 
первостепенной для школы по-прежнему 
является задача формирования ученика как 
субъекта учения, способного жить в меняю-
щемся мире информационных технологий. 

Отметим, что социальные сети не яв-
ляются специальными образовательными 
ресурсами, они создавались с целью об-
щения. Само название «социальная сеть» 
было введено Д. Барнсом в 1954 г. Первона-
чально сферу применения данного термина 

составляла социология [1, с. 13]. Позднее 
данное понятие стало использоваться и в 
других отраслях. Исследователи1 [2] счита-
ют прообразами социальных сетей гостевые 
книги, форумы, блоги. В определении соци-
альных сетей мы будем опираться на опре-
деление В. М. Сазанова, который понимает 
социальные сети как средство массовой 
коммуникации и передачи знаний [3]. 

Использование социальных сетей в 
процессе обучения учащихся стало актуаль-
ным вопросом в педагогическом сообще-

1 Кечинов М. Что такое социальные сети. История 
создания социальных сетей. – URL: http://mkechinov.ru/
article.social.html (дата обращения: 12.09.2021). – Текст: 
электронный.
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стве практически сразу в первые десятиле-
тия после появления первых сетей. Сегодня 
учительство разделилось на тех, кто за, и 
тех, кто против такого использования соци-
альных сетей. Однако нельзя отрицать, что, 
умея принимать новые вызовы информаци-
онного века технологий, учитель будет более 
интересен своим ученикам, ему будет легче 
решать задачи обучения и воспитания. 

По мнению С. П. Ильиной и А. И. Казан-
цева, «интерес к социальным сетям связан 
с необходимостью для образовательных 
заведений установить прямую эффектив-
ную коммуникацию с участниками образо-
вательного процесса и потребителями об-
разовательных услуг. Сетевое сообщество 
служит дополнительным “неформальным 
мостиком” между преподавателем и уча-
щимся» [4]. Так, О. А. Клименко отмечает, 
что социальная сеть Facebook уже давно 
признаётся одним из наиболее популярных 
инструментов обучения и развития и позво-
ляет преподавателям университетов созда-
вать курсы для студентов [5, с. 406]. Коли-
чество социальных сетей увеличилось, что 
даёт учителю ещё бóльшие возможности 
для реализации своих идей. Тем не менее 
отношение учёных к этому вопросу можно 
охарактеризовать как настороженное: со-
гласно мнению многих из них, применение 
социальных сетей в обучении требует тща-
тельной подготовки со стороны преподава-
теля, а также хорошо обоснованной и прора-
ботанной методики работы с социальными 
сетями в процессе обучения [6, с. 124–126]. 

Существует ряд работ учёных-методи-
стов и учителей-практиков1 [7; 8], в которых 
сделаны попытки осмыслить опыт исполь-
зования социальных сетей в педагогиче-
ской деятельности. Так, О. М. Абрамова [9, 
с. 155–159] рассуждает об использовании 
в учебном процессе облачных технологий 
для организации контроля учебной дея-
тельности, А. Гольцова, Е. А. Проценко [10], 
Е. А. Ковалёва [11], Ю. С. Мушникова [12], 
М. В. Пласкина [13] рассматривают возмож-
ность использования социальных сетей в 
процессе обучения иностранному языку. 
Интересен этот вопрос и нашим иностран-
ным коллегам [14–20]. Такая синхронность 
в проявлении интереса к данному вопросу 

1 Использование социальных сетей в образова-
тельной среде. – URL: https://infourok.ru/statya-na-temu-  
ispolzovanie-socialnih-setey-v-obrazovatelnoy-srede- 
439548.html (дата обращения: 01.09.2021). – Текст: 
электронный.

учителей и методистов разных стран сви-
детельствует об актуальности данной темы 
и своевременности обсуждения проблемы 
использования новых приёмов в професси-
ональной деятельности учителя.

Думается, что современный российский 
учитель тоже не должен упускать возмож-
ности использования потенциала данных 
технологий для достижения целей обуче-
ния. Время работы в условиях пандемии 
(COVID-19) существенно изменило ситуа-
цию: учителя вынуждены были перестроить 
подходы к обучению, освоить возможности 
дистанционного обучения, повысить соб-
ственную грамотность в аспекте использо-
вания ИКТ в собственной практике. Однако 
по разным причинам (нежелание обучаться 
новому, проблемы со здоровьем, матери-
альные затраты на приобретение и обслу-
живание техники и выхода в интернет) не 
все учителя готовы продолжать такую ра-
боту. Поэтому считаем необходимым попу-
ляризировать данное направление в учи-
тельской работе и делимся своим опытом 
использования социальной сети «ВКонтак-
те» в учебно-воспитательной работе по рус-
скому языку с лицеистами ЗабГУ.

Методология и методы исследо-
вания. В основу работы легли постоянно 
используемые автором данного исследова-
ния современные подходы к обучению [21; 
22], к системе оценивания его результатов2. 
Ведущим в обучении является системно- 
деятельностный подход [23]. Он определён 
нормативными документами, в частности, 
стандартами образования (ФГОС ООО3, 
ФГОС СОО4). Именно в них представлена 
концепция данного подхода, в основе кото-
рой находится теория деятельности. Ученик 
как субъект учения должен быть способен к 
самостоятельному поиску необходимых зна-
ний, к постановке целей своей деятельности, 
к анализу полученной информации на пред-
мет главного/второстепенного, истинного/
ложного, известного/нового и т. д. Конкрет-

2 Телеева Е. В. Современные средства оценива-
ния результатов обучения: учеб. пособие. – Шадринск: 
Изд-во Шадринского пед. ин-та, 2009. – 116 с. 

3 Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. – М., 2011. – URL: 
http://www.standart.edu.ru/Catalog.aspx?CatalogId=2588 
(дата обращения: 07.09.2021).– Текст: электронный.

4 Федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего (полного) общего обра-
зования. – М., 2012. – URL: http://www.edu.ru/db/mo/
Data/d_12/m413.pdf (дата обращения: 07.09.2021). –
Текст: электронный.
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ным результатом обучения должен стать 
набор так называемых УУД (универсальных 
учебных действий), являющихся продуктом 
обучения, так как в них сконцентрирована 
суть системно-деятельностного подхода. 
Именно наличие/отсутствие сформирован-
ных у учащегося УУД будет свидетельство-
вать о качестве образования. Современный 
выпускник школы готов к самостоятельной 
активной познавательной деятельности. 
Данный подход оперирует понятиями «дея- 
тельность», «этапы деятельности», «реф-
лексия», «УУД».

Рефлексивный подход, описанный 
Л. В. Черепановой [24], является опорным в 
реализации системно-деятельностного под-
хода, так как предполагает поэтапное и систе-
матическое формирование у учащихся реф-
лексии, которая должна быть направлена, 
во-первых, на содержание обучения, во-вто-
рых, на собственную учебно-познавательную 
деятельность. Без рефлексии собственных 
действий учащемуся не удастся осознать, 
оценить и скорректировать собственную  
деятельность. Данный подход помогает учи-
телю организовать работу ученика. Инди-
видуально-дифференцированный подход 
позволяет работать, учитывая способности 
детей, их предпочтения и особенности харак-
тера и темперамента. Коммуникативно-дея-
тельностный подход, основы которого были 
заложены в трудах психологов Л. С. Выгот-
ского [25], С. Л. Рубинштейна [26], А. Н. Ле-
онтьева [27] и других и продолжены учёны-
ми-методистами И. А. Зимней1, В. И. Капинос 
[28], Т. А. Ладыженской2, Л. В. Черепановой 
[29–31], Е. С. Антоновой3 и других, позволяет 
развивать все виды речевой деятельности 
учащихся, что необходимо субъекту учения 
и является одним из его характеристик. Учёт 
этапов речевой деятельности (ориентировка 
в ситуации, планирование действия, реали-
зация, контроль и корректировка результатов) 
также способствует качественному обучению 
и формированию у учащихся в первую оче-
редь коммуникативных и регулятивных УУД. 

1 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения 
говорению на иностранном языке: пособие для учите-
лей средней школы. – М.: Просвещение, 1978. – 159 с. 

2 Ладыженская Т. А. Методика развития речи на 
уроках русского языка. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Про-
свещение, 1991. – 239 с.; Ладыженская Т. А. Система 
работы по развитию связной речи учащихся. – М.: Пе-
дагогика, 1975. – 255 с.

3 Антонова Е. С. Методика преподавания русского 
языка: коммуникативно-деятельностный подход: учеб. 
пособие. – М.: КноРус, 2007. – 460 с.

Идеи и принципы названных подходов явля-
ются для нас фундаментальными в педагоги-
ческой деятельности, поэтому легли в основу 
описываемой в статье учительской практики. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Пользуясь известной российской 
социальной сетью «ВКонтакте» с 2010 г., 
активно общаясь с учащимися, коллегами 
посредством данной сети, автор в период 
с сентября 2018 г. и по настоящее время 
осознанно и целенаправленно, в опреде-
лённой системе использует данную сеть в 
учебно-воспитательной работе по русскому 
языку с учащимися 9–11-х классов Много-
профильного лицея ЗабГУ. Использование 
различных платформ, сайтов и социальных 
сетей в дистанционном обучении в период 
пандемии было описано автором ранее [32].

Все обращения к учащимся, исполь-
зуемые автором в социальной сети «ВКон-
такте», можно разделить на группы по 
различным основаниям (по открытости/при-
ватности сообщения, содержанию, цели). 

1. По открытости/приватности сооб- 
щения для пользователей сети «ВК» обра-
щения к учащимся делятся на посты на сте-
не ВК, диалоги в беседе со старостами клас-
сов и личные сообщения учащимся.

Посты на стене «ВКонтакте». Их осо-
бенность в том, что они видны всем пользо-
вателям данной сети (рис. 1). Потенциально 
эту информацию могут видеть представите-
ли администрации лицея, классные руково-
дители, родители учащихся, учителя, лице-
исты всех классов и другие пользователи. 
Особенность данных обращений в том, что 
их могут не читать неподписанные на стра-
ницу учителя лицеисты, это абсолютно не 
обязательное условие для участников учеб-
но-воспитательного процесса. Как правило, 
пост содержит текстовую информацию, кото-
рая сопровождается картинкой/фотографи-
ей/мемом в тему поста. Очень часто к записи 
прикрепляется аудиофайл/видеофайл, также 
соответствующий общей теме обращения.

Диалоги в беседах со старостами 
классов. В начале работы с новой паралле-
лью учитель создаёт беседу со старостами 
всех классов одной параллели. В данной 
беседе даётся общая информация для 
всей параллели классов (рис. 2). Часто это 
диалог по рабочим моментам, требующим 
быстрого информирования и/или реагиро-
вания учащихся. Обращение к старостам 
даёт учителю гарантию, что информация 
будет передана в нужный срок всем уча-
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щимся. Кроме того, староста выступает по-
средником между учителем и классом в том 
случае, когда у многих учащихся возникают 
одинаковые вопросы, необходимы какие-то 
уточнения. Использование данной беседы 
в таком случае экономит время учителя, 
так как учитель делегирует старостам зада-

чу разъяснить, уточнить, пошагово описать 
алгоритм действий или требования к рабо-
те. Автоматически отпадает необходимость 
писать каждому учащемуся с ответом. За 
годы учёбы учащиеся привыкают к такой 
системе работы и активно её используют в 
дальнейшем, в студенчестве.

Рис. 1. Пример поста на стене в «ВК»
Fig. 1. An example of a post on the wall in “VK”

Рис. 2. Пример диалога в группе старост
Fig. 2. An example of a dialogue in the prefect group
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Личные сообщения учащимся. Они ис-
пользуются в исключительных случаях, ког-
да учителю необходимо взаимодействие 
с конкретным лицеистом (рис. 3, 4). Это 
может быть мотивирующее обращение, 
напоминание о чём-либо, ответ на вопрос, 
заданный в ходе общения на уроке ранее, 
диалог с воспитательной (ободряющей, 
укоряющей, заставляющей переосмыслить 
поведение) целью и т. п.). В таком общении 
учитель учитывает личные особенности уча-
щегося. Персональное обращение учителя 
к учащемуся заставляет ученика серьёз-

нее отнестись к просьбе учителя, так как в 
таком случае отсутствует эффект «толпы», 
за которую можно спрятаться, отмолчаться. 
Учащиеся в таком случае думают, что отве-
тить, как написать, следят за грамотностью 
своего текста. Самое главное – лицеист чув-
ствует, что учитель подумал в этот момент 
именно о нём, о его вопросе, о случае, с ним 
произошедшем, и т. п. Этот приём является 
сильнейшим рычагом для поддержания не- 
уверенных учащихся, стимулирования леня-
щихся, мотивирования к дальнейшей рабо-
те сильных и т. п.

Рис. 3. Пример диалога в личных сообщениях с учащимся
Fig. 3. Example of a dialogue in private messages with a student

Рис. 4. Пример диалога в личных сообщениях с учащимся
Fig. 4. Example of a dialogue in private messages with a student
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2. По содержанию. Обращения (посты 
и личные сообщения) могут быть предмет-
ные (к ним относятся образовательные и 
развивающие (занимательные)) и внепред-
метные.

Предметные: 
Образовательные (по программе обу-

чения). Прямая задача таких постов – повто-

рение, обобщение и углубление получен-
ных знаний, закрепление формирования 
каких-либо УУД, связанных с предметной 
областью «Русский язык». Например, мате-
риал для повторения к уроку правописания 
корней и приставок (рис. 5) или в рамках 
подготовки к ЕГЭ – материал для решения 
заданий с паронимами (рис. 6).

Рис. 5. Пример предметного образовательного поста
Fig. 5. An example of a subject educational post

Рис. 6. Пример предметного образовательного поста
Fig. 6. An example of a subject educational post
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Развивающие (занимательные). Дан-
ные посты направлены на расширение и 
углубление фоновых знаний о русском язы-
ке, которые в основном не связаны с про-
граммой обучения в данном классе, но спо-
собствуют воспитанию у учащихся чувства 
языка, познавательного интереса, любви к 
родному языку и культуре (рис. 7). 

Посты общей внепредметной направ-
ленности призваны поддерживать инте-
рес к странице учителя, формируют общее 
представление о его интересах и личности, 
что в целом всегда интересно учащимся и 
опосредованно привлекает их внимание к 
учебному предмету, который преподаёт дан-
ный учитель.

Рис. 7. Пример развивающего образовательного поста
Fig. 7. An example of a developing educational post

Рис. 8. Пример поста внепредметной направленности
Fig. 8. An example of a post of non-subject orientation
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3. По цели посты и личные сообщения мо-
гут быть обучающими, воспитательными (по-
здравительными и мотивирующими: хвалеб-
ными и порицающими), организационными. 

Обучающие посты направлены на 
формирование у учащихся знаний, умений и 
способов действия, в основном связанных с 
русским языком (рис. 9). 

Рис. 9. Пример обучающего поста
Fig. 9. An example of a training post

Воспитательные посты (хвалебные, 
порицающие и поздравительные) играют 
важную роль в процессе общения с учащими-
ся в социальных сетях. Так, например, можно 
порицать учащихся или одного из них (рис. 10) 
за какие-либо проступки или поощрять за хо-

рошие поступки (рис. 11). Как правило, в по-
рицающем посте не надо даже называть имя. 
Лицеист, для которого делается пост, сам себя 
узнает и обязательно реагирует: анализирует 
ситуацию, рефлексирует, далее извиняется, 
если был не прав, исправляет ошибку и т. п.

Рис. 10. Пример воспитательного порицающего поста
Fig. 10. An example of an educational blame fasting
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Рис. 11. Пример воспитательного хвалебного поста
Fig. 11. An example of an educational fasting of praise

Важную роль играют и посты воспи-
тательного поздравительного характера 
(рис. 12). Их лицеисты ждут с особым нетер-
пением. 

Организационные посты содержат ин-
формацию по организации каких-либо ме-
роприятий, занятий или учебного дня. Осо-
бенно актуальны были посты такого рода в

период пандемии, когда экзамены были пе-
ренесены на июль и работать приходилось 
вне традиционного учебного года (рис. 13). 
Такие посты используются для организации 
и сопровождения различных мероприятий в 
лицее (например, предметных недель, ка-
ких-либо конкурсов типа «Русский медвежо-
нок» и т. п.).

Рис. 12. Пример воспитательного поздравительного поста
Fig. 12. An example of an educational congratulatory post
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Рис. 13. Пример организационного поста
Fig. 13. Example of an organizational post

Очень часто пост выполняет несколько 
функций (регулировать действия и воспиты-
вать одновременно), тогда его можно отнести 

к постам комплексного характера. Например, 
воспитательно-организационные или поздра-
вительно-воспитательные посты (рис. 14). 

Рис. 14. Пример поста комплексного характера
Fig. 14. An example of a post of a complex nature
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За годы работы в данной системе сло-
жился ряд правил для учителя по созданию 
постов в социальных сетях для работы с 
учащимися:

– подписка учащегося на страницу 
учителя не является обязательной, это 
происходят исключительно по желанию 
учащихся. Информация, которая является 
обязательной для всех, передаётся через 
старост или классного руководителя, что 
не требует подписки учащихся на страни-
цу учителя; 

– писать грамотно, проверять пост пе-
ред публикацией;

– не обидеть никого и не оскорбить ни 
словом, ни намёком, ни аллюзией;

– в воспитательных постах положитель-
ного характера обязательно стараться отме-
чать людей, которых хвалишь, в постах нега-
тивного характера – только подтекст, нельзя 
давать ссылки на людей, называть их, вы-
ставлять их работы без разрешения и т. п.;

– не забывать «чистить стену» от про-
ходных и негативных постов (архивировать 
записи);

– не писать ничего в состоянии аффек-
та, обиды, восхищения и других сильных 
эмоций;

– помнить, что в подписках есть всё: 
администрация, родители учеников, учени-
ки всех выпусков, студенты, родственники и 
т. п. Они могут увидеть ваш пост, значит, пи-
сать надо понятно, доступно, без возможно-
сти трактовать или использовать написан-
ное нежелательным для вас образом;

– из личной жизни ничего не публико-
вать или публиковать минимум (только са-
мое приятное и значимое) для привлечения 
внимания к странице;

– отвечать на все комментарии, какими 
бы они ни были;

– быть готовым к любой реакции и пом-
нить: выставляешь на обозрение, будь готов 
к «штурму гнилыми помидорами»;

– обязательно выполнять то, что пообе-
щал в посте;

– не заниматься «шпионажем» по дан-
ным репостов, лайков и т. д., выясняя автор-
ство комментариев или поддержку. 

Для оценки необходимости и резуль-
тативности использования описанных при-
ёмов работы в августе-сентябре 2021 г. 
был проведён опрос среди выпускников 
прошлых лет, прошедших обучение с ис-
пользованием данных приёмов общения в 

социальной сети. Для проведения опроса 
использовались беседы старост-выпускни-
ков прошлых лет, где было выставлено со-
общение с просьбой распространить среди 
своих одноклассников данный опрос. Он 
содержал ряд вопросов открытого типа и с 
выбором ответа:

1. Как вы относитесь к использованию 
учителем русского языка социальной сети 
«ВК» в работе с лицеистами?

– отношусь положительно;
– отношусь отрицательно;
– отношусь нейтрально (мне без разни-

цы, есть посты или нет).
2. Помогали ли вам посты и сообщения 

учителя русского языка в учебной деятель-
ности, когда вы учились в лицее? Чем? ___
_____________________________________

3. Надо ли продолжать такую работу 
учителю? 

– да;
– нет.
4. Что можно бы было улучшить или из-

менить в постах учителя? ______________
_____________________________________

В опросе участвовало 36 человек, прак-
тически все из них в данное время являются 
студентами.

Анализ результатов опроса показал, что 
положительно к данной работе относится 
100 % респондентов. 

На второй вопрос о роли таких постов 
мы получили следующие ответы: в 19 отве-
тах (52,8 %) написано, что посты «подстёги-
вали учиться», «напоминали про русский», 
«была нужная информация, не надо было 
ничего искать» и т. п., т. е. выпускники от-
мечают организационную, информацион-
ную и мотивирующую функции постов; в 
12 ответах (33,3 %) отмечается, что посты 
«поднимали настроение», «веселили», «мы 
понимали, что учителю мы важны», т. е. на 
первом плане развлекательная и воспита-
тельная функции постов и в пяти ответах 
(13,9 %) указано и то, и другое. 

На третий вопрос о том, надо ли про-
должать такую работу, все респонденты от-
ветили положительно. 

Четвёртый вопрос, заданный с целью 
определения для учителя перспектив раз-
вития в данной работе, содержал следую-
щие ответы: 16 человек (44,4 %) написали, 
что надо оставить всё в таком же виде, в 
20 ответах (55,6 %) были даны коммента-
рии с советами типа «использовать больше 
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современных мемов и музыки», «придумать 
хэштеги», «научиться отмечать людей в по-
сте», «сделать общую беседу со всей па-
раллелью», «создание отдельного сообще-
ства по подготовке к ЕГЭ».

Таким образом, результаты опроса по-
казывают, что данная работа необходима 
и требует определённого развития в новых 
направлениях.

Заключение. Необходимость обновле-
ния и актуализации учебно-воспитательной 
работы по русскому языку заставляет со-
временного учителя, соблюдая требования 
стандартов, обращаться к новым методикам 
и приёмам обучения, в частности, к исполь-
зованию социальных сетей в данной работе.

Приёмы работы с использованием по-
стов различных типов, представленные 

выше, – это обобщение собственного опы-
та работы с целью, во-первых, рефлексии и 
определения дальнейших путей развития в 
данном направлении для самого автора, а 
во-вторых, попытка поделиться собствен-
ными наработками с коллегами и помочь 
учителям обновить приёмы учебно-вос-
питательной работы по русскому языку. 
Думается, что данный опыт может быть 
учтён в работе и учителя-предметниками 
других школьных дисциплин. Возможность 
использования социальных сетей в работе 
учителей-предметников позволит обновить 
учебно-воспитательную работу по предмету 
и наполнить её любым конкретным содер-
жанием. Данные приёмы позволят учителю 
достичь целей обучения, реализуя ведущие 
подходы в обучении.
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The Use of the Social Network “VKontakte” in the Upbringing 
and Teaching Russian to High Students

The aim of the article is to describe techniques of teaching Russian using social network 
“VKontakte” on the basis of the work experience at the lyceum of the Transbaikal State University. 
The rules of the communicative, reflective and systemic activity approaches, the idea of the 
educational subject have become the basis of the research. The author gives her methods of the 
team and individual work with lyceum students in the Russian social network “VKontakte” which she 
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has worked out and has tried since 2018. The article shows the value of this kind of practice during 
distance learning and at traditional form as well. The article introduces different points of view of 
the modern scientists on the social network usage problem in teaching and upbringing, describes 
various kinds of posts – addresses/messages, published on the wall (a part of the personal page 
of the user under the photos) of the social page which are used to teach, inform and motivate the 
students, regulating their activity and so on. The scientific originality includes complex description 
of the method of teaching Russian using the social network “VKontakte”. The research proves 
that this method gives positive results and not only allows to make teaching Russian qualified 
and exciting but performs a lot of upbringing aims. The prospects of the research are seen in 
the expansion of the educational functions of the social network by creating conversations and 
communities with students dedicated to discussing issues related, firstly, to the preparation for the 
final certification, and secondly, to the popularization of the Russian language and the culture of 
speech in society.

Keywords: social network “VKontakte”, teaching, systemic activity approach, educational 
subject, post
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Подготовка будущего учителя математики
к формированию у школьников математической грамотности3

В статье на основе анализа исследований выделены проблемы, касающиеся выявления 
возможностей  формирования у школьников функциональной грамотности, в том числе ма-
тематической. Авторы выделяют структурные элементы математической грамотности. В ста-
тье обосновывается вывод о том, что необходима специальная подготовка будущего учителя 
математики к формированию у школьников математической грамотности и её структурных 
элементов. На основе сравнительно-сопоставительного анализа компетенций, формируемых 
в вузе у студента как будущего учителя математики, и структурных элементов математиче-
ской грамотности, формируемых у школьников при обучении математике, показывается вза-
имосвязь между компетенциями и структурными элементами математической грамотности. 
Делается вывод о достаточных возможностях формирования математической грамотности у 
студентов как будущих учителей математики  и их подготовки к формированию у школьни-
ков математической грамотности и её структурных элементов при изучении специальных и 
методических математических дисциплин. Высказывается идея о пути формирования мате-
матической грамотности в высшей школе при подготовке будущего учителя математики на 
основе использования контекстного обучения и контекстных математических задач как специ-
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ального средства формирования математической грамотности будущих учителей математики. 
Рассматривается и характеризуется новый тип контекстных математических задач – профес-
сиональные контекстные задачи. В табличном формате рассматриваются роль и место кон-
текстных математических задач как специального средства формирования математической 
грамотности будущего учителя математики.  Теоретической основой исследования выступает 
метод комплексного сравнительно-сопоставительного анализа. Авторы статьи видят перспек-
тивы дальнейшего исследования в выявлении и обосновании подходов к формированию ком-
петентностей будущего учителя математики во взаимосвязи с математической грамотностью 
и её структурными элементами, формируемыми у школьников при обучении математике. 

Ключевые слова: математическая грамотность, функциональная грамотность, подго-
товка учителя, контекстное обучение, контекстные математические задачи

Введение. В 2021 г. в соответствии с 
приказом Минпросвещения России от 31 мая 
2021 г. № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 
был утверждён новый стандарт для основ-
ной школы1. По поручению Минпросвещения 
России Институтом стратегии развития об-
разования РАО были разработаны проекты 
примерных рабочих программ учебных пред-
метов основного общего образования, соот-
ветствующие данному стандарту. Анализ 
содержания проектов примерных рабочих 
программ по математике, физике, информа-
тике и другим предметам показал, что одной 
из основных является задача формирования 
у школьников функциональной грамотности. 
Так, в Проекте примерной рабочей програм-
мы основного общего образования по мате-
матике «приоритетными целями обучения 
математике в 5–9 классах являются: форми-
рование функциональной математической 
грамотности: умения распознавать прояв-
ления математических понятий, объектов 
и закономерностей в реальных жизненных 
ситуациях и при изучении других учебных 
предметов, проявления зависимостей и за-
кономерностей, формулировать их на языке 
математики и создавать математические мо-
дели, применять освоенный математический 
аппарат для решения практико-ориентиро-
ванных задач, интерпретировать и оцени-
вать полученные результаты»2.

1 Об утверждении федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего об-
разования: приказ Минпросвещения России: [от 31 мая 
2021 г. № 287]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202107050027 (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

2 Примерная рабочая программа основного обще-
го образования по математике (проект) (5–9 классы). 
2021. – URL: https://www.instrao.ru/index.php/primer/489-
primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-
obrazovaniya-po-matematike-proekt (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

В 2022–2023 учебном году учитель дол-
жен будет внести коррективы в рабочие про-
граммы соответствующего учебного пред-
мета, продумать методические подходы, 
приёмы, направленные на формирование 
у школьников функциональной грамотности. 
Однако в публикациях отмечают недостаточ-
ную готовность учителей к формированию 
у школьников функциональной грамотно-
сти. Это связано в том числе с отсутствием 
соответствующих учебно-методических ма-
териалов [1]. Как считают авторы, пробле-
му формирования у школьников  функцио-
нальной грамотности можно решить, если 
предпринять ряд шагов, связанных как с 
изменениями в учебной деятельности, так и 
с переориентацией системы образования на 
новые результаты, сопряжённые с «навыка-
ми XXI века» [Там же]. 

Анализ литературы по проблеме фор-
мирования у школьников функциональной 
грамотности, в том числе математической, 
позволяет сделать вывод, что в системе со-
временного российского и зарубежного об-
разования данная проблема является при-
оритетной [2–11]. Это связано в том числе 
с участием обучающихся основной школы 
Российской Федерации в международных 
исследованиях:

– PISA (Международная программа по 
оценке образовательных достижений уча-
щихся);

– ICCS (Международное исследование 
гражданского образования);

– TIMSS (Международное исследова-
ние качества математического и естествен-
но-научного образования);

– PIRLS (Международное исследование 
качества чтения и понимания текста) [12].

Данные исследования показывают уро-
вень сформированности функциональной 
грамотности, в том числе математической 
грамотности обучающихся подросткового 
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возраста различных стран. Следует отме-
тить, что российские школьники демонстри-
руют в среднем невысокие результаты [13].

Анализ научно-педагогических источ-
ников позволил выделить ряд проблем, ка-
сающихся выявления возможностей фор-
мирования у школьников функциональной 
грамотности, в том числе математической:

– понятие «функциональная грамот-
ность» определено неоднозначно; 

– нет взаимосвязи данного понятия в ос-
новополагающих нормативных документах 
РФ, регламентирующих образовательный 
процесс в школе (например, в Федеральном 
законе «Об образовании» данная терми-
нология не употребляется; в действующих 
Примерных основных образовательных про-
граммах основного общего и среднего об-
разования зафиксированы универсальные 
учебные действия);

– методических рекомендаций по ре-
ализации образовательного процесса, на-
правленного на формирование у школь-
ников функциональной грамотности, в том 
числе  математической, крайне недостаточ-
но. Следует отметить работу научного кол-
лектива ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования Российской академии 
образования», опубликовавшего сборник 
эталонных заданий по формированию мате-
матической грамотности1 .

В настоящее время недостаточно ис-
следований, касающихся подготовки буду-
щего учителя математики к формированию 
у школьников математической грамотно- 
сти. Отметим статью Н. Д. Юсуповой, 
Г. Н. Скударёвой, в рамках которой авторы 
обосновывают непрерывное образование 
учителей математики как условие фор-
мирования  математической грамотности 
школьников [14].

Сказанное позволяет определить цель 
представляемого в данной статье иссле-
дования – выявление и обоснование воз-
можных путей подготовки будущего учителя 
математики к формированию у школьников 
математической грамотности и её структур-
ных элементов.  

Методология и методы исследова-
ния. Теоретической основой исследования 
выступает метод комплексного сравнитель-

1 Математическая грамотность: сборник эталоных 
заданий. Вып. 1: учеб. пособие для общеобразоват. ор-
ганизаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г. С. Ковалёва [и др.]; под ред. 
Г. С. Ковалёвой, Л. О. Рословой. – М.; СПб.: Просвеще-
ние, 2020. – 79 с.

но-сопоставительного анализа использова-
ния понятия функциональной грамотности, 
в том числе математической грамотности и 
её структурных элементов. Обсуждаемые 
проблемы рассмотрены на основе анализа 
международных и российских исследова-
ний, а также нормативно-правовых докумен-
тов. Также использовались такие методы 
исследования, как анализ научной, психоло-
го-педагогической литературы, моделирова-
ние по проблеме исследования.

Результаты исследования и их 
обсуждение. Как отмечалось выше, ма-
тематическая грамотность является одной 
из составляющих функциональной грамот- 
ности.

В исследовании PISA-2021 приоритет-
ной является математическая грамотность 
[15; 16]. В Концепции направления «мате-
матическая грамотность» исследования 
PISA-2021 (далее – Концепция) матема-
тическую грамотность рассматривают как 
«способность человека мыслить матема-
тически, формулировать, применять и ин-
терпретировать математику для решения 
задач в разнообразных практических контек- 
стах» [17].

В. С. Басюк, Г. С. Ковалева описыва-
ют модель, иллюстрирующую взаимосвязь 
между различными областями математи-
ческой грамотности и навыками [1]. Данная 
модель представлена на рисунке.

 

Модель математической грамотности 
в исследовании PISA-2021 [18]
Model of mathematical literacy 

in the PISA-2021 study [18]
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В соответствии с данной Концепцией 
основополагающей составляющей понятия 
«математическая грамотность» является 
математическое рассуждение, здесь же 
рассматриваются соотношения между ма-
тематическим рассуждением и тремя про-
цессами цикла по решению задачи (форму-
лирование, применение, интерпретация и 
оценивание) [19].

Сказанное позволяет выделить следую-
щие структурные элементы математической 
грамотности:

1) способность рассуждать (СР);
2) способность формулировать (СФ);
3) способность применять (СП);
4) способность интерпретировать (СИ);
5) способность оценивать (СО).
Соответственно, учителю математики 

при формировании математической гра-
мотности у школьников при обучении ма-
тематике следует обращать внимание на 
структурные элементы математической 
грамотности.

Учитывая результаты ЕГЭ по матема-
тике у поступающих в вузы, в том числе в 
Забайкальском крае, можно говорить о не-
достаточной степени сформированности 
у них математической грамотности, в том 
числе её структурных элементов. Это позво-
ляет предположить, что и у самого учителя 
математики в недостаточной степени сфор-
мированы компетентности, определяющие 
математическую грамотность. 

В связи с этим можно сделать вывод, 
что при обучении в вузе необходимо специ-

ально готовить будущего учителя матема-
тики к формированию у школьников мате-
матической грамотности и её структурных 
элементов. В первую очередь это касает-
ся подготовки студентов по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль «Математическое образование», 
44.03.05. Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), профили 
«Математика и информатика», «Математи-
ка и физика». 

Сопоставим в табл. 1 структурные эле- 
менты математической грамотности, ко-
торые должны быть сформированы у 
школьников при обучении математике, и 
компетенции, которые должны быть сфор-
мированы у студента как будущего учителя 
математики. С этой целью проведём срав-
нительно-сопоставительный анализ компе-
тенций, формируемых у студентов как бу-
дущих учителей математики в соответствии 
с ФГОС ВО 3++1 по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) и основной про-
фессиональной образовательной програм-
мой (ОПОП)2 по данному направлению, 
профили «Математика и информатика» и 
«Информатика и физика», и структурных 
элементов математической грамотности. 
Вклад в формирование выделенных ком-
петенций (см. табл. 1) могут внести такие 
математические дисциплины, как матема-
тический анализ, алгебра, геометрия, дис-
кретная математика, методика обучения и 
воспитания (математика) и т. п.

Таблица 1
Сопоставление структурных компонентов математической грамотности 

и компетенций, применяемых во ФГОС 3++ по направлению 12

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Компетенция Структурные компоненты 
математической грамотности

УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач3 

СР, СФ, СП, СИ, СО

 

1 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки). – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

2 ЗабГУ: [офиц. сайт]. – URL: http://www.zabgu.ru/php/index.php (дата обращения: 22.07.2021). – Текст: элек-
тронный.

3 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки). – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.
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Окончание табл. 1

Компетенция Структурные компоненты 
математической грамотности

ОПК-3
Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся,  
в том числе с особыми образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов1 

СР, СП, СО

ОПК-5
Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и коррек-
тировать трудности в обучении2 

СР, СП, СО

ОПК-8
Способен осуществлять педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний3 

СР, СФ, СП, СИ, СО

ПК-1
Способен осваивать и использовать базовые научно-теоре-
тические знания и практические умения по предмету в про-
фессиональной деятельности4 

СР, СФ, СП, СИ,СО

ПК-2
Способен осуществлять обучение учебному предмету, 
включая мотивацию учебно-познавательной деятельности, 
на основе использования современных предметно-методи-
ческих подходов и образовательных технологий5 

СР, СФ, СП, СИ, СО

ПК-3
Способен участвовать в проектировании содержания обра-
зования в предметной области в соответствии с требова-
ниями ФГОС основного и среднего общего образования, с 
уровнем развития современной науки и с учётом возраст-
ных особенностей обучающихся6 

СР, СФ, СП, СИ, СО

1 ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки). – URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.pdf (дата обращения: 
22.07.2021). – Текст: электронный.

2 Там же.
3 ЗабГУ: [офиц. сайт]. – URL: http://www.zabgu.ru/php/index.php (дата обращения: 22.07.2021). – Текст: элек-

тронный.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.

Из таблицы 1 видно, что структурные 
элементы математической грамотности 
проявляются в универсальной компетенции 
УК-1, во всех профессиональных компе-
тенциях (ПК-1, ПК-2, ПК-3), в общепрофес-
сиональной компетенции ОПК-8, которые 
необходимы обучающимся при изучении 
специальных и методических математи-
ческих дисциплин. Частично структурные 
элементы математической грамотности про-
являются в общепрофессиональных ком-
петенциях ОПК-3 и ОПК-5. Можно сделать 
вывод, что в рамках изучения специальных 
и методических математических дисциплин 

имеются достаточные возможности форми-
рования математической грамотности у сту-
дентов как обучающихся и подготовки буду-
щего учителя математики к формированию 
у школьников математической грамотности 
и её структурных элементов.

По нашему мнению, один из путей фор-
мирования математической грамотности 
в высшей школе при подготовке будущего 
учителя математики может быть реализо-
ван через использование контекстного обу-
чения [20]. Будем учитывать высказывание 
А. А. Вербицкого о том, что «в рамках кон-
текстного обучения с помощью системы 
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проблемных ситуаций, учебных проблем и 
задач выстраивается сюжетная канва усво-
ения ведущих аспектов профессиональ-
ной деятельности будущих специалистов»  
[21, с. 42].

В статье Е. Е. Алексеевой обосновы-
вается идея о том, что при формировании 
у школьников математической грамотности 
как составляющей функциональной гра-
мотности необходимо разработать систе-
му специальных контекстных заданий [22]. 
Е. И. Санина, И. В. Насикан утверждают, что 
«контекстные задачи способствуют разви-
тию математической грамотности учащих-
ся, при этом учебно-профессиональная 
направленность задач обеспечивает фор-
мирование творческого профессионального 
мышления, познавательной и профессио-
нальной мотивации» [23, с. 309].

Считаем, что в процессе реализации 
контекстного обучения при подготовке буду-
щих учителей математики к формированию 
у школьников математической грамотности 
и её структурных элементов следует исполь-
зовать контекстные математические задачи 
как специальное средство такой подготовки. 

Примем во внимание определение кон-
текстных задач, которое предлагают в своей 
статье О. В. Янущик, В. А. Далингер: «...под 
контекстными задачами применительно к 
изучению математики будем понимать такие 
задачи, целью которых является разреше-
ние не только стандартных, но и нестандарт-
ных ситуаций (предметных, межпредметных 
или практических)» [24, с. 152].

В. А. Далингер выделяет следующие 
типы контекстных задач: 1) предметные 

контекстные задачи; 2) межпредметные 
контекстные задачи; 3) практические кон-
текстные задачи [25, с. 108].

Считаем целесообразным дополнитель-
но ввести в существующую классификацию 
разработанный нами новый тип задач – про-
фессиональные контекстные задачи. Рас-
кроем более подробно специфику данного 
типа задач.

В профессиональных контекстных за-
дачах представлена какая-либо производ-
ственная ситуация, требующая решения: 
1) знания из разных предметных областей, 
предполагающих обязательное включение 
математики; 2) повседневный опыт обучае-
мого; 3) специфические профессиональные 
навыки. Данный тип задач может выступать 
как стимулятор решения профессиональ-
ной ситуации и способствовать формиро-
ванию у обучающихся математической гра-
мотности.

Использование контекстных математи-
ческих задач при обучении в вузе студентов 
как будущих учителей математики будет спо-
собствовать тому, что математические поня-
тия и теоремы для студента педагогического 
направления перестанут быть абстракцией. 
Это возможно, если использовать в процес-
се обучения контекстные математические 
задачи как определённую количественную 
модель жизненных объектов, явлений, про-
цессов и отношений между ними. 

Покажем роль и место контекстных 
математических задач, выступающих как 
специальное средство формирования мате-
матической грамотности будущих учителей 
математики (табл. 2).
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Заключение. Необходима специаль- 
ная подготовка будущего учителя математи-
ки к формированию у школьников матема-
тической грамотности, только в этом случае 
она будет эффективной. Одним из путей 
специальной подготовки является исполь-
зование контекстного обучения, при кото-
ром следует учитывать контекст профессии 
учителя математики в осуществлении учеб-
но-профессионального обучения будуще-
го специалиста. При подготовке будущих 
учителей математики к формированию у 
школьников математической грамотности 
и её структурных компонентов следует ис-
пользовать контекстные математические 
задачи как специальное средство такой под-
готовки. Различные типы контекстных мате-

матических задач, рассмотренные выше, 
необходимо использовать как при изучении 
специальных математических дисциплин 
(например, математический анализ, алге-
бра, геометрия и др.), так и при изучении 
методических математических дисциплин 
(например, методика обучения математике, 
практикум по решению математических за-
дач и др.).

Дальнейшее исследование может быть 
продолжено в направлении выявления и 
обоснования подходов к формированию 
компетентностей будущего учителя мате-
матики во взаимосвязи с математической 
грамотностью и её структурными компонен-
тами, формируемыми у школьников при об-
учении математике.
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stantiated the conclusion that special preparation of the future mathematics teacher is necessary 
for the formation of mathematical literacy and its structural elements in schoolchildren. Based on 
a comparative and comparative analysis of the competencies formed at the university by a stu-
dent as a future mathematics teacher, and the structural elements of mathematical literacy formed 
in schoolchildren in teaching mathematics, the relationship between competencies and structural 
elements of mathematical literacy is shown. It is concluded that there are sufficient opportunities 
for the formation of mathematical literacy in students as future teachers of mathematics and their 
preparation for the formation of mathematical literacy in schoolchildren and its structural elements 
in the study of special and methodological mathematical disciplines. An idea is expressed about the 
way of forming mathematical literacy in higher education in the preparation of a future mathematics 
teacher based on the use of contextual learning and contextual mathematical problems as a special 
means of forming mathematical literacy of future mathematics teachers. A new type of contextual 
mathematical problems is considered and characterized – professional contextual problems. The 
role and place of contextual mathematical problems as a special means of forming mathematical 
literacy of a future mathematics teacher are considered in a tabular format. The theoretical basis of 
the research is the method of complex comparative comparative analysis. The authors of the article 
see prospects for further research in identifying and substantiating approaches to the formation of 
the competencies of a future mathematics teacher in conjunction with mathematical literacy and its 
structural elements formed in schoolchildren in teaching mathematics.

Keywords: mathematical literacy, teacher training, contextual learning, contextual math  
problems
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Реализация интеграции фундаментальной 
и методической составляющих подготовки будущего учителя математики 

к формированию математической грамотности у обучающихся
Сегодня каждому человеку важно знать и понимать роль математики в реальной жиз-

ни, а жизнь в XXI в. диктует новые подходы к математическому образованию. К ключевым 
вопросам современного образования относят формирование математической грамотности, 
которая оценивается в международном исследовании PISA. Проблема формирования ма-
тематической грамотности приобретает всё большее значение и становится более острой, 
что требует её разрешения на разных уровнях математического образования, в том числе в 
подготовке учителей. Одним из путей повышения эффективности обучения будущих учите-
лей математики является включение в содержание учебных дисциплин и практик, обеспечи-
вающих методическую составляющую подготовки, заданий для формирования и проверки 
уровня сформированности математической грамотности. Цель данного исследования заклю-
чается в рассмотрении и обосновании интеграции фундаментальной и методической состав-
ляющих подготовки будущего учителя математики к формированию математической грамот-
ности у обучающихся. Отличительной чертой настоящей работы является использование 
таксономии Б. Блума для организации процесса подготовки будущих учителей математики 
к формированию математической грамотности у обучающихся. Исследование базируется на 
концепции и модели математической грамотности, которые представлены в PISA. Методоло-
гической базой исследования выступает системно-деятельностный подход. В статье описан 
положительный опыт реализации образовательных программ педагогического направления 
в Забайкальском государственном университете. Предлагаемый подход заключается  в ор-
ганизации учебно-познавательной деятельности будущего учителя математики. Рассматри-

1 Н. В. Кононенко – автор-разработчик теоретических подходов исследования, научный руководитель.
2 Ю. С. Токарева – организатор исследования, осуществляла обзор литературы, оформляла статью. 
3 Г. Д. Тонких осуществляла обзор литературы, систематизацию материалов исследования.
4 С. Е. Старостина осуществляла координацию исследования, формулировала выводы и обобщала итоги ре-

ализации исследовательского проекта.



68

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 5

ваемая деятельность направлена на создание системы необходимых профессиональных 
знаний, умений и способов действий по формированию математической грамотности у об-
учающихся.

Ключевые слова: математическая грамотность, подготовка учителя, обучение матема-
тике, таксономия целей обучения, методическая подготовка

Введение. Согласно Национальному 
проекту «Образование» одной из страте-
гических задач Российской Федерации яв-
ляется вхождение нашей страны в десятку 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования1, одним из индикаторов кото-
рого являются результаты Международной 
программы оценки образовательных до-
стижений учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment).

Сегодня к важным направлениям об-
разования можно отнести формирование 
функциональной грамотности, которое на-
шло отражение в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах ос-
новного общего образования и среднего 
общего образования. Одним из компонен-
тов функциональной грамотности является  
математическая грамотность. Наивысшее 
достижение в области математической гра-
мотности, по результатам исследования 
PISA, проводимого с 2000 г., наша страна 
показала в 2015 г., заняв 23-е место из 70. 
Такое положение дел требует выявления и 
анализа причин [1–4].

Кроме того, жизнь в XXI в. диктует но-
вые подходы к математическому образова-
нию. Каждому человеку важно знать и по-
нимать роль математики в реальной жизни. 
Кардинально меняются требования рабо-
тодателей к профессиональным качествам 
их работников. Профессионализм теперь 
определяется не только фундаментальны-
ми предметными знаниями, но и такими ха-
рактеристиками личности, как способность 
к критическому мышлению, умение решать 
проблемы, реализация творческого и инно-
вационного подходов, гибкость ума, умение 
адаптироваться к новым условиям и др. 
Владение математической грамотностью 
способствует развитию перечисленных ха-
рактеристик, поэтому вопросы её формиро-
вания должны находиться в центре внима-
ния учёных [5–8].

В связи с этим учёные в области ма-
тематики и методики обучения математике 

1 О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года: указ Президента РФ: [от 7 мая 2018 г. № 204].

уделяют особое внимание проблеме фор-
мирования математической грамотности об-
учающихся. Некоторые исследователи для 
решения проблемы предлагают изменить 
подходы к изложению самого курса мате-
матики в школе, что уже нашло отражение 
в новом Федеральном государственном об-
разовательном стандарте основного общего 
образования. В достаточно большом коли-
честве работ выделяется особый аспект, 
связанный с активным использованием 
модельных схем и математического моде-
лирования [6; 9; 10]. Труды ряда учёных по-
священы идее выделения уровней сформи-
рованности математической грамотности, 
принятых в международном исследовании 
PISA, в том числе описанию того, что харак-
теризует обучающихся, достигших данного 
уровня, а также специфике заданий, отвеча-
ющих этим уровням [4; 7].

Другие исследователи данной пробле-
мы акцентируют внимание на подготовке 
учителей математики к формированию ма-
тематической грамотности. От готовности 
педагога к формированию математической 
грамотности обучающихся (насколько сам 
педагог владеет математической грамот-
ностью и как профессионально он может 
сформировать её у школьников) зависят 
результаты обучения [11–14]. Учёные об-
ращают внимание на то, что сами учителя 
пока ещё не всегда однозначно понимают 
природу понятия «математическая грамот-
ность» в силу её различных определений 
и аспектов и выделяют разные категории 
проблем на пути формирования матема-
тической грамотности [15–18]. Поэтому 
возникает необходимость корректировки 
содержания не только общеобразователь-
ной программы по учебному предмету «Ма-
тематика», но и образовательных программ 
профессиональной подготовки учителей 
математики по концептуальным, образова-
тельным и системным направлениям [16; 
19–22].

Цель данного исследования заключа-
ется в рассмотрении и обосновании инте-
грации фундаментальной и методической 
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составляющих подготовки будущего учителя 
математики к формированию математиче-
ской грамотности у обучающихся. Отличи-
тельной чертой настоящей работы является 
использование таксономии Б. Блума (зна-
ние → понимание → применение → ана-
лиз → синтез → оценка) для организации 
процесса подготовки будущих учителей ма-
тематики к формированию математической 
грамотности у обучающихся (на примере 
выполнения задания PISA).

Методология и методы исследова-
ния. Исследование базируется на концеп-
ции и модели математической грамотности, 
которые представлены в PISA. Методоло-
гической базой исследования выступает 
системно-деятельностный подход, который 
позволяет организовать учебно-познава-
тельную деятельность будущего учителя 
математики, направленную на создание 
системы необходимых профессиональных 
знаний, умений и способов действий по 
формированию математической грамотно-
сти у обучающихся.

Методы исследования: теоретические 
(сравнительный анализ педагогической и 
научно-методической литературы; изучение 
и обобщение отечественного и зарубежного 
передового педагогического опыта); эмпири-
ческие (наблюдение, беседа).

Авторы статьи являются педагогами 
ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет», и предложенные в ис-
следовании подходы активно внедряются 
ими в процесс обучения, реализуемый по 
образовательным программам высшего об-
разования направлений подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, 44.03.05 Пе-
дагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) и 44.04.01 Педагогиче-
ское образование.

Результаты исследования и их об-
суждение. Система подготовки будущего 
учителя математики должна быть целост-
ной и включать интеграцию предметных и 
профессионально значимых методических 
знаний и умений [23]. Поэтому подготовку 
будущих учителей математики к формиро-
ванию математической грамотности у обу-
чающихся можно реализовывать с учётом 
интеграции фундаментальной и методиче-
ской составляющих на основе заданий из 
материалов PISA. 

Рассмотрим процесс подготовки на при-
мере одного из таких заданий.

Задача «Дом»
В городе N на улице, протяжённостью 

3,5 км, расположен дом с участком, стои-
мостью 42 000 $. Вокруг дома имеется пря-
моугольный газон, обнесённый изгородью, 
длина которой 30 м. Известно, что площадь 
дома в 2 раза меньше площади газона, пло-
щадь газона равна 56 м2. Хозяева дома хо-
тят узнать:

Задание  1. Какова ширина и длина 
участка? Варианты ответа: А. 4 и 7 м. В. 5 и 
6 м. С. 6 и 7 м. D. 7 и 8 м.

Задание  2. Каким видом кирпича вы-
годнее выложить забор высотой 1,5 м? Для 
ответа воспользуйтесь данными таблицы.
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250×120×88 379 41 66 д. е.

Д
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йн
ой

  

250×120×138 242 27 72 д. е.

Задание  3.  Изменится ли количество 
кирпичей на 1 м2 стены толщиной 120 мм, 
если кирпичи укладывать в ложок? Так на-
зываются стороны кирпича (рис. 1).

Рис. 1. Стороны кирпича
Fig. 1. Brick sides

Задание  4. Источники поступления 
радона в дом показаны на рис. 2. На рисунке 
также указаны мощности излучений радона 
от того или иного источника. 
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Рис. 2. Мощности излучений 
различных источников радона в типичном доме

Fig. 2. Radiation power of various radon 
sources in a typical house

Мощность излучения пропорциональна 
количеству радона. Рассчитайте, сколько 
процентов составляет наибольший источ-
ник излучения радона (%). Из рисунка вид-
но, что основным источником поступления 
радона в дом являются стройматериалы и 
грунт под зданием. Как Вы думаете, количе-
ство выделяемого радона из грунта под зда-
нием зависит от каких факторов? (от коли-
чества радиоактивных элементов в толще 
земли, строения земной коры, газопроница-
емости и водонасыщенности верхних слоёв 
земли, климатических условий, конструкции 
здания).

Рассматриваемая задача имеет инте-
грированный характер и направлена на ис-
следование математической грамотности, 
которая включает три структурных компо-
нента: 

1) контекст, в котором представлена 
проблема;

2) содержание математического обра-
зования, которое используется в заданиях;

3) мыслительная деятельность, необ-
ходимая для того, чтобы связать контекст, в 
котором представлена проблема, с матема-
тическим содержанием, необходимым для 
её решения.

Раскроем сущность каждого из пред-
ставленных компонентов на примере дан-
ной задачи «Дом».

Контекст этой задачи является научным 
и в то же время имеет практико-ориенти-
рованный характер. С одной стороны, для 
решения требуется построить математи-
ческую модель предлагаемой ситуации. С 
другой стороны, требуется выявить совре-
менную экологическую проблему безопас-
ности жизнедеятельности человека, реше-
ние которой в реальных условиях связано 
с интеграцией физики, химии, математики, 

экологии и экономики, с умением читать 
информацию, представленную в текстовой, 
табличной и графической формах. Решение 
задачи «Дом» распадается на поиск ответов 
на четыре вопроса трёх типов: с выбором 
ответа; требующие краткого ответа; требую-
щие развёрнутого ответа. 

Содержание математического обра-
зования относится к двум областям: коли-
чество; пространство и форма. Обучаю-
щийся, выделяя геометрические фигуры, 
используемые в задании, должен знать их 
форму, основные элементы и соответству-
ющие величины. Необходимый фундамен-
тальный материал изучается в курсе геоме-
трии 8-го и 9-го классов. В данном случае 
это понятия прямоугольника и прямоуголь-
ного параллелепипеда. На рисунке, даю-
щем информацию о мощности излучения 
радона, обучающиеся должны обнаружить 
иные виды четырёхугольников. С форму-
лой объёма прямоугольного параллеле-
пипеда обучающиеся работают начиная с 
пятого класса.

Мыслительная деятельность представ-
лена следующими действиями: воспроиз-
ведением известной информации, опреде-
лением формы геометрического объекта, 
построением соответствующей модели и 
осуществлением необходимых вычислений. 
Для решения задачи надо построить две мо-
дельные ситуации:

1) изобразить два прямоугольника, один 
из которых расположен внутри другого. За-
труднение может быть связано с выяснени-
ем вопроса: о площади какого из них идёт 
речь в условии задачи;

2) разбить прямоугольник на равные 
прямоугольники.

Чтобы научить 15-летних школьников 
решению задач интегрированного характе-
ра, особенно с неоднозначностью выбора 
ответа, требуется специальная подготовка 
студентов – будущих учителей математики. 
Такая подготовка предполагает формирова-
ние у студентов системы умений по разра-
ботке блока задач, включающей анализ це-
лей решения блоков; характер связей между 
задачами; критерии оценивания решения 
каждой задачи и блока задач в целом.

При выполнении этих заданий прихо-
дится иметь дело со всеми ступенями по-
знавательной деятельности в соответствии 
с таксономией целей обучения по Б. Блуму, 
а именно: знание → понимание → приме-
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нение → анализ → синтез → оценка1, ко-
торые можно считать основными этапами 
формирования математической грамотно-
сти. Рассмотрим данные этапы на примере 
задачи «Дом» в разрезе фундаментальной 
и методической составляющих. Фундамен-
тальная составляющая описана с позиции 
обучающегося (как обучающегося средней 
общеобразовательной организации, так и 
обучающегося организации высшего обра-
зования – будущего учителя математики). 
Методическая составляющая изложена с 
позиции будущего педагога.

1. «Знание».
Фундаментальная составляющая: обу-

чающийся, читая текст, распознаёт область 
математики, в которой можно построить ма-
тематическую модель конкретной ситуации, 
описываемой в тексте. В том числе на дан-
ном этапе происходит выявление сопутству-
ющих математических понятий, выстраива-
ние их в определённую систему (в нашем 
случае это конкретные геометрические фи-
гуры: прямоугольник и прямоугольный па-
раллелепипед), определение основных их 
элементов (вершины и стороны; вершины, 
ребра и грани) и нахождение сопутствующих 
величин (длина, ширина и высота). Обучаю-
щийся вспоминает необходимые формулы 
для вычисления площади прямоугольника и 
объёма геометрического тела и способ вы-
числения стоимости забора как стоимости 
покупки.

С позиции будущего учителя матема-
тики происходит выстраивание математи-
ческих понятий в определённую систему и 
разработка приёмов актуализации учебного 
материала посредством системы вопросов.

2. «Понимание».
Изучая текст задания, обучающийся вы-

деляет информацию, необходимую и доста-
точную для ответа на один из предложенных 
(ключевых) вопросов: что принять за длину, 
ширину и высоту кирпича в каждом возмож-
ном варианте построения забора. Даль-
нейшая работа с текстом приводит к выде-
лению нужной, представленной в таблице, 
сопутствующей (расположение дома) и по-
сторонней (название города, протяжённость 
улицы, стоимость дома и отношение площа-

1 Мурзагалиева А. Е., Утегенова Б. М. Сборник за- 
даний и упражнений. Учебные цели согласно таксоно-
мии Блума. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллекту-
альные школы»: Центр педагогического мастерства, 
2015. – 54 с.

ди участка к площади дома) информации. 
Практика показывает, что самым трудным 
для обучающихся основной школы является 
игнорирование посторонней информации.

Студент как будущий педагог осущест-
вляет активизацию субъектного опыта обу-
чающихся с учётом его структурных состав-
ляющих:

‒ содержательной (предметы, пред-
ставления и понятия);

‒ процессуальной (операции, приёмы, 
правила выполнения действий);

‒ эмоционально-ценностной (смыслы, 
установки, нравственные стереотипы);

‒ коммуникационной (коммуникативные 
умения, стереотипы поведения в общении).

Студент должен установить, что содер-
жание поставленной задачи относится к 
предметной области «геометрия» и направ-
лено на прямое применение в практической 
деятельности человека: участок представ-
ляем в виде прямоугольника, забор как  
объединение прямоугольных параллелепи-
педов.

Интерпретируя известные формулы 
и организуя учебно-познавательную дея-
тельность обучающихся, будущий учитель 
должен быть готов к поиску необходимых и 
достаточных условий  логической структуры 
теоремы в каждом конкретном случае.

Особое место занимает понимание 
роли и места доказательства математиче-
ских утверждений («ничто не принимай на 
веру» и «не верь своим глазам»). Студент 
должен понимать суть аксиоматического 
построения геометрии и суметь заложить 
основы для понимания этого всеми обучаю-
щимися.

Следует отметить, что основным при-
ёмом решения рассматриваемой задачи 
«Дом» является построение математиче-
ской модели. 

3. «Применение».
Учебный материал (в данном случае 

теоретический), известный обучающемуся, 
встраивается в новые условия в форме ука-
занных математических моделей.

Предлагаемый материал предстаёт как 
описание некоторой ситуации на естествен-
ном языке с требованием выявить и дать 
какую-либо количественную характеристи-
ку конкретного компонента этой ситуации, 
а также установить наличие или отсутствие 
некоторых отношений между отдельными 
компонентами. Студент – будущий учитель 
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математики – должен провести анализ тек-
ста с целью выявления следующего: доста-
точна ли информация для ответа на постав-
ленный вопрос или может оказаться, что она 
избыточна или противоречива. Кроме этого, 
необходимо определить метод её решения.

Фактически студент должен осуще-
ствить логический анализ учебного матери-
ала по конкретной теме. На данном этапе  
происходит поиск опорного геометрического 
материала для описания конкретной реаль-
ной ситуации и определение возможных об-
ластей применения известных математиче-
ских формул.

4. «Анализ».
Выполняя анализ задачи, обучающий-

ся разбивает текст на составные части и 
устанавливает связи между ними. В области 
математики он осуществляет поиск либо до-
статочных условий для выполнения предло-
женных заданий (восходящий анализ), либо 
выстраивает дерево следствий из предло-
женных условий (нисходящий анализ).

Будущий учитель математики разраба-
тывает формы представления:

‒ математического понятия с помощью 
треугольника Г. Фреге, выделяя термин, 
смысл (содержание) и значение (объём);

‒ процесса анализа решения для дан-
ного задания.

Так как рассматриваемая задача отно-
сится преимущественно к области геоме-
трии, то анализ лучше представить с помо-
щью граф-схемы восходящего анализа.

5. «Синтез».
На данном этапе обучающийся из раз-

розненных элементов осуществляет сбор 
единого целого с принципиально новыми 
свойствами. При решении подобных задач, 
как правило, обучающийся осуществляет 
синтез с опорой только на память, на гото-
вый алгоритм.

Будущий педагог должен быть готов ор-
ганизовывать выполнение обратного дей-
ствия – прохождения по граф-схеме восхо-
дящего анализа в обратном направлении 
(снизу вверх), и обращать внимание на ши-
рокое применение принципа парности (все 
операции в математике разбиты на пары: 
прямая и обратная).

6. «Оценка».
Обучающийся осуществляет оценку не 

только полученного результата (верен или 
неверен; реален или далёк от реального), но 
и самого процесса его получения (рациона-

лен или подлежит упрощению). Более того, 
на этом этапе может происходить прогно-
зирование по дальнейшему развитию идей, 
заложенных в выполненной деятельности. 
Осуществляя рефлексию, обучающийся 
судит о ценности выполненной работы, 
об изменениях, которые произошли с ним  
самим.

Будущий учитель организует деятель-
ность обучающихся по формированию уме-
ния отстаивать свою точку зрения. Студент 
должен научиться разрабатывать критерии 
для оценки значимости полученного резуль-
тата и выявлять ключевые позиции для про-
ведения рефлексии.

Аналогичным образом любая задача из 
PISA, направленная на оценку уровня сфор-
мированности математической грамотно-
сти, может быть рассмотрена как с позиции 
решателя, так и с позиции педагога.

Кроме того, в документах PISA утвер- 
ждается, что финансовые ситуации явля-
ются лишь контекстом для математической 
грамотности, а математика – инструмен-
том для финансовой грамотности. Поэтому 
можно расширить спектр предлагаемых за-
дач за счёт заданий на определение уровня 
сформированности финансовой грамотно-
сти [24; 25]. 

Заключение. Проблема формирования 
математической грамотности приобретает 
всё большее значение и становится более 
острой, что требует соответствующего раз-
решения на разных уровнях. На государ-
ственном уровне данную проблему пытают-
ся решить разными способами: изменение 
законодательной базы в области образова-
ния, изменение содержания учебного пред-
мета «Математика» и изменение технологий 
обучения математике. В образовательных 
организациях, реализующих программы 
высшего образования педагогического на-
правления подготовки, корректируют об-
разовательные программы по концепту-
альным, образовательным и системным 
направлениям. На уровне общеобразова-
тельной организации усиливается практиче-
ская направленность задачного материала 
по математике.

Таким образом, математическое обра-
зование требует существенных изменений, 
в том числе в подготовке учителей, готовых 
работать в новых динамично-изменяющих-
ся условиях. Одним из путей повышения 
эффективности обучения в вузе является 
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включение в содержание учебных дисци-
плин и практик, обеспечивающих методи-
ческую составляющую подготовки, заданий 
для формирования и проверки уровня сфор-
мированности математической грамотности 

в соответствии с таксономией целей обу-
чения. Такой подход к подготовке будущих 
учителей математики реализуется с 2013 г. 
в ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет».
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Implementation of the Integration Fundamental 
and Methodological Components of Preparing Future Teachers of Mathematics 

for the Formation of Mathematical Literacy Among Students
Today it is important for every person to know and understand the role of mathematics in 

real life, and life in the 21st century dictates new approaches to mathematics education. The main 
issues of modern education include the formation of mathematical literacy, which is evaluated in 
the international PISA study. The problem of the formation of mathematical literacy is becoming 
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increasingly important and becomes more acute. This requires permission at different levels of 
mathematical education, including teacher training. One of the ways to improve the effectiveness of 
training of future teachers of mathematics is to include in the content of academic disciplines and 
practices that provide a methodological component of training, tasks for the formation, and verification 
of the level of mathematical literacy. The purpose of this study is to consider and substantiate the 
integration of fundamental and methodological components of the preparation of the future teacher 
of mathematics for the formation of mathematical literacy among students. A distinctive feature of 
this work is the use of B. Bloom’s taxonomy to organize the process of preparing future teachers 
of mathematics for the formation of mathematical literacy among students. The research is based 
on the concepts and models of mathematical literacy presented in PISA. The methodological basis 
of the research is the system-activity approach. The article describes the positive experience in 
the implementation of educational programs of the pedagogical direction at the Trans-Baikal State 
University. The proposed approach is to organize the educational and cognitive activities of the 
future teacher of mathematics. The activity under consideration is aimed at creating a system of 
necessary professional knowledge, skills and methods of action for the formation of mathematical 
literacy in students.

Keywords: mathematical literacy, teacher training, teaching mathematics, taxonomy of 
learning objectives, methodological training
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Модель процесса формирования готовности учителя физики 
к работе по технологии перевёрнутого класса

Внедрение инновационных методик и технологий в образовательный процесс всех уров-
ней образования давно является предметом исследования в педагогической науке. Смешан-
ное обучение относится к тем технологиям, которые в наибольшей степени соответствуют 
особенностям современной цивилизации. Базируясь на системном, деятельностном, а в вузе 
ещё и компетентностном и контекстном подходах, реализация этих технологий обеспечивает 
развитие навыков самостоятельной деятельности, саморазвития, самообразования, работы 
в информационной цифровой среде. Проведённый анализ исследований и публикаций по-
зволил сделать заключение о наличии внимания к технологиям смешанного обучения, но при 
этом при разработанности проблемы подготовки учителя к внедрению инновационных мето-
дик и технологий, отсутствии исследований по подготовке учителя к реализации этих техно-
логий. Как одна из наиболее перспективных нами рассматривается технология перевёрнуто-
го обучения и формирование готовности учителя к её реализации. Под готовностью к работе 
по технологии перевёрнутого класса мы понимаем интегративное качество личности, которое 
обеспечивает реализацию технологии перевёрнутого класса, включающую мотивационно-це-
левой, аналитико-прогностический, содержательно-деятельностный и оценочно-рефлек-
сивный компоненты, через совокупность методических умений. В основу построения моде-
ли процесса формирования у будущего учителя физики готовности к работе по технологии 
перевёрнутого класса положены идеи обучения в опыте и инновационной образовательной 
среды; принципы осознанной деятельности и креативности; контекстности и средовой обу-
словленности; активности и интерактивности; цифровизации и технологичности; обратной 
связи и рефлексии, а также ряд условий. Модель объединяет взаимосвязанные компоненты 
концептуально-целевой, функционально-организационный, процессуально-технологический. 
Формирование готовности происходит в три этапа – фамилиаризации, теоретико-тренинго-
вый и проектно-технологический. Апробация двух из них подтверждает эффективность пред-
лагаемого подхода.

Ключевые слова: готовность, технология перевёрнутого класса, технология «обучения 
в опыте», образовательная среда

1 Е. А. Дьякова предложила одну из идей исследования, дала характеристику методологического аппарата, 
уточняла определение готовности и компоненты модели, осуществляла её апробацию в учебном процессе. 

2 С. В. Барсегян предложила вторую идею исследования, теоретически обосновала и разработала модель 
процесса формирования готовности, для оценки результатов апробации разработала диагностические материалы. 

Введение. Вот уже более двух деся-
тилетий идёт обновление системы обра-
зования, в том числе тех инструментов и 
средств, которые необходимы для реализа-
ции учебно-воспитательного процесса. Пе-

ренос акцентов на способы деятельности, 
обеспечивающие саморазвитие, самообра-
зование и готовность личности к реализации 
собственной индивидуальности в условиях 
постоянно изменяющегося общества, акти-



78

Учёные записки ЗабГУ. 2021. Том 16, № 5

визировал поиск иных подходов к организа-
ции учебного процесса, новых технологий 
обучения на всех уровнях образования.

В полной мере это относится к школе, 
и потому необходима подготовка учителя 
к внедрению инноваций, о которой гово-
рится в работах И. Б. Белявской, Е. Э. Во- 
ропаевой, В. С. Лазарева, В. А. Сластёнина, 
Л. С. Подымовой, А. В. Хуторского, L. Da- 
rling-Hammond и др. [1–7]. Но в большин-
стве исследований разработаны различные 
аспекты проблемы подготовки учителя к 
внедрению инновационных методик и тех-
нологий, формирования готовности, необ-
ходимых компетенций без учёта предмет-
ной специфики. В частности, технологиям 
смешанного обучения посвящена работа 
М. С. Медведевой [8]. В исследованиях 
С. И. Десненко, В. И. Земцовой, О. А. Кры-
сановой, Л. А. Прояненковой и других рас-
смотрены различные аспекты подготовки 
учителя физики, в том числе – формирова-
ния готовности к реализации конкретных ме-
тодик и технологий, но среди них нет техно-
логий смешанного обучения [9–12].

Е. Э. Воропаева определяет готовность 
педагога к инновационной деятельности как 
«совокупность личностно-профессиональ-
ных качеств, способствующих эффективно-
му решению задач образования в области 
инноватики» [2, с. 30]. В. С. Сластенин рас-
сматривает педагогическую готовность как 
интегративное качество личности, реализу- 
емое мотивированно и осознанно через со-
вокупность сформированных педагогиче-
ских умений, а способность – как особен-
ность личности, обеспечивающие условия, 
необходимые для успешного выполнения 
педагогической деятельности [4]. Хорошим 
учителем станет тот, у кого есть не только 
необходимое (готовность), но и достаточ-
ное (способности, талант). В период обу-
чения в вузе у будущих учителей формиру-
ются компетенции, представляющие собой 
преимущественно готовность, например, к 
освоению, внедрению, разработке техноло-
гий обучения предмету, способностью они 
становятся по мере приобретения опыта, 
развития тех особенных черт, которые есть 
у педагога. 

 В последние годы активно обсуждаются 
и внедряются технологии смешанного обу-
чения, заимствованные на Западе и адапти-
рованные под российское образование 
[13–19]. На начальном этапе эти технологии 

в своей практике применяли отдельные эн-
тузиасты преимущественно в крупных горо-
дах, где оборудование позволяло обеспе-
чить их реализацию. Рост интереса к ним 
был вызван необходимостью расширить 
дистанционное обучение или существенно 
сократить время контактов обучающихся (в 
связи с пандемией). Расширение практики 
происходило стихийно, многие учителя и 
преподаватели реализовывали технологии 
сообразно своим представлениям. Это по-
зволило осознать те преимущества, которые 
предоставляет использование смешанных 
технологий, а именно: возрастание объёма 
самостоятельной работы обучаемых, пе-
ренос акцентов с освоения теории на ов-
ладение способами деятельности, умение 
решать проблемы. Смешанные техноло-
гии (представляющие собой интегративное 
единство онлайн-обучения и традиционного 
очного) отвечают требованиям стандарта и 
при правильной реализации обеспечивают 
эффективное достижение образовательных 
результатов. Одной из таких технологий яв-
ляется технология перевёрнутого обучения 
или «перевёрнутого класса». 

Ряд исследований посвящён внедрению 
смешанного обучения (Е. К. Васин, Н. В. Ло-
моносова, М. С. Медведева, М. Н. Мохова и 
др.) [8; 20], оно активно обсуждается в пу-
бликациях (Н. В. Андреева, Т. И. Краснова, 
И. Н. Семенова, А. В. Слепухин, В. А. Фан-
дей, C. Dziuban, C. Graham  и др.) [13; 14; 19 
и др.], немало статей посвящено конкретно 
перевёрнутому обучению (перевёрнуто-
му классу) (А. Е. Воробьев, Е. В. Карпова, 
Л. А. Ларченкова, В. В. Кравченко, Е. Н. Ов-
чинникова, С. Ю. Кротова, Е. В. Соболе-
ва, К. А. Федулова, J. Bergmann, A. Sams, 
L. Tomas, N. Evans, F. Khonamri, M. Azizi, 
R. Kralik) [20–28], однако диссертационных 
исследований по реализации этой техно-
логии при изучении конкретного предмета 
и подготовке к ней учителя практически нет. 
Возрастающая доступность информации, 
рост информационных умений снижает зна-
чимость учителя, преподавателя в передаче 
теоретических знаний, одновременно увели-
чивается потребность в возможно быстром 
овладении предметными и профессиональ-
ными умениями, т. к. именно по ним оцени-
вается успешность обучаемого и специали-
ста. Таким образом, перспективы активного 
использования технологии перевёрнутого 
обучения велики, особенно в связи с прово-
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димой цифровизацией образования. Поэто-
му актуальна подготовка учителя (физики) к 
реализации перевёрнутого обучения, необ-
ходима технология формирования готовно-
сти к этому.

В статье предложена и обоснована мо-
дель процесса формирования у будущего 
учителя физики готовности к работе по тех-
нологии перевёрнутого класса, намечены 
пути её реализации.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве основных методологических 
подходов выбраны системный, компетент-
ностный, личностно ориентированный, кон-
текстный.

Для решения поставленных задач ис-
пользуется комплекс взаимодополняющих 
методов исследования – анализ педагоги-
ческих и методических источников, проек-
тирование, моделирование, анкетирование, 
изучение и обобщение опыта.

Мы опираемся на деятельностную те-
орию В. В. Давыдова и Д. Б. Эльконина, 
исследования А. А. Вербицкого, М. П. Гу-
рьяновой, Д. Колба – об обучении через 
опыт (в ходе приобретения опыта), а также 
О. А. Крысановой [11; 12; 29–32], в котором 
рассмотрена инновационная методическая 
деятельность учителя и предложена струк-
тура «профессиональной компетентности 
будущего учителя физики в инновационной 
методической деятельности». Под такой 
деятельностью понимается готовность и 
способность к проявлению в такой деятель-
ности профессиональных компетенций в 
области педагогической инноватики, реа-
лизации инновационных процессов обуче-
ния физике. О. А. Крысановой разработана 
модель методической системы подготовки 
будущего учителя физики к инновационной 
методической деятельности, на основе ко-
торой мы построим модель формирования у 
будущего учителя физики готовности к рабо-
те по технологии перевёрнутого класса. 

Т. М. Гурьянова, опираясь на метод 
Колба (который фактически является адап-
тацией деятельностной теории к обучению 
взрослых), рассматривает подготовку соци-
альных педагогов в их непосредственной 
деятельности, с последующим выделением 
её структуры и реализацией в конкретных 
ситуациях [30]. В модели О. А. Крысановой 
привлекает средовой подход, в рамках ко-
торого мы предлагаем учить «деятельности 
в аналогичной деятельности», контекстно 
(А. А. Вербицкий), т. е. создать инновацион-

ную обучающую среду, в которой студенты 
обучаются ряду дисциплин по технологии 
перевёрнутого обучения (в нашем случае 
среда не является только информационной 
и социальной, она моделирует профессио-
нальную – ученическую). Мы полагаем, что 
изучение технологии «изнутри» будет спо-
собствовать более эффективному форми-
рованию готовности к её реализации. 

Результаты исследования. В ходе 
исследования было дано определение го-
товности к реализации технологии перевёр-
нутого класса, для чего мы проанализиро-
вали сущность технологии и необходимую 
последовательность действий, выполняе-
мую учителем при реализации этой техно-
логии. Технология предполагает изучение 
теоретического материала учащимися до 
урока в удобном темпе – учитель должен 
подготовить материал, представить его 
в различной форме для обеспечения разно-
образной деятельности (с учётом имею-
щихся условий); подготовить задания для 
входного и выходного тестирования; на 
уроке разбираются сложные вопросы тео-
рии и выполняются разнообразные задания 
под наблюдением учителя – необходимо 
подготовить разнообразные по форме и 
содержанию, а также уровню сложности 
практические и исследовательские зада-
ния, продумать организацию деятельно-
сти учащихся (с учётом их индивидуальных 
особенностей), подобрать и разработать 
тесты и другие средства контроля; в за-
вершение подводятся итоги, рефлексия, 
выставляются оценки, выдаётся домаш-
нее задание (на закрепление умений, луч-
шее понимание теории) – учитель должен 
подготовить материалы и к этому этапу, 
включая критерии (оценки).

В состав готовности к реализации 
технологии перевёрнутого класса мы 
включаем мотивационно-целевой, анали-
тико-прогностический, содержательно-дея- 
тельностный и оценочно-рефлексивный 
компоненты. Первый из них предполагает 
осознанную направленность на выполнение 
деятельности, второй – умение анализиро-
вать условия выполнения этой деятельно-
сти, планировать и прогнозировать её ход 
и результаты, третий – обеспечение её вы-
полнения (знание её содержания, приёмов 
и средств, умение реализовывать деятель-
ность), четвёртый – умение оценить резуль-
таты деятельности своей и обучаемых.
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Если рассматривать образовательный 
процесс в вузе как развивающуюся педаго-
гическую систему, то его организация в со-
ответствии с современными требованиями 
должна быть ориентирована на использова-
ние современных технологий и создание та-
кой образовательной среды, которая обеспе-
чивала бы выполнение следующих условий:

– преобладание активной и интерак-
тивной самостоятельной деятельности сту- 
дентов;

– субъект-субъектные отношения участ-
ников образовательного процесса, сочетаю-
щие обратную связь и самоанализ; 

– включённость в проектно-исследова-
тельскую деятельность;

– реализация одной или нескольких 
дисциплин по технологии перевёрнутого об-
учения. 

Последнее условие является специ-
фичным – в нашем случае в соответствии 
со средовым подходом необходима такая 
среда, которая предоставит обучаемым 
возможность опробовать «на себе» ту тех-
нологию, которой они должны овладеть. По 
А. А. Вербицкому, одним из условий разви-
тия профессионала должно быть его вклю-
чение в разнообразные будущие контексты 
деятельности – как обучаемого, как обучаю-
щего, как управленца... Технология перевёр-
нутого обучения может быть полностью ре-
ализована при подготовке учителя в вузе на 
многих дисциплинах, сегодня она актуальна 
в связи с ограничениями для мест скопле-
ния людей. «Предопыт» – опыт до изучения 
самой технологии – отчасти компенсирует 
невозможность её полноценной апробации 
после изучения в школьных условиях, в 
лучшем случае студентам удастся провести 
один-два перевёрнутых урока в период пед-
практики. 

Формирование готовности к реализации 
технологии перевёрнутого класса происхо-
дит в несколько этапов и базируется на сле-
дующих принципах:

– осознанной деятельности и креатив-
ности;

– контекстности и средовой обуслов-
ленности; 

– активности и интерактивности;
– цифровизации и технологичности;
– обратной связи и рефлексии.
Этап фамилиаризации («близкого зна-

комства») – этап, на котором студенты зна-
комятся с технологией перевёрнутого обу-
чения, находясь «внутри неё», т. е. обучаясь 

с её использованием. Выполняя те формы 
работы, которые затем будут выполнять 
учащиеся, они глубже понимают суть тех-
нологии и могут оценить качество цифрово-
го информационного контента и заданий к 
нему. На этом этапе формируются смысло-
вая составляющая мотивационно-целевого 
и деятельностно-ориентационная составля-
ющая аналитико-прогностического компо-
нента готовности.  

Теоретико-тренинговый (основной) этап 
целесообразно начать с самостоятельного 
построения студентами функциональной 
модели технологии. Она позже будет «под-
правлена», но сначала как бы конструиру-
ется ими, выделяются ключевые особенно-
сти, последовательность действий учителя. 
Далее проводится коррекция и чётко опи-
сывается содержание действий учителя, 
характеризуются разрабатываемые сред-
ства обучения, деятельность учащихся при 
работе с теоретическим материалом дома и 
при его практическом применении на уроке. 
На практических занятиях начинается фор-
мирование содержательно-деятельностно-
го компонента готовности – проектируются 
элементы технологической цепочки.

Проектно-технологический этап пред- 
полагает формирование всех компонентов 
готовности (к реализации технологии пе-
ревёрнутого обучения) в процессе проек-
тирования фрагментов технологического 
процесса перевёрнутого обучения (с акцен-
тированием содержательно-деятельностно-
го и оценочно-рефлексивного компонентов) 
на практических занятиях. 

Модель формирования готовности к 
реализации технологии перевёрнутого об-
учения физике в качестве своей содержа-
тельной основы имеет материал школьного 
курса физики, структуру курса, формируе-
мые при его изучении образовательные ре-
зультаты, используемые методы, формы и 
средства обучения, а также компетенции, 
сформированные при изучении психоло-
го-педагогических и методических дисци-
плин (формирование готовности не может 
предшествовать изучению основного курса 
методики обучения физике). 

Мы определили три уровня сформиро-
ванности готовности (базовый, оптималь-
ный, высокий), т. к. реализуемая технология 
достаточно сложна и владеть ею на низком 
уровне нельзя (просто не будет реализа-
ции). Поэтому базовый уровень – это отча-
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сти репродуктивный, но отчасти творческий, 
т. к. от учителя требуется самостоятельная 
подготовка информационного контента и 
подбор адекватных приёмов и средств. 

Далее на рисунке показана модель про-
цесса формирования готовности к реали-
зации технологии перевёрнутого обучения 
физике.

Модель процесса формирования готовности 
к реализации технологии перевернутого обучения физике

Model of the process of forming the readiness 
for the implementation of technology of inverted teaching of physics

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ

ЦЕЛЬ: формирование готовности к реализации технологии перевернутого обучения физике

СТРУКТУРА ГОТОВНОСТИ: мотивационно-целевой, аналитико-прогностический, 
содержательно-деятельностный и оценочно-рефлексивный компоненты

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ: системный, компетентностный, личностно ориентированный, 
контекстный подходы; идеи обучения в опыте, инновационной образовательной среды

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: преобладание активной и интерактивной 
самостоятельной деятельности студентов; субъект-субъектные отношения участников 

образовательного процесса; включённость в проектно-исследовательскую деятельность; 
реализация дисциплин по технологии перевернутого обучения; обучения в опыте, 

развитие инновационной образовательной среды

ПРИНЦИПЫ: осознанной деятельности и креативности; контекстности и средовой обусловленности; 
активности и интерактивности; цифровизации и технологичности; обратной связи и рефлексии

ФОРМЫ: 
коллективная ↔ 
групповая ↔ 
индивидуальная

МЕТОДЫ: ИКТ, проблемный, 
деловой игры, дискуссии, 
проектов, тестирование, 
взаимооценка

СРЕДСТВА: информационный контент курса 
физики, интерактивные ресурсы, видеолек-
ции, проектные задания, тесты

СОДЕРЖАНИЕ: содержание курса физики, методы физики, формы, методы и средства обучения 
физике, образовательные результаты, сущность технологии перевернутого обучения, 

компоненты готовности

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ: фамилиаризации, теоретико-тренинговый, проектно-технологический

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ ГОТОВНОСТИ: базовый, оптимальный, высокий
КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ: мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: проектные задания, тесты
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Обсуждение результатов исследо-
вания. Процесс профессиональной подго-
товки будущих учителей должен быть вы-
строен таким образом, чтобы обучающиеся 
были вовлечены в процесс овладения про-
фессиональными компетенциями, чтобы 
они имели возможность применять их, об-
мениваться опытом и рефлексировать. Так 
реализуется традиционное изучение мето-
дических дисциплин в вузе (похожим обра-
зом устроено и образование в школе). Мы 
предлагаем использовать включение в кон-
текст будущей деятельности уже на стадии 
изучения вузовских дисциплин, «обучение в 
опыте» там, где это возможно (к подобным 
перевёрнутому обучению технологиям мож-
но отнести проблемное, практико-ориенти-
рованное, модульное).

Апробация разработанной модели 
процесса формирования готовности к ре-
ализации технологии перевёрнутого об-
учения физике (этапов фамилиаризации 
и теоретико-тренингового) проведена в 
2020–2021 учебном году, до этого в рамках 
констатирующего эксперимента был выяв-
лен уровень освоения технологии перевёр-
нутого обучения пятикурсниками в рамках 
курса «Актуальные вопросы методики обу-
чения физике». Для большинства студентов 
он оказался базовым, лишь 25 % показали 
оптимальный уровень при проектировании 
компонентов технологии. Трудности возни-
кали и при подготовке заданий к теоретиче-
скому материалу, и при планировании рабо-
ты учащихся в классе. 

В 2020–2021 учебном году будущие 
учителя физики на IV курсе изучали дисци-
плины «Методика обучения физике» (часть 
курса) и «Современные технологии в обуче-
нии физике» по технологии перевёрнутого 
обучения (которая в рамках этого курса не 
рассматривалась), на последнем занятии 
курса, посвящённого технологиям, студен-
там предлагалось выявить особенности и 
этапы реализации технологии перевёрну-
того обучения, проводилось обобщение и 
«создавалась новая технология». Затем на 
V курсе при изучении дисциплины «Актуаль-
ные вопросы методики обучения физике» 
эта технология изучалась более подробно 
и для школьного обучения, отрабатывались 
умения разрабатывать компоненты её реа-
лизации на школьном курсе физики, в двух 
школах на практике студенты провели по 
два урока по этой технологии. Апробация 

показала, что собственный опыт оказывает 
существенное влияние на осознание сути 
технологии и её практическую реализацию – 
уже 58 % студентов достигли оптимального 
уровня и двое (8 %) – высокого, что под-
тверждает эффективность предлагаемого 
подхода. Вместе с тем следует отметить 
целесообразность использования перевёр-
нутого обучения, начиная с III курса, чтобы 
впоследствии изучение этой технологии 
проводить в курсе «Современные техноло-
гии в обучении физике», включая проекти-
рование (третий этап – проектно-технологи-
ческий). 

Заключение. Развитие российско-
го образования сопровождается обменом 
передовым опытом, полученным в других 
странах. Новый взгляд на «старые» отече-
ственные методики, их трансформация в 
технологии или акцентуация каких-либо сто-
рон, в том числе в связи с цифровизацией 
образования, существенно расширяет ин-
струментарий учителя. Отличие отечествен-
ного подхода – в тщательности проработки 
алгоритмов и инструкций при реализации 
технологий. Поэтому наши учителя всегда 
ждут образцов, подробных рекомендаций, 
методических пособий, и поэтому так важна 
методико-технологическая подготовка буду-
щего учителя.  

В статье представлены теоретические 
основы и модель процесса формирования 
у будущего учителя физики готовности к ра-
боте по технологии перевёрнутого класса, 
показана возможность его построения на 
основе идеи «обучения в опыте» Д. Колба. 
Осваивая технологию перевёрнутого обуче-
ния через собственную подготовку по ней, 
будущие учителя выявляют и осознают осо-
бенности её реализации, что способствует 
освоению систем действий по подготовке 
теоретического контента для технологии 
(видеолекции, материалов и заданий для 
самостоятельной работы) и заданий для 
работы в классе, способов организации  
деятельности учащихся на уроке, а также 
выявлению возможных проблем реализации 
технологии. Выполненное проектирование 
её компонентов  позволило уточнить их тех-
нологические цепочки. 

Апробация модели и материалов к 
ней в учебном процессе продемонстриро-
вала перспективность реализации идеи в 
методической подготовке студентов для 
реализации ряда технологий обучения. По-
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лученные на основе анализа продуктов про-
ектирования результаты оценки развития 
компонентов готовности к работе по техно-
логии перевёрнутого класса подтверждают 
это. Таким образом, можно сделать вывод, 
что предлагаемый подход позволяет внести 
вклад в технологическую подготовку учите-
ля физики.

Вместе с тем остаётся ряд нерешён-
ных проблем, связанных со способами и 
средствами реализации этого подхода. 
Они связаны с неразвитостью электрон-
ного компонента информационно-образо-
вательной среды школ, необходимого для 
гибкой реализации технологии перевёрну-

того класса, отсутствием достаточно разно-
образных цифровых ресурсов по физике и 
ограниченностью возможностей образова-
тельных платформ (находящихся в стадии 
становления). Учитель должен иметь воз-
можность компоновать информационный 
контент из качественных готовых ресурсов, 
а ученик – свободу выбора дополнительно-
го материала, дополнительных виртуальных 
лабораторий. Необходимо дальнейшее со-
вершенствование процессуально-техноло-
гического компонента технологии, расши-
рение возможных его решений. Технологии 
цифровой образовательной среды должны 
развиваться вместе с ней.   
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A Model of the Process of Forming the Readiness 
of a Physics Teacher to Work Using the Technology of an Inverted Classroom

The introduction of innovative methods and technologies into the educational process of all 
levels of education has long been the subject of research in pedagogical science. Mixed learning 
refers to those technologies that most closely correspond to the peculiarities of modern civilization. 
Based on the system, activity, and also in the university competency and context approaches, the 
implementation of these technologies ensures the development of skills for independent activity, 
self-development, self-education, work in the information digital environment. The analysis of the 
research and publications has led to the conclusion that there is attention to mixed learning technol-
ogies, but at the same time, when developing the problem of preparing a teacher for the introduction 
of innovative methods and technologies, there is no research to prepare a teacher for the implemen-
tation of these technologies. As one of the most promising we consider the technology of inverted 
learning and the formation of the teacher’s readiness for its implementation. By readiness to work 
on the technology of the inverted class, the authors mean the integrative quality of a person, which 
ensures the implementation of the technology of the inverted class through a set of methodological 
skills and includes motivational-target, analytical-prognostic, content-activity and evaluation-reflexive 
components. The construction of a model for the formation of readiness for work on the technology 
of an inverted class by a future physics teacher is based on ideas of learning in experience and 
an innovative educational environment; principles of conscious activity and creativity; contextuality 
and environmental conditionality; activity and interactivity; digitalization and processability; feedback 
and reflections, as well as a number of conditions. The model combines interrelated components 
of conceptual-target, functional-organizational, procedural-technological. The stages of Readiness 
Formation take place in three stages – familization, theoretical-training and design-technological. 
The testing of two of them confirms the effectiveness of the proposed approach.

Keywords: readiness, inverted class technology, learning-in-experience technology, educa-
tional environment
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Модель формирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения 

к организационно-технологической деятельности
В статье, исходя из задач подготовки квалифицированных рабочих и служащих, способ-

ных к эффективной работе в условиях модернизации производств и инновационного разви-
тия экономики, обоснована необходимость формирования у будущих педагогов профессио-
нального обучения организационно-технологической деятельности. Готовность осуществлять 
организационно-технологическую деятельность позволяет педагогу профессионального обу-
чения грамотно организовывать учебно-профессиональный и производственно-технологи-
ческий процессы, осуществлять руководство учебными и трудовыми коллективами, более 
эффективно реализовывать педагогические и производственные технологии. Приведены ав-
торские формулировки организационно-технологической деятельности педагогов професси-
онального обучения и готовности к этому виду деятельности с характеристикой структурных 
компонентов. С учётом метода моделирования автором разработана структурно-функцио-
нальная модель формирования готовности будущих педагогов профессионального обучения 
к организационно-технологической деятельности. В модели выделены концептуально-целе-
вой, содержательно-технологический и результативно-оценочный блоки. Концептуально-це-
левой блок отражает цели, задачи, целевые ориентиры, методологические подходы (си-
стемно-синергетический, компетентностно-деятельностный и личностно ориентированный) 
и принципы формирования готовности будущих педагогов профессионального обучения к 
организационно-технологической деятельности. Содержательно-технологический блок опи-
сывает подходы к формированию содержания организационно-технологической подготовки; 
этапы, формы, методы и средства этого процесса. Результативно-оценочный блок характе-
ризует разработанные критерии, показатели и уровни, а также выбранные диагностические 
методики, которые используются для оценки результатов формирования готовности будущих 
педагогов профессионального обучения к организационно-технологической деятельности. 
Указано на возможность адаптации модели к специфике отраслевой подготовки педагогов 
профессионального обучения.  

Ключевые слова: педагог профессионального обучения, организационно-технологиче-
ская деятельность, готовность к организационно-технологической деятельности, педагогиче-
ское моделирование, структурно-функциональная модель

Введение. Необходимость модерни-
зации производств и большинства отрас-
лей отечественной экономики, переход к 
высокотехнологичному производству как 
основы динамичного развития государ-
ства и общества, а также обеспечения его 
независимости и безопасности являются 
важными задачами социально-экономиче-
ского и инновационного развития Россий-
ской Федерации, что нашло отражение в 

Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации до 2020 года1; Стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации до

1 Об утверждении Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года (с изм. на 28 сен-
тября 2018 г.): распоряжение Правительства РФ: [от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р]. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/902130343 (дата обращения: 02.09.2021). – 
Текст: электронный.
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до 2020 года1, а затем и Указе Президен-
та РФ «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 
2030 года»2. В контексте этих программных 
документов происходит модернизация ин-
женерного, естественно-научного, эконо-
мического, педагогического, военного об-
разования, обусловливающая качественно 
новую подготовку специалистов для этих 
сфер деятельности. 

Однако реализация самих производ-
ственно-технологических процессов, непо-
средственное производство отечественной 
продукции на высокотехнологическом обо-
рудовании, организация работы в малых 
трудовых коллективах для внедрения в 
жизнь новых проектов во многом зависит 
от компетентности квалифицированных ра-
бочих и специалистов среднего звена, под-
готовка которых в системе среднего про-
фессионального образования возложена на 
педагогов профессионального обучения. 

В связи с этим возникает необходимость 
определённых изменений и в подготовке са-
мих педагогов профессионального обучения, 
усиления её организационно-технологиче-
ской составляющей, что и предопределило 
внедрение в 2018 г. новых образовательных 
стандартов «Профессиональное обучение 
(по отраслям)»3. Данный стандарт, с одной 
стороны, расширил область профессио-
нальной деятельности педагога профессио-
нального обучения, фактически вернув ему 
возможность осуществлять инженерно-тех-
ническую деятельность в выбранной отрас-
ли производства или сферы обслуживания. 
С другой стороны, указал в предлагаемом 
перечне видов деятельности только орга-

1 Об утверждении Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года: 
распоряжение Правительства РФ [от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р]. – URL: http://docs.cntd.ru/do cument/902317973 
(дата обращения: 02.09.2021). – Текст: электронный.

2 О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года: указ Президента 
РФ: [от 21 июля 2020 г. № 6474]. – URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012?index=
3&rangeSize=1 (дата обращения: 02.09.2021). – Текст: 
электронный.

3 Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образо-
вания – бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям): 
приказ Министерства образования и науки РФ: [от 
22 февраля 2018 г. № 124 (с изм. и доп. от 26 ноября 
2020 г. № 1456)]. – URL: https://rulaws.ru/acts/Prikaz-
Minobrnauki-Rossii-ot-22.02.2018-N-124 (дата обраще-
ния: 26.07.2021). – Текст: электронный.

низационно-управленческий вид, что свело 
к минимуму производственно-технологиче-
ский аспект подготовки педагогов профес-
сионального обучения, их готовность к ор-
ганизации производственной деятельности, 
реализации отраслевых технологий и воз-
можности на высоком уровне передать со-
ответствующие знания будущим рабочим и 
служащим. 

Организационно-технологическую дея-
тельность педагога профессионального обу-
чения мы рассматриваем как деятельность, 
направленную на планомерное руководство 
учебным и/или производственным коллек-
тивом, эффективную реализацию педаго-
гических и производственных технологий 
при оптимальном использовании учебного и 
производственного оборудования, что обе-
спечит производительный труд обучающих-
ся и квалифицированных работников [1].

Проблеме формирования готовности к 
различным видам профессиональной деятель-
ности педагога профессионального обучения 
посвящены работы С. А. Белова, Н. П. Гама-
ненко, Е. А. Гнатышиной, М. В. Корчагиной, 
М. Р. Магомедалиевой, Н. Д. Машлыкиной, 
Г. Н. Репетуевой, С. М. Тихановской и др. 
Исследователи единодушны в том, что го-
товность к профессиональной деятельности 
является личностным качеством специали-
ста, отражённым в этой деятельности, и воз-
никает не только на основе приобретённых 
знаний и умений, но и значимых для конкрет-
ной деятельности совокупности качеств, на-
целенности на овладение выбранной про-
фессией и продуктивную реализацию в ней.

Исходя из интегративности профес-
сиональной деятельности педагога про-
фессионального обучения, учёные отме-
чают, что сформированная готовность к 
профессиональной деятельности проявля-
ется в согласованности и упорядоченности 
всех структурных компонентов личности 
этого специалиста, последовательности и 
преемственности сущностного наполнения 
внутренних структур, а также их взаимного 
влияния. Именно это и позволяет педаго-
гу профессионального обучения результа-
тивно решать профессиональные задачи 
как в образовательной, так и в производ-
ственной сферах, используя для этого но-
вые, оригинальные подходы к организации 
учебно-производственной и производствен-
но-технологической деятельности, а также 
эффективные технологии [2].
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Укажем, что зарубежные [3; 4] и отече-
ственные [5; 6] учёные отмечают необходи-
мость учитывать при подготовке педагогов 
профессионального обучения специфику 
задач современной производственной де-
тальности и тенденции инновационного раз-
вития мировых экономик. 

На основе этого, а также с учётом ре-
зультатов проведённой нами понятийно-тер-
минологической идентификации дефиниций 
«деятельность», «готовность», «готовность 
к профессиональной деятельности», «орга-
низационно-технологическая деятельность 
педагога профессионального обучения» мы 
понимаем готовность будущего педагога 
профессионального обучения к организа-
ционно-технологической деятельности 
как интегративную систему свойств, качеств 
и опыта личности, необходимых будущему 
педагогу профессионального обучения для 
успешного руководства учебным и/или про-
изводственным коллективом, реализации 
педагогических и производственных тех-
нологий в учебно-технологическом и про-
изводственно-технологическом процессах 
в учебных мастерских, организациях и на 
предприятиях. 

При этом, опираясь на подходы Т. И. Бан-
никовой, Е. Ю. Бычковой, О. С. Богинской, 
Е. В. Выгузовой, Н. П. Гаманенко, Б. Н. Гу-
занова, И. Д. Дерновского, И. Ф. Кашлач, 
М. Н. Коныгиной, А. С. Кривоноговой, М. Р. Ма- 
гомедалиевой, Л. С. Подымовой, В. А. Сла-
стенина и других исследователей, в 
структуре готовности будущего педагога 
профессионального обучения к организа-
ционно-технологической деятельности мы 
выделяем мотивационно-ценностный, ког-
нитивный, операционно-деятельностный и 
личностно-рефлексивный компоненты. 

Мотивационно-ценностный компонент 
характеризует степень осознания будущим 
педагогом профессионального обучения 
ценности знаний и навыков организацион-
но-технологической деятельности и необ-
ходимости их развития для полноценного и 
качественного осуществления профессио-
нальной деятельности. Когнитивный компо-
нент характеризуется совокупностью знаний 
будущего педагога профессионального обу-
чения об организационно-технологической 
деятельности, а именно: сущности и специ- 
фике организации учебно-производствен-
ного и производственно-технологического 
процессов; производственных и педагогиче-

ских технологиях, средствах их реализации; 
структуре, содержании и организации учеб-
но-технологической и производственно-тех-
нологической среды. Операционно-деятель-
ностный компонент отражает совокупность 
умений и навыков организационно-техноло-
гической деятельности, а личностно-реф-
лексивный компонент – совокупность значи-
мых для этой деятельности качеств, а также 
осознание будущим педагогом профессио-
нального обучения совершаемых действий 
и мыслительных операций в процессе орга-
низационно-технологической деятельности, 
её результатов и оснований.

Необходимо отметить, что организаци-
онно-технологическая деятельность педа-
гога профессионального обучения, а так-
же формирование его готовности к этому 
виду деятельности исследованы сегодня 
аспектно, что и не позволяет перейти непо-
средственно к разработке педагогических 
условий. Кроме того, отметим отсутствие в 
образовательных стандартах требований 
по формированию у будущего педагога про-
фессионального обучения готовности к орга-
низационно-технологической деятельности, 
что входит в противоречие с требованиями 
профессиональных отраслевых стандартов 
и потребностями государства и общества, 
обусловливает необходимость внесения 
определённых корректив в содержание под-
готовки этого специалиста в виде организа-
ционно-технологической компоненты. В све-
те этого считаем необходимым разработку 
структурно-функциональной модели фор-
мирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к организаци-
онно-технологической деятельности. 

Методология и методы исследо- 
вания. Методология данного исследования 
опирается на ведущие положения систем-
но-синергетического, компетентностно-дея-
тельностного и личностно ориентированного 
подходов, что позволяет учитывать сущность 
и структуру готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к организа-
ционно-технологической деятельности при 
организации и педагогическом обеспечении 
процесса её формирования. Нами также ис-
пользованы методы анализа и синтеза, мо-
делирования, обобщения педагогического 
опыта при нахождении наиболее эффектив-
ных форм, методов и средств формирова-
ния исследуемого феномена и сущностного 
наполнения компонентов разрабатываемой 
модели. 
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Результаты исследования и их об-
суждение. Моделирование используется в 
педагогике как объективный и универсаль-
ный гносеологический инструмент решения 
теоретических и практических педагогиче-
ских задач [7], когда возникает необходи-
мость объяснить и изучить педагогический 
объект или разработать и обосновать функ-
ционирование нового педагогического объ-
екта с заранее заданными свойствами.  

Модель формирования готовности бу-
дущих педагогов профессионального обу-
чения к организационно-технологической 
деятельности рассматривается нами как 
обобщённая и графически представленная 
система процесса подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения к орга-
низационно-технологической деятельности, 
которая отражает существенные признаки, 
свойства, характеристики и связи объекта 
исследования с образовательной средой 
учебного заведения, представляет целост-
ность его структурных компонентов, состо-
ит из взаимосвязанных связанных инвари-
антных элементов: цели, задач, подходов, 
принципов, содержания, методов, форм, 
средств, этапов и результатов обучения. 

Опираясь на подходы Т. И. Банниковой 
[8], Е. Ю. Бычковой [9], С. В. Калашниковой 
[10], А. В. Киселевой [11], Е. В. Савенковой 
[12], О. В. Царьковой [13], А. Е. Шастиной 
[14], Н. А. Ран [15] и других исследовате-
лей, а также учитывая содержание органи-
зационно-технологической деятельности, 
сущность и структуру готовности будущих 
педагогов профессионального обучения к 
организационно-технологической деятель-
ности, собственный опыт подготовки педаго-
гов профессионального обучения и будущих 
квалифицированных рабочих в учреждения 
среднего профессионального образования, 
нами была разработана структурно-функци-
ональная модель формирования готовности 
будущих педагогов профессионального об-
учения к организационно-технологической 
деятельности. Структура данной модели, 
представленная на рисунке, является вза-
имодействием концептуально-целевого, со- 
держательно-технологического и результа-
тивно-оценочного блоков. Взаимосвязь и 
взаимное дополнение указанных структур-
ных компонентов обеспечиваются за счёт 

их содержательного наполнения и функци-
онального назначения, исходя из специфи-
ки и функций исследуемого процесса, что 
и позволяет выстроить целостный процесс 
профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов профессионального обучения к орга-
низационно-технологической деятельности.

Концептуально-целевой блок модели 
отражает социальный заказ и требования 
участников образовательного процесса (го-
сударства, общества, работодателей, лич-
ности обучающегося) к готовности будущего 
педагога профессионального обучения к ор-
ганизационно-технологической деятельно-
сти, что позволяет определить стратегиче-
ские ориентиры (цель, задачи, результаты, 
методологию) подготовки этого специалиста 
к организационно-технологической деятель-
ности как неотъемлемой составляющей его 
профессиональной подготовки. 

Целью модели является формирование 
готовности будущих педагогов профессио-
нального обучения к организационно-тех-
нологической деятельности в процессе 
профессиональной подготовки, что обуслов-
ливает задачи по созданию мотивационно- 
ценностной основы овладения будущими 
педагогами профессионального обучения 
организационно-технологической деятель-
ностью (посредством усвоения необходи-
мых знаний, умений и навыков, развития 
профессиональных качеств, субъективного 
личностно-профессионального опыта и по-
требности самосовершенствования в обла-
сти организационно-технологической дея-
тельности). Цель и задачи данной модели 
определяют её результат – высокий уровень 
сформированной готовности будущих педа-
гогов профессионального обучения к орга-
низационно-технологической деятельности 
в целом и каждого из её структурных ком-
понентов, что обусловливает выбор методо-
логических подходов (системно-синергети-
ческого, компетентностно-деятельностного 
и личностно ориентированного) и комплекса 
принципов (общедидактических и специфи-
ческих: инновационности, интерактивности, 
практической ориентированности, направ-
ленной самоорганизации, субъект-субъект-
ного взаимодействия) формирования готов-
ности к организационно-технологической 
деятельности. 
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Model of the formation of the readiness of future teachers of vocational training for organizational 
and technological activities
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Содержательно-технологический блок 
модели включает содержательную часть, 
определяющую особенности содержатель-
но-смыслового наполнения аудиторной и 
внеаудиторной работы будущих педагогов 
профессионального обучения на разных 
этапах их профессиональной подготовки; 
а также раскрывает методы, формы, сред-
ства учебно-познавательной деятельности, 
обеспечивающих эффективное формирова-
ние у студентов готовности к организацион-
но-технологической деятельности. 

Наполнение содержательной части дан-
ного блока модели связывается нами с ис-
пользованием таких дисциплин, как «Прак-
тическое (производственное) обучение», 
«Практикум в учебных мастерских», «Ор-
ганизация производства на предприятиях», 
«Методика профессионального обучения», 
«Проектирование учебной и производствен-
ной базы», «Оборудование в отрасли», «Тех-
нологическое проектирование», производ-
ственные технологическая и педагогическая 
практики, а также потенциала тренингов, 
коучингов, круглых столов, мастер-классов, 
профориентационной работы и других форм 
внеучебной деятельности. Отметим, что с 
учётом специфики отраслевой подготовки 
можно вносить коррективы в предложенный 
перечень, отражая таким образом особен-
ности как производственно-технологической 
деятельности педагога профессионального 
обучения, так и его учебно-производствен-
ной деятельности. 

Используя активные и интерактивные 
методы обучения (проектные, игровые, кей-
совые, ситуационные, дискуссионные, про-
блемные, ренинговые и др.), работу в малых 
группах, учебно-профессиональных коман-
дах, научно-исследовательскую работу, 
мастер-классы и другие формы обучения, 
а также специально подобранные сред-
ства (кейсы, ситуационные задачи, видео- 
фильмы, мультимедийные презентации, 
производственное и учебное оборудова-
ние и инструменты, учебно-методические 
комплексы и пр.), на подготовительно- 
мотивационном, информационно-познава- 
тельном, процессуальном, моделирующем 
и рефлексивно-аналитическом этапах про-
цесса профессиональной подготовки осу-
ществляется формирование готовности 
будущих педагогов профессионального об-
учения к организационно-технологической 
деятельности. 

Результативно-оценочный блок моде-
ли был разработан с целью описания про-
цедуры и инструментов оценивания резуль-
татов формирования готовности будущих 
педагогов профессионального обучения к 
организационно-технологической деятель-
ности. Для этого нами разработан комплекс 
критериев и показателей, характеризующий 
готовность к организационной-технологиче-
ской деятельности на низком, среднем и вы-
соком уровнях при помощи диагностических 
методик. 

Критерии готовности будущих педаго-
гов профессионального обучения к органи-
зационно-технологической деятельности 
определялись с опорой на методологию 
компонентного подхода, а также разра-
ботки С. А. Белова [16], Е. Ю. Бычковой 
[9], Н. В. Галушко [17], Н. П. Гаманенко 
[2], Е. А. Гнатышиной [18], Н. А. Ран [15], 
Е. В. Савенковой [12], С. М. Тихановской 
[19], О. В. Царьковой [13], А. Е. Шастиной 
[14] и других исследователей, что позволило 
выделить мотивационно-ориентационный, 
информационно-содержательный, процессу-
альный, оценочно-рефлексивный критерии.  

Мотивационно-ориентационной кри-
терий оценивает степень осознания бу-
дущими педагогами профессионального 
обучения значимости организационно-тех-
нологической деятельности для осущест-
вления продуктивной образовательной и 
производственной деятельности, наличие 
и характер мотивов овладения знаниями и 
навыками организации учебно-производ-
ственного и производственно-технологи-
ческого процессов, сущностью педагоги-
ческих и производственных технологий. 
Информационно-содержательный крите-
рий характеризует уровень сформированной 
готовности будущего педагога профессио-
нального обучения на основе оценки знаний 
студентов в сфере организационно-техно-
логической деятельности. Процессуальный 
критерий позволяет выявить и оценить уро- 
вень сформированности гностических, про-
ектных, технологических, организационных 
и коммуникативных умений и навыков. Оце-
ночно-рефлексивный критерий предусма-
тривает самооценку организационно-тех-
нологической подготовки и соответствие 
процесса решения профессиональных за-
дач особенностям организационно-техно-
логической деятельности педагога профес-
сионального обучения.
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Заключение. Исходя из значимости 
организационно-технологической деятель-
ности в подготовке педагогами професси-
онального обучения квалифицированных 
кадров для решения задач модернизации 
и инновационного развития страны, а также 
недостаточной научно-методологической и 
методической разработанности проблемы 
формирования готовности к данному виду 
деятельности, нами была использована 
процедура моделирования и разработана 
структурно-функциональная модель фор-
мирования готовности будущих педагогов 
профессионального обучения к органи-
зационно-технологической деятельности. 
Структурно модель является взаимодей-
ствием концептуально-целевого, содержа-
тельно-технологического и результативно- 
оценочного блоков; методологически опи-
рается на системно-синергетический, ком-
петентностно-деятельностный и личностно 
ориентированный подходы, а также ком-
плекс общедидактических и специфических 
принципов. 

Модель является обобщённой, что по-
зволяет (с учётом отраслевой специфики) 
корректировать содержание подготовки, вы-
бирать из широкого перечня предложенных 
нами форм, методов и средств обучения 
такой дидактических инструментарий, ко-
торый обеспечит поэтапное формирование 
у будущих педагогов профессионального 
обучения готовности к организационно-тех-

нологической деятельности и способность к 
эффективному решению задач по подготов-
ке квалифицированных кадров для разных 
отраслей экономики и осуществлению про-
дуктивной инженерно-технической деятель-
ности.   

Таким образом, созданная нами мо-
дель отражает целостный процесс профес-
сиональной подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения к организа-
ционно-технологической деятельности, рас-
крывает его алгоритм, содержит обобщён-
ное представление содержания и методики 
экспериментально-исследовательской ра-
боты. Внедрение созданной модели в обра-
зовательную среду высшего учебного заве-
дения обеспечит эффективность процесса 
формирования готовности будущих педаго-
гов профессионального обучения к органи-
зационно-технологической деятельности, 
успешность процесса их профессиональной 
подготовки. Не претендуя на абсолютную 
истину и оставляя поле для дискуссий, счи-
таем предложенную модель формирования 
готовности будущих педагогов профессио-
нального обучения к организационно-техно-
логической деятельности унифицированной 
для направления подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)». Перспек-
тивами дальнейшего исследования яв-
ляются экспериментальная апробация и 
доказательство эффективности разработан-
ной модели.
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Model of Preparation of Future Teachers of Professional Training 
for Organizational and Technological Activities

In the article, proceeding from the tasks of training qualified workers and employees capable 
of effective work in the conditions of modernization of production and innovative development of 
the economy, the need for the formation of professional training in organizational and technological 
activities among future teachers is substantiated. The readiness to carry out organizational and 
technological activities allows the teacher of vocational training to competently organize educational 
and professional and production and technological processes, manage educational and labor 
collectives, more effectively implement pedagogical and production technologies. The author’s 
formulations of the organizational and technological activities of teachers of vocational training and 
readiness for this type of activity with the characteristics of structural components are given. Using 
the modeling method, the author has developed a structural and functional model of the formation 
of the readiness of future teachers of vocational training for organizational and technological 
activities. In the model, conceptual-target, content-technological and productive-evaluative blocks 
are highlighted. The conceptual-target block reflects the goals, objectives, targets, methodological 
approaches (system-synergetic, competence-activity and personality-oriented) and the principles of 
forming the readiness of future teachers of vocational training for organizational and technological 
activities. The content-technological block describes approaches to the formation of the content of 
organizational and technological training; stages, forms, methods and means of this process. The 
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performance-evaluating block characterizes the developed criteria, indicators and levels, as well 
as the selected diagnostic methods, which are used to assess the results of the formation of the 
readiness of future teachers of vocational training for organizational and technological activities. 
The possibility of adapting the model to the specifics of the industry-specific training of vocational 
education teachers is indicated.

Keywords: teacher of professional training, organizational and technological activity, readiness 
for organizational and technological activity, pedagogical modeling, structural and functional model
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Case study в формировании у студентов-филологов 
универсальной компетенции при изучении методических дисциплин

Задача формирования у бакалавров и магистров педагогического образования универ-
сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций актуализирует пробле-
му выбора технологий, наиболее оптимально и комплексно решающих данную задачу в со-
временной ситуации дистанционного и смешанного обучения. Одной из таких технологий, по 
мнению автора, является Case study. Для подтверждения интереса к ней обучающихся, поло-
жительных и отрицательных сторон работы с кейсами при изучении методических дисциплин 
в контактном и дистанционном форматах приведены статистические данные проведённого 
у бакалавров и магистров эмпирического исследования и их интерпретация. Для исследо-
вания выбрана УК-1. Цель статьи: обосновать целесообразность использования case-study 
как в контактном, так и в дистанционном формате для формирования у бакалавров и маги-
стров педагогического образования УК-1 и представить образцы кейсов, используемых для 
этой цели  при изучении методических дисциплин в магистерской программе «Методические 
технологии в филологическом образовании» по направлению 44.04.01 Педагогическое обра-
зование и бакалавриате по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленности «Русский язык и литература». Исследо-
вание проводилось методами анализа и синтеза при описании состояния проблемы исполь-
зования кейсов при формировании у бакалавров и магистров педагогического образования 
компетенций, в частности УК-1; при разработке  кейсов – методами анализа, абстрагирова-
ния, конструирования. Кроме того, использовался системный метод. Выявлены требования 
к кейсам, которые могут быть использованы при обучении бакалавров и магистров педагоги-
ческого образования методикам и технологиям обучения русскому языку и пути их корректи-
ровки; представлены откорректированные case study, даны к ним  комментарии в аспекте их 
направленности на формирование УК-1.

Ключевые слова: case study, универсальная компетенция, дистанционное обучение, 
методические дисциплины, бакалавры, магистры педагогического образования

Введение. Одним из важнейших на-
правлений подготовки бакалавров и маги-
стров педагогического образования явля-
ется формирование универсальных (УК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профес-
сиональных (ПК) компетенций. Нынешняя 
ситуация пандемии предъявила новые тре-
бования к организации обучения студентов. 
Это привело к активному поиску эффектив-
ных технологий, позволяющих организовать 
направляемую и контролируемую препода-
вателем самостоятельную работу обучаю-
щихся. Одной из таких технологий, на наш 
взгляд, является технология case-study.

Она не является новой. Появившись в 
конце XIX в. за рубежом [1–3], она начала 

точечно внедряться в отдельных универси-
тетах. В России о ней заговорили в конце 
90-х гг. XX в. В тот период и в начале XXI в. 
было опубликовано немало работ, посвя-
щённых исследованию и внедрению в прак-
тику обучения студентов этой технологии 
[4–13]. Однако в большей степени эти ра-
боты посвящены использованию case-study 
при подготовке экономистов, финансистов, 
бизнес-специалистов. Такой адресат об-
условлен сущностью данной технологии. 
А. М. Долгоруков так определяет цель ме-
тода case-study – «совместными усилиями 
группы студентов проанализировать ситуа-
цию – case, возникающую при конкретном 
положении дел, и выработать практическое 
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решение; окончание процесса – оценка 
предложенных алгоритмов и выбор лучшего 
в контексте поставленной проблемы» [14].  
Как видно из определения, данная трактовка 
касается case-study в контактном обучении, 
когда кейс-задача решается в аудитории, с 
применением «мозгового штурма», публич-
ной защиты найденного решения. Однако 
данная технология, по нашим наблюдениям, 
не менее эффективна в дистанционном об-
учении. Размещённая в кейсе информация, 
формулировка проблемной задачи позво-
ляют студенту самостоятельно изучить тео-
рию, критически проанализировать сформу-
лированную проблему, искать варианты её 
решения и обосновывать их. Такая работа 
развивает навыки критического мышления, 
аналитические и коммуникативные способ-
ности, приводит к критическому взгляду 
на профессиональные проблемы и их ре-
шение. Данные умения составляют УК-1: 
способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных 
задач (бакалавры)1; способен осуществлять 
критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, вырабаты-
вать стратегию действий (магистры)2.

Всё это определило цель данного ис-
следования: обосновать целесообразность  
использования case-study как в контактном, 
так и в дистанционном формате для форми-
рования у бакалавров и магистров педагоги-
ческого образования УК-1 и представить об-
разцы кейсов, используемых для этой цели  
при изучении методических дисциплин в ма-
гистерской программе «Методические тех-
нологии в филологическом образовании» по 
направлению 44.04.01 Педагогическое об-
разование и бакалавриате по направлению 
подготовки 44.03.05. Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки), на-
правленности «Русский язык и литература».

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования – бакалавриат 
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) (с 
изм. и доп. от 26 ноября 2020 г., 8 февраля 2021 г.). – 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/  
440305_B_3_15062021.pdf (дата обращения: 21.03.2021). –  
Текст: электронный.

2 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования – магистратура 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогиче-
ское образование (с изм. и доп. от 17 июня 2021 г.). – 
URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/
Mag/440401_%D0%9C_3_17062021.pdf (дата обраще-
ния: 21.03.2021). – Текст: электронный.

Методология и методы исследо-
вания. Описание состояния проблемы ис-
пользования кейсов при формировании у 
бакалавров и магистров педагогического об-
разования компетенций, в частности УК-1,  
осуществлялось  методами анализа и син-
теза; разработка  кейсов-анализа, абстра-
гирования, конструирования.  Кроме того, 
использовался системный метод.

Результаты исследования. Раз-
работка кейсов и их внедрение в практику 
формирования УК-1 как в контактном, так 
и в дистанционном формате обучения обу-
словили проведение промежуточного диа-
гностического исследования. В нём прини-
мали участие студенты, обучающиеся по 
магистерской программе «Методические 
технологии в филологическом образова-
нии» по направлению подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, и студенты, 
обучающиеся в бакалавриате по направ-
лению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подго-
товки), направленности «Русский язык и 
литература». Всего в исследовании приняли 
участие 63 человека. Исследование включа-
ло анкетирование,  цель которого состояла 
в определении того, насколько работа с кей-
сами помогает обучающимся овладеть ком-
петенциями. Анкета включала следующие 
вопросы: Нравится ли вам работать с кей-
сами? Что вам кажется удобным в работе с 
кейсами? В чём вы испытываете трудности, 
работая с кейсами? Как вы считаете, помо-
гает ли работа с кейсами приобретать опыт 
профессиональной деятельности?

Анализ ответов респондентов показал 
следующее: 93 % ответили, что работать 
с кейсами  им нравится, 7 % написали, что 
нет. Такой ответ можно объяснить тем, что 
работа с кейсом требует умений вдумчиво 
читать, критически осмыслять прочитанное 
и решать на основе полученной информа-
ции профессиональную проблему. Кроме 
того, анализировать её и обосновывать 
своё решение. На второй вопрос респонден-
ты отвечали по-разному, их ответы можно 
объединить с группы: 1) удобным кажется 
компактно представленная базовая ин-
формация, не нужно тратить время на 
её поиск. Это освобождает время на бо-
лее вдумчивое, разновариантное решение 
поставленной профессиональной задачи 
(61 %); 2) в дистанционном режиме в кей-
се дано всё необходимое, приведённое в 
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нём решение учителя даёт возможность 
оттолкнуться от него (32 %); 3) с кейса-
ми по методике обучения русскому языку 
нравится работать потому, что предла-
гается критически проанализировать и 
оценить работу учителя. Тем самым про-
верить свою компетентность в той или 
иной области методики. Помимо  этого, 
такая работа учит ответственному при-
нятию решения, т. к. понимаешь, что от 
него зависит судьба ребёнка (22 %). Таким 
образом, студенты видят положительным 
в работе с кейсами  экономию времени  за 
счёт уже данной необходимой информации, 
в том числе образцов и готовых моделей. 
Ещё одним немаловажным фактором явля-
ется создание положительной мотивации к 
профессиональной деятельности и  овла-
дение педагогическими компетенциями [15]. 
На вопрос о том, в чём студенты  испыты-
вают трудности, работая с кейсами,  отве-
ты сводились к тому, что в дистанционном 
обучении не с кем посоветоваться, не зна-
ешь, как использовать информацию, на что 
обратить внимание, мучаешься сомнения-
ми, правильно ли ты решил задачу или нет, 
т. к. не хочется выглядеть перед одногрупп-
никами некомпетентным и т. п. Всё это сви-
детельствует о том, что студенты часто не 
готовы к самостоятельной творческой про-
фессионально ориентированной деятельно-
сти, аргументации своих решений, к отстаи-
ванию своего мнения. На последний вопрос 
анкеты (Как вы считаете, помогает ли рабо-
та с кейсами приобретать опыт професси-
ональной деятельности?) все респонденты 
ответили положительно. Примечательно то, 
что потенциал кейсов в профессиональном 
становлении видят даже те, кому работа с 
ними не нравится (7 % респондентов). Та-
ким образом, анализ ответов на вопросы 
анкеты подтвердил обоснованность и необ-
ходимость использования  кейсов в учебном 
процессе для формирования УК, ОПК и ПК. 

Сделанные выводы позволили проана-
лизировать разработанные нами кейсы и 
провести их корректировку с учётом выска-
занных студентами мыслей в аспекте фор-
мирования УК-1. Для этого приведём инди-
каторы данной компетенции.

Уровень бакалавриата:
УК.1.1. Выбирает источники информа-

ции, адекватные поставленным задачам и 
соответствующие научному мировоззрению. 
УК.1.2. Демонстрирует умение рассматри-

вать различные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках научного мировоз-
зрения и определять рациональные идеи.  
УК.1.3. Выявляет степень доказательности 
различных точек зрения на поставленную 
задачу в рамках научного мировоззрения. 

Уровень магистратуры:
УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию 

в процессе анализа проблемы, определяет 
этапы её разрешения с учётом вариатив-
ных контекстов. УК-1.2. Находит, критически 
анализирует и выбирает информацию, не-
обходимую для выработки стратегии дей-
ствий по разрешению проблемной ситуации. 
УК-1.3. Рассматривает различные варианты 
решения проблемной ситуации на основе си-
стемного подхода, оценивает их преимуще-
ства и риски. УК-1.4. Грамотно, логично, ар-
гументированно формулирует собственные 
суждения и оценки. Предлагает стратегию 
действий. УК-1.5. Определяет и оценивает 
практические последствия реализации дей-
ствий по разрешению проблемной ситуации. 

Данные индикаторы обусловливают 
следующие требования к кейсам:

– задача, на решение которой направ-
лен кейс, должна быть проблемной, предус-
матривать несколько возможных вариантов 
решения, оптимальность которого должна 
быть доказана студентом аргументацией;

– размещённые в кейсе материалы 
должны быть достаточными для системного 
анализа ситуации и её решения;

– задание должно предусматривать 
определение преимуществ и рисков в слу-
чае использования в профессиональной  
деятельности неоптимального её решения.

Приведём примеры разработанных и  
апробированных в обучении дисциплинам 
«Методика обучения и воспитания (пер-
вый профиль)» (бакалавриат),  «Инноваци-
онные лингводидактические технологии в 
филологическом образовании», «Методи-
ческие технологии в высшем филологиче-
ском образовании», «Лингводидактические 
подходы в филологическом образовании» 
(магистратура) и откорректированных нами 
кейсов. Эти кейсы относятся к обучающим, 
т. к. отражают типовую профессиональную 
ситуацию. С подобными ситуациями буду-
щий учитель русского языка должен быть не 
только знаком, но и уметь их решать с учё-
том разнообразных факторов, взвешивая 
все преимущества  решений и риски. Кроме 
этого, он должен знать разные стратегии ре-
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шения таких ситуаций в зависимости от тех 
реальных условий, в которых он окажется, и 
уметь действовать на основе нормативных 
документов, этических норм.

Кейс № 1. Проверка и оценивание 
диктантов как работ диагностики сфор-
мированности у обучающихся языковой 
компетенции.

Сущность задачи сводится к тому, что 
студент оказывается «третейским судьёй», 
устанавливающим, с одной стороны, компе-
тентность учителя русского языка, а с дру-
гой, подтверждающим свою квалификацию 
не только как учителя, но и как эксперта. Это 
требует от него не только компетентности в 
области оценивания сформированности у 
обучающихся языковой компетенции, но и 
коммуникативных стратегий, которые позво-
лят ему этически правильно выстроить раз-
говор с учителем, показывая, в чём он ошиб-
ся при оценивании. Кейс состоит из задачи, 
теоретической и практической части.

Задача 1. Учитель проверил словар-
ный диктант ученика. Вам как руководителю 
методического объединения учителей рус-
ского языка и литературы  поручили прове-
рить правильность выставленной отметки. 
Познакомьтесь с классификацией ошибок, 
нормами оценки диктантов и установите 
правомерность выставления отметки. Своё 
решение аргументируйте. Составьте текст 
разговора с учителем, в котором обоснуйте 
свои выводы.

I. Теоретическая часть:
1. Объём словарного диктанта:
5-й класс: 15–20 слов; 6-й класс: 20–

25 слов; 7-й класс: 25–30 слов; 8-й класс:  
30–35 слов; 9-й класс: 35–40 слов.

2. Нормы оценки:
«5» – нет ошибок; «4» – допущено 

1–2 ошибки; «3» – допущено 3–4 ошибки; 
«2» – допущено до 7 ошибок; «1» – допуще-
но больше 7 ошибок.

При подсчёте ошибок  следуют учиты-
вать следующее: 

– несколько ошибок в одном слове счи-
таются за одну;

– при наличии 5 исправлений оценка 
снижается на один балл;

– первые три однотипные ошибки счи-
таются за одну ошибку, последующие – за 
самостоятельную.

II. Практическая часть. 
Диктант № 1.
Целлофан, центнер, цилиндер, цыган, 

цыпки, цыпочки, / 

часовня, четыреста, шаблон, шасси, 
шов, шпаргалка, 

щеколда, эвфимизм, экзамен, экспрессия, / 
элексир, эпилог, юный, ядрёный, яство, 

аббревиатура, / 
аккуратный, аллея, алюминий, анно-

тация, аллегория,
аппетит, альманах, акомпонимент, 

грипп, /// 
гуашь, гипербола, великоросс, вакуум, 

бухгалтер, 
бриллиант, бесспорный, бечева, ба-

тискаф, иллюзия.
5 ошибок. Оценка «2»
Решение: оценка «2» поставлена не-

верно, т. к. 3 ошибки в слове аккомпанемент 
по нормам оценки считаются за одну.

Диктант № 2.
Целлофан, центнер, цилиндр, цыган, 

ципки, ципочки, /
часовня, четыреста, шаблон, шасси, 

шов, шпаргалка, /
щеколда, эвфимизм, экзамен, экспрессия, / 
эликсир, эпилог, юный, ядрёный, яство, 

аббревиатура, 
аккуратный, аллея, алюминий, анно-

тация, аллегория,
аппетит, альманах, аккомпанемент, 

грипп, 
гуашь,гипербола, великоросс, вакуум, 

бухгалтер, 
бриллиант, бесспорный, бечева, ба-

тискаф, иллюзия.
3 ошибки. Оценка «3»
Решение: оценка «3» поставлена не-

верно, т. к. ошибки в словах ципки, ципоч-
ки – однотипные. По нормам оценки 3 одно-
типные ошибки считаются за одну.

Диктант № 3.
Целлофан, центнер, цилиндр, цыган, 

цыпки, цыпочки, часовня, четыреста, ша-
блон, шасси, шов, шпаргалка, 

щеколда, эвфимизм, экзамен, экспрессия, / 
эликсир, эпилог, юный, ядрёный, яство, 

аббревиатура, / 
аккуратный, аллея, алюминий, анно-

тация, аллегория,
аппетит, альманах, аккомпанемент, 

грипп, 
гуашь, гипербола, великоросс, вакуум, 

бухгалтер, / 
бриллиант, бесспорный, бечева, ба-

тискаф, иллюзия
3 ошибки. Оценка «3»
Решение: оценка «3» поставлена верно.
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Задача 2. Учитель проверил контроль-
ный диктант ученика, оценка за который 
была учтена при выставлении оценки за 
четверть и привела к её снижению. Вам как 
руководителю методического объединения 
учителей русского языка и литературы  по-
ручили проверить правильность выставлен-
ной отметки. Познакомьтесь с классифика-
цией ошибок, нормами оценки диктантов 
и установите правомерность выставления 
отметки. Своё решение аргументируйте. Со-
ставьте речь, в которой покажите, к каким 
негативным последствиям приведёт невер-
ное оценивание работы ученика.

I. Теоретическая часть: 
1. Объём диктанта:
5-й класс: 90–100 слов; 6-й класс: 100–

110 слов; 7-й класс: 110–120 слов; 8-й класс:  
120–150 слов; 9-й класс: 150–170 слов.

2. Классификация ошибок:
1) выделяют следующие виды орфо-

графических ошибок: а) в корне безударные 
гласные (проверяемые, непроверяемые, 
чередующиеся); согласные (проверяемые, 
непроверяемые, непроизносимые, удво-
енные); б) в приставке (не изменяемые на 
письме, оканчивающиеся на З (С); пре-,  
при-; ы после приставок); в) в суффиксах 
разных частей речи; г) в окончаниях скло-
няемых и спрягаемых частей речи; д) в пра- 
вописании наречий; предлогов; союзов; 
частиц; е) НЕ и НИ с различными частями 
речи; ж) мягкий знак в конце и середине сло-
ва; прописная буква;  

2) выделяют следующие виды пункту-
ационных ошибок: а) в конце предложе-
ния; б) между подлежащим и сказуемым; 
в) в простом осложнённом предложении 
(между однородными членами предложе-
ния; обособленными членами предложе-
ния, при обращениях, вводных конструк-
циях, уточняющих членах предложения);  
г) в предложениях с прямой и косвенной ре-
чью, диалоге и цитатах; при прямой речи; 
д) сложном предложении.

3. Рекомендации:
1) при оценке диктанта исправляют-

ся, но не учитываются следующие орфо-
графические ошибки: в переносе слов; на 
правила, которые не включены в школьную 
программу; на ещё не изученные правила; 
в словах с непроверяемыми написаниями, 
над которыми не проводилась специальная 
работа; в передаче авторской пунктуации;

2) при проверке следует также учиты-
вать характер ошибки. Они могут быть гру-
быми и негрубыми;

3) необходимо учитывать повторяемость 
и однотипность ошибок;

4) при подсчёте ошибок следуют учи-
тывать следующее: несколько ошибок в од-
ном слове считаются за одну; при наличии 
пяти исправлений оценка снижается на один 
балл; при наличии трёх исправлений не ста-
вится оценка «отлично»; первые три одно-
типные ошибки считаются за одну ошибку, 
последующие за самостоятельную.

4. Нормы оценки: «5» – нет ошибок 
или 1 негрубая орфографическая или 1 не-
грубая пунктуационная; «4» – допущено 
2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибки или: 1–3, 0–4 ошибки; «3» – допуще-
но 4 орфографических и 4 пунктуационных 
или: 3–5, 4–6, 0–7 ошибок; «2» – допуще-
но 7 орфографических и 7 пунктуационных 
или: 6–8, 5–9 ошибок; «1» – допущено боль-
ше 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок.

II. Практическая часть. 

Текст № 1 (5-й класс): Весенний рассвет
Какое наслаждение  выехать весной до 

зари! На небе мигают звёзды. Ветерок  набе-
гает лёгкой волной. Слышится шёпот ночи. 

Перебираемся через дорогу. В саду  
мирно похрапывает сторож. Кучер запрягает 
телегу, вы садитесь и едете. Пруд едва на-
чинает дымиться. Вам дремлется. Но вот вы 
отъехали от деревни. В берёзах просыпают-
ся галки. Воробьи чирикают. Заря разгорает-
ся. Вот уже золотые полосы протянулись  по 
небу. Предрассветный ветер подул, и тихо 
всплывает багровое солнце. 

Сердце в вас встрепенётся. Далеко вид-
но кругом. Вон за рощей деревня.

Вон другая с белою церковью. Вон бе-
рёзовый лесок на горе. Река вьётся и синеет 
сквозь туман. Какой вид! Как вольно дышит 
грудь!

Диктант ученика Весенний рассвет
Какое наслаждение выехать весной до 

зари! На небе мигают звёзды. Ветерок на-
бегает лёгкой волной. Слышится шопот 
ночи. / 

Перебираемся через дорогу. В саду  
мирно похрапывает сторож. Кучер запря-
гает телегу, вы садитесь и едете. Пруд 
едва начинаит дымиться. /
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Вам дремлется. Но вот вы отъехали 
от деревни. В берёзах просыпаются галки. 
Воробьи чирикают. Заря разгораится. Вот 
уже золотые полосы протянулись /

по небу. Предрассветный ветер подул     
и тихо всплывает багровое солнце. /

Сердце в вас встрепенётся. Далеко 
видно кругом. Вон за рощей деревня. Вон 
другая с белою церковью. Вон берёзовый 
лесок на горе. Река вьётся и синеет сквозь 
туман. Какой вид! Как вольно дышит грудь!

3 орфографических ошибки, 1 пун-
ктуационная ошибка. Оценка «3»

Решение: оценка «3» поставлена не-
верно, т. к. ошибки в словах начинает, за-
горается однотипные и по нормам оценки 
считаются за одну. В тексте ученика 2 ор-
фографических и 1 пунктуационная ошибка. 
Оценка «4».

Текст № 2 (8-й класс): 
Синичка необыкновенная

Звонкоголосую и белощёкую нашу си-
ницу называют большой или обыкновенной. 
Что большая, согласен: она больше других 
синиц. Но что обыкновенная – не могу со-
гласиться! Она поразила меня с первой же 
встречи. А было это давно. Она попалась в 
мой западок. Я взял её в руку, и она… умер-
ла! Только что была живая и резвая и вот 
умерла. Я растерялся и разжал руку. Синич-
ка неподвижно лежала на раскрытой ладони 
вверх лапками, и глаза затянулись белым. Я 
подержал её, подержал – и положил на пе-
нёк. И только руку отвёл – синичка вскрикну-
ла и улетела! Какая же она обыкновенная, 
если такая необыкновенная обманщица! За-
хочет – умрёт, захочет – воскреснет. Потом я 
узнал, что многие птицы впадают в какое-то 
странное оцепенение, если их положить 
спинкой вниз. Но у синички это получается 
лучше всех и часто спасает её от неволи.

(По Н. Сладкову) (132 слова)

Диктант Синичка необыкновенная
Звонкоголосую и белощёкую нашу си-

ницу называют большой или обыкновенной. 
Что большая, согласен – она больше других 
синиц. Но что обыкновенная – не могу со-
гласиться! Она поразила меня с первой же 
встречи. А было это давно. Она попалась 
в мой западок. Я взял её в руку, и она… 
умерла! Только что была живая и резвая, 
и вот умерла. Я растерялся и разжал руку. 
Синичка неподвижно лежала на раскрытой 

ладони вверх лапками, и глаза затянулись 
белым. Я подержал её, подержал – и по-
ложил на пенёк. И только руку отвёл, си-
ничка вскрикнула и улетела! Какая же она 
обыкновенная, если такая необыкновенная 
обманщица! Захочет – умрёт, захочет – вос-
креснет. Потом я узнал, что многие птицы 
впадают в какое-то странное оцепенение, 
если их положить спинкой в низ. Но у си-
нички это / получается лучше всех, и часто 
спасает её от неволи.

1 орфографическая ошибка, 4 пун-
ктуационных. Оценка «3»

Решение: оценка «3» поставлена не-
верно, т. к. во втором предложении вместо 
двоеточия стоит тире (негрубая ошибка). 
В тексте ученика 1 орфографическая и 
3 пунктуационных ошибки. Оценка «4».

Кейс № 2. Учебно-методический ком-
плекс по русскому языку для основной 
школы.

Сущность задачи состоит в представле-
нии студентам (будущим учителям) методи-
ческой или учебной книги, входящей в один 
из существующих учебно-методических ком-
плексов по русскому языку. Задача студента 
сводится к тому, чтобы грамотно, доступно, 
с комментариями и примерами представить 
книгу так, чтобы слушающие получили о ней 
полную информацию и поняли, когда и как 
они смогут с ней работать или, наоборот, 
не должны или не смогут её использовать. 
Решая задачу этого кейса, студент должен 
продемонстрировать аналитико-синтетиче- 
ские умения, критическое мышление, ком-
муникативные навыки. Кроме того, он дол-
жен продемонстрировать владение мате-
риалом и способность ответить на вопросы 
одногруппников, говорить убеждённо и за-
интересованно.

Задача: Вам предстоит на методиче-
ском объединении учителей русского языка 
и литературы выступить с обзором новинок 
методической литературы. Познакомьтесь с 
методическим изданием и, используя кейс, 
составьте аннотацию. Выступите с ней пе-
ред одногруппниками. Помните: Вы должны 
так рассказать о книге, чтобы коллеги поня-
ли, когда и в каком случае они могут к ней 
обратиться, или, наоборот, эту книгу исполь-
зовать не стоит.

I. Теоретическая часть. Состоит из со-
держательных блоков. Первый блок включа-
ет сведения 1) об аннотации, её назначении, 
что она может включать в себя; 2) о типах 
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аннотаций по содержанию и целевому на-
значению (справочные, рекомендательные), 
по охвату содержания аннотированного 
документа и читательского назначения (об-
щие, специализированные); 3) о том, что 
такое аннотирование, как оно осуществля-
ется. Кроме того, в теоретической части 
приводятся примеры аннотаций каждого 
типа. Второй блок посвящён структуре, ре-
комендуемому объёму аннотации. В этой 
части даются сведения о том, какие позиции 
следует раскрыть в аннотации, рекомен-
дации по созданию аннотаций, приводятся 
языковые средства, уместные в отдельных 
частях текста. Завершается эта часть кейса 
рекомендациями о том, с каком порядке и 
как работать над аннотацией.

II. Практическая часть. Она содержит 
модели, языковые образцы, которые сту-
денты могут использовать как матрицу буду-
щего текста.

Выводы. Анализ результатов прове-
дённого диагностического исследования 
обучающихся показал, что студенты поло-
жительно относятся к работе с кейсами при 
изучении методических дисциплин, т. к. кейс 
содержит в компактной форме всё необхо-
димое для решения предложенной в нём 
проблемной профессионально ориентиро-
ванной ситуации (это особенно актуально 
в дистанционной форме обучения); сами 
проблемные задачи  связаны с професси-
ональной педагогической деятельностью, с 
подобными они могли встречаться на про-
изводственных практиках и испытывать 
трудности в их решении либо решать их на 
интуитивном  уровне (что важно при созда-

нии устойчивой положительной мотивации 
и интереса к педагогической деятельности). 
Возможность обсуждения, дискуссии при 
выборе наиболее оптимального, методи-
чески и педагогически грамотного решения 
задачи содействует формированию у сту-
дентов критического мышления, коммуни-
кативных умений, навыков профессиональ-
ного общения, соблюдению в нём этических 
норм.

Изучение технологии case-study, опыта 
использования кейсов в обучении студен-
тов, наблюдения за решением кейсовых 
задач бакалаврами и магистрами педаго-
гического образования в контактном и дис-
танционном обучении подтвердило выводы 
эмпирического исследования и определи-
ло пути корректировки используемых нами 
кейсов по методике обучения русскому язы-
ку. Так, предлагаемая для решения должна 
быть проблемной. Решение проблемы – 
многовариантно, что потребует от студента 
обоснования оптимальности найденного 
решения. Особенно дистанционная форма 
обучения определяет требование доста-
точности находящихся в кейсе материалов 
для системного анализа ситуации и опти-
мального её решения. Кроме того, решение 
кейсовой задачи должно включать анализ 
преимуществ решения и возможных рисков, 
которые могут возникнуть в реальной си-
туации. Учёт данных требований позволил 
провести коррекцию кейсовых задач, что по-
зволило организовать системную работу по 
формированию у бакалавров и магистров 
педагогического образования при изучении 
методических дисциплин УК-1. 
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Case Study in the Formation of Students-Philologists Universal 
Competence in the Study of Methodological Disciplines

The formation of universal, general professional and professional competencies for bachelor 
and master students of Pedagogical Education brings forward the problem of choosing technologies 
that deal with the issue in the current situation of e-learning and blended learning in the most optimal 
and comprehensive way. One of such technologies, according to the author, is Case study. The article 
interprets the statistics of the empirical research on bachelor and master students for confirmation 
their interest in Case study, the advantages and disadvantages of working with cases when studying 
methodic courses in contact and distance formats. The author focuses on UC-1 competence. The 
purpose of the article is to substantiate the relevance of Case study both in contact and distance 
formats for the developing UC-1 for bachelors and master students of Pedagogical Education, and 
to present samples of cases used for this purpose when studying methodic courses in the master 
program “Methodological Technologies in Philological Education” (44.04.01 Pedagogical Education) 
and bachelor program “Russian language and literature” (44.03.05 Pedagogical Education, with 
two profiles). Methods of the research are: analysis and synthesis when describing the state of 
the problem of using cases in the formation of competencies for bachelor and master students 
of Pedagogical Education, in particular UC-1; methods of analysis, abstraction, construction. In 
addition, the system method was used. The study identifies requirements for cases that can be used 
for bachelor and master students of Pedagogical Education methods and technologies of teaching 
Russian language and ways to correct them. The article presents corrected Case studies and the 
comments to them in the aspect of their orientation to the formation of the UC-1.

Keywords: case study, competence, distance learning, methodical disciplines, bachelors, 
masters of pedagogical education 
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Активизация способностей студентов 
к саморазвитию средствами поликультурного содержания 

непрерывного педагогического образования
Использование непрерывности в качестве принципа организации образовательного про-

цесса в вузе направлено на создание условий, регулирующих процессы самообразования и 
самоорганизации студентов, обеспечивающие становление их субъектной позиции и возмож-
ности полноправного участия в диалоге с преподавателем по проблемам изучаемого содер-
жания дисциплин основной профессиональной образовательной программы. На основе ана-
лиза становления теории и практики непрерывного образования авторы пришли к выводу о 
возможности применения основных его идей и принципов в проектировании поликультурного 
содержания педагогического образования и разработке технологий его освоения, позволяю-
щих косвенно управлять процессом формирования способностей обучающихся к саморазви-
тию, которое понимается нами как непрерывная деятельность по самосовершенствованию и 
выработке личностных профессионально значимых качеств, основанная на желаниях полу-
чения нового знания и обусловленная собственным выбором в контексте цели и задач учеб-
ной дисциплины и требований основной профессиональной образовательной программы по 
профилю подготовки. Авторы считают, что поликультурное содержание педагогического обра-
зования включает сведения, относящиеся к различным культурным группам и этносам, про-
живающим на территории региона, и их освоение позволит осуществлять взаимодействие в 
педагогическом процессе на основе сотрудничества с учётом индивидуальных особенностей 
и культурных различий воспитанников и их родителей (законных представителей). Непре-
рывность обеспечивается через систему аудиторной и внеаудиторной работы по изучению 
дисциплины «Поликультурное образование» и самостоятельной работы студентов в проек-
те «Народоведение Приднестровья», который является составной частью курса. Включение 
студентов в проектную деятельность осуществляется на основе их самостоятельного выбора 
(тема, виды деятельности и др.) и направлено на развитие гуманистической направленности, 
позитивного отношения к себе и представителям других культурных групп, ответственности, 
принятие общечеловеческих ценностей и формирование других качеств, которые в целом 
характеризуют способность к саморазвитию.  

Ключевые слова: саморазвитие, способность, поликультурное образование, непрерыв-
ность, содержание педагогического образования, проект

1 Л. Т. Ткач – основной автор, организатор исследования, осуществляла анализ, систематизацию и оформле-
ние статьи.

2 Т. А. Гелло осуществляла сбор данных, анализ и систематизацию материалов исследования, формулиров-
ку выводов.

Введение. К. Д. Ушинский писал о не-
обходимости воспитания потребности в 
учении. По его мнению, важно «пробудить 

умственные способности учеников и сооб-
щить им привычку к учёбе», развивать в них 
«желание и способность самостоятельно, 
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без учителя приобретать новые знания». 
Он считал, что благодаря этим способно-
стям «человек будет учиться всю жизнь» [1, 
с. 500]. Выдвигаемые требования и идеи от-
носительно непрерывного образования в ту 
эпоху были утопическими, так как не отвечали 
общественно-экономическим условиям, но, 
вне всякого сомнения, они опережали своё 
время и носили прогрессивный характер.

Современные исследователи непре-
рывного образования в качестве точки от-
счёта начала становления научно обосно-
ванных подходов к решению его проблем 
обозначают доклад П. Летгранта на конфе-
ренции ЮНЕСКО в 1965 г., в котором было 
представлено концептуально-теоретическое 
оформление идей непрерывного образо-
вания. В 1972 г. ЮНЕСКО был опублико-
ван доклад Международной комиссии под 
председательством министра образования 
Франции Э. Фора «Учиться быть», в кото-
ром вносилось предложение принять как 
«руководящую концепцию» так называемое 
«непрерывное образование» для будущих 
нововведений во всех странах мира [2].

Главная идея «учения на протяжении 
всей жизни» состояла в необходимости 
изменения характера взаимоотношений 
между обществом, образованием и воспи-
танием на основе механизма взаимопро-
никновения различных жизненных аспектов: 
социальных, политических, экономических и 
образования личности. При этом в понятие 
«образование» включались все воздействия 
(естественные и специально организован-
ные), влияющие на личность, её станов-
ление и развитие. Признавался приоритет 
процесса образования над результатом, 
переносился главный акцент с обучения на 
учение, расширялась трактовка системы 
образования путём включения в неё неин-
ституциональных форм: средства массовой 
информации, учреждения культуры и т. д.

Возникновение этих подходов было обу-
словлено неудовлетворённостью существу-
ющей образовательной системой, находив-
шейся в состоянии кризиса. В дальнейшем 
стали предприниматься попытки вырабо-
тать концептуальные характеристики не-
прерывного образования. Одна из них при-
надлежит Р. Дейву. Его теория включала ряд 
фундаментальных положений, таких как:

– непрерывное образование охватыва-
ет всю жизнь личности и не предполагает 
его окончание после получения диплома;

– начинается непрерывное образова-
ние в условиях семейного воспитания;

– возникновение непрерывного образо-
вания как системы выступает ответом соци-
уму на обновляющиеся требования и зап- 
росы;

– непрерывное образование предпола-
гает преемственность в вертикальном изме-
рении, а также обусловливает интеграцию в 
горизонтальном измерении на каждой ста-
дии жизни человека;

– характеристиками непрерывного об-
разования выступают гибкость и многообра-
зие содержания, средств, методов и време-
ни обучения;

– непрерывное образование следует 
рассматривать как динамический подход к 
системе, располагающий широкими возмож-
ностями для варьирования;

– через непрерывное образование ре-
ализуются адаптивные и инновационные 
функции личности и общества;

– совокупность всех образовательных 
форм и ступеней представляет операцио-
нальный уровень непрерывного образования; 

– непрерывное образование служит орга-
низующим принципом всего образования [3]. 

В материалах ЮНЕСКО под руковод-
ством Р. Дейва были систематизированы 
разнообразные положения относительно 
непрерывного образования и определена 
его структура: формальное, неформальное, 
информальное [4].

В Меморандуме непрерывного образо-
вания Европейского Союза (2000) в каче-
стве формального образования определено 
то, которое осуществляется в структуриро-
ванной образовательной системе «началь-
ная школа – высшее учебное заведение» 
и завершается выдачей общепризнанного 
диплома или аттестата. Неформальное об-
разование обычно не сопровождается вы-
дачей документа. Информальное образова-
ние – это индивидуальная познавательная 
деятельность, сопровождающая повсед-
невную жизнь и не обязательно носящая 
целенаправленный характер, непрерывный 
процесс самообразования путём постиже-
ния социокультурного опыта и приобретения 
знаний, умений и навыков из разнообразных 
источников.

Континуум непрерывного образования 
делает неформальное и информальное 
образование равноправными участниками 
процесса профессионального обучения и 
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в своей совокупности с формальным на-
правлены на формирование личности обу-
чающихся, обладающих гибким и глубоким 
мышлением, способностью к самообучению 
и самореализации. Цель проводимого этапа 
исследования состоит в отборе и апробации 
поликультурного содержания педагогиче-
ского образования, направленного на акти-
визацию способности студентов к самораз-
витию.

Методология и методы исследова-
ния. В качестве методологического основа-
ния проводимого исследования определены 
концептуальные основы личностно ориенти-
рованного образования (И. С. Якиманская) 
[5] культурологического типа (Е. В. Бонда-
ревская) [6], исследования в области поли-
культурного образования (В. П. Борисенков, 
О. В. Гукаленко, Дж. А. Бэнкс, К. Грант и др.) 
[7–9], компетентностный подход (И. А. Зим-
няя, А. В. Хуторской) [10; 11], контекстная 
модель обучения (А. А. Вербицкий) [12]. 
Для написания статьи использованы мате-
риалы, полученные на основе сравнитель-
ного анализа определения непрерывного 
образования, анкетирования, обобщения и 
систематизации результатов исследования, 
проектирования и реализации поликультур-
ного содержания образовательного проекта 
«Народоведение Приднестровья».

Результаты исследования и их об-
суждение. Широкими возможностями в 
формировании профессионализма совре-
менного педагога обладает поликультурное 
содержание непрерывного педагогического 
образования [13] при условии принятия им 
позиции активного субъекта процесса са-
мосовершенствования профессиональной 
компетентности [14]. Справедливо мнение 
К. Д. Ушинского о том, что педагог живёт до 
тех пор, пока учится.

Непрерывное педагогическое образо-
вание следует рассматривать в качестве 
основы личностного формирования и раз-
вития педагога. Ведущей идеей непрерыв-
ного образования выступает необходимость 
подчинения системы образования задачам 
развития обучающихся, предполагающим 
их активное саморазвитие. В ходе непре-
рывного образования приоритетной задачей 
становится формирование способности к 
постоянному поиску нового знания, обеспе-
чивающего актуальность и конкурентоспо-
собность специалиста. Следовательно, в ка-
честве цели непрерывного педагогического 

образования должна быть определена необ-
ходимость создания условий, обеспечива- 
ющих развитие педагогической инициативы, 
влияющих на формирование критического 
мышления и самостоятельности суждения.

Важнейшей закономерностью профес- 
сионального роста педагогических кадров 
является возможность постоянного совер-
шенствования профессионального мастер- 
ства, обновления содержательной и орга-
низационной сторон их деятельности, изме-
нения форм, методов и технологий органи-
зации учебно-воспитательного процесса в 
контексте социальных преобразований [15].

В этой связи уместно высказывание 
В. А. Сластенина о том, что «педагог оправ-
дывает социальные ожидания только в том 
случае, если его личность, общая и про-
фессиональная культура развиваются опе-
режающими темпами по отношению к под-
растающему поколению и основной массе 
трудящихся», и указание им на противоре-
чие между «типовой системой подготовки 
педагога и индивидуально-творческим ха-
рактером его деятельности». Он справед-
ливо называл педагога ключевой фигурой 
ХХI в., доминирующим действующим лицом 
в реализации стратегий и концепций совре-
менного образования [16, с. 51–184]. В каче-
стве средства и условия успешного станов-
ления компетентного педагога выступает 
непрерывное педагогическое образование. 
Его принципиальными особенностями «яв-
ляется то, что оно выступает интегратив-
ным элементом всей жизни человека, на-
правлено на обогащение его творческого 
потенциала, создаёт возможности для са-
мореализации. Его интегративная функция 
проявляется в возможности соотнесения 
человеком разнообразных сторон социаль-
ного и индивидуального опыта в целях обо-
гащения и развития последнего» [17]. 

Философское осмысление проблем 
образования предполагает изучение его 
непрерывности с позиций социальной по-
требности в нём как актуальной личност-
ной проблемы. Понятие непрерывности от-
носительно личности означает, по мнению 
А. М. Новикова, «что человек учится посто-
янно: либо в образовательных учреждениях, 
либо занимается самообразованием» [18]. 
Учёный определяет три вектора движения 
человека в образовательном пространстве: 
совершенствование профессиональной под- 
готовки без изменения формального обра-
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зовательного уровня; постепенное освоение 
образовательных уровней получаемой ква-
лификации; смена образовательного про-
филя [18, с. 177–178].

В проводимом нами исследовании не-
прерывность выступает как качественная 
характеристика профессионально-личност-
ной культуры педагога, а «непрерывное 
образование как педагогический процесс, 
направленный на формирование у буду-
щих педагогов способности к постоянному 
самостоятельному поиску и “добыванию” 
актуального знания, способствующего ста-
новлению и совершенствованию их про- 
фессионально-педагогических компетенций, 
что, в свою очередь, повышает в целом ка-
чество педагогического образования» [17]. 
Становление педагога-профессионала обу-
словлено его отношением к непрерывному 
образованию (во времени и пространстве) 
и потребностью в освоении и творческом 
применении современных достижений нау-
ки и практики. И в этом контексте педагоги-
ческий менеджмент должен выстраиваться 
на основе дифференцированного подхода 
[19; 20] и учитывать субъектный опыт обуча-
ющихся. 

Можно констатировать, что обществен-
ное признание необходимости создания 
условий для непрерывного образования 
граждан уже сформировалось. Практически 
созданы государственные образователь-
ные системы, позволяющие достичь раз-
ного уровня образования в соответствии с 
потребностями, возрастом, требованиями 
профессии, личным выбором и т. д.

Периодическое повышение квалифи-
кации педагогических кадров реализуется 
посредством системы курсов, прохождение 
которых предполагает обновление базовой 
подготовки через ознакомление с новым со-
держанием и современными технологиями 
его реализации. В соответствии с норма-
тивными требованиями прохождение курсов 
повышения квалификации является обяза-
тельным. Этот факт недостаточно мотивиру-
ет практических работников к самостоятель-
ному ознакомлению и внедрению новшеств 
в педагогический процесс, и это утвержде-
ние подтверждается регулярно проводимы-
ми опросами студентов, обучающихся по 
заочной форме, на предмет отношения к са-
мообразованию.

Появление новых требований, связан-
ных с понятием соответствия профиля под-

готовки виду выполняемых задач професси-
ональной деятельности, повлекло за собой 
развитие системы дополнительного образо-
вания, ориентированного на совершенство-
вание имеющегося и переподготовку, свя-
занную с получением другой квалификации 
в сжатые сроки и формированием готовно-
сти профессионала к деятельности по дру-
гому профилю. 

Применительно к педагогическому об-
разованию это сопряжено с формировани-
ем потребности в постоянном непрерыв-
ном получении нового знания и развитием 
у студентов состояния сублимации, пред-
полагающего переход их энергии неудов-
летворённости (непонимания) в созидание, 
творчество. В условиях образовательной 
практики вуза – это переход от незнания к 
знанию и преобразование его содержания в 
профессионально значимые умения путём 
включённости обучающихся во все виды 
учебно-познавательной деятельности с по-
мощью технологии погружения в професси-
онально-педагогическую деятельность че-
рез культуру при поддержке преподавателя 
(Л. Т. Ткач) [21, с. 117–121]. 

Считаем, что в основу профессиональ-
ной подготовки студентов и совершенство-
вания профессионализма педагога должен 
быть положен принцип непрерывности, 
подразумевающий не только обязательный 
для специалиста переход от одной обра-
зовательной ступени к другой при условии 
подтверждения им соответствующего уров-
ня квалификации, но и мотивацию к само-
стоятельному освоению нового знания, 
сопровождающего процесс саморазвития. 
В этом контексте мы солидарны с мнени-
ем учёных (М. В. Кларин, В. В. Краевский, 
М. И. Махмутов, А. М. Новиков и др.) о том, 
что непрерывность следует рассматривать 
в качестве системного принципа професси-
онального педагогического образования.

В нашем исследовании непрерывность 
выступает как один из ведущих принципов 
конструирования целостного педагогиче-
ского процесса, обеспечивающего развитие 
творческих способностей обучающихся, мо-
жет рассматриваться в качестве интегратив-
ной составляющей профессионально-педа-
гогической культуры, условия постоянного 
совершенствования индивидуального педа-
гогического опыта и стиля деятельности, ос-
воения компетенций, обеспечивающих вы- 
полнение трудовых функций.
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Как компонент образовательного про-
цесса поликультурное содержание педа-
гогического образования, организованного 
в целях освоения квалификации педагога, 
способного к деятельности в поликультур-
ном образовательном пространстве [22], 
проектируется на основе современных до-
стижений науки и практики, включает осво-
ение теоретических и специально-дидакти-
ческих знаний, предполагает расширение 
спектра умений и навыков, углубление по-
нимания и установления взаимосвязи меж-
ду наукой и образовательной практикой. 
В качестве целевого ориентира отбора со-
держания и организации педагогического 
процесса выступает необходимость уста-
новления соответствия между уровнем про-
фессиональной подготовленности будущего 
педагога к решению педагогических задач и 
уровнем современных научных знаний, со-
ставляющих основу его деятельности, что 
делает необходимым создание условий, 
обеспечивающих профессиональное разви-
тие и мотивацию к самореализации и спо-
собствующих самоутверждению в педагоги-
ческой деятельности [23]. 

Отдельно следует обратить внимание 
на тот факт, что непрестижность педагоги-
ческой профессии среди современной мо-
лодёжи не позволяет получить вузу мотиви-
рованных студентов. Однако особую роль в 
становлении педагогической идентичности 
студентов первого курса приобретает моти-
вационно-ориентировочное основание вы- 
бора психолого-педагогического направ-
ления подготовки [24]. Для его выявления 
нами используются закрытые анкеты, в ко-
торых респондентам предлагается выбрать 
один из возможных вариантов ответа на 
вопрос «Что повлияло на выбор Вами пе-
дагогической профессии?». На основании 
ответов можно констатировать, что преобла-
дающими являются внешне положительные 
и внешне отрицательные мотивы выбора – 
86 %, и только 14 % опрошенных обозна-
чают в качестве мотива желание работать 
педагогом, призвание, продолжение про-
фессиональной династии, что соответству-
ет внутренней положительной мотивации. 
Такие результаты значительно затрудняют 
учебно-воспитательную деятельность по 
формированию у студентов первого курса 
устойчивого интереса к педагогической про-
фессии, и становятся востребованными те 
педагогические средства, которые активи-

зируют личностно-смысловое отношение к 
информации, представленной в содержании 
учебных курсов, и направлены на формиро-
вание способностей студентов к самораз- 
витию. 

Учитывая, что именно мотивация к до-
стижению желаемого результата заставляет 
человека действовать, в структуру учебной 
дисциплины «Поликультурное образова-
ние» включен образовательный проект «На-
родоведение Приднестровья», основанный 
на диалогичной природе педагогической 
культуры [25], является открытым и состоит 
из ряда дидактических проектов, основной 
целью которых является освоение и распро-
странение культуры народов Приднестро-
вья, самостоятельная конверсия студента-
ми когнитивного опыта, приобретённого в 
ходе изучения содержания дисциплины, в 
трудовые умения в соответствии с профес-
сиональными требованиями. Самостоятель-
ная работа предполагает решение студента-
ми заранее определённых преподавателем 
познавательных задач, последовательность 
которых раскрывает логику разработки и ос-
воения учебного проекта:

1) выявить сущность основных понятий: 
на основе изучения первоисточников рас-
крыть основные понятия выбранной темы 
учебного проекта и подготовить краткое со-
общение, которое при представлении проек-
та составит содержание вступления;

2) изучить психолого-педагогическую ли- 
тературу и систематизировать: личностные 
качества, которые можно формировать в 
процессе использования материалов про-
екта в педагогическом процессе образова-
тельного учреждения; название и содержа-
ние народных подвижных игр, малые жанры 
фольклора и т. д. Решение данной задачи 
позволит студентам разработать содержа-
ние интеллектуальной разминки, кроссвор-
да и др.;

3) осуществить подбор дидактического 
материала, овладеть технологиями его ис-
пользования в педагогическом процессе об-
разовательного учреждения.

Выполнение этих задач основано на са-
мостоятельном нахождении научно досто-
верной информации, направлено на форми-
рование исследовательской компетенции и 
достижение субъектного результата через 
принятие смысловых аспектов педагогиче-
ской деятельности.

Работа над проектом на начальном 
этапе сочетает свободу выбора студентов 
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(тема и содержание дидактического проек-
та, формы представления материалов и др.) 
и учёт их культурно-этнических, личностных 
интересов с рядом ограничений (педагоги-
ческая направленность, временные рамки, 
регулярная отчётность в режиме текущей 
аттестации) и гарантирует возможность 
успешной сдачи промежуточной аттестации 
по дисциплине, что выступает действенным 
мотивационным стимулом к самообразова-
нию как важному компоненту непрерывного 
образования. По окончании работы в проек-
те в качестве мотива обучающиеся выделя-
ют желание продемонстрировать свои до-
стижения, возможность использовать ранее 
приобретённые умения и на старших курсах 
выбирают активные формы освоения дис-
циплин. 

В 2017–2018 учебном году студенты 
были участниками дидактического проек-
та «Путешествие в мир народного творче-
ства». Освоение когнитивного опыта осу-
ществлялось на основе ознакомления с 
традиционными промыслами народов, про-
живающих на территории Приднестровья, 
отбора и заучивания  пословиц и поговорок 
о труде, стихотворений об орудиях труда, 
чтения народных (молдавских, украинских, 
русских) сказок, изучения технологии орга-
низации выставок в детском саду, изготов-
ления игрушек, демонстрации различных 
видов  театров и т. д. Становлению культуры 
творческой деятельности  способствовало 
проведение конкурса по выразительному 
чтению, рисование лабиринта и станций, 
выполнение творческих заданий для успеш-
ного прохождения лабиринта. Результатом  
проекта стало содержание квест-игры для 
детей старшего дошкольного возраста и ор-
ганизация мастер-класса по её проведению, 
в ходе которого каждый студент мог проде-
монстрировать трудовые умения, уровень 
сформированности когнитивного опыта и 
опыта творческой деятельности в соответ-
ствии с самостоятельным выбором и инди-
видуальными возможностями и способно-
стями. 

Реализуя цели и задачи учебной дисци-
плины в 2018–2019 учебном году, студенты 
работали в проекте «Педагог в мире культу-
ры». Цель проекта – создание одноименного 
устного журнала. Профессионально-педа-
гогическая задача – «проиллюстрировать» 
страницу журнала результатами практи-
ческой деятельности, демонстрирующими 

сформированные профессиональные навы-
ки и умения студентов  в возможных видах 
деятельности в организации дошкольного 
образования.

Содержание разрабатываемого журна-
ла должно было отразить разнообразные 
качества личности педагога, его роль в раз-
витии этнокультуры, всевозможные вари-
анты ролевого поведения, предъявляемые 
требования к нему и т. д. В качестве образца 
студенты были ознакомлены с журналами 
«Дошкольное образование», «Детский сад 
от А до Я» и др.,  после этого им было пред-
ложено определить направление, тему, ко-
торую они хотели бы изучить и представить 
как рубрику или страницу устного журнала.

На первом этапе проектной деятельно-
сти работа велась над содержанием журна-
ла,  студенты совместно с преподавателем 
определили требования к  макету страницы: 
название рубрики, тема страницы, фото ав-
тора (студента), его Ф.И.О. и указание груп-
пы, желательно эпиграф (цитата, афоризм, 
пословица и др.), затем текст (основное 
понятие рассматриваемой проблемы, как 
соотносится с педагогической профессией),  
вывод и ссылка на использованный источ-
ник. Наряду с этим были обсуждены крите-
рии оценки качества выполняемых студен-
тами работ. 

Второй этап проекта сопряжён с необхо-
димостью поиска вариантов «иллюстриро-
вания»  содержания страницы.  В качестве 
иллюстраций студенты могли использовать 
самостоятельно подготовленные памят-
ки-буклеты, презентации, выступить с чтени-
ем, пением и т. д. или разработать сценарий 
(игры, показа фрагментов непосредственно 
образовательной деятельности, театрали-
зованной сцены и др.) и договориться с со-
курсниками о совместной деятельности.

Третий этап проектной деятельности – 
консультативный. Здесь преподаватель 
оказывал помощь студентам, ориентиро-
вал их в направлении поиска, корректиро-
вал содержание. Студенты согласовывали 
возможные варианты страницы журнала и 
иллюстрации к ней, уточняли последова-
тельность представления, изготавливали 
пособия, демонстрационный и раздаточный 
материал и др. 

Заключительный этап – представление 
устного журнала.

В дидактическом проекте «Педагог в 
мире музейной педагогики» студенты само-
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стоятельно изготавливали народную куклу, 
продумывали варианты её использования 
в современном педагогическом процессе, 
например: кукла Зерновушка оберегала 
посевы, которые получились в результате 
организации трудовых действий по посеву 
семян. В проекте «Хлеб всему голова» была 
представлена система работы с детьми до-
школьного возраста по воспитанию береж-
ного  отношения к хлебу, одинаковые подхо-
ды к использованию каравая и особенности  
хлебобулочных изделий у разных народов. 
В дидактическом проекте «Подвижные игры 
народов Приднестровья» студентами осу-
ществлён отбор хороводных молдавских, 
русских, украинских подвижных игр для ис-
пользования в работе с детьми.   

Заключение. Использование проекта 
как формы образовательной деятельности 
позволяет в условиях формального обра-
зования в вузе сочетать информальное и 
неформальное образование обучающихся, 
направленное на становление их способно-
стей к самообразованию, самоорганизации 
и самовоспитанию, что составляет основу 
саморазвития и характеризует готовность 

к непрерывному образованию в целом. 
Работа в проекте в сочетании с традицион-
ной лекционно-семинарской системой об-
учения активизирует самостоятельную ког- 
нитивно-исследовательскую деятельность 
студентов по отбору научно-методической 
информации, поиску средств её представ-
ления. В материалах проектной деятель-
ности находит отражение поликультурное 
содержание педагогического образования, 
студенты демонстрируют его понимание че-
рез систему трудовых действий, адекват-
ных профилю подготовки. Положительная 
динамика способности к саморазвитию, 
регулярно выявляемая с помощью анке-
тирования и тестирования, и демонстри-
руемые результаты позволяют сделать 
вывод о целесообразности использования 
проекта как средства организации учеб-
но-воспитательной работы в вузе, метода 
совершенствования культурной идентич-
ности студентов, способа управления их 
саморазвитием с учётом дифференциро-
ванного подхода в выборе средств освое-
ния поликультурного содержания педагоги-
ческого образования. 
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Activation of Students’ Abilities for Self-Development by Means 
of the Multicultural Content of Continuous Pedagogical Education

The use of continuity as a principle of organizing the educational process at a university is 
aimed at creating conditions that regulate the processes of self-education and self-organization 
of students, ensuring the formation of their subject position and the possibility of full participation 
in a dialogue with the teacher on the problems of the studied content of the disciplines of the 
main professional educational program. Based on the analysis of the formation of the theory and 
practice of lifelong education, the authors came to the conclusion that it is possible to apply its 
main ideas and principles in the design of the multicultural content of pedagogical education and 
the development of technologies for its development, which allow to indirectly control the process 
of formation of students’ abilities for self-development, which we understand as continuous activity 
1 L. T. Tkach – the main author, the organizer of the research, who formulates the concept of the article, analyzes and 

interprets fact, formulates conclusions.
2 T. А. Gello – conducted fact collection, analysis and systematization of research materials, formulated conclusions.
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in self-improvement and the development of personal professionally significant qualities, based on 
the desire to acquire new knowledge and due to one’s own choice in the context of the goal and 
objectives of the discipline and the requirements of the main professional educational program for 
the profile of training. The authors believe that the multicultural content of pedagogical education 
includes information related to various cultural groups and ethnic groups living in the region and 
their development will allow interaction in the pedagogical process on the basis of cooperation, 
taking into account the individual characteristics and cultural differences of pupils and their parents 
(legal representatives).Continuity is ensured through the system of classroom and extracurricular 
work on the study of the discipline “Multicultural education” and independent work of students in the 
project “Ethnology of Pridnestrovie”, which is an integral part of the course. The inclusion of students 
in project activities is carried out on the basis of their independent choice (topic, types of activities, 
etc.) and is aimed at the development of a humanistic orientation, a positive attitude towards oneself 
and representatives of other cultural groups, responsibility, acceptance of universal human values 
and the formation of other qualities, which in general characterize the ability for self-development.

Keywords: self-development, ability, multicultural education, continuity, teacher education 
content, project
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Христианский культурный код в рождественском рассказе 
второй половины ХХ века: педагогический аспект

(на материале рассказов В. Белова, Р. Анайя, Н. С. Момадэя)
Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования подхо-

дов к проблеме формирования ценностно-смысловых установок и воспитания гармоничной 
личности учащихся в процессе литературного образования. Авторы статьи обращаются к 
христианским ценностям, заложенным в жанре рождественского рассказа. Для анализа 
выбраны рассказы второй половины XX в.: «Даня» Василия Белова (Россия), «Рождествен-
ские фаролитос» Рудольфо Анайя (США), «Дивный круг: индейская рождественская исто-
рия» Наварра Скотта Момадэя (США). Выявление знаков христианского культурного кода в 
рождественских рассказах позволяет реализовать педагогический потенциал произведений 
названного жанра в рамках востребованного культурологического личностно ориентирован-
1 В. Н. Димитриева – основной автор, обосновывала методологию исследования, осуществляла анализ дан-

ных, интерпретацию результатов, написание статьи, формулировала выводы.
2 Е. В. Фёдорова осуществляла сбор, систематизацию и анализ данных, интерпретацию результатов, написа-

ние и оформление статьи.
3 А. В. Размахнина осуществляла сбор, систематизацию и анализ данных, интерпретацию результатов, напи-

сание статьи.
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ного образования. В ходе исследования использованы методы литературоведческого анализа 
текста, предполагающие обнаружение основных смыслообразующих образов и мотивов про-
изведений с применением аксиологического подхода, и сравнительно-типологический метод, 
который даёт возможность выделить общие сущностные черты рождественского рассказа и 
типологические особенности репрезентации христианских ценностей в тексте. В результате ис-
следования выявлены традиционные для жанра рождественского рассказа образы и мотивы, 
представляющие единицы христианского культурного кода. Установлено, что ключевую роль в 
идейно-художественном содержании рождественского рассказа играют образы ребёнка, дома, 
семьи, ёлки, совместной трапезы; мотивы испытания, чуда, исцеления, обретения радости и 
любви. Благодаря репрезентации в художественном тексте христианского культурного кода 
писатели утверждают базовые ценности христианского мира. Материалы исследования мо-
гут быть использованы при проектировании урочных и внеурочных форм детского чтения в 
соответствии с принципами и целями современного личностно ориентированного культуроло-
гического образования. Авторами разработан проект занятия по внеклассному чтению по заяв-
ленной теме, основанный на принципе диалога культур и ориентированный на формирование 
готовности обучающихся к ценностному самоопределению в контексте культуры.

Ключевые слова: культурологическое личностно ориентированное образование, хри-
стианские ценности, культурный код, христоцентризм, рождественский рассказ, образ, мотив

Введение. Усвоение личностью куль-
турных ценностей – важнейшее условие об-
разования человека. Формируя культурные 
коды: национальные, государственные, ре-
лигиозные и другие, – ценности претворяют-
ся в разных сферах человеческой деятель-
ности, из которых искусство является одним 
из наиболее выразительных и суггестивных, 
на чём основывается его значительный пе-
дагогический потенциал. В связи с этим 
представляет научный и практический инте-
рес выявление духовно-нравственных цен-
ностей в жанре рождественского рассказа, 
давно и прочно утвердившегося в детском 
чтении. Обращаясь к малоисследованному 
периоду истории названного жанра – вто-
рой половине ХХ в., – авторы ставят зада-
чу рассмотреть благодаря христианскому 
культурному коду реализацию базовых ду-
ховно-нравственных ценностей, заложен-
ных в рассказах «Даня» В. Белова, «Рож-
дественские фаролитос» Р. Анайя, «Дивный 
круг: индейская рождественская история» 
Н. С. Момадэя. Обращение к писателям, 
чьё творчество формируется в различных 
социально-исторических и культурных ус-
ловиях (русские, чиканос/мексикано-аме-
риканцы, индейцы кайова), вместе с тем 
базируется на идеях христианского мира, 
продиктовано гипотезой исследования: в 
жанре рождественского рассказа через 
христианский культурный код воплощаются 
общие для воспитания будущих поколений 
духовно-нравственные ценности, христо-
центричные в своей основе. Посредством 
анализа проявлений христоцентричности в 
текстах рассказов на уровне выявления об-

разов и мотивов, связанных с Рождеством 
Христовым, определяется мировоззренче-
ская позиция авторов, свидетельствующая о 
«встроенности» творчества писателей в об-
щий контекст культуры христианской циви-
лизации. Христоцентризм миропонимания 
авторов выражается через культурный код 
и репрезентацию в художественном тексте 
духовных ценностей. 

Методология и методы исследова-
ния. Исходя из культурно-исторической тео-
рии развития поведения и психики человека 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия 
и др.), психическое развитие есть процесс 
приобщения к культуре. Культурно-исто-
рическая теория Л. С. Выготского и его 
учеников реализуется сегодня в новом, 
культурологическом личностно ориенти-
рованном типе образования, важнейшая 
идея которого такова: педагог выступает 
посредником между учащимся и культурой, 
он вводит его в мир культуры и оказывает 
поддержку личности учащегося в индиви-
дуальном самоопределении в мире куль-
турных ценностей [1].

Методологически важным принципом 
культурологического личностно ориентиро- 
ванного образования является принцип ди-
алога культур. Согласно диалоговым кон-
цепциям М. М. Бахтина и B. C. Библера, 
необходимо учитывать факт диалогичности 
самих явлений культуры в том смысле, что 
они могут быть поняты только в диалогиче-
ском общении «культура – человек».

Теоретики и практики культурологиче-
ского личностно ориентированного образо-
вания основываются на аксиологическом 
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подходе к культуре, который предполагает, 
с одной стороны, что трансляция духовных 
ценностей должна осуществляться в кон-
тексте культуры, с другой, что в качестве 
результатов образования должны высту-
пать интериоризированные во внутренний 
мир личности ценности культуры. Публика-
ции последних лет в рейтинговых журналах 
подтверждают интерес исследователей к 
аксиологическому подходу в области лите-
ратурного образования в школе и универси-
тете [2–6].

Духовно-нравственные ценности вы-
ступают в жизни общества и как эталон в 
определении отношения к чему-либо, и как 
руководство к действию, оставаясь при этом 
категорией сознания. Чтобы успешно вы-
полнять свою роль, они «овеществляются» 
в различных формах, например, в системе 
символических образов-знаков, в том чис-
ле художественных, которые способствуют 
переводу текста в «смысловую христоцен-
трическую структуру» [7, с. 187]. Указанные 
качества ценностей могут быть переданы 
посредством использования термина «куль-
турный код», поскольку принципиально зна-
чимыми аспектами культурных кодов при-
знаны в науке и регулятивная их функция, 
и семиотическая (знаковая), и системная: 
«Культурные коды – упорядоченное множе-
ство взаимосвязанных предписаний, огра-
ничений, стандартов и установок по отноше-
нию к различным видам деятельности <...>, 
центральное звено которых составляет 
множество знаков (символов), смыслов и 
их комбинаций» [8, с. 34]. В отношении ли-
тературы как вида искусства правомерным 
и продуктивным с точки зрения выявления 
ценностей, воплощённых в культурных ко-
дах, следует признать метод анализа систе-
мы образов и мотивов в произведении [9].

Христианские ценности базируются 
прежде всего на Евангелии, заповедях Иису- 
са Христа, словах евангелиста Иоанна «Бог 
есть Любовь» [10, 1 Ин. 4:16]. С Рождеством 
Христовым в мир приходит любовь. Тради-
ционный рождественский (святочный) рас-
сказ обычно пронизан любовью, как пра-
вило, имеет светлый и радостный финал, 
содержит призыв к человечности, добру и 
справедливости. 

Канон рождественского (святочного) 
рассказа освещён в работах исследователей 
Е. В. Душечкиной [11], Н. Н. Старыгиной [12]. 
Исследователи XXI в. обращаются к изуче-

нию вопросов генезиса жанра (М. И. Бонда-
ренко [13], Т. Н. Козина [14], С. Г. Макеева [15] 
и др.) и особенностей развития жанрового 
канона в современной литературе (И. О. Ги-
бизова, О. С. Кравчук [16], Е. П. Берёзкина 
[17]). В рождественском рассказе, берущем 
начало в XIX в. (Ч. Диккенс, Г. Х. Андерсен, 
Э. Т. А. Гофман, Ф. М. Достоевский, Н. С. Ле-
сков), сохраняющем популярность на рубе-
же XIX–XX вв. (А. Франс, Ги де Мопассан, 
М. Метерлинк, А. Куприн, Л. Андреев, А. Че-
хов и др.) и продолжающем свои традиции 
в ХХ в. (Г. Честертон, А. Гайдар, В. Каплан, 
Н. Ключарёва, С. Лукьяненко, Л. Петрушев-
ская, Е. Санин, С. Серова, Е. Чудинова), 
христианские заповеди о любви к Богу и 
ближнему «кодируются», согласно канону 
жанра, в образы ребёнка, дома и семьи, 
рождественской ёлки и праздничной трапе-
зы, помощника (человека или предмета), в 
мотивы испытания, чуда (чудесной помощи 
свыше, от Бога), обретения счастья (благо-
получия, здоровья, единения с семьёй, при-
родой, миром), любви.

Педагогический потенциал жанра рож-
дественского рассказа в условиях совре-
менного отечественного образования может 
быть обоснован с опорой на новейшие обра-
зовательные документы. Так, в Примерной 
программе воспитания, разработанной Ин-
ститутом стратегии развития образования 
РАО в 2020 г. и рекомендованной для об-
разовательных организаций в России, сре-
ди ценностных отношений, которые долж-
ны формироваться у школьников, названы 
семья, природа, мир, культура, здоровье, 
окружающие люди1. Показательно, что дан-
ные ценности совпадают с христианским 
культурным кодом. Продемонстрируем это 
на материале рождественских рассказов пи-
сателей второй половины ХХ в.

Результаты исследования и их об-
суждение. В русской литературе советско-
го периода рождественский рассказ в связи 
с антицерковной политикой потерял связь 
с религиозными реалиями и трансформи-
ровался в рассказ новогодний. От прежних 
внешних атрибутов в нём сохранились ёлка 
и праздник, при этом неизменной осталась 
духовно-нравственная проблематика, свя-
занная с высшими человеческими ценно-

1 Примерная программа воспитания / Институт 
стратегии развития образования РАО. 2020. 21 с. – 
URL: https://instrao.ru (дата обращения: 05.07.2021). – 
Текст: электронный. 
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стями: уютом дома, счастьем семейной 
жизни, заботой и любовью. Рассказ «Даня» 
Василия Белова (1932–2012), автора, пи-
савшего о традиционной культуре россий-
ской деревни, о сохранении её духовных 
истоков, формально является новогодним 
рассказом. Однако по сути произведение 
несёт в себе христианский культурный код, 
соответствующий канону рождественского 
рассказа, что можно проследить на уровне 
сюжетно-композиционной и пространствен-
но-временной организации текста, образов 
и мотивов.

Действие рассказа происходит в день 
перед наступлением Нового года. Главный 
герой – ребёнок, маленький мальчик Даня. 
Папа везёт его на санках из детского сада 
домой. Для такого малыша становятся на-
стоящими испытаниями простые вещи: са-
мому идти ножками по снегу к дому, затем 
Даня, как взрослый, пытается обмести снег 
со своих новых валенок, ему предстоит до-
тянуться до ручки входной двери и открыть 
её. Наградой за пройденные испытания ста-
новится встреча с мамой, ожидающей его 
дома.

Образ дома в литературе соцреализма 
включается в систему «дом – семья – об-
щественность». Так, с малых лет Даня уже 
является членом коллектива – он ходит в 
«совхозный детсадик». Однако в расска-
зе В. Белова образ дома ключевой и несёт 
архетипическую смысловую нагрузку. Это 
сакральное место, организующее начало, 
символ духовного роста, спокойствия, уюта 
и тепла: «Хорошо дома. Половики настланы 
по белому полу, кот Жмурик спит. Лапы свои 
вытянул и знай себе спит. Новые занавески 
мама повесила, печка топится и трещит, а 
Даня сидит у печки и ест пряник»1.

Образ дома неразрывно связан с об-
разом семьи. Автор воссоздаёт модель 
традиционной русской семьи. Отец – глава 
семейства, он в меру строг, много работает 
и заботится о семье. Даня старается под-
ражать папе, запоминая папины слова и 
его поведение. Мама добрая, у неё тёплые 
руки, она рассказывает сказки и поёт колы-
бельные. Во всём её существе заложена 
безусловная любовь к сыну. Также Данилка 
в разговоре с мальчиком Борисом вспоми-
нает о своей бабушке: «Моя бабушка – это 
мамина мама. Когда я большой буду, я ей 

1 Белов В. И. Рассказы о всякой живности: повесть 
и рассказы. – М.: Дет. лит., 2013. – С. 90.

заводные тапки куплю»2. Таким образом, в 
рассказе представлена семья, в которой ре-
бёнок растёт добрым, чутким, готовым сопе-
реживать ближнему.

Советский Новый год негласно продол-
жал традиции праздника Рождества Хри-
стова в том смысле, что воспринимался как 
семейный праздник и предполагал совмест-
ную подготовку к нему всех членов семьи. 
В рассказе Белова мама приносит ёлочку 
из кладовки. Даня рассматривает ёлочные 
игрушки: петух с красной бородой, лиса на 
верёвочке, бусы. Предновогодняя суета за-
вораживает мальчика. Он с нетерпением 
ждёт чего-то необычного, что должен был 
принести Новый год. В результате празднич-
ная обстановка рождает метафизическое 
ощущение чуда.

Предвестниками чудесного события в 
рассказе выступают тревожный сон мальчи-
ка, его внезапное пробуждение, одиночество 
(его ненадолго оставили дома одного), отча-
яние. Возвращение мамы домой для малы-
ша – настоящее чудо. Отметим, что мотив 
чуда в рождественской прозе по своей при-
роде не является сказочным: чудеса сверша-
ются самыми обыкновенными людьми.

Важно имя героя и то, что он вынесено 
автором в заглавие рассказа – Даня, Да-
нилка, Даниил. Имя Даниил имеет библей-
ское происхождение. Буквальный перевод: 
«Бог – мой судья», «Бог есть судья».

Таким образом, в рассказе «Даня» В. Бе-
лова реализации христианского культурного 
кода служат следующие элементы поэтики: 
имя героя, образы дома, семьи, ёлки, моти-
вы испытания, подготовки к празднику и его 
ожидания, одиночества, сна, чуда, радости, 
домашнего уюта, тепла, семейной любви.

К жанру рождественского рассказа 
обращается известный американский пи-
сатель Рудольфо Анайя (Rudolfo Anaya, 
1937–2020), «патриарх (godfather) англоя-
зычной литературы чикано» [18, с. 170], по-
пулярный романист [19], эссеист, детский 
писатель [20, с. 266]. Действие рассказа 
«Рождественские фаролитос» (Farolitos of 
Christmas, 1987) происходит в 1940-е гг.  
В нём повествуется о рождественской тра-
диции украшения домов и улиц множе-
ством бумажных фонариков – «фаролитос» 
(farolitos), распространённой в Нью-Мексико 
[21, с. 221]. 

2 Там же.
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Примечательно, что перевод на рус-
ский язык рождественского рассказа Анайя 
осуществлён профессором Татьяной Викто-
ровной Воронченко с экземпляра книги “The 
Farolitos of Christmas” (New York, 1995)1, по-
лученной ею в дар от Рудольфо Анайя нака-
нуне Рождества 1996 г., в период стажиров-
ки в Университете Нью-Мексико. На русском 
языке рассказ впервые появился в журна-
ле «Переводчик» Забайкальского государ-
ственного университета в 2020 г.

Мотивно-образная структура и сюжет-
ное построение текста Рудольфо Анайя2 
органичны канону рождественского расска-
за, жанровые основы которого закрепились 
в масштабе мировой литературы благодаря 
Чарльзу Диккенсу. Главным героем расска-
за Анайя выступает девочка-подросток по 
имени Лус. Она живёт с мамой и дедушкой – 
Абуэло (с исп. abuelo – «дедушка») в неболь-
шом селении – пуэбло, штат Нью-Мексико 
на Юго-Западе США. Имя героини имеет 
символическое значение: с испанского языка 
слово “luz” буквально переводится как «свет, 
луч, сияние», что непосредственно связано с 
явлением рождественского чуда и ассоции-
руется с торжеством света, любви и радости. 

Время развития событий по сюжету рас-
сказа охватывает три дня перед Рождеством 
и непосредственно рождественскую ночь. 
Лус с семьёй и подругой Рейной готовится 
к празднованию Рождества. По традиции, 
накануне в пуэбло организуется костюмиро-
ванное шествие, представляющее, согласно 
библейской истории, путь пастухов, идущих 
поклониться новорождённому Иисусу. Про-
цессия обычно движется по дороге к церкви; 
участники останавливаются у тех домов, ко-
торые украшены большим количеством рож-
дественских огней, и исполняют песнопения 
во славу Рождества. Из-за простуды Абуэло 
изготовление традиционных огоньков-фона-
риков из дерева становится невозможным. 
Лус и дед переживают, что процессия прой-
дёт мимо их дома. Отец Лус, который ушёл 
добровольцем в армию и воевал на одном 
из фронтов Второй мировой, под Рождество 
был ранен и находился в госпитале где-то 
далеко от дома. Девочка и её дед возносят 
молитвы Иисусу и просят о возвращении 
отца и сына домой живым и здоровым. Для 
них особенно важно соблюсти сложившие-

1 Anaya R. The Farolitos of Christmas. – New York: 
Hyperion Books, 1995. – 32 p.

2 Анализ рассказа осуществляется с переведённо-
го на русский язык текста (пер. Т. В. Воронченко).

ся традиции празднования Рождества Хри-
стова в пуэбло. Праздничные фаролитос 
призваны осветить ночную тьму и указать 
процессии дорогу к храму, а в символиче-
ском плане – путь домой. Лус изобретает 
неординарный способ создания фонариков 
из бумажных пакетов с песком и размещён-
ными внутри свечами. Лус и Абуэло верят: 
если фонарики привлекут внимание процес-
сии и «пастухи» остановятся у дома, чтобы 
восславить рождение «младенца Иисуса», 
то их желания обязательно исполнятся. 

Мотив радости и единения людей с 
особой силой звучит в эпизоде, посвящён-
ном описанию того, как шествие, постепен-
но продвигаясь к церкви с песнопениями и 
прославляя рождение младенца Иисуса, 
останавливается у дома Лус: «Вокруг по-
ющих пастухов собрались почти все жите-
ли предместья. Лус и Рейна стояли рядом, 
сияя от счастья. В их глазах отражались 
огоньки. Абуэло стоял неподалёку – счаст-
ливый, как ребёнок»3. Особый рождествен-
ский дух, предвкушение чуда объединяют 
жителей поселения и участников шествия, 
которые собираются в доме Лус у тёплого 
очага на праздничную трапезу. Неслучайно 
антитезой холодной, неприветливой приро-
де («холодное декабрьское небо», «голые 
ветки тополя», «вершины затянуты тёмными 
тучами») выступают домашнее тепло и уют 
(«тёплый хлеб», «на кухне вкусно пахло»), 
что мастерски передано при переводе. 
Счастливое ощущение рождественского 
праздника усиливается тем, что неожиданно 
возвращается отец Лус: «“Слава младенцу 
Иисусу!” – произнёс Абуэло и обнял сына»4. 
Радость приносит исцеление всем: Лус из-
бавляется от уныния, связанного с тревогой 
за отца; дедушка преодолевает лёгочную 
болезнь; отец девочки, восстановившись от 
ранения, чудесным образом возвращается 
домой в ночь Рождества. Приезд отца явля-
ется ключевым сюжетным поворотом, зна-
менующим раскрытие мотива чуда, который 
соединяется в финале рассказа с мотивами 
единения, радости и любви: «Фаролитос де 
Лус (фонарики Лус), – сказал Абуэло, – бу-
дут светить каждое Рождество, пока в на-
ших сердцах живёт любовь»5.

3 Анайя Р. Рождественские фаролитос / пер. с англ. 
Т. В. Воронченко // Переводчик: научно-художествен-
ный журнал. – Чита: ЗабГУ, 2020. – Вып. 20. – С. 178.

4 Там же. – С. 179.
5 Там же. 
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Христианский культурный код обнару-
живает себя на различных уровнях органи-
зации текста: жанровом (рождественский 
рассказ), образном (образы ребёнка, дома, 
праздника), мотивном (мотивы испытания, 
исцеления, радости, единения, любви). Мо-
тивы рождественского чуда, исцеления, ра-
дости, любви и единения, воплощённые в 
рассказе Рудольфо Анайя, позволяют гово-
рить о репрезентации в тексте духовно-нрав-
ственных ценностей, христоцентричных в 
своей основе, что свидетельствует о боль-
шом воспитательном потенциале исполь-
зования рассказа в детском чтении. Обра-
щение писателя к изображению великой 
силы веры, надежды и любви в атмосфере 
рождественского праздника делает рассказ 
«Рождественские фаролитос», несомненно, 
эффективным для анализа в практике лите-
ратурного образования с позиций личностно 
ориентированного воспитания.

Наварр Скотт Момадэй – поэт, проза-
ик, драматург, художник из племени кайова; 
основоположник литературы коренных аме-
риканцев (Пулитцеровская премия 1969 г. 
за роман «Дом, из рассвета сотворённый»). 
Разносторонним творчеством, педагоги-
ческой и общественной деятельностью 
Н. С. Момадэй внёс большой вклад в сохра-
нение и популяризацию культуры индейцев 
США. Отличительной чертой его художе-
ственного мастерства является синтез тра-
диций классической американской литера-
туры (мэйнстрим) и этнической литературы 
[22]. В частности, органичное соединение 
христианских образов и мотивов с мифо-
поэтическим мировосприятием индейцев, 
отражающее культурные реалии жизни ко-
ренных американцев в XIX–XX вв. (сплав 
традиционных верований с христианством), 
обнаруживается в иллюстрированной са-
мим писателем детской книге «Дивный круг: 
индейская рождественская история» (Circle 
of Wonder: A Native American Christmas Story, 
1994)1.

Название рассказа “Circle of Wonder: A 
Native American Christmas Story”2 (выделе-
но нами – авт.) подразумевает, что христи-
анский культурный код, естественный для 

1 Momaday N. S. Circle of Wonder: A Native Ameri-
can Christmas Story. – Santa Fe: Clear Light Publishers, 
1994. – 42 p. – URL: https://archive.org/details/circleof-
wonderna00moma (дата обращения: 16.04.2021). – 
Текст: электронный.

2 Анализ рассказа осуществляется с оригинала 
текста, написанного на английском языке.

рождественской истории, «продублирован» 
в тексте образами и символами традицион-
ной культуры кайова (мотивы инициацион-
ного испытания, дарения, вещего сна и ве-
щей песни, антропоморфные и зооморфные 
образы помощников – духов-покровителей). 

В центре повествования – индейский 
мальчик Толо и его семья (мать, отец и де-
душка, доброта и любовь которого к Толо 
особо отмечены автором). С образом ре-
бёнка в рассказе связан мотив недуга, бо-
лезни: Толо – немой, он охарактеризован 
как “poor mute boy” в значении «бедный, 
несчастный»3. Автор акцентирует внимание 
на одиночестве ребёнка после смерти деда, 
на невозможности поделиться с кем-либо, 
даже с родителями, своими чудесными вос-
поминаниями и снами.

Антитезой одиночеству героя и смыс-
ловым ядром рассказа служит образ круга, 
который декодируется в идею единства че-
ловека и природы, человека и других людей. 
В тексте образ круга возникает многократно: 
это Большой Луг и Равнина как символы це-
лостного мира, полёт орла по кругу, круглое 
солнце, совершающее суточный круговорот, 
и наконец круг света и тепла вокруг костра, 
который становится для мальчика главным 
рождественским чудом – «дивным кругом» 
(“сircle of wonder”), преображающим Толо. 
В финале его сердце полно радости (“never 
before had Tolo’s heart been so full of joy”), 
одиночество побеждено и немота исцелена 
(“his loneliness was borne”, “he was no longer 
poor and mute”) благодаря пережитым в этом 
круге состояниям единства с миром в чуде и 
добре (“the boy, the bird and the beasts made 
a circle of wonder and good”), сострадания 
(животные и птица ранены), жертвенной 
любви (Толо щедро делится с животными 
даром огня). Закономерно, что следстви-
ем переживаний становятся мысли героя о 
младенце Христе, чей образ является в хри-
стианском культурном коде знаком любви, 
радости, счастья.

В соответствии с каноном рождествен-
ского рассказа в «Дивном круге...» Н. С. Мо-
мадэя важен мотив испытания: ребёнок 
многократно физически превозмогает себя 
(усердная помощь родителям в подготовке 

3 Momaday N. S. Circle of Wonder: A Native Ameri-
can Christmas Story. – Santa Fe: Clear Light Publishers, 
1994. – 42 p. – URL: https://archive.org/details/circleof-
wonderna00moma (дата обращения: 16.04.2021). – 
Текст: электронный.
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к общей праздничной трапезе, посещение 
ночной службы в храме, путешествие на 
Большой Луг сквозь зимнюю стужу и ночную 
тьму). «Чудесный помощник» как персонаж 
рождественского жанра представлен в обра-
зе деда, явившегося мальчику в храме. Не-
ожиданное пробуждение Толо праздничным 
рождественским утром в своей постели ло-
гически завершает произведение – мотива-
ми чуда (чудесного сна) и дома. Используя 
традиционные для рождественского расска-
за образы и мотивы, Н. С. Момадэй обраща-
ется к христианскому культурному коду для 
передачи важнейших общечеловеческих 
ценностей: дома, семьи, единства с людьми 
и миром, любви.

На основе представленных выше лите-
ратуроведческих выводов разработан про-
ект занятия по внеклассному чтению для  
6–7-х классов. Форма занятия – «Литера-
турная гостиная» – обеспечивает создание 
воспитывающей образовательной среды, 
в которой ученики знакомятся с основопо-
лагающими христианскими ценностями. В 
ходе беседы о прочитанных рождественских 
рассказах русских и зарубежных писателей 
они осуществляют обмен личными впечат-
лениями, мнениями и ведут совместный 
поиск ответов на проблемные вопросы. Это 
способствует осмыслению самой сути хри-
стианских ценностей, которые заложены в 
рождественском рассказе и являются ориен-
тирами в поведении современного молодого 
человека. Согласно онтологическому подхо-
ду, принципиально значимому в культуроло-
гическом личностно ориентированном об-
разовании, важнейшие общечеловеческие 
ценности включаются в бытие (реальную 
жизнь) учеников и, как следствие, личностно 
осмысливаются и усваиваются для будущей 
жизни.

Материалом для беседы служат рож-
дественские рассказы «Мальчик у Христа 
на ёлке» Ф. М. Достоевского, «Девочка со 
спичками» Г. Х. Андерсена, «Даня» Васи-
лия Белова, «Рождественские фаролитос» 
Рудольфо Анайя, «Дивный круг: индейская 
рождественская история» Наварра Скот-
та Момадэя. Доступность названных про-
изведений для понимания обучающимися  
6–7-х классов подтверждается фактом их 
включения в школьные программы («Де-
вочка со спичками» в 3 классе, «Мальчик 
у Христа на ёлке» в 6 классе) и опытом их 
публикации в изданиях для детей (все пере-
численные произведения). 

Ученикам заранее даётся задание вы-
брать и прочитать два из пяти предложен-
ных рассказов. Во вступлении к занятию 
учитель обращается к характеристике жан-
ра рождественского рассказа, рассказыва-
ет о традициях празднования Рождества 
Христова, об исторической (евангельской) 
основе этого праздника. Затем ученики де-
лятся своим впечатлением от прочитанных 
рассказов. Вопросы и комментарии учите-
ля направлены на то, чтобы подвести ре-
бят к мысли о том, что финал рождествен-
ского рассказа может быть как счастливым 
(«Даня», «Рождественские фаролитос», 
«Дивный круг...»), так и грустным («Девочка 
со спичками», «Мальчик у Христа на ёлке»), 
в связи с чем учитель формулирует основ-
ной проблемный вопрос: «Зачем писатели 
в рождественских рассказах пишут о несча-
стьях и трудностях в жизни ребёнка, если 
праздник Рождества Христова и само это 
событие радостные, светлые?». Для поиска 
ответа на него ученики делятся на группы и 
сравнивают рассказы русских и зарубежных 
писателей, отвечая на вопросы: Что обще-
го и что отличного в сюжетах прочитан-
ных рассказов? Кто является героями рас-
сказов? Чему рассказ учит читателей? 

Целесообразно раздать группам кар-
точки, в которых названы основные образы 
и мотивы жанра рождественского рассказа. 
Ребятам даётся задание сгруппировать кар-
точки, подобрав ответы на наводящие вопро-
сы. После работы в группах ученики вновь 
объединяются для диалога. Важно организо-
вать и поддерживать конструктивный диалог, 
направляя внимание ребят на христианские 
общечеловеческие ценности, присущие рож-
дественскому рассказу (любовь, доброта, 
забота, единение с семьёй, людьми, миром), 
в соответствии с которыми обеспечивает-
ся счастливый конец (happy end) расска-
за. С другой стороны, необходимо показать 
представленные авторами проявления зла 
в текстах (жестокость, равнодушие, разоб-
щённость, одиночество), которые обусловли-
вают рассказы с печальным концом. Следует 
акцентировать внимание на светлых нрав-
ственных уроках, которые можно извлечь из 
рождественских рассказов, поскольку празд-
ник Рождения Христа символизирует победу 
Любви и Добра. К таким важным выводам 
должен подвести учеников их диалог в ходе 
анализа рождественских рассказов писате-
лей разных стран и эпох, утверждающих цен-
ности христианской культуры.
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Выводы. Осуществлённое исследо-
вание подтвердило гипотезу: обращаясь к 
жанру рождественского рассказа, писатели 
второй половины ХХ в.: В. Белов, Р. Анайя, 
Н. С. Момадэй, – используют традиционные 
для этого жанра образы и мотивы в качестве 
единиц христианского культурного кода. Хри-
стоцентричность исследуемых рассказов, 
под которой понимается подчинение всех 
смыслов произведения «высшему смыслу 
Творца» [23, с. 16], определяет целостность 
духовного содержания текста. Социально- 
исторические, национальные, культурно-гео- 
графические реалии составляют своеобра-
зие каждого из рассказов: вынужденное 
смещение времени действия с Рождества 
Христова на Новый год (В. Белов), насыщен-
ность текста яркими реалиями самобытной 
культуры Нью-Мексико (Р. Анайя), синтез 
христианского и традиционного индейского 
кодов (Н. С. Момадэй). Обращаясь к моти-
вам и образам Рождества, писатели вступа-
ют в культурный диалог на «языке» христи-
анского культурного кода, понять который 
читателю позволяет знакомство с жанром 

рождественского рассказа, а итогом включе-
ния его в данный диалог становится приоб-
щение к базовым ценностям христианского 
мира. Перспективы исследования состав-
ляет разработка методик включения рож-
дественских рассказов В. Белова, Р. Анайя, 
Н. С. Момадэя в детское чтение с учётом 
задач востребованного в современных ус-
ловиях личностно ориентированного куль-
турологического образования. Полученные 
результаты могут послужить основой для 
разработки уроков по программам углублён-
ного изучения литературы и факультативных 
курсов в рамках внеурочной деятельности, в 
которых чтение рассказов В. Белова, Р. Анайя 
и Н. С. Момадэя создавало бы культурный и 
«ценностный» диалог с уже включёнными в 
программу отечественными и зарубежны-
ми произведениями рождественского жанра 
(«Чудесный доктор» А. И. Куприна, «Ночь 
перед Рождеством» Н. В. Гоголя, «Чёрная 
курица, или Подземные жители» А. Пого-
рельского, «Мальчик у Христа на ёлке» 
Ф. М. Достоевского, «Девочка со спичками» 
Г. Х. Андерсена, «Дары волхвов» О. Генри).
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The Christian Cultural Code in the Christmas Story 
of the 2nd Half of the 20th Century: Pedagogical Point of View 

(based on V. Belov, R. Anaya and N. S. Momaday’s short stories)
The article deals with the urgent problem of improving approaches to the formation of students’ 

value system and upbringing of a harmonious personality in the literary education process. The 
authors refer to the Christian values inherent in the genre of the Christmas story and fix upon the 
1 V. N. Dimitrieva – the main author, developed research methodology, carried out data analysis, interpreted the re-

sults, wrote the article, formulated conclusions.
2 E. V. Fyodorova – collected, systematized and analyzed data, interpreted the results, wrote and formatted the article.
3 A. V. Razmakhnina – collected, systematized and analyzed data, interpreted the results, wrote the article.
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short stories of the 2nd half of the 20th century: “Danya” by V. Belov (Russia), “Farolitos of Christmas” 
by R. Anaya (USA), “Circle of Wonder: A Native American Christmas Story” by N. S. Momaday 
(USA). Revealing the signs of the Christian cultural code in Christmas stories provides means for 
realization the pedagogical potential of the literary works within the framework of culturological 
personality-oriented education. In the course of the study, the methods of literary analysis of the text 
were used for revealing main sense-making images and motives within the axiological approach, 
and the comparative-typological method, which enables to highlight the general essential features 
of the Christmas story and the typological features of Christian values’ representation in the text. 
The results highlight the images and motives, traditional for the genre of the Christmas story, 
representing the units of the Christian cultural code. The study evidences that the images of a child, 
home, a family, a Christmas tree, a joint meal; motives of trial, miracle, healing, finding joy and 
love play the key role in the ideological content and imaginative expression of the Christmas story. 
Due to the representation of the Christian cultural code in a literary text, writers assert the basic 
values of the Christian world. The research materials might be suitable for the design of lesson 
and extracurricular forms of children’s reading in accordance with the goals of modern personality-
oriented culturological education. The authors develop a project of extracurricular reading lesson, 
based on the principle of a dialogue of cultures and focused on the formation of children’s readiness 
for value self-determination in the context of culture.

Keywords: personality-oriented culturological education, Christian values, cultural code, 
Christocentrism, Christmas story, image, motive
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Роль художественной литературы в развитии 
ценностно-смыслового компонента психологической

культуры старшеклассников
Актуальность исследования обусловлена, во-первых, снижением читательского интере-

са к классической художественной литературе со стороны подростков, что может сказаться по 
уровне как общей, так и психологической культуры целых поколений, во-вторых, недостаточ-
ной изученностью возможностей литературы как инструмента формирования у школьников 
психологической культуры и, в-третьих, недостаточной разработанностью диагностического 
инструментария по выявлению уровня развития ценностно-смыслового компонента психоло-
гической культуры. Основными методами исследования выступили теоретические методы, 
направленные на создание теоретических обобщений, позволяющих рассматривать художе-
ственную литературу как инструмент развития психологической культуры и её составляющих, 
опрос, выявляющий предпочитаемый литературный жанр, показатели привлекательности 
книги при её выборе и чтении, и контент-анализ, позволяющий оценить частотное распреде-
ление слов, фраз, словосочетаний, характеризующих составляющие ценностно-смыслового 
компонента психологической культуры. В статье представлен инструментарий для выявле-
ния у школьников ценностно-смыслового компонента психологической культуры: «разговор» 
с героем литературного произведения и анализ фрагмента произведения. Определены со-
ставляющие ценностно-смыслового компонента психологической культуры школьников при 
работе с текстом по анализу героя: когнитивный (формулируют цели совершения героем 
действий, понимают, какие ценности/убеждения их детерминируют, описывают отношение 
героя к себе, другим людям, ситуации, предстоящему действию), эмоциональный (описыва-
ют эмоциональные состояния героя, его переживания в конкретной ситуации) и мотивацион-
ный (дают оценку сделанного героем выбора или принятого решения, объясняют причины и 
последствия совершённых действий/поступков). Выявлено их неравномерное представле-
ние при анализе героя по фрагменту произведения и «разговора» с героем в формате эссе. 
Обнаружено наличие соответствия выделенных компонентов при написании эссе и анализе 
фрагмента произведения: школьники, которые при написании эссе обращали внимание на 
эмоциональную составляющую психологической культуры, при анализе фрагмента успеш-
нее определяли её в тексте, школьники, которые обращали внимание в эссе на когнитивную 
составляющую ценностно-смыслового компонента, в ходе анализа фрагмента литературного 
произведения показали, что им одинаково хорошо удаётся определить эмоциональную и мо-
тивационную составляющие ценностно-смыслового компонента психологической культуры.

Ключевые слова: психологическая культура, художественная литература как инстру-
мент развития, ценности, отношение, контент-анализ
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Введение. В современной образова-
тельной науке и практике отмечается сни-
жение читательского интереса подростков к 
классической художественной литературе. 
Это может сказаться на уровне как общей, 
так и психологической культуры целых по-
колений. В связи с этим недооценёнными 
представляются возможности литературы 
как инструмента формирования у школьни-
ков психологической культуры. Актуальность 
представленного исследования обусловли-
вается и недостаточной разработанностью 
диагностического инструментария по выяв-
лению уровня развития ценностно-смысло-
вого компонента психологической культуры. 

В обществе проблеме формирования 
ценностей у молодёжи, её духовно-нрав-
ственному развитию уделяется особое вни-
мание. Результатом духовного развития 
представляется психологическая культура 
[1]. Она является составляющей индиви-
дуальной культуры человека, способствует 
всестороннему развитию личности1, форми-
руется в процессе онтогенеза и рассматри-
вается как показатель нормального развития 
человека [2]. Именно «взаимодействие вос-
питания и культурного развития способствует 
развитию человека как человека» [1, с. 27]. 

В научной литературе представлено 
несколько направлений в изучении психоло-
гической культуры, определении её содер-
жания, структуры и механизмов развития у 
школьников и взрослых [2–5]. Психологиче-
ская культура рассматривается как систем-
ное образование, представленное тремя 
основными компонентами:  когнитивный – 
как система психологических процессов и 
знаний, которые позволяют ориентировать-
ся во всём многообразии психических явле-
ний, ценностно-смысловой – как отношение 
человека к другим людям, которое зависит 
от того, какое место в системе ценностей за-
нимают люди, практический  – представлен-
ный практическими умениями и навыками, 
позволяющими использовать психологиче-
ские знания на практике [1]. 

Основу психологической культуры обра-
зует комплекс эмоциональных переживаний 
человека перед обществом за совершае-
мые им поступки, который получает своё 
развитие через организацию работы семьи, 
школы и общества с ребёнком [7].

1 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно- 
историческое понимание развития человека: учеб-
ник. – М.: Академия, 2007. – 610 с.

Психологическая культура определя-
ется и как система, отдельная от общей 
культуры человека, которая представляется 
как инструмент взаимодействия человека 
с человеком, как социальный навык. Так, 
Г. А. Винокурова, М. С. Дементьева опреде-
лили психологическую культуру как некото-
рую систему процессов и свойств человека, 
позволяющих ему успешно взаимодейство-
вать с другими людьми, понимать их и само-
го себя [8].

В рамках данного исследования наи-
больший интерес представляет подход 
Л. С. Колмогоровой, которая рассматрива-
ет психологическую культуру как составную 
часть общей культуры человека, многоком-
понентное образование, представленное 
психологическими знаниями, умениями, пси-
хологической компетентностью, ценностно- 
смысловым, рефлексивно-оценочным и куль-
туротворческим компонентами, с одной 
стороны, активно взаимодействующими 
друг с другом, с другой – являющимися са-
мостоятельной характеристикой, выполня-
ющими свои функции [3]. Значимость цен-
ностно-смыслового компонента отмечается 
многими авторами, рассматривающими его 
как ядерное образование психологической 
культуры, которое воздействует на поведе-
ние школьника в целом в любой ситуации, 
обусловливая тем самым общую направ-
ленность его личности [1], выступает регу-
лятором целей личности, определяющей 
формы, способы и условия осуществления 
активности для достижения поставлен-
ной цели [9], является системой личностно 
значимых ценностей, убеждений, идеалов, 
взглядов, верований, отношения к себе и 
окружающим людям [7]. 

Ценностно-смысловой компонент пси-
хологической культуры не появляется в 
личности сам по себе, он представляет со-
бой настоящую иерархически выстроенную 
систему приоритетов личности, которая 
определяется в процессе индивидуальной 
жизнедеятельности [10]. Под жизнедея-
тельностью понимается результат «стол-
кновения» человека с окружающим миром. 
Прежде чем стать частью иерархической 
структуры психологической культуры, цен-
ности, с необходимостью, проходят через 
индивидуальную призму жизнедеятельно-
сти, внутренний мир индивида, проходят 
процесс интериоризации [Там же].
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Заслуживает внимание опыт зарубеж-
ных коллег в исследовании психологической 
культуры. Так, М. Foucault, рассуждая о фор-
мировании этического субъекта, предлагает 
строить философскую жизнь через работу 
мысли над собой, присвоение системы пра-
вил, составляющих человека, и придание 
им нового смысла [11].

Таким образом, ценностно-смысловой 
компонент можно считать показателем отно-
шения человека к другим и самому себе че-
рез систему личностно значимых ценностей, 
поскольку смысл психологической культуры 
строится именно на взаимоотношениях че-
ловека с человеком. От его сформирован-
ности будет зависеть качество нашего взаи-
модействия с окружающими, поэтому важно 
определить механизмы формирования тех 
ценностей, принципов, жизненной позиции, 
которые бы в основе своей имели уважение 
к самому себе и понимание окружающих. 

Одним из инструментов формирования 
нравственных ценностей, инструментом, 
который способен победить человеческую 
безграмотность и безнравственность, мо-
жет стать литература [12]. Художественные 
произведения поднимают такие вопросы, 
как: «Что есть добро и зло?», «В чём смысл 
человеческого существования?» Периодом 
активного поиска ответов на вечные пробле-
мы, анализа и осмысления художественной 
литературы, нравственной оценки действий 
и поступков героев, личностного самоопре-
деления, самопознания и саморазвития 
является подростковый возраст. Особую 
важность подросткового возраста в разви-
тии ценностно-смыслового компонента пси-
хологической культуры отмечает О. В. Гри-
щенко. Это обусловлено тем, что качество 
сформированной психологической культуры 
в этом возрасте на всю жизнь определяет 
отношение человека к самому себе, другим 
людям и обществу в целом. Развитие цен-
ностно-смыслового компонента происходит 
за счёт накопления подростком жизненно-
го опыта, через переживание разного рода 
жизненных ситуаций. Подросток совершает 
выбор, принимает череду решений, что в 
дальнейшем и определяет его жизненный 
путь [13]. 

А. Н Федоренко отмечает, что без пра-
вильного подхода к изучению литературного 
произведения необходимый результат мо-
жет быть не достигнут [14]. Поэтому важным 
представляется понимание художественной 

литературы как инструмента культурного 
развития общества и человека [15] и форми-
рования ценностно-смыслового компонента 
психологической культуры. 

Именно художественная литература 
способна с невообразимой точностью вос-
создавать миры и людей, которые в них 
живут, их личности и образы, ситуации взаи-
модействия между ними. В процессе чтения 
школьник невольно погружается в эти ситуа-
ции и переживает тот же опыт общения, что 
и персонажи. Таким образом, человек спо-
собен получить опыт общения, не вступая с 
людьми в непосредственный контакт. 

И. В. Дубровина отмечает, что художе-
ственная литература выступает механизмом 
развития духовности, она способна в изоби-
лии представить множество характеров и 
судеб, которые не просто ограничиваются 
элементарными человеческими чертами, а 
передают человека как целого, во всей его 
сложности и противоречиях. Как результат, 
у читателя обогащается его духовный опыт, 
происходит осознание и понимание слож-
ности и уникальности внутреннего мира 
человека, приобретается опыт сочувствия 
и сопереживания другим людям [16]. Автор 
отмечает, что современные школьники не 
хотят читать классическую литературу, от-
чего у них в лучшем случае страдает толь-
ко их словарный запас [17]. В этом смысле 
возникает вопрос: «Насколько широко в об-
разовательной практике литература исполь-
зуется как инструмент развития? Насколько 
сами школьники готовы к самостоятельному 
анализу поведения, поступков, действий ли-
тературных персонажей, их отношений, мо-
тивов, целей, эмоций, чувств?» 

Направленность художественной лите-
ратуры на познание человека и его места в 
мире и её роль в формировании моральных 
качеств личности отмечает Н. А. Полякова 
[15]. Преимущество гуманитарных дисци-
плин в формировании жизненно-ценност-
ных ориентаций обосновали Т. А. Belova, 
Yu. V. Vardanyan, R. D. Chumanina, N. P. Kon-
dratyeva, O. V. Kudashkina, T. V. Savinova [18]. 

Важным представляется понимание 
прочитанного. Пусковым механизмом по-
нимания и объяснения реальной действи-
тельности может служить знание, получен-
ное на основе определённых примеров [19]. 
S. Benelli отмечает, что именно конкретная 
ситуация, конкретный случай является уни-
кальным, поскольку содержит важную ин-
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формацию об основных характеристиках яв-
ления, которое человек пытается понять, и о 
процессах, которые в нём происходят. Для 
этого необходимо использовать новые мето-
ды развития психологической культуры [19].  
В зарубежных исследованиях доказывает-
ся, что художественная литература и науч-
но-популярные тексты понимаются по-раз-
ному подростками девочками и мальчиками: 
девочки демонстрируют преимущества в 
понимании прочитанной художественной 
литературы, а мальчики в понимании на-
учно-популярной. Обосновано, что чтение 
художественной литературы является един-
ственной привычкой к чтению, которая внес-
ла надёжный и уникальный вклад в развитие 
навыков понимания более высокого уровня 
при умении делать выводы [20]. Авторы 
доказали связь между привычкой чтения и 
понимания текста (цифрового и обычного) 
и обращают внимание на необходимость  
изучения понимания последовательности 
связанных событий в расширенной структу-
ре текста и связи частоты чтения с прогно-
стической ценностью фоновых знаний. 

Ещё один момент (отмеченный W. Hart,  
K. Richardson, G. K. Tortoriello & A. Earl) 
представляется важным: выбор и отображе-
ние информации в читаемом тексте имеет 
отношение к идентичности, демонстрации 
собственных убеждений, ценностей и це- 
лей [21]. 

Методология и методы исследо-
вания. В исследовании мы исходили из 
основных положений теории культурно- 
исторического развития Л. С. Выготского, 
в частности, объясняющих возникновение 
психических функций сначала как интерпси-
хических, возникающих между людьми, за-
тем как интрапсихических, возникающих 
внутри ребёнка. Это положение указывает 
направление формирования психологиче-
ской культуры у школьников средствами 
художественной литературы. Основными 
методами исследования выступили теоре-
тический анализ и обобщение научной ли-
тературы, опрос, контент-анализ.

Исследование было направлено на вы-
явление в ходе работы с литературными 
произведениями характеристик ценност-
но-смыслового компонента психологической 
культуры школьников. Важным было опре-
деление умения анализировать текстовую 
информацию – литературных героев в кон-
тексте ситуации, их мотивы, эмоциональные 
состояния и отношение. 

На первом этапе исследования осущест-
влялся опрос старшеклассников, направ-
ленный на выявление предпочитаемого ли-
тературного жанра и того, что их привлекает, 
на что они обращают внимание при чтении и 
выборе книг, а также почему они считают не-
обходимым чтение книг этого жанра. Опрос 
позволил установить эмоциональную, ког-
нитивную, мотивационную и практическую 
составляющие выбора литературных произ-
ведений. На втором этапе, с целью выявле-
ния представленности ценностно-смысло-
вого компонента психологической культуры 
личности, школьникам предлагалось посмо-
треть на себя глазами близкого по духу (или 
понравившегося по взглядам, действиям и 
поступкам) литературного героя и написать 
эссе «Если бы я встретился со своим лите-
ратурным героем, то он …» с предъявлени-
ем следующей инструкции: «Представьте, 
что он решил поделиться с Вами своим мне-
нием о Вас: что он к Вам чувствует, какие 
эмоции Вы у него вызываете, какие мысли у 
него возникают, когда он смотрит на Вас, что 
ему кажется в Вас интересным, на что бы он 
обратил Ваше внимание, что он хотел бы о 
Вас узнать, чему он бы мог у Вас научить-
ся, как он относится к Вашему поведению, 
Вашей жизненной позиции, что он мог бы 
Вам пожелать». Школьники не ограничива-
лись выбором героя, объёмом и видом эссе. 
Полученные результаты обрабатывались с 
использованием контент-анализа, позволя-
ющего оценить частотное распределение 
слов, фраз, словосочетаний, характеризу-
ющих составляющие ценностно-смыслово-
го компонента психологической культуры в 
текстах эссе. На третьем этапе исследова-
ния школьникам предлагалось проанализи-
ровать поступки героев, представленных в 
трёх фрагментах/ситуациях, включающих в 
себя описание действий, поведения, выска-
зываний героев, из трёх произведений «Кав-
казский пленник» (Л. Н. Толстой), «Престу-
пление и наказание» Ф. М. Достоевский), «В 
списках не значился» (Б. Л. Васильев). Кри-
териями выбора этих произведений были: 
а) известность автора; б) вхождение про-
изведения в школьную программу по лите-
ратуре; в) понятность (даже без прочтения 
остальной части произведения), ясность и 
полнота контекста; г) наличие чётких границ 
фрагмента: начало действия или размыш-
лений и их конец; д) наличие диалога/раз-
говорной речи. После каждого фрагмента 
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школьникам предлагалось ответить на во-
просы и обозначить слова, фразы, словосо-
четания, характеризующие эмоциональное 
состояние героя(ев), отношение к герою(ям) 
и (или) отношение между героями и (или) 
отношение к предстоящему действию, моти-
вы поступков героя, а также «урок», который 
мог вынести для себя герой в сложившейся 
ситуации. Подобная структура позволила 
сформировать представления о выражен-
ности у школьников составляющих ценност-
но-смыслового компонента психологической 
культуры: эмоциональный, когнитивный, мо-
тивационный.

Исследование проводилось на базе об-
разовательных организаций общего образо-
вания г. Иркутска, а также в сети Интернет с 
использованием «Google. Документ». В ис-
следовании принимали участие школьники 
в возрасте 15–17 лет (n = 100). 

Результаты исследования и их об-
суждение. В исследовании мы исходили 
из представленности в структуре ценност-
но-смыслового компонента психологиче-
ской культуры трёх составляющих, проявля-
ющихся у школьников при работе с текстом 
по анализу героя: когнитивный (формули-
руют цели совершения героем действий, 
понимают какие ценности/убеждения их де-
терминируют, описывают отношение героя к 
себе, другим людям, ситуации, предстояще-
му действию), эмоциональный (описывают 
эмоциональные состояния героя, его пере-
живания в конкретной ситуации, сопережи-
вают ему) и мотивационный (дают оценку 
сделанного героем выбора или принятого 
решения, объясняют причины и послед-
ствия совершённых действий/поступков, 
прогнозируют возможные последствия при-
нятого решения). 

Мы исходили из предположения о том, 
что, во-первых, ценностно-смысловой ком-
понент психологической культуры может 
развиваться не только в процессе накопле-
ния жизненного опыта, но и в процессе рабо-
ты с текстом, во-вторых, при анализе героя 
по фрагменту произведения и «разговора» 
с героем в формате эссе у школьников не-
равномерно представлены составляющие 
ценностно-смыслового компонента «психо-
логическая культура».

Опрос школьников показал, что при 
чтении произведений школьники в большей 
степени ориентированы на получение по-
ложительных эмоций, нежели на познание 

чего-то нового, решение практических задач 
и возможность получить ответы на волную-
щие вопросы; при выборе книг – популяр-
ность книги в настоящий момент, советы 
друзей, нежели на свои впечатление после 
прочтения описания/аннотации. Сам про-
цесс чтения книги, как отметили школьники, 
прежде всего, должен быть захватывающим, 
приносить эмоциональное удовольствие; 
когнитивная составляющая (приносить зна-
ние, опыт, ответы на волнующие вопросы) 
является вторичной. 

Контент-анализ эссе «Если бы я встре-
тился со своим литературным героем, то 
он …» осуществлялся путём подсчёта слов, 
фраз, словосочетаний, включённых в выде-
ленные нами элементы анализа: «его/её от-
ношение к чему-либо или кому-либо», «могу 
быть в контексте отношения/состояния», по-
зволяющие определить эмоциональную со-
ставляющую ценностно-смыслового компо-
нента психологической культуры, «хотелось 
бы узнать», «найти ответ» – когнитивную со-
ставляющую, и «стремиться к чему-либо», 
«действовать», «не опускать руки» – моти-
вационную. Частота встречаемости слов, 
превышающей медиану (4,5), включённых 
в когнитивный компонент, составляет 61, в 
эмоциональный – 22, в мотивационный – 16.

Таким образом, можно констатировать, 
что старшеклассники чаще обращают вни-
мание к себе со стороны любимого героя на 
необходимость приобретения новых знаний, 
познания себя, осмысления своих поступков,  
понимания своего места в мире и обществе, 
оценку нравственных ценностей, поиск отве-
та для себя на жизненно важные вопросы. 
Вместе с тем школьники меньше обращают 
внимание на отношение героя к ним, своё 
отношение к его словам, переживаниям и 
чувствам. В эссе школьники редко отмечают 
пожелание/«рекомендацию» своего героя, 
направленную на необходимость действо-
вать, проявлять себя. Тем самым можно 
предположить, что называемые школьника-
ми слова/фразы значимы для них, характе-
ризуют себя настоящего и будущего глазами 
героя, признавая собственные недостатки и 
желание к изменению и улучшению, а зна-
чит, определяют содержание своей культу-
ры в целом и психологической культуры в 
частности. Это даёт возможность говорить 
о недостаточной сформированности у них 
составляющих ценностно-смыслового ком-
понента психологической культуры. 
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Анализ школьниками фрагмента худо-
жественного произведения показал более 
точные (поскольку фразы приводились из 
текста) ответы на вопросы, описывающие 
эмоциональные состояния персонажей и 
их отношение(я). Трудности возникали при 
поиске фраз, свидетельствующих о мотивах 
(смыслах) действий героев. Обнаружено 
наличие соответствия выделенных компо-
нентов при написании эссе и анализе фраг-
мента произведения: школьники, которые 
при написании эссе обращали внимание на 
эмоциональную составляющую психологи-
ческой культуры, при анализе фрагмента 
успешнее определяли её в тексте, школь-
ники, которые обращали внимание в эссе 
на когнитивную составляющую ценност-
но-смыслового компонента, в ходе анали-
за фрагмента литературного произведения 
показали, что им одинаково хорошо удаётся 
определить и эмоциональную, и мотиваци-
онную составляющие ценностно-смыслово-
го компонента психологической культуры.

Таким образом, результаты исследо-
вания показали, что школьники стремятся 
обнаружить в литературе, прежде всего, 
эмоциональную составляющую ценност-
но-смыслового компонента психологической 
культуры. Это можно объяснить склонно-
стью к гипертрофированному переживанию 
возникающих чувств и эмоций; подростки 
обращаются к той литературе и тем героям, 
которые оказываются в схожих жизненных 
обстоятельствах. 

Полученные результаты послужили ос-
нованием для разработки рекомендаций 
педагогам и родителям по анализу литера-
турного произведения с целью развития у 
школьников психологической культуры.  

Заключение. Художественная литера-
тура выступает своеобразным инструмен-

том в развитии психологической культуры, 
представляя «живого человека», со своим 
неповторимым характером, привычками, 
эмоциями, переживаниями, манерами 
речи, общения, отношениями. Подобная 
детализация побуждает воображение вос-
создать героя произведения в сознании, 
вызывая ощущения «живого общения» с 
ним и позволяя его моделировать. Художе-
ственные произведения, как правило, под-
нимают вопросы и проблемы общечелове-
ческого характера, которые свойственны 
не только разным поколениям, но и разным 
эпохам, выступая универсальным путево-
дителем по основным жизненным вопро-
сам. И поскольку книга может повторять 
эпизод столько раз, сколько мы её читаем, 
важным представляется обучение навы-
кам работы с текстом (анализ, аргумента-
ция своего мнения и позиции, постановка 
проблемных вопросов и пр.) и подборка 
произведений, соответствующих возрасту 
и направляющих читателя на поиск спосо-
бов решения проблем в трудные периоды 
жизни.

В статье представлен инструмента-
рий для выявления у школьников ценност-
но-смыслового компонента психологической 
культуры: «разговор» с героем литературно-
го произведения и анализ фрагмента про-
изведения. Продемонстрирована возмож-
ность использования «разговора» с героем 
и анализа текста в качества инструмента 
формирования ценностно-смыслового ком-
понента психологической культуры школь-
ников через их проникновение в персонажей 
и события. Перспективным представляется 
подборка литературных произведений с 
выделением фрагментов, способствующих 
формированию у школьников психологиче-
ской культуры.
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The Role of Literature in the Development 
of Psychological Culture Among High School Students

The relevance of the study is determined, firstly, by a decrease in the reader’s interest in 
classical fiction on the part of adolescents, which can affect the level of both general and 
psychological culture of entire generations, and secondly, insufficient study of the possibilities of 
literature as a tool for the formation of psychological culture in schoolchildren, and, thirdly, the 
lack of diagnostic tools to identify the level of development of the components of psychological 
culture. Basic research methods: theoretical methods aimed at creating theoretical generalizations 
that allow us to consider fiction as a tool for the development of psychological culture and its 
components; a survey identifying the preferred literary genre, indicators of the attractiveness of the 
book when choosing and reading it; content analysis, allowing to assess the frequency distribution 
of words, phrases, word combinations that characterize the components of psychological culture. 
The paper presents a toolkit for identifying the value-semantic component of psychological culture 
in schoolchildren: “conversation” with the hero of a literary work and analysis of a fragment of the 
work. The article identifies the components of the value-semantic component of the psychological 
culture of schoolchildren when working with a text on the analysis of the hero: cognitive (they 
formulate the goals of the hero’s actions, understand what values/beliefs determine them, describe 
the attitude of the hero towards himself, other people, the situation, the upcoming action), emotional 
(describe the emotional states of the hero, his experiences in a specific situation) and motivational 
(assess the choice made by the hero or the decision made, explain the reasons and consequences 
of the actions/actions taken). Revealed their uneven presentation in the analysis of the hero by 
a fragment of the work and “conversation” with the hero in the format of an essay. It was found 
that there was a correspondence between the selected components when writing an essay and 
analyzing a fragment of the work: schoolchildren who, when writing an essay, paid attention to the 
emotional component of psychological culture, when analyzing a fragment, they more successfully 
determine it in the text, schoolchildren who paid attention in an essay to the cognitive component of 
the semantic component, during the analysis of a fragment of a literary work, showed that they are 
equally good at determining both the emotional and motivational components of the value-semantic 
component of psychological culture.
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К вопросу об эффективности привлечения материала 
ассоциативных словарей в рамках обучения иностранным языкам 

(на материале русского и итальянского языков)3

В статье проводится анализ эффективности использования ассоциативного материала 
в процессе иноязычного образования. Предметом изучения  является эффективность и це-
лесообразность использования ассоциативных словарей в рамках обучения иностранному 
языку. Рассматривается лингвометодический аспект ассоциативно-вербального потенциала 
лексики в рамках обучения иностранным языкам возрастной группы 20–25 лет. Актуальность 
исследования объясняется необходимостью поиска новых подходов в обучении иностран-
ным языкам с целью повышения его результативности. Авторы подчёркивают, что послед-
няя измеряется также преодолением межкультурных различий, которые способны вызывать 
трудности как в ходе обучения языку, так и в процессе его практического использования. 
Необходима разработка таких методов, которые обеспечат эффективную коммуникацию 
представителей разных лингвокультур. Цель исследования – выявление лингвометодиче-
ского потенциала ассоциативного материала на примере анализа психологически реально-
го значений лексемы «помощь» в сознании представителей русской и итальянской лингво-
культур. Новизна исследования определяется идеей применения ассоциативных словарей в 
обучении иностранным языкам не только специалистов лингвистического профиля, но ши-
рокого круга обучающихся. Материал исследования составляют данные толковых словарей 
русского и итальянского языков, а также данные свободного ассоциативного эксперимента. 
Основными методами исследования явились описательный и сравнительно-сопоставитель-
ный методы, дефиниционный анализ, а также метод ассоциативного эксперимента. Сделан 
вывод об уместности и повышении эффективности обучения иностранному языку при ис-
пользовании ассоциативных данных на этапе освоения лексики. Ассоциативные словари не-
сут культурно-маркированную информацию, отсутствующую в словарях других типов, и тем 
самым способствуют уточнению лексикографических сведений, существенных при обучении 
иностранному языку.

Ключевые слова: ассоциативно-вербальное поле, концепт, ассоциативно-вербальный 
потенциал, семантика, обучение иностранному языку, толковый словарь, ассоциативный 
словарь
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Теория и методика обучения 

Введение. Обучение иностранному 
языку является долгим и сложным по своей 
структуре процессом и на любом этапе его 

освоения требует расширения словарного 
запаса иностранных слов. Главным запро-
сом обучающихся является возможность 
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последующей коммуникации с носителями 
изучаемого языка или же использование 
последнего в качестве языка-посредника. 
Одним из условий эффективной коммуни-
кации является прежде всего необходимый 
словарный запас, за недостатком которого 
неизбежно следуют трудности, вплоть до 
невозможности построения грамматических 
структур, следовательно, невозможности 
коммуникации. Н. Д. Гальскова отмечает су-
ществование тенденции активного обраще-
ния методической науки в область «смысла, 
содержания, общечеловеческих и педагоги-
ческих ценностей» [1]. Действительно, в на-
стоящее время происходит переориентация 
современной системы обучения языкам на 
развитие и совершенствование личности 
обучающегося, на приобщение данной лич-
ности к культурным ценностям через знаком-
ство с культурами других стран и народов.

Однако, помимо необходимого словар-
ного запаса, по мнению некоторых учёных, 
необходимо также соблюдение других усло-
вий. Так, Е. Ф. Тарасов доказал, что одним 
из главных условий успешной коммуникации 
является общность картины мира коммуни-
кантов. В частности, он подчёркивает: «Для 
достижения взаимопонимания необходимо, 
чтобы коммуниканты обладали общностью 
знаний об используемом языке, а также 
общностью знаний о мире в форме обра-
зов сознаний» [2, с. 9]. В “Common European 
framework of reference…” подчёркивается 
важность межкультурного посредничества 
(cross-cultural mediation), которое подразу-
мевает не просто передачу сообщений, но и 
представление идей в словесной оболочке 
(languaging) [3, с. 105–128]. Следовательно, 
овладение образами сознания и является 
одной из ключевых целей при изучении язы-
ка. Таким образом, согласно современным 
исследованиям в области лингвокультуро-
логии, базовыми единицами репрезентации 
этих образов являются концепты. Исследо-
ваниями в рамках проблемы соотношения 
вербализованных концептов и их восприя-
тия представителями разных лингвокультур 
занимались многие отечественные и зару-
бежные учёные [4–13]. В условиях глобали-
зации не только формируется постоянное  
взаимодействие различных лингвокультур-
ных сообществ, но и повышается риск воз-
никновения межнациональных конфликтов, 
как в масштабе межличностного общения, 
так и в масштабах нескольких государств 
или культур.  

Отмеченные факты позволяют заклю-
чить, что актуальность настоящего иссле-
дования определяется возрастающей в 
условиях глобализации потребностью им-
плементации культурологического подхода 
в процесс изучения и преподавания ино-
странного языка. 

Методология и методы исследова-
ния. Лексикографический анализ, сравни-
тельно-сопоставительный метод, свобод-
ный ассоциативный эксперимент. 

В методике обучения как иностранно-
му, так и родному языку получило всеобщее 
признание положение о том, что в процессе 
изучения языка существует необходимость 
включения в образовательный процесс эле-
ментов страноведения, сведений о культуре 
народа, говорящего на изучаемом языке. В 
результате происходит вхождение учаще-
гося в культуру и формирование образов, 
определяющих принадлежность говорящего 
к данной культуре; формирующих его на- 
циональную и культурную идентичность. 
Можно сказать, что национальная и культур-
ная идентичность формируются в результа-
те освоения разделяемых в данной общно-
сти образов языкового сознания. Носитель 
языка и культуры, как правило, осваивает 
данные образы в процессе непрерывного 
нахождения в определённой культуре по-
средством выполнения повторяющихся по-
вседневных действий. В условиях изучения 
иностранного языка в сознательном возрас-
те такая возможность отсутствует, в резуль-
тате у обучаемого формируется определён-
ная неполнота образов или искажённое их 
восприятие, спровоцированное интерфе-
ренцией родной лингвокультуры. В связи с 
этим возникает необходимость восполнения 
этого «пробела» вспомогательными сред-
ствами. В большинстве методик, ориентиро-
ванных на восполнение лингвокультурных 
лакун в процессе обучения иностранному 
языку, преподавателям рекомендуется при-
бегать к использованию в образовательном 
процессе справочной информации об инте-
ресуемом феномене культуры, выраженном 
в языке, однако такой метод, по нашему 
мнению, не позволяет полностью исключить 
интерференцию родного языка и культу-
ры в процесс восприятия и усвоения новой 
культурологически значимой информации. 
Наиболее эффективными в сегодняшних 
условиях, на наш взгляд, являются данные 
ассоциативных словарей. В подобных усло-
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виях у обучающихся будет возможность не-
посредственно столкнуться с восприятием 
того или иного феномена носителя языка с 
возможностью сравнения этого восприятия 
со своим собственным. Несмотря на уже 
доказанную эффективность использования 
метода сравнительно-сопоставительного  
анализа концептов родной и изучаемой 
лингвокультур, ни в одной методике исполь-
зование данных ассоциативных словарей 
так и не закрепилось официально. Вместе 
с тем активная разработка ассоциативных 
словарей на базах различных языков1 [15] 
уже создала хороший фундамент для тео-
ретической разработки и последующей ме-
тодической апробации ассоциативного под-
хода в обучении иностранным языкам. 

«Всякая деятельность исходит из лич-
ности как её субъекта, и, таким образом, 
на каждом этапе личность является исход-
ным, начальным...» [16, c. 634]. Усиливаю-
щейся тенденции включения в содержание 
обучения методически осмысленных осо-
бенностей обыденного языкового созна-
ния носителей изучаемого языка должно 
предшествовать исследование ассоциатив-
но-вербальных полей, отражающих важ-
нейшие представления носителей языка 
об окружающем мире [4; 17; 18]. Широко 
известно утверждение Ю. Н. Караулова: 
«нельзя познать сам по себе язык, не выйдя 
за его пределы, не обратившись к его твор-
цу, носителю, пользователю – к человеку, к 
конкретной языковой личности» [19, с. 7]. 

О важности учёта особенностей суще-
ствования и взаимодействия иностранных 
культур в процессе освоения иностранного 
языка писали многие учёные (Б. М. Вере- 
щагин, В. В. Воробьев, Д. Б. Гудков, В. Г. Кос- 
томаров, В. И. Карасик, В. В. Колесов, 
В. В. Красных, В. А. Маслова, О. Д. Митро- 
фанова, Ю. С. Сорокин, Е. И. Стернин, В. Н. Те- 
лии, С. Г. Тер-Минасова, А. Д. Шмелёв, 
Е. Е. Юрков). Как отмечают многие иссле-
дователи, задача описания национальной 
самобытности прямо связана с проблемой 
взаимопонимания, которая особенно остро 
ощущается в наше время, когда, с одной 
стороны, как пишет Г. Гачев, «народы мира 
максимально сближаются по образу жизни, 
быту, производству, культуре, а с другой сто-
роны, обостряется национальная чувстви-

1 Тарасов Е. Ф., Дронов В. В., Ощепкова Е. С. Ас- 
социативный словарик русского языка. Представляю 
и понимаю: пособие для учащихся начальной шко-
лы. – М.: Дрофа, 2010. – 190 c.; АСШС – Ассоциатив-

тельность» [20]. Очевидно, что самой «насы-
щенной» на культурные различия является 
сфера лексики и лексических значений. Уже 
на этапе сравнения базовых для любого язы-
кового сознания единиц (таких как термины 
родства, приветствия, предметы первой не-
обходимости и явления погоды) обнаружива-
ются множественные расхождения в смысло-
вой нагрузке. Эти различия в значительной 
мере могут способствовать конфликтам на 
почве межнациональных различий в воспри-
ятии мира. Несмотря на попытки словарей 
зафиксировать данные различия, лексика, 
являясь особенно подвижной сферой чело-
веческого языка в условиях глобализации, 
постоянно «обрастает» новыми значениями 
и неизбежно теряет или изменяет прежние. 
Данный процесс происходит со скоростью, 
не позволяющей толковым словарям фикси-
ровать актуальные значения вовремя. 

Современные тенденции развития об-
щества, глобализация, «стирание» полити-
ческих границ и активное сближение стран 
и культур приводит не столько к сглажива-
нию культурных различий или поглощению 
более крупной культурой других, более сла-
бых культур, сколько к пересмотру и кор-
ректировке образовательных систем. Это 
связано с потребностью в успешной ком-
муникации на общемировом пространстве, 
к максимальному исключению межнацио-
нальных конфликтов, связанных с комму-
никативными ошибками и искажённым по-
ниманием участников-коммуникантов друг 
друга. Продолжает развиваться и система 
образования в России, «вектор развития 
которой сориентирован на вхождение в ми-
ровое образовательное пространство»2, что 
влияет на цели, задачи, методы и подходы в 
обучении. 

ный словарь школьников Саратова и Саратовской об-
ласти: база данных на платформе MS Office Access. 
Версия 1.05.00 / сост. В. Е. Гольдин, А. П. Сдобнова, 
А. О. Мартьянов. – Саратов, 1998–2008; РАС – Рус-
ский ассоциативный словарь: в 2 т. Ок. 7000 стиму-
лов / Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева, 
Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. – M.: Астрель: АСТ, 2002;   
Бутенко Н. П. Словник асоцiативних норм украинськой 
мови. – Львiв: Вища школа: Вид-во при Львівському 
ун-ті, 1979. – 120 с.; Дмитрюк Н. В. Казахско-русский 
ассоциативный словарь (КРАС–1978). – Чимкент, 
1978. – 246 с.; Дмитрюк Н. В., Молдалиева Д. А., На-
рожная В. Д., Молданова Ж. И., Мезенцева Е. С., Сан- 
дыбаева Н. А., Абрамова Г. И. Қазақша ассоциаци-
ялық сөздік. Казахский ассоциативный словарь (КАС–
2014). – Алматы; М.: Медиа-ЛогоС, 2014. – 330 с.

2 Храпченкова И. В. Педагогическая инноватика. – 
Новосибирск: НГПУ, 2011. – 35 c.
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Сегодняшняя тенденция в изучении 
иностранного языка в рамках российского 
образования характеризуется тремя мето-
дами: 

1) метод Литвинова;
2) метод заучивания;
3) метод дриллинга.
Выделяют также три принципа, введён-

ные новозеландским психологом и педаго-
гом К. Лонсдейлом:

1) фокусируйтесь на языковом содер-
жании, важном для вас самих, так как это 
превращает язык в инструмент;

2) используйте с самого первого дня 
язык как инструмент, полезный в коммуни-
кации;

3) как только вы осознаете, что понима-
ете сообщение, считайте, что овладели язы-
ком на подсознательном уровне1.

На наш взгляд, первый принцип, выде-
ленный К. Лонсдейлом, является достаточ-
но спорным. Ведь, как мы уже отмечали, 
носители разных лингвокультур вкладывают 
совершенно различные смыслы в одни и те 
же концепты. Чрезмерная интерференция 
родной лингвокультуры в процесс освоения 
лингвистических единиц может сильно ме-
шать адекватной коммуникации впослед-
ствии. Очевидно, что исключить интерфе-
ренцию родного языка невозможно, однако 
с помощью внедрения ассоциативных сло-
варей в образовательный процесс её можно 
значительно снизить. 

Современный процесс обучения ино-
странному языку в рамках увеличения во-
кабуляра опирается на методику многократ-
ного повторения (устного и в письменной 
форме) иностранного слова и его первого 
или первых указанных значений в словаре. 
Тем не менее подобный метод изучения, по 
нашему мнению, не гарантирует успешную 
коммуникацию, поскольку словарные статьи 
значительно отстают от реальных значений, 
которые вкладывают в лексему носители 
языка. Именно поэтому в процессе обуче-
ния иностранному языку на этапе изучения 
лексики необходимо ввести использование 
ассоциативных словарей как одного из ос-
новных справочных материалов. 

Ассоциативный словарь на материа-
ле любого языка строится на вербальных 

1 Lonsdale C. How to learn any language in 6 months. 
TEDx, 2013. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=d0y-
GdNEWdn0 (дата обращения: 05.09.2021). – Текст: 
электронный.

реакциях, которые носители языка выдают 
на слово-стимул. Таким образом, исследо-
ватель получает реальную картину семан-
тических процессов конкретной лексемы. 
Полученные в результате эксперимента 
данные анализируют и сравнивают с дан-
ными толковых словарей, в результате чего 
исследователь получает наиболее полное и 
актуальное на время проведения исследо-
вания семантическое поле конкретной лек-
семы – концепт.

Ввиду того, что «национальное можно 
постичь только в сравнении с другим наци-
ональным», основным направлением наше-
го анализа избран сопоставительный под-
ход. Предметом анализа в данной статье 
являются ассоциативно-вербальные поля, 
соответствующие стимулу «помощь» и ана-
логичному стимулу “aiuto” на итальянском 
языке, зафиксированные в данных свобод-
ного ассоциативного эксперимента, и соот-
ветствующие словарные статьи в толковых 
словарях русского и итальянского языков. 

Результаты исследования. Пред-
варительно, с целью выявления семанти-
ческого объёма лексемы «помощь», были 
привлечены данные толковых словарей 
русского языка. Так, например, в матери-
алах «Словаря русского языка» под ред. 
А. П. Евгеньевой (далее – МАС)2 и данных 
свободного ассоциативного эксперимента 
зафиксированы следующие определения и 
характеристики лексемы «помощь». В свою 
очередь, в результатах ассоциативного экс-
перимента содержатся реакции, которые 
значительно расширяют лингвокультуроло-
гический (в частности, оценочный) и лингво-
методический потенциал лексемы по срав-
нению с дефиниционным минимумом: 

Значение слова (МАС)
Ассоциативный ряд 
(экспериментально 
собранные данные)

1. Содействие кому-н. в 
чём-н., участие в делах, 
дающее облегчение, 
выход кому-н. Своевре-
менная, запоздалая п.  
Оказать, принять п. 
Рассчитывать на п. 
Обойтись без помощи. 
Просить о помощи. По-
звать на п. Отказать

Доброта, семья, тепло, 
поддержка, милосердие, 
забота, люди, внимание,  
лечение, медицина, боль- 
ница, психика, друг, ру- 
ка, доктор, проблема, ап- 
тека, скорая, благотво-
рительность, бескорыс- 
тность, спасение, Божья,
искренность, доброволь-

2 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А. П. Ев-
геньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.: Полиграфре-
сурсы, 1999.
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кому-н. в помощи. Бро-
ситься на п. Надеять-
ся на п. Крик о помощи. 
На п.! (призыв помочь, 
спасти). 
2. Действия, деятель-
ность, направленные на  
непосредственную под-
держку кого-чего-н., на 
оказание услуг. Врачеб-
ная, юридическая п. П. 
беженцам, раненым

ная, жизнь, лекарство, 
окружающая среда, взаи- 
мовыручка, беда, надеж- 
да, женщина, необходи-
мость, старание, пост- 
радавший, перелом, со-
чувствие, слабость, ма-
териальная

С целью выявления семантического 
объёма лексемы итальянского языка “aiuto”-
были привлечены данные толковых слова-
рей итальянского языка. Так, например, в 
материалах словаря издательства “Garzanti 
Linguistica” зафиксировано два основных 
значения лексемы “aiuto”:

Значение слова 
(Garzanti Linguistica)

Ассоциативный ряд 
(экспериментально 
полученные данные)

1. Opera che si presta 
in favore di qualcuno in 
difficoltà; appoggio, col-
laborazione: chiedere, 
invocare, porgere aiuto; 
correre, venire in aiuto; 
essere d’aiuto; dare un 
aiuto |aiuto!, invocazione 
di soccorso.
2. Persona che presta 
aiuto in un lavoro o in 
ufficio; in alcune orga-
nizzazioni professionali, 
ruolo con mansioni speci-
fiche: aiuto regista | in 
particolare, negli ospeda-
li, vecchia denominazi-
one, ancora in uso al di 
fuori della terminologia 
ufficiale, del medico di 
più alto grado dopo il pri-
mario

mano, pericolo, bisogno, 
amico, help, emergenza, 
amore, necessità, soc-
corso, cartello, collabo-
razione, sos, paura, mai, 
carità, ambulanza, mi-
granti, chiamata, recipro, 
chiedere, indispensabile, 
amici, annegamento, com- 
pagno, assistenza, cor-
aggio, polizia, croce ros-
sa, servile, cura, altro, 
dare una mano, macchi-
na, debolezza, mamma, 
difficoltà, mare, disgrazia, 
necessario, solidarietà, 
nuoto, sostegno, bisig-
no, problema, accorrere, 
rosso, aiutare chi ne ha, 
bisogno, altruismo, fa-
vore, grido, disponibile, 
supporto, disponibilità, 
dottore, economico

В результате, опираясь на данные сло-
варных статей концепта ПОМОЩЬ в рус-
ском и итальянском языках, можно сделать 
вывод, что закреплённые в них толкования 
отличаются в незначительной степени. Од-
нако при сравнении данных на материале 
ассоциативного эксперимента становится 
очевидным некоторое расхождение в на-
полнении вербально-семантических полей 
рассматриваемого нами концепта. 

В русском языковом сознании «по-
мощь» связана преимущественно с межлич-

ностными отношениями, например с семьёй 
или друзьями. Похожая тенденция наблюда-
ется в итальянском языковом сознании. Кро-
ме того, в русском языковом сознании от-
личительной является ассоциация «Божья 
помощь», отсутствующая в числе реакций 
итальянских респондентов. Отметим, что 
сегодня в связи с политико-экономическими 
событиями в мире, в частности в Европей-
ском союзе, концепт AIUTO также «оброс» 
политическим наполнением (помощь бе-
женцам). Всё это, несомненно, накладывает 
отпечаток на последующую коммуникацию в 
рамках взаимодействия русской и итальян-
ской культур, если не делая невозможной, 
то существенно затрудняя её. 

У изучающих иностранные языки ос-
новной потребностью является не возмож-
ность перевода художественных и различ-
ных письменных текстов и аудиосообщений 
(что было свойственно методикам, приме-
няемым во времена Советского Союза), а 
коммуникация с носителями языка или же 
использование его как языка-посредника. 
В связи с этим можно сделать вывод о не-
обходимости включения материалов ассо-
циативных словарей в образовательный 
процесс. При этом не стоит забывать о клас-
сическом подходе к обучению иностранным 
языкам. Мы предлагаем использовать раз-
личные виды словарей при изучении лек-
сики иностранного языка: семантические, 
идеографические, толковые, толково-ком-
бинаторные, словари синонимов и антони-
мов, фразеологические, словари омонимов 
и паронимов, словообразовательные, грам-
матические – различные лексикографиче-
ские разработки, содержащие сведения о 
системе лексикона. Рекомендуем включать 
в учебный процесс также данные ассоциа-
тивных словарей, создаваемых на основе 
свободных ассоциативных экспериментов. 
Например, в образовательном процессе, 
построенном таким образом, могут быть 
следующие виды заданий:

Работа с толковым словарём:
1. Знакомство со значением изучае-

мого слова в толковых словарях родного и 
иностранного языков. К примеру, задание, 
предъявляемое учащимся, может звучать 
следующим образом: изучите словарную 
статью лексемы «помощь» и “aiuto” в тол-
ковом словаре русского и итальянского 
языков. Определите количество значений, 
представленных в нём, и их отличия.
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2. Определение значения изучаемой 
лексемы в контекстах. В частности, препода-
вателем могут быть предложены следующие 
упражнения: а) найдите и проанализируйте 
примеры использования лексемы «помощь» 
и “aiuto” в контексте, представленные в тол-
ковом словаре русского и итальянского язы-
ков; б) изучите примеры контекстуального 
использования лексемы «помощь» и “aiuto” 
в текстах, выбранных преподавателем или 
учащимися.

3. Конструирование собственных при-
меров употребления изучаемого слова в 
каждом из найденных в толковом словаре 
значений. Например, инструкция препода-
вателя может заключаться в том, чтобы в 
опоре на проанализированные словарные 
статьи и примеры употребления в конкрет-
ных контекстах обучающиеся составили 
собственные словосочетания с лексемами 
«помощь» и “aiuto”.

Работа с ассоциативным сло -
варём:

1. Написание собственных ассоциаций 
на стимул изучаемой лексемы и сопоставле-
ние их с данными ассоциативных словарей: 
напишите 3–5 первых ассоциаций на лексе-
му «помощь» и “aiuto”; соотнесите ваши ре-
акции со значениями, данными в толковом 
словаре; определите и попытайтесь объяс-
нить сходства и различия. 

2. Составление предложений с наи-
более частотными реакциями на стимул 
изучаемой лексемы, зафиксированными в 
ассоциативных словарях. С этой целью про-
водится работа с ассоциативными слова-
рями русского и итальянского языков с тем, 
чтобы определить 2–5 наиболее частотных 
реакций, далее соотнести их со значения-
ми, представленными в толковых словарях. 
Затем предлагается составить собственные 
предложения с опорой на данные ассоци-
ативного словаря, после чего сопоставить 
их с употреблениями аналогичных лексем в 
текстах, предоставленных преподавателем 
или отобранных учащимися самостоятельно.

3. Определение оценки, содержащей-
ся в результатах ассоциативного экспери-
мента, включающих оценочные реакции, c 
последующим сравнением данных на ма-
териале ассоциативных словарей двух язы-
ков. Эта задача может быть достигнута, в 
частности, путём распределения реакций в 
зависимости от их принадлежности к группе 
(положительная, отрицательная, нейтраль-
ная оценочная интерпретация).

4. Нахождение в ассоциативном поле 
«помощь» и “aiuto” антонимических реак-
ций. Составление предложений с этими 
реакциями. Предлагается следующее зада-
ние: при помощи антонимических словарей 
русского и итальянского языков определите 
антонимические и синонимические единицы 
лексем «помощь» и “aiuto”. Составьте пред-
ложения с этими реакциями.

5. Самостоятельное нахождение и 
анализ энциклопедической информации о 
прецедентных именах, содержащихся в ас-
социативном поле «помощь» и “aiuto”. Опре-
деление оценки, выражаемой рассматрива-
емым прецедентным именем, выявление его 
частотности. Одна из возможных инструкций 
преподавателя может звучать следующим 
образом: определите прецедентные имена 
ассоциативных полей лексем «помощь» и 
“aiuto”; самостоятельно найдите примеры 
употребления выявленных прецедентных 
имён, сделайте предположения об их упо-
требительности. 

Заключение. Проведённый анализ 
показал, что на сегодняшний день не су-
ществует одобренных программ обучения 
иностранному языку, в которых были бы 
предложены чёткие рекомендации к исполь-
зованию данных ассоциативных словарей. 
В методике иноязычного образования дан-
ное положение дел наблюдается несмотря 
на признание информационной ценности 
ассоциативных словарей, в том числе ас-
социативных словарей русского языка, и 
существование ряда работ, в которых опре-
делились различные точки зрения на специ- 
фичность и значимость ассоциативного ма-
териала (ср., например, [21]). Результаты 
проведённого исследования можно обоб-
щить в виде следующих положений:

– необходимость и эффективность ис-
пользования ассоциативных словарей в 
рамках лингвокультурологии доказана мно-
гими исследователями;

– ассоциативные словари несут куль-
турно-маркированную информацию, отсут-
ствующую в словарях других типов;

– анализ ассоциативных полей способ-
ствует уточнению и дополнительной вери-
фикации данных, содержащихся в различ-
ных лексикографических источниках;

– использование ассоциативных слова-
рей в учебном процессе потенциально позво-
ляет исключить образование лингвокульту-
рологических лакун, последствиями которых 
являются коммуникативные неудачи;
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– использование данных ассоциатив-
ных словарей в образовательном процес-
се даёт возможность обучающимся учиты-
вать особенности картины мира носителей 
изучаемого языка в случае отсутствия ре-
ального жизненного опыта, что развивает 
не только собственно языковую, но лингво-
культурологическую и речевую компе- 
тенции; 

– в более глобальном масштабе опыт 
привлечения ассоциативных словарей на-

равне со словарями других типов в учебном 
процессе может способствовать снижению 
политических и межкультурных конфликтов 
на межкультурном уровне;

– привлечение ассоциативных данных 
содействует снижению уровня тревоги у 
изучающих язык в связи с большим погру-
жением в культуру  носителей изучаемого 
языка, а это в свою очередь способствует 
уменьшению языкового и психологического 
барьеров.
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The article analyzes the effectiveness of the use of associative material in the process of 
foreign language education. The subject of the study is the effectiveness and expediency of using 
associative dictionaries in the process of teaching a foreign language. The article considers the 
linguometodic aspect of the associative-verbal potential of vocabulary in the process of teaching 
foreign languages to the age group of 20–25 years. The relevance of the study is explained by the 
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potential of associative material by analyzing the psychologically real meanings of the lexeme “по-
мощь” in the minds of representatives of Russian and Italian linguistic cultures. The novelty of the 
research is determined by the idea of using associative dictionaries in teaching foreign languages 
not only to linguistic specialists, but also to a wide range of students. The research material 
includes data from explanatory dictionaries of the Russian and Italian languages, as well as data 
from a free associative experiment. The main research methods were descriptive and comparative 
methods, definitional analysis, as well as the method of associative experiment. The authors come 
to the conclusion about the relevance and effectiveness of teaching a foreign language by using 
associative data at the stage of vocabulary development. Associative dictionaries carry culturally 
marked information that is not present in other types of dictionaries, and thereby contribute to the 
clarification of lexicographic information essential for teaching a foreign language.
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Текст как источник формирования межкультурной коммуникации 
на занятиях РКИ в Иране

На современном этапе развития русско-иранских взаимовыгодных отношений остро 
стоит вопрос качественной подготовки студентов не только в области грамотности, но и в 
сфере лингвокультурного общения. В условиях отсутствия языковой среды лингвокультурные 
знания могут быть сформированы посредством использования текстов для чтения. В статье 
рассматривается актуальный вопрос использования текстов лингвокультурного характера 
как источника знаний о культуре и быте русского народа на занятиях по русскому языку как 
иностранному в высших учебных заведениях Исламской Республики Иран. Автором поднима-
ется вопрос критериев отбора текста для лингвокультурного воспитания параллельно с мето-
дикой проведения занятий, ориентированных на воспитание лингвострановедческих знаний 
или знаний культурного характера русского социума. Предложен возможный вариант работы 
в иранской аудитории (из личного преподавательского опыта автора) на примере текста по 
теме «Русские народные промыслы. Хохлома». В рамках данного научного исследования, 
которое основывалось на эмпирических методах, выявлено, что выбор текстов, как источника 
пополнения знаний лингвострановедческого характера, имеет неоценимое значение в про-
цессе обучения и воспитания студентов РКИ в Исламской Республике Иран в силу культуры 
и менталитета граждан религиозного государства и должен проходить путём тщательного 
отбора со стороны преподавателя. Доказано, что текст в условиях правильно организован-
ной поэтапной работы является ценным источником лингвокультуного воспитания учащихся. 
На предтекстовом этапе проходит подготовительная работа с текстом как ценным средством 
погружения учащихся РКИ в атмосферу культуры и быта русского народа. На притекстовом 
этапе осуществляется работа с самим текстом, способствующая развитию навыков чтения 
и перевода. Послетекстовой этап работы с текстом способствует обогащению словарного 
запаса учащихся, активизирует навыки построения монологической и диалогической связной 
речи, выполнение заданий сопоставительного характера.

Ключевые слова: чтение, текст, принцип отбора текстов, лингвокультура, русский язык 
как иностранный, межкультурная коммуникативная компетенция

Введение. В связи со складывающи-
мися отношениями между дружественными 
государствами Россией и Исламской Ре-
спубликой Иран, в практике преподавания 
РКИ в Иране наметился заметный подъём 
интереса учащихся к данному предмету. 
Обучение студентов Ирана русскому язы-
ку в вузах Ирана имеет различные практи-
ческие прикладные цели: потенциальные 
преподаватели, переводчики в различных 
отраслях государственной межкультурной, 
политической, военной, атомной деятель-
ности и т. д. Таким образом, русский язык 
для студентов, обучающихся на базе выс-
ших учебных заведений Ирана, является не 

только целью обучения, но и средством их 
профессиональной подготовки.

Актуальность статьи обусловлена тем, 
что социум в Иране, в результате социаль-
но-экономического взаимовыгодного сотруд-
ничества, предъявляет новые требования к 
процессу обучения. Исходя из этого, наряду 
с языковым подходом в обучении языку, воз-
никла необходимость более качественной 
подготовки в сфере лингвокультурного вос-
питания и общения взаимодействующих язы-
ков, их сходств и расхождений, углубления 
посредством границ обучения и оптимизации 
самого процесса общения между представи-
телями разных культурных традиций. 
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С развитием взаимовыгодно склады-
вающихся долгосрочных стратегических 
отношений между Россией и Ираном боль-
шинство преподавателей РКИ стали отда-
вать предпочтение не языковому принципу 
обучения (основное количество времени и 
усилий затрачивалось преподавателем на 
обучение грамматике, а развитие в области 
культуры и истории русского народа остава-
лось его слабым звеном), а коммуникатив-
ному. 

Наше исследование нацелено на опи-
сание обоснований и возможностей вклю-
чения в методические разработки занятий 
преподавателями РКИ в иранских вузах 
специально отобранных материалов в виде 
текстов для чтения, направленных на фор-
мирование и расширение лингвокультур-
ных знаний. Для достижения обозначенной 
цели необходимо обозначить преимущества 
использования текстов как средств знаком-
ства с культурой и бытом русского народа 
и способа частичного погружения в него 
студентов-русистов в условиях отсутствия 
языковой среды. Помимо того, в задачи ис-
следования входит и описание возможных 
вариантов работы с текстом на основных 
этапах, направленных на выявление лингво-
страноведческих сходств и расхождений 
двух взаимодействующих языков и культур.

«Для того чтобы обеспечить диалоги-
ческое взаимодействие… культур, следу-
ет включать социокультурный компонент в 
практику преподавания РКИ. В основе его 
освоения лежит “принцип формирования у 
иностранных студентов позитивной установ-
ки к народу-носителю изучаемого языка”» 
[1, с. 305]. Объектом исследования являет-
ся учебный процесс с использованием тек-
ста с целью формирования лингвострано-
ведческой компетенции как неотъемлемой 
части профессионально-коммуникативной 
подготовки обучающихся студентов РКИ в 
Иране. Согласно программе преподавания 
РКИ в вузах Ирана, чтение является одним 
из неотъемлемых направлений в обучении. 
Преподавание на основе лингвостранове-
дения стало его неотъемлемой частью. Для 
того чтобы владеть фоновыми знаниями о 
России, студенты-иностранцы должны по-
лучить этнокультурный минимум [2]. При 
составлении учебной программы обучения 
РКИ в Иране предусмотрена лишь одна дис-
циплина, специально направленная на фор-
мирование культурно-исторической стра- 

новедческой компетенции учащихся – «Зна-
комство с культурой и историей России». 
Обучение РКИ в Иране исходит из принци-
па параллельного формирования языковой 
и межкультурной компетенции. Для более 
углублённого знакомства с культурой и бы-
том изучаемого языка в распоряжении пре-
подавателей имеется большое количество 
дисциплин, посредством которых можно 
осуществлять лингвокультурную работу со 
студентами. К примеру, это такие предме-
ты, как «Чтение и понимание простых тек-
стов», «Чтение и понимание продвинутых 
текстов», «Устный пересказ простых тек-
стов», «Устный пересказ продвинутых тек-
стов», «Знакомство с фразеологией». Кроме 
того, большое количество единиц выделено 
на литературное чтение и перевод худо-
жественных текстов. Все эти дисциплины 
предполагают чтение текстов, а приобрете-
ние знаний о культуре, истории народа той 
страны, язык которой изучают студенты, в 
условиях отсутствия языковой среды осу-
ществляется через литературные произ-
ведения, средства массовой информации, 
письменное и устное общение.

В  2012 г. в одном из крупных универ-
ситетов Ирана, а именно в университете 
имени Фирдоуси г. Мешхед был открыт «Ка-
бинет русского мира» под руководством 
фонда «Русский мир». Основная задача 
«Кабинета…» – ознакомление студентов 
РКИ данного университета с современны-
ми реалиями и элементами русской куль-
туры, быта и русского языка. Однако в за-
дачи проекта не входит сотрудничество со 
всеми университетами Ирана, в которых 
действуют кафедры русского языка. В связи 
с этим студенты РКИ других университетов 
не получают поддержку, оказываемую фон-
дом в плане изучения культурологии, меж-
культурной коммуникации, россиеведения, 
лингвокультурологии и других дисциплин. 
Наблюдается рост интереса студентов к 
России. Отметим, что преподаватели РКИ 
других университетов также нуждаются в 
методической помощи Фонда. В связи с 
этим преподавателям приходится своими 
силами подбирать материал лингвострано-
ведческой направленности. Основным под-
спорьем в данном случае является текст как 
источник информации культурно-гуманитар-
ного и духовного взаимодействия. М. Вугаm 
указывает на первоочередную необходи- 
мость формирования лингвострановедческой 
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компетенции (как неотъемлемой части про- 
фессионально-коммуникативной подготовки)  
у преподавателей иностранного языка. В 
нашем случае преподаватель РКИ в Иране 
должен владеть информацией о культуре и 
особенностях русского менталитета и оста-
навливать свой выбор в первую очередь на 
текстах, содержащих лингвострановедче-
скую информацию [3].

Методология и методы исследо-
вания. Методологической базой исследо-
вания послужили труды психологического, 
лингвистического и методического харак-
тера, посвящённые проблемам методики 
преподавания русского как иностранного, 
отечественных и зарубежных исследова-
телей. Данные работы подверглись теоре-
тическому анализу со стороны автора. На 
важность чтения указывают практически 
все отечественные и зарубежные методи-
сты: А. Н. Щукин, Е. И. Литневская, Т. М. Ба-
лыхина, М. Р. Ахмади, Дж. Баба-заде и т. д. 
Чтение текста в условиях отсутствия язы-
ковой среды является одним из основных 
источников лингвокультурного и межкуль-
турного воспитания учащихся на занятиях 
по овладению иностранным языком. 

Исследование проводилось на основе 
следующих методов: 1) систематическое 
накопление данных в результате наблю-
дения за процессом обучения русского как 
иностранного в высших учебных заведениях 
Ирана; 2) педагогический эксперимент, рас-
крывающийся путём описания возможных 
вариантов работ на предтекстовом, при-
текстовом и послетекстовом этапе работы 
с текстом как источником лингвокультурно-
го воспитания учащихся и, следовательно, 
постепенного погружения в национальную 
культуру России; 3) попутное аннотирова-
ние и интервьюирование студентов и пре-
подавателей на базе кафедр русского как 
иностранного в высших учебных заведениях 
Ирана. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В связи с тем, что имеющиеся 
в арсенале преподавателей РКИ в Иране 
универсальные учебники и пособия ори-
ентированы на вьетнамскую, китайскую, 
корейскую, англоязычную и другие ауди-
тории и, следовательно, разработаны без 
учёта коммуникативно-функционального и 
национально-ориентированного подхода 
двух взаимодействующих культур (а именно 
специфики религиозно-мусульманской мен-

тальности народа Ирана и иранского языка), 
преподаватель РКИ в Иране с особой тща-
тельностью и ответственностью подходит к 
отбору аутентичного материала. 

В практике преподавания РКИ в ву-
зах Ирана единственным оптимальным и 
эффективным инструментом лингвоэтно-
культурологического метода погружения 
учащихся в приблизительную атмосферу 
культуры и быта русского народа является 
чтение текстов с частичным сопровождени-
ем видео- и аудиофайлов. 

«Лингвострановедческая работа служит 
связующим звеном между фоновыми знани-
ями и их применением в практической дея-
тельности. Студенты изучают русские тради-
ции и обычаи, знакомятся с образом жизни, 
особенностями речевого поведения русского 
народа. Отметим, что этот вид работы прово-
дится как в урочное, так и во внеурочное вре-
мя. Студенты получают уникальную возмож-
ность обогащать свои знания не только на 
занятиях, но и в процессе самостоятельной 
работы» [4, с. 195]. Известно, что «главным 
стимулом чтения является познавательный 
интерес: стремление через русскую литера-
туру получить сведения о стране изучаемого 
языка, о жизни народа – носителя языка. Для 
обеспечения устойчивого интереса к чтению 
художественных произведений необходимо 
отбирать художественные тексты, учитывая 
запросы учащегося, его вкусы, желания, по-
требности. Текст должен быть таким, чтобы 
учащийся захотел его прочитать и понять» 
[5, c. 317].

Работа над текстом лингвокультурного 
характера включает три этапа: предтексто-
вый, притекстовый, послетекстовый. Рас-
смотрим модель собственной разработки 
работы с текстом К. С. Жегаловой под на-
званием «Хохлома»1, который был исполь-
зован автором на занятиях по предмету 
«Чтение и понимание простых текстов» из 
пособия «Практикум по культуре речевого 
общения на русском языке» Томского поли-
технического университета. Автор, по причи-
не отсутствия в Иране учебников и пособий, 
включающих тексты лингвострановедческой 
направленности, использует его в практике 
преподавания чтения как наиболее опти-
мальный для знакомства с культурой и бы-
том русского народа на ранних стадиях об-
учения РКИ.

1 Жегалова К. С. Росписи хохломы. – М.: Дет. лит., 
1991. – 48 с.
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Как правило, работу по чтению текста 
предваряет выполнение предтекстовых за-
даний. Известно, что предтекстовая работа 
ориентирована на выполнение упражнений, 
предшествующих тексту, с целью предотвра-
щения лексико-грамматических трудностей. 
Авторы пособия О. А. Казакова и Т. Б. Фрик 
предлагают задание с целью найти в слова-
ре значение некоторых слов: зарождение, 
орнамент, узы, расходиться, роспись, жи-
лище1. Однако предтекстовая работа – это 
система заданий и упражнений, ориентиро-
ванных на то, чтобы вызвать у учащихся ин-
терес к тексту, его прочтению и восприятию 
изложенной в нём информации, и потому 
не должна ограничиваться только работой 
со словарём. Мы предлагаем дополнить 
предтекстовую работу краткой информаци-
ей о русских промыслах (гжель, палеха и 
т. д.) как неотъемлемой и составной части 
русской культуры и истории. Считаем, что 
обучающимися легче и интереснее будет 
воспринята информация из текста, если им 
изначально будет понятна сама суть изучае-
мого вопроса и ситуации. 

Притекстовая работа сводится непо-
средственно к чтению самого текста. Поэто-
му особенно важно, чтоб текст был неболь-
шого размера и предрасполагал к чтению в 
аудитории. Ряд исследователей и методи-
стов рекомендуют, чтобы чтение текста осу-
ществлялось преподавателем или в форме 
аудиозаписи. Однако упомянутый способ 
работы с текстом приемлем более на уроках 
по формированию навыков аудирования. 
Мы же рекомендуем, чтобы чтение текста 
осуществлялось непосредственно самими 
учащимися в поочередном порядке, чтобы 
активизировать максимальное количество 
студентов на притекстовом этапе работы 
с текстом. Исходя из текста, учащиеся на 
этапе притекстовой работы познакомятся с  
историей появления хохломской росписи, 
техникой её изготовления, особенностями 
раскраски и разнообразием художественных 
орнаментов. Помимо этого они получат ин-
формацию о способах и традициях исполь-
зования изделий с хохломской росписью в 
быту и её роли в культуре русского народа.

Преподаватель принимает активное 
участие в проведении этапа притексто-

1 Казакова О. А., Фрик Т. Б. Практикум по культу-
ре речевого общения на русском языке. – URL: https://
www.studmed.ru/kazakova-oa-frik-tb-praktikum-po-kulture-
rechevogo-obscheniya-na-russkom-yazyke_0db2b5acdf6.
html (дата обращения: 13.05.2021). – Текст: электронный.

вой работы. С целью своевременного и 
углублённого понимания учащимися ин-
формации лингвокультурного характера 
преподаватель может вводить элементы 
комментированного чтения текста, осущест-
влять своевременный перевод непонятных 
для учащихся элементов и отрывков текста. 
Своевременным также окажется использо-
вание преподавателем (наряду с текстом) 
всех имеющихся у него знаний и возможно-
стей применения вспомогательных средств: 
ТСО, видео- и аудиофайлы, презентации и 
т. д., являющихся дополнительным спосо-
бом формирования лингвострановедческой 
компетенции. Использование таких средств 
параллельно с текстом способствует луч-
шему формированию представлений того, о 
чём излагается в тексте. 

Послетекстовая работа включает зада-
ния на обобщение материала, содержаще-
гося в тексте. Ю. В. Пешков отмечает, что 
в задачи данного этапа работы с текстом 
входит использование ситуации текста в ка-
честве языковой, речевой, содержательной 
опоры для развития умений речи [6, с. 111], 
значит, она должна включать в себя работы 
по проверке преподавателем и демонстра-
ции учащимися степени усвоения информа-
ции из материала текста. 

Задания, которые преподаватель ис-
пользует на этапе послетекстовой работы, 
ориентированы на активизацию студентов и 
привлечение их к участию в беседе или дис-
курсе, и потому не должны сводиться к фор-
ме простого пересказа прочитанного текста. 
Наиболее оптимальными формами работы 
здесь могут стать приём «вопрос-ответ» или 
свободная беседа. 

Примерные вопросы для беседы: 
1. Чем славилось село Хохлома?
2. С какой целью художники стали ис-

пользовать олово? 
3. Что изображали на хохломской по- 

суде? 
4. Кто занимался хохломской росписью?
5. Что заключает в себе хохломская 

роспись?
В методике преподавания РКИ реко-

мендовано использование заданий, направ-
ленных на сопоставление отождествле-
ний и различий изучаемых элементов двух 
взаимодействующих языков. Данный тип 
заданий позволяет глубже вникнуть в про-
цесс межкультурной коммуникации. Так, на 
наш взгляд, именно на послетекстовом эта-
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пе работы представляется правомерным с 
точки зрения воспитания лингвокультурной 
компетенции у учащихся вводить задания, 
направленные на сопоставление материа-
ла текста с элементами родной, а в нашем 
случае – иранской культуры. В зависимо-
сти от материала текста и анализируемого 
материала учащимся предлагается само-
стоятельно выполнить исследовательскую 
работу на основе сопоставления и синтеза 
в виде небольшого сообщения или обзора 
обычаев и традиций и т. д., отталкиваясь от 
своих личных наблюдений, знаний и опыта. 
Задания сопоставительного лингвокультур-
ного характера определённо вызывают мак-
симальный интерес и тем самым повышают 
заинтересованность студентов в неодно-
кратном обращении к материалу текста, его 
понимании, способствуют развитию мышле-
ния, воображения и коммуникации. 

Послетекстовая работа с текстом «Хох-
лома» заключалась в сопоставлении видов 
русского народного промысла с народными 
промыслами культуры Ирана: «Расскажите 
об иранских национальных сувенирах: ми-
накари, хатамкари, фирузекуби и т. д. Со-
поставьте, чем схожи и различны русские 
и иранские народные промыслы». 

В результате выполнения заданий со-
поставительной направленности по тексту 
преподаватель способен добиться эффек-
тивных результатов лингвокультурного вос-
питания персоязычной аудитории в услови-
ях отсутствия языковой среды. 

Заключение. Итак, текст является опре-
деляющим элементом как в формировании 
навыка чтения, так и становлении много- 
язычной личности, вбирающей в себя цен-
ности родной культуры и культуры страны 
изучаемого языка и готовой к межкультурно-
му общению. Качественно отобранный учеб-
ный текст в сочетании с правильно выбран-

ным приёмом его подачи и работы на всех 
трёх этапах с ним способствует успешному 
развитию многоязычной личности и обеспе-
чивает совершенствование коммуникации. 
Неоспорима и роль преподавателя РКИ в 
освоении фоновых знаний о России. Имен-
но под его контролем и благодаря его усили-
ям должен проходить отбор материала.

При подборе текстов и организации его 
как учебного материала в Иране необходи-
мо особо учитывать национальные особен-
ности обеих взаимодействующих культур. 
Текст, отобранный преподавателем для ис-
пользования в качестве аутентичного ма-
териала получения нужной лингвострано-
ведческой информации, должен отвечать 
следующим принципам:

– должен быть небольшого объёма, что 
позволит осуществлять его чтение непо-
средственно в течение занятия;

– должен способствовать обогащению и 
накоплению словарного запаса и его акти-
визации;

– должен служить цели ознакомления 
и демонстрации культурных и исторических 
особенностей и аспектов страны;

– должен активизировать рецептивные 
и перцептивные умения и навыки учащихся.

Используя текст и выполняя упраж-
нения поэтапного характера, учащиеся 
не только получают информацию лингво-
страноведческого содержательного харак-
тера. Тексты с поэтапным выполнением 
заданий к нему представляют реальную 
возможность использования и развития 
приобретённых речевых и языковых навы-
ков, активизируют грамматические знания 
учащихся. Задания данного типа можно ис-
пользовать на всех уровнях обучения. В за-
дачи преподавателя при работе с текстом 
входит активизация всего вышеуказанного 
в нужном направлении.
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Text as a Source of the Formation of Intercultural Communication 
of Russian as a Foreign Language in Iran

At the present stage of the development of Russian-Iranian mutually beneficial relations, there 
is an acute issue of high-quality training of students not only in the field of literacy, but also in the field 
of linguocultural communication. Linguocultural learner in the absence of a linguistic environment 
can be formed through the use of texts for reading. The article discusses the topical issue of using 
texts of a linguocultural nature as a source of knowledge about the culture and life of the Russian 
people in classes in Russian as a foreign language in higher educational institutions of the Islamic 
Republic of Iran. The author raises the question of criteria for selecting a text for linguocultural 
education, in parallel with the methodology for conducting classes focused on the education of 
linguistic and cultural knowledge or knowledge of the cultural nature of the Russian society. In the 
paper, a possible variant of work in an Iranian audience was proposed, from the author's personal 
teaching experience, using the example of a text on the topic “Russian folk crafts. Khokhloma”. 
Our scientific work is based on the methods of empirical research. It was revealed that the choice 
of texts as a source of replenishment of knowledge of a linguistic and cultural nature is invaluable 
in the process of teaching and educating students of RFL in the Islamic Republic of Iran due to the 
culture and mentality of citizens of a religious state, and must be carefully selected by the teacher. 
It is proved that the text in the conditions of properly organized step-by-step work is a valuable 
source of linguocultural education of students.  At the pre-textual stage, preparatory work takes 
place with the text as a valuable means of immersing the students of the Russian language studies 
in the atmosphere of the culture and life of the Russian people. At the during the text stage, work 
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with the text itself takes place, contributing to the development of reading and translation skills. The 
post-text stage of working with the test contributes to the enrichment of the vocabulary of students, 
activates the skills of constructing monologue and dialogical coherent speech, performing tasks of 
a comparative nature.

Keywords: reading, the text, the principles of selection of texts, Russian as foreign language, 
intercultural communicative competence
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Контекстные факторы формирования 
национальной системы учительского роста

В статье авторы рассматривают теоретические и практические вопросы реализации на-
циональной системы учительского роста, где особенно актуальным становится создание оп-
тимальных условий с учётом требований  профессиональных стандартов, а также методика 
введения национальной системы учительского роста как совокупность элементов и отноше-
ний, закономерно связанных друг с другом в единое целое. Приоритетной целью статьи яв-
ляется раскрытие некоторых особенностей управления профессиональным ростом педагога 
в условиях реализации проекта национальной системы учительского роста на основе анали-
за и обобщения трудов отечественных и зарубежных учёных в области образования взрос-
лых. Авторы отмечают, что отсутствие единых подходов и единого понимания в повышении 
профессиональной компетентности педагогических кадров, в целом их профессионального 
и карьерного роста, может стать основной проблемой в повышении качества образования. 
1 Р. Е. Герасимова разрабатывала концепцию статьи, осуществляла систематизацию и написание статьи.
2 В. Г. Абрамова осуществляла сбор, анализ и обработку материалов исследования.
3 И. А. Алексеева осуществляла редактирование статьи.
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В связи с этим в данной статье особое внимание уделяется проблемам дополнительного 
профессионального образования педагогов, а также некоторым его механизмам системного 
обеспечения непрерывного профессионального образования. Анализ и обобщение педагоги-
ческих трудов, нормативных и правовых документов, а также  анализ и обобщение практиче-
ского опыта и т. д. позволили разработать некоторые локальные документы, которые способ-
ствовали повышению профессионального уровня педагогических кадров, их компетентности. 
В статье приводятся результаты реализации разработанной программы «Учитель будущего», 
а также «Положение о распределении процентных надбавок (коэффициент финансирования) 
за агропрофильную деятельность педагога», обеспечивающие педагогические условия для 
удовлетворения потребностей педагогических кадров. Таким образом, на результативность 
и качество деятельности педагогов эффективно влияет не только введение эффективного 
контракта с конкретными показателями на основании положения, но и создание организаци-
онно-педагогических условий, в том числе формирование условий для системного повыше-
ния квалификации педагогов, а при необходимости переквалификации посредством допол-
нительных профессиональных программ.

Ключевые слова: национальная система учительского роста, профессиональный стан-
дарт, новая модель аттестации учителя, повышение квалификации, эффективный контракт, 
дополнительное профессиональное образование

Введение. В настоящее время идёт 
широкое обсуждение педагогической обще-
ственностью различных моментов внедре-
ния национальной системы учительского 
роста (далее – НСУР), которая учитывает 
трудовые функции и действия педагога, вхо-
дящие в профессиональный стандарт. 

Профессиональный стандарт, включа-
ющий характеристику квалификации для 
определённого вида специальности педаго-
га, становится одним из основных направ-
лений кадровой политики в непрерывной 
системе образования.   

Сегодня нужно единое понимание стра-
тегических направлений развития системы 
образования, учитывающих потребности не 
только общества, но социально-экономиче-
ского развития страны. В этом случае НСУР 
выступит приоритетным механизмом реа-
лизации государственной образовательной 
политики, направленной на создание усло-
вий для повышения профессионального и 
карьерного роста, что обеспечит высокое 
качество школьного образования.

Модель стратегического управления 
профессиональным ростом педагога, пре-
жде всего, предполагает оказание им эф-
фективной практической помощи в повыше-
нии уровня профессионального мастерства 
с учётом современных требований, диссе-
минации и реализации в практику их педаго-
гического опыта. 

Педагог всегда был и будет основным 
субъектом, обеспечивающим качество об-
разования, поэтому надо создать такую 
модель, которая обеспечивала бы его си-
стемное, непрерывное личностное и про-

фессиональное развитие посредством 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования.

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания явилась идея образования взрослых, 
принадлежащая американскому педагогу 
Дж. Дьюи, который писал, что образование 
не должно закончиться с окончанием школы, 
каждому человеку даётся право на обучение 
в течение всей жизни. Э. Линдеман, ученик 
Дж. Дьюи, развил идеи своего учителя, и в 
1926 г. была опубликована работа «Значение 
образования для взрослых» [1, с. 21]. 

Процесс образования взрослых осно-
вывается на системном и компетентност-
ном подходе, позволяющем рассматривать 
профессиональное образование как один из 
уровней непрерывной системы образования 
на принципе соответствия, дополнительно-
сти между компонентами: субъект образо-
вания, непрерывный образовательный про-
цесс, профессиональное развитие, единое 
образовательное пространство. В практиче-
ской деятельности были использованы:

– исследования методологии образова-
ния взрослых (С. Г. Вершловский, С. И. Зме-
ев, Г. С. Сухобская, В. Г. Онушкин, Э. М. Ни-
китин и др.) [2, с. 171];

– развитие компетентностного подхода 
в образовании (Е. Ф. Зеер, Е. С. Зимняя, 
В. А. Козырев, А. К. Маркова, А. В. Хутор-
ской, А. А. Вербицкий и др.) [3, c. 3790].

Методами исследования по данному 
направлению стали теоретические (анализ 
и обобщение педагогических трудов, нор-
мативных и правовых документов и т. д.); 
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интерпретационные (комплексное изучение 
объекта исследования, анализ и обобщение 
практического опыта и т. д.), эмпирические 
(отслеживание результатов профессиональ-
ной деятельности педагогических кадров).

Результаты исследования и их об-
суждение. Программы курсов повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки разрабатываются с учётом тре-
бований профессиональных стандартов и 
ФГОС (среднее или высшее профессио-
нальное образование) и должны учитывать 
индивидуальные потребности педагогиче-
ских кадров [4, с. 149]. Программы курсов 
повышения квалификации также должны 
обеспечить дальнейшее профессиональ-
ное развитие обучающегося, а программы 
профессиональной переподготовки должны 
способствовать получению востребованно-
го нового вида деятельности [5, c. 268].

За 2018–2020 гг. в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М. К. Ам-
мосова по дополнительным профессиональ-
ным программам обучено 23 369 чел. Из них 
по программам курсов повышения квалифи-
кации обучение прошли 20 210 чел., по про-
граммам профессиональной переподготов-
ки – 3 159 чел. 

Показатель заинтересованности педа-
гогических работников в повышении сво-
ей квалификации и получении нового вида 
деятельности/квалификации в СВФУ за по-
следние 5 лет можно считать достаточно 
стабильным (колебания 3 921–4 934). С 2015 
по 2019 г. получили документы СВФУ уста-
новленного образца 23 037 чел. системы 
образования. Из них повышения квалифи-
кации составляет – 21 191 педагогических 
работников, профессиональной переподго-
товки – 1 846 педагогических работников.

Принципиально важным становится не-
обходимость гибкого реагирования системы 
ДПО на происходящие изменения, которые 
способствуют постоянному развитию науч-
но-методического и информационного обе-
спечения её деятельности, позволяющей 
оперативно удовлетворять растущие запро-
сы потребителей. 

Например, направление «агропрофили-
рованные школы». Агрошколы – инноваци-
онные общеобразовательные учреждения, 
реализующие программы основного обще-
го и среднего (полного) образования, обе-
спечивающие подготовку обучающихся по 
предметам агротехнологического профиля. 

Агрошколы могут реализовывать образо-
вательные программы профессиональной 
подготовки и начального профессионально-
го образования сельскохозяйственного про-
филя. Сегодня агропрофилированных школ 
в республике 102, деятельность которых ре-
гламентируется ст. 11 «Общеобразователь-
ные организации, реализующие образова-
тельные программы агротехнологической 
направленности» закона РС (Я) «Об образо-
вании в РС (Я)» от 15 декабря 2014 г. 1401-З 
№ 539 [6, с. 4].

В образовательных программах (5– 
11-е классы) внедрены компоненты и ве-
дутся элективные курсы агротехнологиче-
ской направленности. Следует отметить, 
что агрокомпонент реализуется во многих 
школах (67 %) во всех предметных областях 
(1–11-е классы). 

В связи с этим появляется необходи-
мость в реализации новых дополнительных 
профессиональных программ, которые спо-
собствуют карьерному росту педагогических 
кадров и формированию кадрового резерва. 

Рассмотрим подробнее МБОУ «Майин-
ская средняя общеобразовательная школа 
имени В. П. Ларионова с углубленным из-
учением отдельных предметов» МР «Ме-
гино-Кангаласский улус», где разработано 
Положение о распределении процентных 
надбавок (коэффициент финансирования) 
за агропрофильную деятельность педаго-
га, которое является основным показателем 
результативности по выполнению условий 
эффективного контракта педагогами.

Согласно данному положению процент-
ные надбавки  распределяются педагогам 
по шести направлениям (учебная деятель-
ность агрошколы, качество результатов об-
учения и воспитания, профессиональная 
компетентность педагогов, профессиональ-
ная компетентность педагогов, организация 
трудового воспитания обучающихся,  произ-
водственная деятельность агрошколы). 

Если взять направление «Профессио-
нальная компетентность педагогов», то ус-
ловиями распределения процентных надба-
вок являются: 20 % – участие в агрочтениях, 
конкурсах, семинарах, мастер-классах по 
агро-, бизнес-направлениям и т. д.; 25 % – 
распространение опыта работы, проведе-
ние мастер-классов, открытых уроков, за-
нятий по агротехнологическому, бизнес- и 
IT-направлениям (указать какие); 30 % – на-
личие диплома курсов переподготовки или 
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удостоверений повышения квалификации 
по агротехнологическому и бизнес-направ-
лениям (раз в три года); 35 % – наличие 
публикации и распространение авторских 
разработок по агротехнологическому и биз-
нес-направлениям (брошюры, пособия, 
книги и т. д. – указать какие); 40 % – нали-
чие публикаций статей на региональном, 
российском, международном уровнях; в 
журналах, одобренных УМСМО и НРС(Я), 
в журнале ЯГСХА «Сельский консультант»; 
разработка учебно-методических пособий; 
проведение авторских семинаров по агро-
технологической, бизнес- и IT-направленно-
стям (указать какие).

Таким образом, сказанное даёт резуль-
тативность введения эффективного кон-
тракта как одного из этапов формирования 
национальной системы учительского роста, 
который связан с конкретными показателями 
профессиональной деятельности педагога. 
Контракт оформляется в виде ежегодного 
дополнительного соглашения к трудовому 
договору, который становится эффективным 
механизмом, мотивирующим на системное 
повышение профессионального уровня 
посредством дополнительных профессио-
нальных программ. Следует отметить, что 
программы курсов повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
должны разрабатываться на основе изуче-
ния и учёта индивидуальных потребностей 
педагогов [7]. 

В целях качественной реализации идей 
НСУР школа также разработала локальную 
программу «Учитель будущего». Основная 
идея программы заключается в том, что 
только активная, сумевшая реализовать 
свой творческий потенциал и постоянно 
развивающаяся личность может воспитать 
успешного ученика [8, с. 175].

Ожидаемыми результатами программы 
и индикаторами для оценки их достижения 
являются:

– повышение педагогического мастер-
ства и профессиональной компетентности 
педагогов ОУ; 

– создание банка «мастер-классов», ба- 
зы инновационных продуктов учителей шко-
лы, «Папки успеха» учителей; 

– непрерывное профессиональное об-
разование педагогов;

– своевременное прохождение аттес- 
тации;

– обновление образовательного про-
цесса инновационными технологиями; 

– включение учителей в непрерывное 
педагогическое образование; 

– разработка программ внеурочных за-
нятий;

– повышение профессионализма учи-
телей школы посредством диссеминации 
передового опыта, разработки авторских  
краткосрочных курсов;

– отсутствие оттока из ОУ молодых 
специалистов, поступление на работу моло-
дых специалистов;

– формирование банка данных автор-
ских методик и программ, инновационных 
технологий;

– издание научно-методических мате-
риалов по приоритетным направлениям  
деятельности системы образования школы;

– осмысление педагогами школы своего 
места и роли в реализации образователь-
ной Программы школы.

Как мы знаем, для успешного управле-
ния деятельностью школы необходимо ор-
ганизовать непрерывную обратную связь, 
получение своевременной информации об 
успешности продвижения каждого участни-
ка образовательного процесса [9].

Для того чтобы объективно оценить рост 
деятельности учителя, необходим непре-
рывный процесс отслеживания изменений в 
профессиональной деятельности педагогов 
в течение всего учебного года [10, с. 82].

С этой целью разработана система мо-
ниторинга профессиональной компетентно-
сти педагогов.

Циклограмма мониторинговой деятель-
ности по отслеживанию уровня компетент-
ности учителей имеет следующее содер- 
жание:

1. «Самоанализ успешности учебной ра-
боты» в октябре проводится для всех учите-
лей школы заместителем директора по УВР.

2. «Определение успешности педаго-
га» в конце декабря тоже для всех учителей 
школы.

3. «Влияние стимулов на труд» в марте.
4. Анкетирование «Оценка успешности 

учебной работы учителя с точки зрения уча-
щихся» проводится для учителей среднего 
и старшего звеньев в конце учебного года 
психологом школы.

5. И каждую четверть мы проводим рей-
тинг профессиональных достижений педа-
гогов.

Рейтинг подсчитывается и складывает-
ся из таких параметров, как:
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– педагогическая технология (какая, 
предмет, класс); 

– самообразование педагога;
– публикации (дата, название статьи, 

разработки, уровень);
– распространение опыта (форма, тема, 

уровень);
– курсы повышения квалификации (ме-

сто, тема, вид, дата);
– работа с одарёнными детьми;
– индивидуальные планы с отстающи-

ми учащимися (Ф.И.О. учащегося, класс, 
предмет);

– ИКТ-компетентность (наличие сайта, 
уровень пользователя: низкий, средний, вы-
сокий);

– общественная работа педагога (в ка-
кой организации состоит, участие в обще-
ственной жизни школы, улуса);

– участие, вклад своей работы во всех 
направлениях школы;

– взаимодействие с родителями, обще-
ственностью [11, с. 187];

– прохождение аттестации.
Результаты рейтинга профессиональ-

ных достижений педагогов обобщаются в 
виде таблицы, которая позволяет отследить 
рейтинговую оценку, отражает уровень про-
фессиональной компетентности педагогов.

По итогам рейтинговой оценки каждого 
учителя-предметника выявляется результат 
деятельности методических объединений и 
коллектива в целом.

Расчёт рейтинга учителя должен моти-
вировать учителей на поиск новых решений, 
выявленных с помощью данной технологии, 
ориентирующей на дальнейшее самораз- 
витие.

Реализация технологии мониторинга по 
отслеживанию профессиональной деятель-
ности педагогов позволяет учителю:

– увидеть ситуацию «успеха», что спо-
собствует отслеживанию изменений в про-
цессе его профессионального становления;

– реально представить результаты сво-
ей педагогической деятельности и их место 
в коллективе;

– осуществлять поиск возможностей 
наиболее полной самореализации в про-
фессии;

– ориентироваться на профессиональ-
ный рост;

– иметь стимул к непрерывному самосо-
вершенствованию, профессиональному росту;

– постоянно повышать квалификацию.

Эта технология также позволяет адми-
нистрации школы:

– осуществлять непрерывную диагно-
стику результатов профессиональной дея- 
тельности каждого педагога и коллектива 
школы;

– организовать процесс повышения ква-
лификации учителей на индивидуальной и 
дифференцированной основе;

– корректировать программу «Учитель 
будущего».

Сегодня  на профессионально высоком 
уровне учитель должен решать в процессе 
трудовой деятельности непредвиденные 
социальные и профессиональные задачи, в 
связи с чем образовательными организаци-
ями проводится большая работа по поиску 
и реализации эффективных путей развития 
личности учителя, в том числе его профес-
сионального уровня [12].

Проведённая работа дала положитель- 
ный результат. Улучшились результаты про-
фессиональной деятельности педагогиче-
ских работников. С каждым годом увеличива-
ется количество педагогов, соответствующих 
уровням квалификации, предъявляемым 
к квалификационным категориям (первой 
и высшей), что представлено в таблице. 

Мониторинг прохождения аттестации 
за 2017–2021 гг.

№ Обеспеченность 
кадрами

Количество педагогов

20
17

–
20

18

20
18

–
20

19

20
19

–
20

20

20
20

–
20

21

1 Всего 
педагогов 96 96 95 98

2 Учителя без 
категории

26
(27,1 %)

23
(24 %)

20
(21 %)

14
(14 %)

3 Учителя 
с первой 
категорией

26
(27,1 %)

23
(24 %)

24
(25 %)

26
(26,5 %)

4 Учителя 
с высшей 
категорией

44
(45,8 %)

50
(52 %)

51
(54 %)

58
(59,2 %)

Заключение. Анализ факторов форми-
рования системы учительского роста позво-
ляет утверждать, что национальная система 
учительского роста (НСУР) – это единое об-
разовательное пространство, обеспечиваю-
щее профессиональное развитие учителя и 
способствующее повышению качества об-
разования, а также интенсивному развитию 
системы дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов. 
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Следует отметить, что система допол-
нительного профессионального образова-
ния в целях удовлетворения индивидуаль-
ных потребностей педагогов должна:

– обеспечить единое сетевое образова-
тельное пространство для профессиональ-
ного роста учителей. Сетевое образование 
позволит перейти на другой уровень разви-
тия непрерывной системы образования, ко-
торый станет необходимым условием повы-
шения качества образовательного процесса 
(цифровая дидактика) [13];

– использовать различные формы по-
вышения квалификации (практико-ориен-
тированные курсы, научно-образователь-
ные и учебно-методические конференции, 
предметные олимпиады для педагогов, 
формирование портфолио, проведение 
учителями авторских курсов/семинаров  
и т. д.);

– учитывать индивидуальные интересы 
и мотивы профессионального роста учите-

лей, своевременно стимулируя их за хоро-
шие системные показатели вне зависимости 
от стажа работы;

– разработать и внедрить постоянную 
оценку профессиональной деятельности 
педагога, его компетенций в целях оказа-
ния своевременной помощи и коррекции 
(ежегодный мониторинг профессиональной 
деятельности педагогов). Качественное ис-
пользование мониторинга позволяет вы- 
явить потребность педагогических кадров 
в новых образовательных услугах, включая 
содержание, методы и приёмы, технологии 
работы, тем самым способствуя дальней-
шему развитию системы дополнительного 
профессионального образования [14].

Таким образом, национальная система 
учительского роста предусматривает созда-
ние единых подходов к результатам профес-
сиональной деятельности педагогических 
кадров, способствующих их личностному, 
профессиональному и карьерному росту. 
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Contextual Factors Formation of a National Teacher Growth System
In the article, the authors consider the theoretical and practical issues of the implementation 

of the national system of teacher growth, where it becomes especially important to create optimal 
conditions, taking into account the requirements of professional standards, as well as the method 
of introducing the national system of teacher growth as a set of elements and relationships that 
are naturally connected with each other into a single whole. The priority goal of the article is to 
reveal some of the features of managing the professional growth of a teacher in the context of 
the implementation of the project of the national system of teacher growth based on the analysis 
and generalization of the works of domestic and foreign scientists in the field of adult education. 
The authors note that the lack of common approaches and common understanding in improving 
the professional competence of teaching staff, in general, their professional and career growth, 
can become the main problem in improving the quality of education. In this regard, this article 
pays special attention to the problems of additional professional education of teachers, as well as 
some of its mechanisms for the systematic provision of continuous professional education. Analysis 
and generalization of pedagogical works, regulatory and legal documents, as well as analysis and 
generalization of practical experience, etc. allowed the development of some local documents, 
which contributed to the improvement of the professional level of teaching staff, their competence. 
The article presents the results of the implementation of the developed program “Teacher of the 
Future”, as well as “Regulations on the distribution of percentage allowances (funding ratio) for the 

1 R. E. Gerasimova – development of the concept of the article, systematization and writing of the article.
2 V. G. Abramova – collection, analysis and processing of research materials.
3 I. A. Alekseeva – editing the article.
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agro-profile activities of a teacher”, providing pedagogical conditions to meet the needs of teaching 
staff. Thus, the effectiveness and quality of teachers’ activity is effectively influenced not only by 
the introduction of an effective contract with specific indicators based on the provision, but also by 
the creation of organizational and pedagogical conditions, including the formation of conditions 
for systematic advanced training of teachers, and, if necessary, retraining through additional 
professional programs.

Keywords: national system of teacher growth, professional standard, new model of teacher 
certification, professional development, effective contract, additional professional education
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Педагогическое взаимодействие: вопросы методологии и методики
Актуальность обращения к проблеме педагогического взаимодействия обусловлена вос-

требованностью данного явления для образовательной системы. Основу его изучения со-
ставляет методология, раскрывающая взаимодействие как значимую категорию философии 
с соответствующими характеристиками (фундаментальность, непрерывность, стабильность, 
реактивность и т. д.), которые проявляются в различных сферах, в том числе и в образовании. 
В результате сопоставительного анализа публикаций, посвящённых педагогическому взаимо-
действию, было отмечено редуцирование данного понятия, что упрощает представления о 
самом явлении, и закрепляется в нормативно-методической базе. В УрГПУ была поставле-
на задача актуализировать теорию и практику педагогики взаимодействия через последова-
тельное её раскрытие в ряде дисциплин («Педагогика», «Основы профессионального взаи-
модействия», «Теория и практика профессионального взаимодействия»). Тематика занятий 
посвящалась тактике и стратегии совместной деятельности участников образовательных 
отношений, проблемам формирования субъектности обучающихся, профессионально-педа-
гогической культуре педагога и др. Студенты выступали в роли обучающихся и обучающих, 
оценивающих и оцениваемых, организаторов, консультантов, экспертов и т. д., организуя 
«профессиональное» взаимодействие с разнообразными «участниками образовательных 
отношений». Эти занятия были позитивно оценены ими за практическую ориентированность, 
сочетание теоретических и прикладных аспектов, проблематизацию как альтернативу обыч-
ному изложению материала, продуктивность, диалогичную форму занятия и т. д. В качестве 
итоговых результатов был сделан вывод о необходимости дальнейшей проработки педаго-
гики взаимодействий с тем, чтобы методический (инструментальный) подход стал основани-
ем для раскрытия методологического основания с дальнейшей продуктивной реализацией в 
практике образовательного процесса. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие, виды педагогических взаимодей-
ствий, инструментальный и сущностный подходы, методология педагогики взаимодействий, 
методика образовательных взаимодействий в процессе вузовского обучения, взаимодей-
ствие участников образовательных отношений

1 Е. В. Коротаева осуществляла концептуальную проработку содержания, описание методологии проблемы, 
определение методического базиса образовательной практики.

2 И. Г. Чугаева проводила анкетирование, количественный и качественный анализ полученных данных. 

Введение. Эффективность и продук-
тивность любого явления во многом зави-
сит от верного понимания его сущности на 
методологическом уровне и, соответствен-
но, воплощения на уровне методическом, 
практическом. Однако в наш «период опе-
режающей практики» эти уровни не всегда 

гармонично увязаны между собой. Так, к 
примеру, происходит с педагогическим вза-
имодействием. 

Можно утверждать, что количество об-
ращений к этому понятию в сфере образо-
вания заметно выросло: взаимодействие в 
информационно-образовательной среде [1], 
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продуктивное взаимодействие [2], педаго-
гическое взаимодействие [3; 4], взаимодей-
ствие участников образовательных отно-
шений [5; 6], социально-профессиональное 
взаимодействие [7], сетевое взаимодей-
ствие [8; 9], синхронное и/или асинхронное 
взаимодействие в вузе [10; 11] и др. Это 
свидетельствует об определённой транс-
формации в переосмыслении взаимодей-
ствия как особого явления образовательной 
сферы.

Но порой такая трансформация при-
водит к редукции в понимании объёмности 
самого явления взаимодействия. В педа-
гогических словарях и энциклопедиях пер-
вого десятилетия XXI в. педагогическое 
взаимодействие трактовалось однозначно, 
с точки зрения методологии не вполне кор-
ректно. Большая часть трактовок своди-
лась к следующему: «личностный контакт 
воспитателя и воспитанника(ов), случай-
ный или преднамеренный, частный или 
публичный, длительный или кратковремен-
ный, вербальный или невербальный, име-
ющий следствием взаимные изменения их 
поведения, деятельности, отношений, уста-
новок»1. В зарубежных исследованиях вза-
имодействие также рассматривается как 
обмен информацией, чувствами, мыслями 
между учителем и учеником или между уче-
никами, в результате которого происходит 
их взаимное воздействие друг на друга [14; 
15], или как взаимовлияние учителя и уче-
ников друг на друга в процессе коммуника-
ции [16–18].

Почему данные определения рассма-
триваются как редуцированные (т. е. сужен-
ные, упрощённые)? Дело в том, что они не 
включают в процесс взаимодействия контак-
ты и действия коллективных субъектов (пе-
дагогов, родителей, общественности и др.); 
как очевидный факт в нём указывается на 
«взаимные изменения (курсив наш – Е. К., 
И. Ч.) их поведения, деятельности, уста-
новок» (что случается далеко не всегда); 
обойдено вниманием взаимодействие педа-
гогических систем внутри одного образова-
тельного учреждения и взаимодействие пе-
дагогических систем различных государств; 

1 Новгородцева И. В. Педагогика с методикой пре-
подавания специальных дисциплин. – М.: ФЛИНТА,  
2017. – 378 с. Текст: электронный // ЭБС «Консультант 
студента»: [сайт]. – URL: https://www.studentlibrary.ru/ 
book/ISBN9785976512801.html (дата обращения: 14.08.21); 
Педагогический словарь по темам: учеб. пособие / сост. 
Л. П. Русинова. – Сарапул, 2010. – 143 с. 

не учитываются взаимовлияния системы об-
разования с другими социальными институ-
тами и т. д. Очевидно, что «педагогическое 
взаимодействие» начала века в основном 
рассматривалось как просто контакт «вос-
питателя и воспитанников».

Методология и методы исследова-
ния. Однако в таком подходе нивелирует-
ся методологическое понимание сущности 
взаимодействия. Напомним, что оно пред-
ставляет одну из основных философских 
категорий, которая отражает как процессы 
воздействия объектов друг на друга, так и их 
взаимную обусловленность в порождении и 
развитии; при этом взаимодействие являет-
ся объективной и универсальной формой 
движения и развития, благодаря чему осу-
ществляется связь всех структурных уров-
ней бытия2.

С учётом этого методологического осно-
вания педагогическое взаимодействие – как 
и многие ведущие понятия и категории в пе-
дагогической науке – необходимо рассма-
тривать в широком и узком смыслах. 

В первом случае педагогическое взаи-
модействие представляет собой интегратив-
ную основу системы образования, которая 
обусловливает как структуру этой системы 
(от низшей ступени к высшей), так и её со-
держание (с учётом преемственности, ме-
тапредметности и др.), обеспечивает связь 
образования с другими социальными ин-
ститутами, а также предопределяет направ-
ленность и способы реализации контактов 
субъектов, включённых в образовательную 
деятельность. В более конкретном (узком) 
варианте педагогическое взаимодействие 
можно трактовать как детерминированную 
познавательной ситуацией, опосредуемую 
социально-психологическими процессами 
связь субъектов (и объектов) образования, 
приводящую к их количественным и/или ка-
чественным изменениям. 

Иными словами, педагогическое взаи-
модействие можно исследовать как цель, 
основу (в широком смысле) и как инстру-
мент, средство (в узком смысле). Отметим, 
что в подавляющем большинстве публика-
ций педагогическое взаимодействие пред-
ставлено именно в инструментальной трак-
товке: «Педагогическое взаимодействие в 
обучении иноязычному чтению в неязыко-

2 Энциклопедия эпистемологии и философии 
науки. – URL: https://gufo.me/dict (дата обращения: 
14.08.2021). – Текст: электронный.



161

Отечественная педагогика: история и современность

вом вузе» [10]; «Модель педагогического 
взаимодействия преподавателя и студентов 
в условиях дистанционного обучения» [11]; 
«Взаимодействие семьи и школы в форми-
ровании гуманных взаимоотношений млад-
ших школьников в полиэтнической среде» 
[12]; «Личность и культура в школе XXI века: 
конфликт и взаимодействие» [13] и др. 

То же можно сказать и о нормативно-ме-
тодической документации, которая являет-
ся основой организации образовательного 
процесса. В федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) общего 
образования имеются обращения к взаимо-
действию, которые носят уточняющий (т. е. 
инструментальный) характер: 

– в общих требованиях к реализации 
программы: сетевое взаимодействие, взаи-
модействие между участниками образова-
тельного процесса, в том числе посредством 
сети Интернет, дистанционное взаимодей-
ствие всех участников образовательных от-
ношений и т. д.;

– в требованиях к результатам освоения 
образовательной программы по конкретным 
учебным предметам: речевое взаимодей-
ствие; взаимодействие общества и природы, 
человека и общества, приобретение опыта 
взаимодействия с людьми другой культуры; 
взаимодействие тел, магнитов и др.1

Похожая картина обнаруживается и в 
ФГОС высшего образования по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование. Для нас данное направление 
имеет особое значение, так как речь идёт о 
подготовке тех кадров, которые в будущем 
должны реализовать программу общего об-
разования.

В предыдущих стандартах высшего зве-
на по педагогическому образованию обя-
зательно имелись многочисленные ссылки 
на взаимодействие: в описании квалифи-
кационной характеристики выпускника, в 
различных дисциплинах (социальная пси-
хология, практическая педагогика, методика 
воспитательной работы и др.). Тогда как в 
стандартах 2015, 2018 гг., где содержатель-
ная компонента разрабатывается каждым 
вузом самостоятельно, педагогическое вза-

1 Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта основного общего 
образования: приказ Министерства просвещения РФ: 
[от 31 мая 2021 г. № 287]. – URL: https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/401333920 (дата обращения: 
14.08.2021). – Текст: электронный.

имодействие всё же представлено (что уже 
радует), но достаточно дискретно (см. та-
блицу).

О взаимодействии в ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (2015, 2018)

ФГОС ВО (2015) ФГОС ВО (2018)

Характеристика 
профессиональной деятельности выпускника

Организация взаимо-
действия с обществен-
ными и образователь-
ными организациями, 
детскими коллектива-
ми, родителями (закон-
ными представителя-
ми) обучающихся

–

Требования к результатам 
освоения программы бакалавриата

– Способность к ком-
муникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач межличностного 
и межкультурного взаи-
модействия (ОК-4).
– Готовность к взаимо-
действию с участника-
ми образовательного 
процесса (ПК-6)

УК-3. Способен осущес- 
твлять социальное вза-
имодействие и реализо- 
вывать свою роль в ко-
манде.
ОПК-7. Способен взаимо-
действовать с участни-
ками образовательных  
отношений в рамках ре-
ализации образователь-
ных программ

Требования к реализации 
программы бакалавриата

Взаимодействие между участниками образова-
тельного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействия посредством 
сети «Интернет»

Сопоставительный анализ показыва-
ет, что в стандарте 2015 г. взаимодействие 
в большей степени соотносится с обра-
зовательной деятельностью, тогда как в 
стандарте 2018 г. оно становится более 
социализированным, что актуально для 
универсализации (учитывая формируемые 
компетенции, сопряжённые со стандартом 
профессии), востребовано для современной 
ситуации развития общества, образования и 
т. д. Однако при этом в определённой сте-
пени нивелируется конкретная професси-
ональная направленность, т. е. подготовка 
педагогов, которые в свою очередь должны 
подготовить своих учеников и воспитанни-
ков к социальному взаимодействию в со-
временном, динамично меняющемся мире, 
выстроенном в самых различных формах и 
вариантах взаимодействий. 
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Результаты исследования. Анализ 
структуры образовательной программы выс-
шего образования по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование 
свидетельствует, что в базовой части только 
«Педагогика» и частично «Профессиональ-
ная этика» могут служить ресурсом для 
формирования у обучающихся полноценно-
го представления о педагогическим взаимо-
действии. В вариативной части программы 
представлены различные предметные мето-
дики, что необходимо в системе подготовки 
будущего педагога. Но в итоге у студента 
так и не складывается цельное понимание 
и восприятие образовательного процесса, 
в котором постоянно происходит «воздей-
ствие объектов друг на друга, обеспечивая 
их взаимную обусловленность в порожде-
нии и развитии». 

В Уральском государственном педагоги-
ческом университете было принято решение 
не просто усилить внимание к педагогиче-
скому (образовательному) взаимодействию, 
а реализовать определённую стратегию, 
которая бы раскрывала потенции, имеющи-
еся в данном научно-практическом направ-
лении. Эта стратегия воплотилась в линей-
ке дисциплин: «Введение в профессию», 
«Педагогика», «Основы профессиональных 
взаимодействий с участниками образова-
тельных отношений», «Преемственность в 
образовательном процессе» – для бакалав-
риата и «Теория и практика профессиональ-
ных отношений» – для магистратуры. 

Тематика занятий по указанным дисци-
плинам связана со спецификой взаимодей-
ствий в образовательном пространстве, с 
тактикой и стратегией совместной деятель-
ности участников образовательных отноше-
ний, с познанием как специфическим видом 
труда, с формированием субъектности в об-
учающем процессе, с теорией и практикой 
учебного диалога, с профессионально-пе-
дагогической культурой педагога, с пости-
жением современных реалий и актуальных 
возможностей воспитывающей среды и др.

На этих занятиях поднимаются вопросы 
взаимосвязи и взаимодействия различных 
компонентов образовательного процесса. 
Так, студенты открывают для себя обуслов-
ленность системы образования с государ-
ственными социальными институтами, ана-
лизируя методы обучения, они осознают (в 
том числе и через собственный опыт) не 
только номинальную, но и реальную связь 

методов мотивации и методов контроля в 
обучении, учатся совмещать задачи урока 
и методы обучения с коммуникативными 
функциями (информативной, интерактив-
ной, перцептивной) и др. 

Большую часть занятий можно соотне-
сти с такой моделью обучения, как «перевёр-
нутый класс», но усиленной тематической 
проблематизацией, постоянной трансфор-
мацией позиций обучающихся. Они оказы-
ваются не только в роли обучающихся, но 
и обучающих, обучаемых, оценивающих и 
оцениваемых, ведущих и ведомых, органи-
заторов, консультантов, экспертов и т. д. При 
этом занятия происходят в группах сменного 
состава, поэтому каждый будущий педагог 
вступает в «профессиональное» взаимодей-
ствие не только с желаемыми, но и с други-
ми, самыми разнообразными «участниками 
образовательных отношений», как это и бы-
вает в реальной педагогической практике.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Мы провели опрос студентов c тем, 
чтобы получить обратную связь, что являет-
ся одним из условий продуктивного взаимо-
действия. 

В опросе участвовали 120 студентов 
различных направлений подготовки. На 
вопрос «Как Вы оцениваете информаци-
онность учебного материала по курсу “Ос-
новы профессионального взаимодействия 
с участниками образовательных отноше-
ний”»? 100 % студентов дали высокую 
оценку. Они отметили сочетание фундамен-
тальных и прикладных аспектов взаимодей-
ствия, обратили внимание на обращение к 
современным проблемам  образовательно-
го процесса и вариативность в решении этих 
проблем: «на занятиях давались не только 
теоретические знания, но и практические, 
которые пригодятся нам в педагогической 
деятельности», «были даны полные и раз-
вёрнутые ответы на возникающие вопросы» 
и т. п. 92 % студентов отметили проблем-
ность как некую позитивную альтернативу 
обычному изложению лекционного матери-
ала, его связь с практическими занятиями. 
98 % респондентов обратили внимание на 
продуктивность диалогичной формы, возни-
кающей не только между преподавателем и 
обучающимися, но и между самими студен-
тами: «интересно обсуждать и разбирать 
реальные кейсы»; «рассматриваются жиз-
ненные ситуации, которые нельзя решить 
по конспекту, только на практике в процессе 
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групповой работы, диалога»; «есть диалог, 
возможность высказать своё мнение и быть 
услышанным», «это открытая и свободная 
коммуникация» и др.

Такое отношение студентов к этим за-
нятиям было особенно значимо для нас с 
учётом того, что часть образовательного 
процесса проходила в дистанционном фор-
мате, в определённой степени затрудняю-
щем педагогическое взаимодействие. Мы 
согласны с зарубежными коллегами, что 
метод кейсов является хорошим способом 
сбалансировать практические занятия с  
теорией, позволяет развивать умение сту-
дентов рассуждать, быть ответственным в 
подготовке к диалогу [14].

Поэтому мы признательны нашим пре-
подавателям, которые стремились сделать 
каждое занятие ярким, актуальным, запо-
минающимся; также благодарны нашим 
студентам, которые не просто приняли этот 
«вызов», но активно и творчески включились 
в совместную деятельность, направленную 
на освоение и присвоение траекторий педа-
гогических взаимодействий. 

Эпоха стремительной цифровизации 
образования, особенно в период пандемии, 
вызванной коронавирусом, актуализирует 
ряд проблем, связанных с педагогическим 
взаимодействием. К ним можно отнести от-
сутствие прямых контактов обучающихся на 
занятиях, преимущественную ориентацию 
на индивидуализацию, а не совместность 
обучения, нивелирование перцептивной 
составляющей, вынужденный дисбаланс 
между функциями контроля и мотивации 
и пр. Напомним, что в нашем случае речь 
идёт о подготовке будущих педагогов, кото-
рые, возможно, в своей профессиональной 
деятельности должны быть готовы обеспе-
чить качественное педагогическое взаи-
модействие участников образовательной 
деятельности вне зависимости от учебной 
ситуации.

Заключение. В качестве итога отметим 
следующее. Обращаясь к педагогике взаи-
модействий, следует рассматривать её це-

лостно, учитывая не только методическую 
составляющую, но и методологическую. Об 
этом пишут и зарубежные исследователи: 
«Интерактивное обучение – это целостная 
методология, включающая как онлайн-, так 
и офлайн-компоненты, которые вместе со-
ставляют полноценный образовательный 
опыт» [19]. Методологический подход бази-
руется не на одном каком-либо принципе, 
но на их совокупности: фундаментальность 
(многозначность и сложность явлений и 
процессов); непрерывность и внутренняя 
стабильность (при котором внутреннее 
единство оказывается «больше, чем просто 
сумма его частей»); причинная обусловлен-
ность (чувствительность к внешним измене-
ниям) и др. 

Методическая, т. е. инструментальная, 
составляющая педагогики взаимодействий 
оказывается более подвижной, трансфор-
мируемой в соответствии с социокультурной 
ситуацией, с ценностными ориентирами об-
щества: от методов принуждения, воздей-
ствия к методам актуализации субъектной, 
инициативной позиции учащихся в процессе 
обучения, познания. Однако на данный мо-
мент методика – как условие продуктивного 
педагогического взаимодействия – заметно 
отстаёт и в содержательной части (учебники 
и учебные пособия не успевают «перестра-
иваться» под реалии злободневной ситуа-
ции образования; и дело не только в «элек-
тронном учебнике»), и в организационной 
форме, которая во многом определяется 
нормативным, дистанционным, цифровым 
форматом, но не сущностным, содержа-
тельно-ценностным, наполнением.

Опыт обучения, представленный в дан-
ной статье, стоит рассматривать в ряду по-
добных – пока дискретных – практик, но они 
уже имеют место быть в образовательном 
процессе. И мы полагаем, что осмысле-
ние потенций педагогики взаимодействий и 
проработка её методических основ на бли-
жайшее будущее должны стать одной из 
приоритетных задач для теории и практики 
отечественной системы образования. 
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Pedagogical Interaction: Questions of Methodology and Teaching Techniques
The relevance of addressing the problem of pedagogical interaction is due to the demand for 

this phenomenon for the educational system. The basis of its study is the methodology that reveals 
interaction as a significant category of philosophy with corresponding characteristics (fundamental, 
continuity, stability, reactivity, etc.), which are manifested in various spheres, including education. As 
a result of a comparative analysis of publications devoted to pedagogical interaction, it was noted 
that this concept is reduced, which simplifies the idea of the phenomenon itself, and is fixed in the 
normative and methodological base. The task was set at USPU to update the theory and practice 
of interaction pedagogy through its consistent disclosure in a number of disciplines (“Pedagogy”, 
“Fundamentals of professional interaction”, “Theory and practice of professional interaction”). The 
topics of the classes were devoted to the tactics and strategies of joint activities of participants 
in educational relations, the problems of forming the subjectivity of students, the professional 
and pedagogical culture of the teacher, etc. Students acted as students and trainers, evaluators 
and evaluators, organizers, consultants, experts, etc., organizing “professional” interaction with 
various “participants in educational relations”. These classes were positively evaluated by them 
for their practical orientation, a combination of theoretical and applied aspects, problematization as 
an alternative to the usual presentation of the material, productivity, dialogical form of the lesson, 
etc. As the final results, it was concluded that it is necessary to further study the pedagogy of 
interactions so that the methodological (instrumental) approach becomes the basis for revealing 
the methodological basis with further productive implementation in the practice of the educational 
process.

Keywords: pedagogical interaction, types of pedagogical interactions, instrumental and 
essential subtype, methodology of interaction pedagogy, methods of educational interactions in the 
process of university education, interaction of participants in educational relations
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Проблемы подготовки современной элиты 
в контексте национально-исторической педагогической традиции

В статье анализируются проблемы селекции, воспитания и образования элиты в совре-
менном транзитивном обществе; актуализируются вопросы подготовки национально ориенти-
рованных элит в контексте национально-исторической педагогической традиции; выявляются 
тенденции современного образования, негативно влияющие на его возможности относитель-
но воспитания высшей страты общества: усиление прагматических и индивидуалистических 
начал, замещение высших ценностей рыночными, в контексте чего утрачиваются смысл и 
основная (антропологическая, аксиологическая и культуросозидающая) миссия образова-
ния, происходит превращение образования в услуги и товар. Следствием данных тенденций 
явилась недооценка рефлексивно-ценностных, воспитательных аспектов образовательного 
процесса, позволяющих формировать систему личностных и профессиональных ценностей 
и смыслов личности. Показано, что деидеологизация и деидеализация  процесса  воспита-
ния привели к нарушению важнейших  принципов российской национально-исторической пе-
дагогической традиции в подготовке будущей элиты в образовании – идеалосообразности 
воспитания; приоритета нравственного образования над интеллектуальным (которое, в свою 
очередь, должно осуществляться на высоком уровне трудности); развития чувства взаимной 
сопричастности с окружающим большинством, восходящий к идее соборности; воспитание 
нравственной ответственности за результаты собственной преобразующей деятельности. 
Делается вывод, что познание и анализ исследуемой темы в контексте элитологии и элитопе-
дагогики, а также рефлексии национально-исторической педагогической традиции подготов-
ки элиты в образовании в русле изучаемой проблематики позволит выявить, описать, понять, 
интерпретировать и системно реализовать на современной почве продуктивные историко-пе-
дагогические идеи, позволившие в своё время обеспечить прогресс российского общества и 
отечественной культуры.

Ключевые слова: национально ориентированная элита, элитопедагогика, элитогенез, 
элитология, воспитание, национально-историческая педагогическая традиция

1 Ю. Ю. Левданская – основной автор, осуществляла разработку концепции статьи, систематизацию и анализ 
материалов, формулирование выводов, написание и оформление статьи.

2 А. В. Вейнер осуществляла анализ материалов, принимала участие в оформлении статьи.

Введение. В настоящее время актуа-
лен дискурс относительно качества элит, 
вопросов селекции, образования и воспи-
тания различных элитарных групп (П. Л. Ка-
рабущенко, Я. А. Пляйс, Л. Я. Подвойский, 
Р. Г. Резаков, А. В. Рогова, В. Г. Федотова, 
О. И. Шкаратан и др.). Актуальность данной 

проблематики усиливают экономический и 
социально-политический контексты транзи-
тивности, а соответственно, транзита элит, 
конфликта и борьбы элит, их системного рас-
кола. В этой ситуации, как отмечают П. Л. Ка-
рабущенко, Л. Я. Подвойский, Р. Г. Резаков, 
неизбежно происходит снижение качества 
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элит, изменение их характеристик, конфигу-
рации (гибриды и химеры, формирующиеся 
на аксиологически противоположных систе-
мах ценностей [1, с. 195]) с учётом требо-
ваний вызовов новых условий. По мнению 
исследователей, данная трансформация 
характеризуется усилением эгалитарист-
ских тенденций в обществе; маргинализаци-
ей элитогенеза (А. М. Старостин, А. В. По-
неделков, Л. Г. Швец); кризисом селекции 
элит, снижением их профессиональных ка-
честв (П. Л. Карабущенко, Л. Я. Подвойский, 
Р. Г. Резаков [Там же, с. 192–210]); отчужде-
нием элит от собственного народа, культу-
ры и национальных ценностей; формиро-
ванием личностью индивидуалистических 
смыслов и целей, не учитывающих интере-
сы общественного развития с выраженной 
тенденцией к чистому утилитаризму в целе-
полагании у так называемого демографиче-
ского авангарда общества (О. И. Шкаратан 
[2] и др.). Выявление проблем современно-
го образования, эксплицирующих редукцию 
идеи национально-исторической педагоги-
ческой традиции подготовки элиты в обра-
зовании, является целью статьи.

Методология и методы исследо-
вания. Теоретико-методологическим ос-
нованием статьи является культурно-цен-
ностный подход элитологии (Д. Белл, 
Х. Ортега-и-Гассет, М. Янг и др.) и элитопе-
дагогики (Е. Ю. Ольховская, М. А. Мазало-
ва), ориентированный на ценностные кри-
терии отбора элиты и меритократическую 
традицию, обосновывающий взаимодей-
ствие и взаимодополнение культур «масс» и 
«элиты» при ведущей роли последней и при-
знающий культурную мотивацию в качестве 
основы социальных изменений. Как способ 
описания и понимания историко-педагоги-
ческих явлений, признающий диалектиче-
ское единство презентизма и антикваризма 
(сочетающий понимающий и объясняющий 
подходы), осуществлён метод рациональ-
ной реконструкции прошлого (Г. Б. Корне-
тов [3]) к трактовке принципов российской 
национально-исторической педагогической 
традиции подготовки будущей элиты в обра-
зовании, рассматриваемых в понятиях со-
временной науки.

Результаты исследования и их об-
суждение. Педагогическая традиция, по 
мнению А. А. Романова, есть способ бытия и 
воспроизводства элементов педагогическо-
го наследия, фиксирующий устойчивость и 

преемственность опыта поколений в сфере 
осуществления, осмысления и проектирова-
ния педагогической деятельности; она явля-
ется механизмом накопления, сохранения и 
трансляции педагогических ценностей, опы-
та, образцов постановки и решения педаго-
гических проблем [4]. В содержательно-цен-
ностном аспекте педагогическая традиция 
представляет собой систему аккумулиро-
вания норм, обычаев и мировоззренческих 
установок, составляющих наиболее значи-
мую часть «классического» педагогического 
наследия той или иной культуры. В функци-
ональном плане педагогическая традиция 
выступает посредником между педагогиче-
ской современностью и педагогическим про-
шлым, механизмом хранения и передачи 
образцов, приёмов и навыков практической 
и мыслительной педагогической деятельно-
сти, укоренённых в педагогической культуре 
[Там же]. Н. П. Юдина обращает внимание и 
на то, что педагогическая традиция амбива-
лентна: она одновременно дискретна (отно-
сительно завершена) и континуальна (прак-
тически не завершена), всегда содержит в 
себе консервативное и устойчивое старое и 
изменчивое новое, поэтому механизм раз-
вития педагогической реальности можно 
рассматривать как перманентный переход 
нового в старое и обновление старого [5]. 

Выявление проблем современного об-
разования, эксплицирующих редукцию идеи 
национально-исторической педагогической 
традиции подготовки элиты в образовании, 
следует осуществить сквозь призму истори-
ко-педагогической категории – «педагогиче-
ской тенденции». По мнению К. Д. Радиной, 
тенденция – это наиболее общие оценки 
развития образования, осуществляемые 
с двух позиций (положительной и отрица-
тельной) в контексте направленности обра-
зовательных структур (например, на клас-
сическое или на реальное образование) и 
отношения к проблеме народного образова-
ния. Автор считает, что анализ тенденций в 
образовании помогает понять, какую роль в 
развитии образования играет государство, 
положительно или отрицательно оно влияет 
на ситуацию в образовании, а также позво-
ляет оценить содержание образования, его 
структуру1.

Анализ современных научных публика-
ций в ракурсе рассматриваемой проблема-

1 Радина К. Д. Лекции по истории педагогики: учеб. 
пособие. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 154 с.
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тики позволил выявить тенденции в совре-
менном образовании, негативно влияющие 
на его возможности относительно воспи-
тания высшей страты общества: усиление 
прагматических и индивидуалистических на-
чал, замещение высших ценностей рыноч-
ными, в контексте чего утрачиваются смысл 
и основная (антропологическая, аксиоло-
гическая и культуросозидающая) миссия 
образования, происходит коммодификация 
(рассматриваемая в качестве механизма 
интеграции национальных образователь-
ных систем в мировое образовательное 
пространство) образования и науки – пре-
вращение их в услуги и товар. Следстви-
ем данных тенденций явилась недооценка 
рефлексивно-ценностных, воспитательных 
аспектов образовательного процесса, по-
зволяющих формировать систему личност-
ных и профессиональных ценностей и смыс-
лов личности (Л. В. Баева, А. А. Вербицкий, 
Т. К. Клименко, А. В. Рогова, Ю. В. Сенько, 
В. А. Фортунатова. К. Г. Эрдынеева и др.) 
[6–12; 18]. 

Обозначенные тенденции в образова-
нии в целом, а также в практике универси-
тетов, играющих ведущую роль в процессе 
селекции современных элитных сообществ, 
конкретизируются исследователями как:

– проект американского либерального 
образования, отличающийся установкой ис-
ключительно на предпринимательскую ини-
циативу и лидерские компетенции личности 
(Л. А. Айснер, О. Д. Наумов) [13];

– проблема вымывания фундамен-
тальных теоретических знаний из учебных 
планов вследствие спроса работодате-
лей исключительно на прикладные умения 
(А. Ю. Белогуров, Т. В. Яровова) [14]; про-
изводство симулякров знаний (символов 
несуществующих знаний), соответствующих 
всем формальным требованиям со стороны 
регулирующих образование органов власти 
(Д. В. Голигузов, В. Е. Федоров, А. В. Немы-
кин) [15];

– «новая схоластика» как формально 
читаемые в условиях дефицита учебного 
времени и неподготовленности студенче-
ской аудитории упрощённые курсы науч-
ных дисциплин; как формируемый в этих 
условиях, лишённый творчества, схоласти-
ческий тип мышления, для которого харак-
терны догматизм, некритичность, компиля-
ция (П. Л. Карабущенко, Л. Я. Подвойский, 
Р. Г. Резаков) [1]; 

– редукция образования к обучению 
в контексте цифровизации образования 
(А. А. Вербицкий) [7]; опасности тотальной 
дегуманизации образовательных процес-
сов, бездуховности знания, изменения си-
стемы мировоззрения, ценностных пара-
дигм, в конечном итоге – самого субъекта 
(Л. В. Баева) [6], не готового эффективно ре-
шать проблемы гражданского общества [12];

– экономоцентризм в образовании и 
превращение педагога в «менеджера от об-
разования» с выхолащиванием культурной 
составляющей (О. С. Вдовин, А. М. Егоры-
чев, Ю. В. Сенько, М. Н. Фроловская и др.);

– утрата основной миссии высшей шко-
лы, связанной с подготовкой и воспитанием 
духовной культурной элиты общества в ус-
ловиях, когда ценность высшего образова-
ния девальвируется и превращается в про-
фанацию, а критерии качества приходится 
подгонять под фактический уровень интел-
лектуального и личностного развития вы-
пускников школ (Н. А. Ореховская) [16];

– невостребованность в рыночных усло-
виях: историко-педагогического знания, ак-
кумулирующего культурно-образовательные 
национальные традиции; историко-педаго-
гического анализа современных проектов 
образования; а также редукция историче-
ского и историко-педагогического знания в 
содержании образования (И. А. Колеснико-
ва, Г. Б. Корнетов, О. Е. Кошелева, С. В. Ку-
ликова, А. В. Рогова, М. В. Савин и др.).

Выявленные проблемы современно-
го образования, на наш взгляд,  являются 
следствием утраты идеи национально-исто-
рической педагогической традиции в подго-
товке и воспитании национально-ориенти-
рованной элиты.

Заключение. Так, деидеологизация и 
деидеализация  процесса  воспитания при-
вели к нарушению важнейших  принципов 
российской национально-исторической пе-
дагогической традиции в подготовке буду-
щей элиты в образовании, особенностями 
которой являлись реализация принципа 
идеалосообразности воспитания (П. Ф. Кап-
терев); приоритета нравственного образо-
вания над интеллектуальным (которое, в 
свою очередь, должно осуществляться на 
высоком уровне трудности); развития чув-
ства взаимной сопричастности с окружа- 
ющим большинством в «гармонии стремле-
ний отдельных личностей» (П. Ф. Каптерев) 
(восходящий к идее соборности В. Ф. Одо-
евского, В. С. Соловьева, Н. Ф. Федорова, 
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П. А. Флоренского, в которой индивидуаль-
ность осмыслялась как «укоренённость 
личности в сверхличном» (С. И. Гессен)); 
воспитание потребности служить развитию 
культуры, осуществлению идеалов, благу 
человечества, нравственной ответствен-
ности за результаты собственной преобра-
зующей деятельности граждан разумных и 
добродетельных, способных и готовых при-
нести существенную пользу своему Отече-
ству (И. И. Бецкой), «добрых общественни-
ков» (П. Ф. Каптерев) [8–11; 16; 17].

Пренебрежение национально-историче-
ской педагогической традицией в подготовке 
будущей элиты повлекло многочисленные 
проблемы, непосредственно сопряжённые с 
проблематикой обеспечения национальной 
безопасности. Так, О. И. Шкаратан, называя 
элитные группы «компрадорскими», выра-
жающими интересы неономенклатуры, ука-
зывает, что им присущи отсутствие государ-
ственного мышления, гражданственности, 
безразличие к судьбам отечественной науки 
и инновационной экономики. Я. А. Пляйс, 
В. Г. Федотова отмечают отсутствие нрав-
ственной ответственности отечественных 
элит перед обществом, их несостоятель-
ность как направляющей силы в культурном 
генезисе социума. 

Ряд исследователей указывает на не-
обходимость замены традиционных элит – 
представителей системы ценностей инду-
стриального века, сформированных путём 
рекрутирования элиты на основе системы 
гильдий и олигархического принципа фор-
мирования власти, не соответствующих 
современной действительности, элитами 
модернизаторскими, меритократическими  

(П. Л. Карабущенко, О. И. Шкаратан и др.). 
Предлагаются варианты подготовки элиты, 
способной интегрировать морально-нрав-
ственные и профессиональные качества 
(Л. Н. Бережнова, П. Л. Карабущенко, М. А. Ма- 
залова, Е. Ю. Ольховская, Р. Г. Резаков и др.), 
способной и готовой выражать и отстаивать 
национальные интересы (О. И. Шкаратан). В 
частности, В. Г. Федотова советует изучать 
историю элит для понимания соответствия 
уровня элит ситуации и выявления потенци-
ала их изменения; создавать механизмы об-
новляемости элит и условия для их карьерно-
го и профессионального роста; а подготовку 
элитных слоёв осуществлять на основе ци-
вилизационной отечественной специфики 
воспитания патриотически-демократической 
элиты в интересах страны. Н. Б. Карабущен-
ко предлагает разработать единую концеп-
цию и систему воспитания элитной личности 
профессионала в образовании.

В целом, можно заключить, что вопросы 
подготовки национально ориентированных 
элит, несмотря на предлагаемые пути реше-
ния данной проблемы, остаются открытыми. 
Данный вызов образованию требует ком-
плексного системного ответа. Думается, что 
познание и анализ исследуемой темы в кон-
тексте элитологии и элитопедагогики, а так-
же рефлексии национально-исторической 
педагогической традиции подготовки элиты 
в образовании в русле изучаемой пробле-
матики позволит выявить, описать, понять, 
интерпретировать и системно реализовать 
на современной почве продуктивные исто-
рико-педагогические идеи, позволившие в 
своё время обеспечить прогресс российско-
го общества и отечественной культуры.
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Problems of Education of the Modern Elite 
in the Context of National Historical Pedagogical Tradition

The article analyzes the problems of selection, upbringing and education of the elite in 
a modern transitive society; it updates the issue of education of nationally oriented elites in the 
context of the national-historical pedagogical tradition; the article reveals the tendencies of modern 
education that negatively affect on the upbringing of the highest stratum, which are: strengthening 
of pragmatic and individualistic principles, replacement of higher values by market ones, whereas 
the meaning and the main mission (anthropological, axiological and cultural-creating) of education 
are lost, education is being transformed into services and goods. Consequently, reflexive-value, 
educational aspects of the educational process were underestimated, which made it possible to form 
a system of personal and professional values of the individual. It is shown that de-ideologization 
and de-idealization of the upbringing process led to a violation of the most important principles of 
the Russian national-historical pedagogical tradition – the ideological conformity of upbringing; the 
1 Yu. Yu. Levdanskaya. – the main author, has developed the concept, systematized and analyzed the data, made the 

conclusions, drafted the manuscript.
2 А. V. Veyner – has made the analysis of data, participated in the manuscript drafting.
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priority of moral education over intellectual (which, in turn, should be carried out at a high level of 
difficulty); developing a sense of mutual involvement with the surrounding majority, which goes back 
to the idea of conciliarity; fostering moral responsibility for the results of one’s own transforming 
activity. It is concluded that the cognition and analysis of the topic in the context of elitology and elite 
pedagogy, as well as reflection of the national-historical pedagogical tradition of educating the elite 
in line with the scope of problems, will make it possible to identify, describe, understand, interpret 
and systematically implement productive historical and pedagogical ideas in modern conditions, 
which allowed to ensure the progress of Russian society and national culture back at that time.

Keywords: nationally oriented elite, elitopedagogy, elitology, elite genesis, upbringing, 
national-historical pedagogical tradition
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Организация преподавания иностранных языков 
в торговых школах России (конец XIX – начало ХХ в.)

В статье излагаются и анализируются факты, характеризующие процесс развития ком-
мерческого образования в России в конце XIX – начале ХХ в. Обращение к данной теме 
продолжает сохранять актуальность, поскольку некоторые её аспекты не получили своего 
исчерпывающего описания. Деятельность торговых школ представляет несомненный инте-
рес. Осмысление их опыта имеет практическую значимость в контексте повышения качества 
подготовки по направлениям и специальностям торговой, экономической и управленческой 
сфер. Вопросы развития коммерческого образования, в частности создания торговых школ, 
вызвали значительный интерес современников и  получили широкое  освещение  в исто-
рико-педагогических, статистических, публицистических изданиях,  датированных началом 
ХХ в. Действовавшее законодательство давало широкий простор частной и общественной 
инициативе в  учреждении торговых школ. Представители предпринимательства и промыш-
ленности не только инициировали создание  и финансово поддерживали торговые школы, 
но и принимали участие в формировании учебных программ, учитывая практические потреб-
ности региона. Курс обучения  в торговой школе включал широкий перечень общеобразова-
тельных и специальных дисциплин, выбор которых был продиктован местными потребностя-
ми. Анализ программ торговых школ показал, что в них представлены иностранные языки: 
немецкий, французский, английский. Количество часов, выделенных на их изучение, в ряде 
случаев превышало специальные дисциплины.  Курс обучения был призван сформировать 
практические навыки и умения в различных видах речевой деятельности, прежде всего в 
говорении. Изучение профессиональной лексики, обучение  чтению и пониманию коммер-
ческих документов, ведению коммерческой корреспонденции позволяют говорить о профес-
сионально ориентированном характере курса иностранного языка. Осознание важности изу-
чения данного предмета в подготовке кадров, способных взаимодействовать с зарубежными 
партнёрами, находило отражение в педагогических дискуссиях, направленных на поиск наи-
более эффективных путей обучения иностранному языку в торговых школах. 

Ключевые слова: торговые школы, преподавание иностранных языков, коммерческое 
образование, история педагогики

Введение. Проблемы совершенствова-
ния отечественного профессионального об-
разования продолжают оставаться в центре 
внимания педагогического сообщества, об-
щественности, государственных органов, биз-
неса и производства. Разработка концепций 
его модернизации, соответствующих  вызо-
вам современности, заставляет обратиться к 
отечественным образовательным традициям, 
доказавшим свою результативность. 

Осуществляемые экономические ре-
формы, реализация национальных проек-
тов, ориентированных на малое и среднее 
предпринимательство и поддержку индиви-

дуальной предпринимательской инициативы,  
актуализировали важность подготовки квали-
фицированных управленцев, экономистов и 
коммерсантов. В этой связи научный интерес 
представляет изучение исторического опыта 
отечественных учебных заведений коммерче-
ской направленности, действовавших во вто-
рой половине XIX – начале ХХ в. Основы его 
изучения были заложены ещё в начале ХХ в. 
(П. Н. Ариян, В. В. Григорьев, М. М. Захар-
ченко, М. В. Кечеджи-Шаповалов, А. Сахаров 
и др.), и работы данного периода отличаются 
богатым фактологическим материалом, тре-
бующим детального изучения. 
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Комплексное исследование становле-
ния и развития коммерческого образования 
в России не представляется возможным  без 
историко-педагогического  анализа практики 
преподавания отдельных учебных предме-
тов. Актуальность изучения роли и места 
иностранных языков в коммерческом обра-
зовании конца XIX – начала ХХ в. не вызыва-
ет сомнений в силу своей малоизученности. 
Данная статья призвана решить некоторые  
исследовательские задачи на примере об-
ращения к деятельности торговых школ, что 
позволит дополнить картину истории отече-
ственного профессионально ориентирован-
ного преподавания иностранных языков. 

Методология и методы исследо-
вания. Основным методом, обеспечившим 
достижение поставленной цели исследо-
вания, стал теоретический анализ истори-
ко-педагогической литературы, изданной 
в начале XX в. [1–5]. Перечень изученных 
источников включает статистические сбор-
ники, информационно-аналитические мате-
риалы, нормативно-правовые документы, 
историко-педагогические издания, мемуар-
ную литературу, юбилейные сборники, пе-
риодическую печать [6–9]. Проблемно-хро-
нологический метод позволил выделить, 
структурировать и последовательно рассмо-
треть предмет исследования, в то время как 
историко-ретроспективный метод дал воз-
можность выявить определённые причин-
но-следственные связи и закономерности.

Результаты исследования. Интен-
сивное развитие торговой, экономической, 
банковской сферы и промышленности Рос-
сии, осуществлявшееся с середины ХIХ в.,  
повысило потребность в квалифициро-
ванных специалистах, способных профес-
сионально осуществлять коммерческую 
деятельность. Удовлетворить постоянно 
растущие кадровые запросы за счёт обще-
образовательных учебных заведений не 
представлялось возможным, что потребо-
вало создания самостоятельной системы  
профессионального коммерческого образо-
вания, призванной «дать знания, полезные 
для торговой деятельности»1. 

Изученные источники свидетельствуют, 
что начало отечественному коммерческому 
образованию было положено в 1772 г. и свя-
зано с именем известного промышленника 

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 
Т. XVА (30): Коала – Конкордия. – СПб.: Семеновская ти-
политография (И. А. Ефрона), 1895. – С. 861–862.

и предпринимателя П. А. Демидова [10]. По 
имеющимся сведениям, коммерческие учи-
лища изначально  находились в ведении 
Министерства народного просвещения, с  
1894 г. − Министерства финансов, с 1906 г. − 
Министерства торговли и промышленности 
[4]. Последовательно развиваясь, коммер-
ческое образование России к началу ХХ в. 
оформилось  в  систему, включавшую не-
сколько видов учебных заведений, решав-
ших конкретные образовательные задачи. 

Обращение к источникам показывает, 
что коммерческое образование рассматри-
валось как «один из существенных факто-
ров экономического преуспевания  России» 
и нашло себе «горячих приверженцев и 
пропагандистов в самой торгово-промыш-
ленной среде, которую не так ещё давно 
считали хладнокровною к вопросам образо-
вания»2. М. В. Кечеджи-Шаповалов подчёр-
кивал, что торговля как самостоятельная от-
расль хозяйственной деятельности должна 
предъявлять к занятым в ней лицам «строго 
определённые требования специального ха-
рактера» [Там же, c. 11].

Принятое по инициативе С. Ю. Витте в 
1896 г. «Положение о коммерческих учеб-
ных заведениях» установило четыре их 
типа: торговые классы, торговые школы,  
коммерческие училища и курсы коммерче-
ских знаний. Торговые классы были призва-
ны «сообщить лицам всех возрастов, не мо-
ложе двенадцати лет, преимущественно из 
состоящих на службе в торгово-промышлен-
ных учреждениях, начальные коммерческие 
познания, необходимые в торговом деле»; 
торговые классы − «приготовлять учащих-
ся в них к службе в торгово-промышленных 
учреждениях»; семиклассные коммерческие 
училища − «дать учащимся общее и ком-
мерческое образование; трёхклассные ком-
мерческие училища − дать «только коммер-
ческое образование»; курсы коммерческих 
знаний − «сообщить познания по одному 
или нескольким предметам коммерческой 
специальности» [8, c. 5–6].

По имеющимся статистическим дан-
ным, на начало 1905 г. в России действова-
ло 191 коммерческое учебное  заведение, 
среди которых: коммерческих училищ − 68, 
торговых школ − 63, торговых классов − 32,  
курсов коммерческих знаний − 28. Мужских 

2 Объяснительная записка к уставу курсов Петро-
градского купеческого общества для подготовки торго-
во-промышленных деятелей. – 1916. – С. 2.
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учебных заведений было больше, чем жен-
ских, в которых обучалось всего 2 844 чело-
века, что составляло лишь 8,5 % от общего 
числа учащихся в коммерческих учебных 
заведениях [7].

В рамках данной статьи обратимся к 
деятельности торговых школ, являвшихся 
одной из ярких страниц истории отечествен-
ного коммерческого образования  конца 
XIX – начала XX в. Как свидетельствуют 
источники, о важности создания торговых 
школ заявляли многие предприниматели и 
промышленники [9]. В этой связи сошлёмся 
на доклад купеческого старосты М. А. Вол-
кова, сделанный им Сибирскому купеческо-
му собранию в 1903 г., в котором  он заявил 
о необходимости организации торговых 
школ, поскольку «для сохранения жизнен-
ности нашего класса, служащего как для 
созидания собственного благополучия, так и 
для процветания нашего края, к интересам 
которого мы не можем быть равнодушны-
ми, нам необходимо стремиться к развитию 
специальных знаний как в наших детях, так 
и в детях неимущего класса, услугами кото-
рого мы пользуемся в промышленности и 
торговле»1.

Согласно указанному положению торго-
вые школы были 1-классными и 3-классны-
ми, причём по разрешению Министра тор-
говли и промышленности курс обучения мог 
увеличиваться на один год. По имеющимся 
сведениям, наибольшее распространение 
получили 5-классные торговые школы, со-
стоящие из двух приготовительных и трёх 
основных классов [8, c. 157].

В 1-классных школах преподавался За- 
кон Божий, русский язык, коммерческая ариф- 

метика, бухгалтерия, коммерческая корре-
спонденция, география России, каллигра-
фия и другие предметы, необходимые для 
ведения торговой деятельности. В 3-клас- 
сных школах программа обучения была 
шире, и к уже перечисленным предметам 
добавлялись, например, коммерция со све-
дениями по торговому и промышленному 
законодательству, отечественная история. В 
результате анализа программ торговых школ 
выявлено, что в них изучали геометрию, 
естественную историю, физику, химию, това-
роведение, рисование, гигиену, местные то-
вары. Несмотря на схожесть программ, нет 
оснований говорить об их унификации, т. к. 
они различались перечнем  общеобразова-
тельных и специальных предметов.  

Как показывают источники, в  некоторых 
3-классных и 1-классных торговых школах с 
двухгодичным курсом преподавались ино-
странные языки, например, в 1905 г. немец-
кий язык изучали учащиеся торговых школ 
Ростова-на-Дону, Кишинева, Харькова и др. 
В документах подчёркивается, что иностран-
ный язык не являлся обязательным предме-
том и его изучали в  26 из 56 торговых школ, 
представивших годовые отчёты, причём в 
большинстве немецкий. Английский язык 
преподавался лишь в шести торговых шко-
лах, среди которых Гольдингенская, муж-
ская и женская при евангелическо-люте-
ранской церкви Христа Спасителя, частные  
школы  Шайдерова и Виноградова, женская 
в Риге. Для того чтобы получить более пол-
ное представление о изучаемых предметах,  
приведём таблицу уроков торговой школы 
имени Императора Николая II, основанной в  
1897 г. [Там же, c. 152].

Сведения о количестве уроков в торговой школе Императора Николая II1

Предмет
Приг. кл. Приг. кл.

1-й класс 2-й класс 3-й класс Всего
Мл. отд. Ст. отд.

Закон Божий 2 2 2 1 1 8

Русский язык 4 3 4 3 3 13

Немецкий язык 3 4 4 4 4 19

Французский язык − − 4 4 4 12

Арифметика 5 4 − − − 9

Геометрия 2 2 2 6

История 1 1 2 2 6

География 2 3 2 − − 7

1 Доклад Сибирскому купеческому собранию купеческого старосты М. А. Волкова. По вопросу об учреждении 
торговых школ. – Симбирск: Тип. М. Д. Бычковой, 1903. – С. 1.
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Окончание таблицы

Предмет
Приг. кл. Приг. кл.

1-й класс 2-й класс 3-й класс Всего
Мл. отд. Ст. отд.

Природоведение 2 3 2 − − 7

Коммерческая арифметика − − 5 4 4 13

Бухгалтерия − − − 4 5 9

Коммерция − − − 2 2 4

Товароведение − − 1 3 3 7

Коммерческая география − − − 2 3 5

Каллиграфия 3 2 2 1 8

Рисование 2 3 1 1 7

Гигиена 2 − − − − 2

Как видим из таблицы, программа 
включала общеобразовательные (63,8 %) 
и специальные  предметы (26,0 %), графи-
ческие искусства (10,2 %). Немецкий язык 
изучался на протяжении всех лет обучения 
в торговой школе, французский язык − три 
года, причём на них отводилось большее 
количество часов, чем на другие предметы.  
Подтверждают сказанное и сведения других  
торговых школ. Например, в женской торго-
вой школе при Вспомогательном обществе 
купеческих приказчиков в Москве на фран-
цузский язык выделяли 16, а на немецкий 
язык – 18 уроков, больше чем на  арифме-
тику, историю, географию, товароведение и 
бухгалтерию [7, с. 179].

Отчёты торговых школ позволяют по-
нять, насколько успешным было изучение 
иностранных языков. В Екатеринбургской 
торговой школе в 1905 г. не успевали по 
немецкому языку 28,13 %, по русскому язы-
ку − 22,5 %, по арифметике − 15,3 %, по 
геометрии − 15 %, по географии − 14,12 %. 
Низкая успеваемость по немецкому языку 
объяснялась двумя причинами: континген-
том учащихся и новизной предмета. «Гро-
мадное большинство детей, поступающих в 
школу, никогда прежде не слыхало ни одно-
го немецкого слова. Поэтому первые шаги в 
изучении этого предмета бывают в высшей 
степени медленны. С большим трудом в те-
чение первого полугодия дети приобретают 
навык разбирать немецкий текст, и сколько- 
нибудь успешное изучение предмета начи-
нается лишь со второго полугодия», − чита-
ем в источнике [8, c. 176]. Ситуация ослож-
нялась тем, что члены семьи зачастую не 
владели немецким языком, не могли помочь 
учащимся, проконтролировать выполнение 

домашних заданий. Для повышения успе-
ваемости учащиеся, показавшие плохие ре-
зультаты, должны были заниматься летом и 
сдавать экзамены.

Поскольку торговые школы  являлись 
сравнительно новым типом учебных заведе-
ний, на их работе сказывалась  недостаточ-
ность опыта, а также требовалось «обме-
няться мыслями и впечатлениями о том, что 
в отдельных местностях и школах достигну-
то и что ещё представляется спорным и со-
мнительным» [7, с. 11]. В этой связи можно 
сослаться на материалы совещания, прово-
дившегося с 29 декабря 1904 г. по 5 января 
1905 г., в котором принимали участие пред-
ставители министерства финансов, попечи-
тельных советов, учредители, инспекторы и 
преподаватели. Отметим массовость дан-
ного мероприятия, объединившего  более 
130 чел. из разных регионов страны.

Круг вопросов, рассмотренных на со-
вещании, охватывает организацию учебной  
деятельности (количество часов на предме-
ты, начало и конец занятий, летние практи-
ческие занятия и др.) и общие вопросы функ-
ционирования торговых школ (подготовка 
поступающих, нормирование рабочего вре-
мени, связь со средними учебными заведени-
ями, льготный проезд учащихся по железным 
дорогам, отсрочка от воинской повинности, 
форма, внешкольный надзор и др.). Особый 
интерес вызывают протоколы заседаний 
предметных комиссий и выступления пред-
ставителей учебных заведений, касающиеся 
программ и методов  преподавания общеоб-
разовательных и специальных дисциплин.

Не осталось без внимания участников 
совещания и преподавание иностранных 
(новых) языков. О. Б. Левин констатировал, 
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что во многих торговых школах иностранный 
язык являлся обязательным предметом, т. к. 
«условия местной торговли требуют обяза-
тельного знания того или другого из новых 
языков, и странно видеть такой специально 
нужный предмет в тех школах необязатель-
ным» [7, с. 31]. В этой связи закономерно 
возникал вопрос финансирования и внесе-
ния в сметы торговых школ дополнительных 
расходов. Высказывая свою точку зрения, 
А. Г. Малинин заметил, что на мотивацию и 
успеваемость влияла не оплата  за изуче-
ние предмета или его статус «необязатель-
ного», а организация учебного процесса,   
поскольку «если язык преподаётся хорошо, 
то учатся все ученики и достигают видных 
результатов, в противном случае учение 
идёт вяло и некоторые из учеников по тем 
или другим причинам прекращают учение по 
иностранному языку» [Там же, с. 32]. Не все 
участники совещания считали изучение но-
вых языков обязательным, приводя в каче-
стве контраргументов отсутствие опыта их 
преподавания, большое количество часов, 
ненужность второго иностранного языка. 

Обратимся к протоколу заседания ко-
миссии по преподаванию новых  языков в 
торговых школах ведомства Министерства 
финансов от 2 января 1905 г., открывая ко-
торое, председатель подчеркнул важность 
данной проблемы. Он указал, что, в отличие 
от коммерческих училищ, торговые школы 
имели чисто практическую цель изучения 
новых языков и демонстрировали приме-
ры хорошей организации их преподавания.  
Проведённые проверки показывали, что 
ученики понимали иноязычную речь, отве-
чали на вопросы, передавали содержание 
прочитанного текста, не испытывали трудно-
стей при выполнении письменных заданий. 

Ограниченные рамки статьи не позволя-
ют представить весь спектр высказанных то-
чек зрения, отметим лишь некоторые из них.   
Представляет интерес позиция Д. И. Фила-
това − представителя Общества взаимного 
вспоможения приказчиков, председателя 
попечительного совета женской торговой 
школы в Москве. По его мнению, выпускни-
кам торговых школ достаточно практическо-
го владения иностранным языком, напри-
мер, понимать фактуры, счета, несложные 
торговые письма, т. к. они не будут сразу  
занимать «ответственные должности». Он 
рекомендовал поступающим на службу в  
фирмы, где требуются иностранные языки, 

самостоятельно их совершенствовать, на-
пример, посещая вечерние курсы при обще-
стве приказчиков в Москве [Там же, с. 131].

Кроме этого, выступающие подчёрки-
вали важность сохранения общеобразова-
тельного характера иностранных языков, 
без которого не возможно достижение «ни-
каких утилитарных целей, …практической 
цели должна предшествовать общеобра-
зовательная ступень» [Там же, с. 136]. Не 
остались без внимания  женские торговые 
школы, важность изучения французского 
языка в которых не вызывала сомнений, т. к. 
без него «нигде не примут на службу даже 
на маленькое жалованье (20–25 руб.)» [Там 
же, с. 137].

Итогом обсуждения стало принятие те-
зисов, регламентировавших преподавание 
новых языков в торговых школах, краткое со-
держание которых состояло в следующем. 
Выпускники торговых школ должны были в 
достаточной степени владеть «обыденной» 
(разговорной) речью на иностранных язы-
ках и уметь читать нетрудные прозаические 
произведения современных авторов. В от-
ношении иностранной корреспонденции 
ставилась задача научить читать, понимать 
и составлять несложные коммерческие 
письма и торговые документы, прибегая при 
необходимости к помощи словарей и спра-
вочников. На начальном этапе обучения 
следовало использовать практический (на-
глядный, натуральный) метод, «весьма же-
лательно, чтобы в самом начале обучение 
начиналось не с чтения и письма, а с разго-
вора» [Там же, с. 141]. Вести преподавание 
рекомендовали на иностранном языке, за-
давая многочисленные вопросы, требующие 
индивидуальных и хоровых ответов учащих-
ся («путём беспрерывного ряда вопросов»). 
Прибегать к родному языку разрешалось 
только для разъяснения отвлечённых поня-
тий, трудных фраз и «периодов» (очевидно, 
имелись в виду времена глаголов). 

Учитывая возраст, воспитанники торго-
вых школ должны были быстрее приступать 
к чтению книг, т. к. их мотивация могла ос-
лабнуть  если «очень долго останавливать-
ся на упражнениях в малосодержательном 
разговоре и на чтении анекдотов и крат-
ких рассказов слишком детского содержа-
ния» [Там же, с. 142]. Прочитанные тексты 
рассматривались как основа для бесед на 
иностранном языке между преподавателем 
и учениками («вести разговоры»), а также 
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пересказов и  заданий на перифраз. Ограни-
ченность курса не позволяла систематически 
изучать курс грамматики, поэтому сведения 
из неё приобретались «попутно» при выпол-
нении  практических упражнений, чтении и 
разборе текстов. Домашнее внеклассное чте-
ние рассматривалось как «необходимое под-
спорье» при изучении иностранных языков, 
и учителю важно было убедиться, что книга 
действительно прочитана учениками, задав 
вопросы по её содержанию. И, наконец, к  
изучению коммерческой корреспонденции 
следовало приступать как можно позднее, 
т. к. «чем лучше ученик знает иностранный 
язык, тем легче ему справиться с корреспон-
денцией» [7, с. 147]. Как видим, была сфор-
мулирована определённая концепция пре-
подавания иностранных языков в торговых 
школах, установлены цель и метод обучения, 
приоритетность видов речевой деятельности, 
последовательность заданий на занятии. 

Обсуждение результатов исследо-
вания. Изучение источников показало, что 
большой вклад в развитие коммерческого об-
разования внесли представители купечества, 
предприниматели и промышленники. Торго-
вые школы были востребованы на рынке об-
разовательных услуг, а их выпускники реали-
зовывали свои профессиональные знания и 
навыки не только в коммерции и на производ-
стве, но и на государственной службе.

Для организации учебного процесса не 
была характерна строгая регламентация, на-
блюдалась вариативность форм и методов 
обучения, на выбор и содержание изучаемых 
предметов влияли региональные («местные») 
потребности и специфика производства. 

В торговых школах уделялось должное 
внимание преподаванию не только специ-
альных, но и общеобразовательных пред-
метов. В процессе изучения  иностранного 
языка учащиеся должны были не только 
приобрести практические навыки, но и на- 
учиться использовать его для решения про-
фессиональных задач, например, понимать 
счета, вести деловую переписку. Особое 
внимание придавалось обучению говоре-
нию, интенсивной речевой практике и чте-
нию. В преподавании иностранных языков 
в торговых школах можно выделить следую-
щие положительные моменты: осознание их 
роли и важности в профессиональной под-
готовке специалиста; количество часов, от-
ведённых на изучение; определение концеп-
туальных идей преподавания; ориентация 
на сферу профессиональной деятельности; 
поиск путей повышения результативности 
иноязычного образования. 

Заключение. Обращение к истории 
торговых школ вполне закономерно и ак-
туально в условиях поиска эффективных 
концепций, методов, технологий профес-
сиональной подготовки и имеет не только 
теоретический исследовательский инте-
рес, но и прикладное значение. Несмотря 
на имевшиеся недостатки, торговые школы 
успешно реализовывали на практике идеи 
регионализации образования, социального 
партнёрства предпринимательства и обра-
зования, практико-ориентированного об-
учения, а также включали в свои програм-
мы иностранные языки, рассматривая их в 
качестве важного компонента профессио-
нальной подготовки.
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The article presents and analyzes the facts characterizing the process of development of 
commercial education in Russia at the end of the XIX and beginning of the XX century. The appeal 
to this theme continues to remain relevant because some of its aspects which have not received 
their exhaustive description. The activity of trade schools is of undoubted interest. Understanding 
their experience is of practical importance in the context of improving the quality of training in the 
areas and specialties of trade economic and managerial spheres. The issues of the development 
of commercial education and in particular, the creation of trade schools aroused considerable 
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course of study at the trade school included a wide list of general and special subjects the choice 
of which was dictated by local needs. The analysis of the programs of trade schools showed that 
foreign languages: English, French, German. The number of hours allocated for their study in some 
cases exceeded the special disciplines. The training course was designed to form practical skills 
and abilities in various types of speech activity primarily in speaking.  The study of professional 
vocabulary, preparation for reading and understanding commercial documents, training in conducting 
commercial correspondence allow us to speak about the professionally oriented nature of the 
foreign language course. The awareness of the importance of studying this subject in the training 
of personnel capable of interacting with foreign partners was reflected in pedagogical discussions 
aimed at  finding the most effective ways of teaching a foreign language in trade schools. 
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Воспитание «нового человека» в педагогическом наследии 
А. С. Макаренко и в повести «Собачье сердце» М. А. Булгакова

Вопрос о воспитании «нового человека» представляет собой главную составляющую 
переходных периодов в истории человечества, поскольку идеал «нового человека» каса-
ется не только общества вообще, но и всех важнейших отраслей общественной жизни, в 
особенности образования. Октябрьская революция поставила целью создать такое загадоч-
ное существо, как «новый человек», заняв умы многих строителей социалистического об-
щества. Среди возникших педагогических теорий и течений самой удачной и признанной на 
международном уровне была концепция А. С. Макаренко, который очень резко отзывался 
об официальном курсе педагогической науки того времени и предлагал воспитывать «ново-
го человека» по-своему. Его литературно-педагогическая деятельность представляет собой 
структурированную программу (пере)воспитания беспризорных детей. Корни этой програм-
мы уходят глубоко в дореволюционные педагогические и философские традиции, которые 
позволили А. С. Макаренко преодолеть идеологические установки своего времени в целях 
формирования образа по-настоящему нового человека. В рамках данной статьи осущест-
влено сравнение произведений А. С. Макаренко с трудами писателя М. А. Булгакова, в осо-
бенности с повестью «Собачье сердце», где вопрос о «новом человеке» поставлен, но не 
полностью разрешён в связи с невозможностью изменить человека без изменения общества. 
Идеологические и педагогические предпочтения обоих мыслителей в отношении представи-
телей новой власти и дореволюционной России позволяют анализировать такое понятие, как 
«новый человек», сопоставлять два проекта по его воспитанию и одновременно подчеркнуть 
гуманитарный потенциал идей А. С. Макаренко и М. А. Булгакова для их возможного приме-
нения к современным педагогическим теориям и воспитательным подходам в целях фор-
мироваия разносторонней личности, способной участвовать в процессе развития общества. 

Ключевые слова: история образования, история педагогики, новый человек, педология, 
формирование личности

Введение. Октябрьская революция 
представляет собой сложное историческое 
явление, которое невозможно охватить во 
всей его полноте. Последствия её осущест-
вления силами большевиков имели эпо-
хальное значение, пошатнув многовековые 
основы политического и социального строя 
старой царской России. Разные слои рос-
сийского общества принимали её совер-
шенно по-разному: народные массы видели 
в революции начало процесса их освобо-
ждения от ига самодержавия и невежества, 
которые были для них как тяжёлые оковы, 
а интеллигенция встретила её в состоянии 
ожидания, поскольку революция влекла за 
собой коренные изменения в обществен-

ной жизни и новую вертикаль власти. Пе-
рестройка общества на другой социальный 
лад всегда затрагивает обучение и воспита-
ние как главные составляющие общества. 
В начале советской жизни большевики об-
ращались к представителям интеллигенции 
(лицам, занятым умственным, творческим 
трудом или руководящей работой), которые 
стали «политической опорой советской вла-
сти, а во многих случаях и самой властью», 
как справедливо отмечает Л. Л. Шпаков-
ская, поскольку «интеллигенция выступала 
главным объектом социальной инженерии» 
[1, с. 40]. Именно интеллигенция обладала 
необходимыми знаниями в области про-
фессионального образования, которые 



181

Отечественная педагогика: история и современность

могли способствовать решительному подъ-
ёму индустриализации в стране после вой-
ны и интервенции. Первым главным шагом 
в этом направлении являлись «Основные 
принципы единой трудовой школы РСФСР» 
(16 октября 1918 г.)1, которые кардинальным 
образом преобразовали систему просвеще-
ния, утверждая в качестве основой образо-
вательной парадигмы трудовую школу. Устав 
единой трудовой школы был утверждён 
18 декабря 1923 г. декретом СНК РСФРС2, 
зафиксировав светский характер обучения и 
доминирование труда. Главной проблемой, 
которую мы анализируем в данной статье, 
является то, что можно подразумевать под 
«советским человеком», или под «новым 
человеком», если мы хотим опираться на 
терминологию того времени, которая была 
связана с понятием труда. На этот вопрос 
нельзя дать однозначного ответа, поскольку 
речь идёт о мифологиеме, в которой можно 
различить некую общую канву и несколько 
концепций. Следовательно, целью данной 
статьи являются раскрытие данной мило-
фогемы и её толкование в произведениях 
А. С. Макаренко и М. А. Булгакова.

Методология и методы исследо-
вания. Основными исследовательскими 
методами выступили аналитический, ре-
троспективный и сравнительный методы, 
позволившие выделить главные составля-
ющие различных подходов к воспитанию 
новых поколений граждан, которые легли в 
основу фундамента советской педагогики. 
Кроме того, мы посчитали целесообразным 
сосредоточиться на таких концептах, как ду-
ховность, личность и свобода, позволяющих 
сопоставлять и сравнивать взгляды таких 
выдающихся мыслителей, как А. С. Мака-
ренко и М. А. Булгаков. Применение пе-
речисленных исследовательских методов 
повзолило раскрыть суть мировоззренче-
ских взглядов двух выдающихся мыслите-
лей в контексте проблемы формирования 
«нового человека». Это позволило сделать 
ряд обобщений и сформулировать аргу-
ментированные выводы, которые, в свою 
очередь, могут стать отправной точкой для 
дальнейших исследований в рамках совре-
менной концепции гуманизации и гуманита-
ризации образования и воспитания.

1 Известия Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета Советов от 16 октября 1918 г. № 225.

2 Устав Единой Трудовой Школы, утверждённый 
Совнаркомом 18 декабря 1923 г. – Владимир: Изд. Вла-
дим. Уездного отд. Народного Образования, 1924. – 12 с.

Результаты исследования. Одной 
из целей, которую ставила перед собой со-
ветская власть, было обучение народных 
масс и одновременное формирование но-
вой категории граждан, готовых взять на 
себя создание нового социалистического 
общества и по необходимости защищаться 
от внутренних и внешних врагов. Согласим-
ся с В. Г. Безроговым, который указал на то, 
что «идеал нового человека актуализирует-
ся во все критические времена» [2, с. 75], в 
частности, «тогда, когда власть применяет 
антропологический подход для осущест-
вления своего господства», «приводит к 
формулировке задач педагогике (и шире – 
просвещению в целом) по реформированию 
образовательной системы в качестве нрав-
ственного оправдания для самой власти» 
[Там же]. Аргументация В. Г. Безрогова вы-
зывает интерес, потому что она способству-
ет определению не столько политического, 
сколько педагогического дискурса, т. е. того 
образовательного курса, который взяла мо-
лодая советская власть, до определённого 
времени не имея однозначного видения вос-
питания и обучения нового человека. 

Множество различных подходов к дан-
ному вопросу отражают те или иные изме-
нения в образовательной политике ранне-
советского периода. Среди них мы выбрали 
подходы А. В. Луначарского и Н. К. Крупской, 
поскольку считаем, что их главные черты 
можно сопоставить с видением нового че-
ловека у А. С. Макаренко. Выдающийся пе-
дагог, которому вверили воспитание такого 
«нового человека», отрицательно отзывал-
ся о такой задаче. Уже в первой главе «Пе-
дагогической поэмы» А. С. Макаренко ре-
шительно писал, что нет никакой технологии 
и никакой методики для воспитания нового 
человека, и даже если браться – всё равно 
«со света сживут» [3, т. 3, с. 9], потому что 
результат должен быть достигнут в рамках 
той трудовой школы. Такое отношение педа-
гога к воспитанию «нового человека» было 
обусловлено тем, что выдающийся педагог 
не мог воспринимать труд как в качестве не-
погрешимого воспитательного средства, так 
и в качестве педологической основы учения 
о человеке. Постараемся показать возраже-
ния А. С. Макаренко в отношении труда и 
педологии для того, чтобы отразить суть его 
педагогической концепции и воспитательной 
практики. Во-первых, он выступал против 
нейтральности работы, которая не даёт ни-
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каких положительных результатов вне поли-
тического и общественного воспитания. Со-
ответственно, А. С. Макаренко воспринимал 
трудовое воспитание как сложный процесс 
формирования и развития личности, по-
скольку благодаря труду появляется новый 
человек как представитель новой культуры, 
без слепой веры в священную силу слова 
«труд».

В начале работы в Колонии им. Горько-
го А. С. Макаренко заметил, что «соседство 
такого понятия, как труд, оказывалось до-
статочным, чтобы быть уверенным в спаси-
тельности многих средств… никакого отно-
шения к труду не имеющих» [4, т. 4, c. 119], 
увидев в этом последствия нейтральности 
трудового процесса, превращающегося в 
механическое действе, если смотреть на 
труд отдельно и вне воспитательного кон-
текста. Педагог определил, что для того, 
чтобы труд приобрёл воспитывающее и раз-
вивающее влияние, он должен стать частью 
жизнедеятельности воспитательного кол-
лектива. По своему содержанию труд регу-
лирует взаимоотношения людей на основа-
нии взаимного уважения и взаимопомощи, 
что способствует развитию этических моти-
вов поведения, потому что, как справедливо 
замечает Л. И. Гриценко, «нравственность – 
один из способов нормативной регуляции 
действий человека в обществе, в которой 
потребности совместной жизни людей в об-
ществе и необходимость согласования их 
массовых действий фиксируется в общих 
правилах (нормах) поведения»1. А. С. Ма-
каренко отказался принимать тогдашние 
общепринятые взгляды на роль труд в вос-
питательном процессе, и, по его мнению, 
«труд – работа должна превращаться в 
работу – заботу, служащую логической ба-
зой поведения личности в коллективе» [5, 
с. 21]. Принимая такой подход к труду, учё-
ному удалось перебороть криминальное 
прошлое своих воспитанников, искореняя 
их «паразитарное» отношение к жизни и 
приучая к саморазвитию вместе с другими в 
целях реализации экономических и воспита-
тельных задач, стоящих перед коллективом. 
Создавая свою воспитательную систему, 
А. С. Макаренко рассчитывал на то, что но-
вому обществу не может быть близка идея 
беззаботного детства, потому что в труде 

1 Гриценко Л. И. Воспитание трудного детства: 
учеб. пособие по спецкурсу. – Волгоград: Изд-во Вол-
гоград. ин-та повышения квалификации, 2003. – 229 с.

есть радость и человеческое достоинство. 
Отсюда вытекает и проектирование воспи-
тания гражданина, которое А. С. Макаренко 
считал невозможным, «если с малых лет 
не дадим ему возможности пережить опыт 
этой трудовой заботы и в ней выковать свой 
характер, своё отношение к миру, к людям, 
то есть свою социалистическую нравствен-
ность» [6, т. 5, с. 260]. В этом мы можем ви-
деть результаты культивирования личности 
в условиях живого общества, которое борет-
ся не только за своё существование, но и за 
созидание новых социально значимых цен-
ностных ориентиров, о чём мы подробнее 
напишем далее. 

Что касается неприязни А. С. Мака-
ренко к педологии, необходимо подчер-
кнуть, что он не мог принимать теоретиче-
ские предпосылки учения, старающегося 
изучать человека с позиций физиологии и 
реактологии. Выдающийся педагог не мог 
согласиться с тем, что человека можно из-
менить лишь «удаляя» испорченные отно-
шения, создавшиеся между ним, природой 
и обществом, путём правильных ответов 
на определённые стимулы. Новый человек, 
соответственно, не может быть создан в 
«пробирке» формальных реакций «причи-
на – следствие», не может быть определён 
по параметрам психологической годности 
или негодности. По мнению А. С. Макарен-
ко, новый человек может быть только жи-
вой личностью, создающей и перевоспиты-
вающей себя в условиях настоящей жизни. 
Выделив диалектическую и диалогическую 
важность формулировки «от коллектива 
к личности», предполагающей обратную 
связь в виде отрефлексированных и глубоко 
пережитых личностью воспитывающих ситу-
аций, А. С. Макаренко имплицитно встал в 
оппозицию к Н. К. Крупской – её пониманию 
коллектива, выражающему необходимость 
в воспитании «идти от личности к коллекти-
ву»2, потому, что, по мнению выдающегося 
педагога, подход Н. К. Крупской отрицал ди-
намичность процесса развития личности, ко-
торая должна развиваться самостоятельно 
и свободно, без всякого подгона под шаблон 
и без стандартизации. В целях преодоления 
этого механистического видения А. С. Ма-
каренко создал педагогическую теорию и 

2 Хиллиг Г., Колония им. М. Горького – творческая 
лаборатория Макаренко – URL: https://portalus.ru/modu 
les/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193
140966&archive=1195596785&start_from=&ucat=& (дата 
обращения: 12.07.2021). – Текст: электронный.
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воспитательную практику, используя как 
мощное воспитательное средство коллек-
тив, который мог формировать нового чело-
века. Как справедливо замечают Г. П. Пред-
вечный и Ю. А. Шеркобин, придавая такую 
структуру коллективу, А. С Макаренко имел 
возможность, «изменяя положение челове-
ка в коллективе, оказывать существенное 
формирующее влияние на личность, причём 
таким образом, что сам воспитанник и не по-
дозревал, что является объектом воспита-
ния на основе принципа параллельного дей-
ствия» [7, с. 18], учитывая, что, по мнению 
А. С. Макаренко, «каждое наше прикоснове-
ние к коллективу обязательно будет и вос-
питание каждой личности, входящей в кол-
лектив» [3, т. 3, с. 47]. На наш взгляд, такое 
отношение педагога к коллективу не только 
касается программирования прогнозиру- 
емо развивающихся качеств личности, о чём 
свидетельствует личность воспитанника и 
её мотивационная сфера, механизмы фор-
мирования общественно ценных качеств. К 
тем же выводам пришли Г. П. Предвечный 
и Ю. А. Шеркобин, утверждавшие, что «на 
потребность можно рассмотреть, как род-
ную сестру долга, обязанностей, способно-
стей, проявление интересов не потребителя 
общественных благ, а деятеля социалисти-
ческого общества, создателя этих благ» 
[7, с. 20]. В этом мы можем согласиться 
с выводами отечественного макаренковеда 
Л. И. Гриценко, утверждающей, что «создав 
условия в виде коллектива для одновремен-
ного развития индивидуальности каждого 
члена коллектива и её естественной соци-
ализации, Макаренко намерился на гармо-
низацию взаимоотношений «личность – кол-
лектив» путём перманентного разрешения 
возникающих противоречий [8, с. 8–9]. По 
мнению А. С. Макаренко, «в практике кол-
лектива на каждом шагу возникают вопросы 
противоположения личных и коллективных 
целей и вопросы гармонизирования этих 
целей. Если в коллективе чувствуется это 
противоречие между целями общими и част-
ными, личными, значит, коллектив… органи-
зован неправильно» [4, т. 4, с. 193]. Держа 
коллектив в положительном напряжении, 
педагог открывал перед воспитанниками но-
вые перспективы личного и коллективного 
характера, создавал «мажорный тон» в от-
ношениях и эмоциональный микроклимат, 
служивший сильным средством развития 

коллектива потому, что «это ёмкое слово 
включало в себя оптимизм, радость труда, 
радость общения, доверие, “чувство лок-
тя”, “чувство защищённости”, уверенность, 
бодрость и подобные эмоциональные состо-
яния участников» [9, c. 73]. Соответственно, 
можно заключить, что только организация 
живых и целевых устремлений человека 
вместе с коллективом составляет содер-
жание воспитательной работы А. С. Мака-
ренко, потому что, как утверждал К. Левин, 
«обычно легче изменить индивидов в груп-
пе, чем изменить любого из них по отдель-
ности» [Цит по: 10, с. 352]. В педагогической 
деятельности А. С. Макаренко ставил перед 
собой главную цель: воспитывать (культиви-
ровать) культурную личность, которая может 
принимать активное участие в жизни обще-
ства и изменять его сообща с другими для 
создания согласованной и общепринятой 
системы этических норм и ценностных ори-
ентиров. В данном контексте нам кажется 
целесообразно опираться на определение 
Е. Б. Бабошиной, по которому культура яв-
ляется метаобластью человеческого суще-
ствования – творческим явлением в жизни 
человека и общества: «Где нет творчества, 
там нет и культуры. Если культура как систе-
ма ценностей “применяется” автоматически, 
без адресатов и ссылок, то правильнее гово-
рить о традиционности культуры либо об её 
“пустоте”, то есть “вырождении”. Традиция, 
не “подкрепленная” творческими искания-
ми, опустошает культуру» [11, с. 21]. На наш 
взгляд, это высказывание раскрывает суть 
утверждения А. С. Макаренко о трёх глав-
ных педагогических заблуждениях его вре-
мени: дедуктивное предсказание, этический 
фетишизм, уединённое средство, с которы-
ми выдающийся педагог-новатор боролся 
всю свою жизнь, поскольку культура являет-
ся негэнтропийным феноменом: она способ-
на на упорядочивающую и организующую 
функцию [Там же], динамично-диалектич-
ное развитие и прогрессирование, которое 
присуще и обществу. В видении учёного, 
«социализм является обществом постоян-
ного движения вперёд» [12, с. 16]. Если ис-
пользовать результаты исследований куль-
туролога Н. В. Лебедой, можно утверждать, 
что А. С. Макаренко занимался «созданием 
структурных определений», которые «отно-
сятся к моделям организации культуры, по-
скольку на культуру можно смотреть как на 
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способ формирования единой модели внутри 
связанных феноменов» [13, c. 20] для осу-
ществления подхода к личности, который мы 
можем называть целостным и ценностно-ори-
ентированным, учитывая, что таким образом 
становится, формируется и развивается вну-
тренняя сфера личности. В данном случае, 
можно предположить, что к видению нового 
человека А. С. Макаренко можно применить 
главные элементы подхода А. В. Луначарско-
го, увидевшего отличительные черты нового 
человека в настойчивости, трудолюбии, духе 
солидарности и способности войти в любой 
круг познаний. На наш взгляд, последняя 
черта «нового человека», по определению 
А. В. Луначарского, в полном объёме может 
быть применена к воспитательной системе 
А. С. Макаренко, потому что внутри неё мы 
обнаруживаем как чередование ролей сре-
ди воспитанников (чередование «командую-
щий – подчинённый», которое касалось и вос-
питателей), так и систему сводных отрядов, 
обеспечивающую приобретение воспитанни-
ками различных видов навыков и умений (по 
производству и по хозяйству), позволяющих 
программировать в человеке хорошее (вы-
ражение А. С. Макаренко) и одновременно 
способствующих формированию базовой 
культуры личности и ценностных ориентиров, 
о которых неоднократно писали современные 
учёные и макаренковеды [14; 15]. Следова-
тельно, мы можем предположить, что имелось 
ещё одно отличие идеологического характе-
ра между мировоззренческими установками 
А. С. Макаренко и теми из его влиятельных 
современников, которое скрывалось в таких 
понятиях, как «прогресс» и «развитие».

Как известно, с марксистской точки зре-
ния под прогрессом подразумевается дви-
жение природы и общества, основанное 
на законах диалектики в сторону большей 
целостности и сложности, гармоничности и 
структурной упорядоченности, к более со-
вершенному обществу, в котором не будет 
отчуждения и сможет реализоваться твор-
ческий потенциал человека. В. И. Ленин 
утверждал, что можно представлять себе 
прогресс как «всемирную историю идущей 
гладко и аккуратно вперёд, без гигантских 
иногда скачков назад, недиалектично, не-
научно, теоретически неверно»1. Исходя 
из определения вождя Октябрьской рево-

1 Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. 
Т. 30. О брошюре Юниуса. – М.: Изд-во полит. лит., 
1973. – C. 16.

люции, мы можем заметить, что прогресс 
является процессом, работающим по за-
конам диалектики, превращающим любое 
противоречие в нечто высшее и более со-
вершенное до достижения полного осво-
бождения человека от отчуждения, т. е. 
до полного приобретения человеком про-
изводительных средств.  На наш взгляд, в 
трудах А. С. Макаренко преимущественно 
использовалось понятие «развитие», под 
которым, среди прочего, подразумевает-
ся «увеличение сложности системы», за 
которым часто идут появление новых эле-
ментов и их структурных связей, появление 
новых объектов, дифференциация явле-
ний. Следовательно, выдающийся педагог 
выбрал в качестве системообразующего 
элемента своей воспитательной практи-
ки «развитие», а не «прогресс», поскольку 
первое понятие предполагает возможность 
оперативно «переводить стрелки» воспита-
тельного процесса в более благополучную 
строну во избежание застоя и распада кол-
лектива – обстоятельства, которого Коло-
ния им. Горького могла избежать благодаря 
«почкованию» (переезду) части коллектива 
в Куряж. 

Исходя из сказанного, мы можем сделать 
промежуточные выводы, что поиски «нового 
человека» в творческом наследии А. С. Ма-
каренко не совпадали с идеологемами офи-
циального политического языка того време-
ни. Его видение коллектива ориентировано 
на личностный подход, а также удовлетво-
рение этических и эстетических потребно-
стей личности (ещё один элемент воспита-
тельной системы А. С. Макаренко, близкий 
к подходу А. В. Луначарского, ценителя гре-
ческого идеала калокагатии), выходили из 
рамки программирования и социальной ин-
женерии того периода. В этом мы можем со-
гласиться с М. В. Богуславским, утверждаю-
щим, что А. С. Макаренко «создал методику 
целесообразного, в зависимости от конкрет-
ных условий, организационного строения 
коллектива воспитанников, взаимоотноше-
ний личности и коллектива <…>, формиро-
вания общественного мнения как регулято-
ра отношений в коллективе», «предложил 
конкретные методики воспитания: метод 
“создания событий” (воспитательных ситу-
аций, имеющих поворотное значение), кол-
лективное осуждение, бойкот (педагогиче-
ский взрыв), авансирование воспитанников 
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“завтрашней радостью”»1. Воспитательный 
подход А. С. Макаренко имел своей базой 
социально-личностную технологию, которая 
теоретически и практически была основана 
на учении Л. И. Петражицкого, который, изу-
чая сущность права, «обосновывал вывод о 
том, что право является явлением внутрен-
него мира, особенностью индивидуальной 
психической составляющей человека»; пра-
во представляет собой этические и право-
вые эмоции (переживания), как убедительно 
доказала С. С. Невская [16, с. 33]. Выбран-
ный А. С. Макаренко социально-личностный 
подход, отличающийся от понятия «ново-
го человека» своего времени, вырастающе-
го потом в мифологему “homo sovieticus”, 
не выдержал проверки временем. В пере-
ломном 1928 году, при смене идеологемы 
относительно понятия «новый человек», 
воспитательную систему А. С. Макаренко 
признавали не советской, и вместе с ней 
«тип одержимого этой болезнью “большеви-
ка”, который задался целью набросать схе-
му идеально усовершенствованного челове-
ка и… “утоп” в этой “работе”», как лапидарно 
выразился И. В. Сталин2. Это высказывание 
И. В. Сталина даёт нам возможность отве-
тить на вопрос о «новом человеке» с худо-
жественной и философской точек зрения, 
используя всемирно известное произведе-
ние «Собачье сердце» М. А. Булгакова, ко-
торое, на наш взгляд, можно сопоставлять 
с литературным наследием А. С. Макаренко 
и его видением нового человека. В ирони-
ческом ключе «Собачье сердце» являет со-
бой способ принятия советской власти не-
которыми категориями населения, внезапно 
сделавшимися яростными защитниками 
нового политического и социального строя. 
Профессор Преображенский и его альтер- 
эго доктор Борменталь являются предста-
вителями старого режима и голосом самого 
автора, рассказывающего о происходящем. 
Знаменитый диалог между главными геро-
ями повести о вредности чтения советских 
газет до обеда из-за психофизиологических 
отрицательных последствий, обнаруженных 
у читавших «Правду» пациентов, прекрасно 

1 Богуславский М. В. Макаренко Антон Семено-
вич. – Текст: электронный // Большая российская энци-
клопедия: в 35 т. Т. 18 / гл. ред. Ю. С. Осипов. – URL: 
https://bigenc.ru/education/text/2165041 (дата обраще-
ния: 12.07.2021).

2 Сталин И. В. Сочинения: в 13 т. Т 6. Вопросы о 
ленинизме. – М.: ОГИИЗ: Гос. изд-во полит. лит., 1947. – 
C. 186.

отражает пестроту настроений и «разруху», 
которая сделалась в головах людей после 
разрушения прежних порядков. Эта разруха 
отражается и в том, что после октябрьского 
переворота многие люди считали, что «име-
ли право» и оказывали услугу новой власти 
ради собственного существования без вся-
кого сочувствия ей. Интересно заметить та-
кое отношение к власти в «очеловеченном» 
Шарике, ставшим в дальнейшем Полигра-
фом Полиграфовичем Шариковым и тре-
бовавшим прописки в квартире, поскольку 
якобы он там родился, опиралось на уста-
новленную большевиками идею «социаль-
ного равенства». Должность «заведующего 
подотделом МКХ», полученная Шариковым 
для уничтожения таких тварей, как крысы и 
котов, тоже имеет горький иронический ха-
рактер, потому что такая должность сдела-
ла его героем в глазах тех, кто неформально 
боролся против старого режима для созда-
ния нового, более справедливого общества, 
чтобы подтвердить себя в качестве «совет-
ского гражданина». Как в повести «Собачье 
сердце», так и в повести «Роковые яйца», 
мы можем обнаружить гиперболические 
описания, через которое М. А. Булгаков опи-
сал не только формальное принятие мно-
гим нового режима, но и мелкобуржуазные 
настроения тех слоёв населения, которые 
принимали действительность такой, какая 
она есть. Соответственно, превращение жи-
вотного в человека не представляет собой 
перехода от одного уровня сознания к друго-
му, более высокому, а с точностью до наобо-
рот, и, таким образом, никакого воспитания 
не может быть. Среди трудов М. А. Булгако-
ва есть занимательный очерк, где писатель 
рассказывает о посещении им образцовой 
детской коммуны, где, несмотря на хорошие 
условия жизни и передовые воспитательные 
приёмы, «культивируется “прогрессивная” 
идеология, внушающая человеку социаль-
ные иллюзии» [18, с. 78], что противоречило 
его «воспитательному» идеалу, воплощён-
ному в герое В. В. Вересаеве [Там же, с. 73]. 
У А. С. Макаренко, как и у М. А. Булгакова, 
воспитание возможно лишь при приобрете-
нии личностью духовной свободы, которой 
можно достичь через воспитательную ин-
женерию, программирующую возможные 
этапы развития человека, с необходимым 
учётом его личностных особенностей и 
склонностей (у А. С. Макаренко) и с отказом 
от филистверства и омещанивания лично-
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сти, принимающей действительность такую, 
какая она есть (у М. А. Булгакова). Таким 
образом, без критики реальности личность 
лишается права выбора и ответственности, 
которые являются основой воспитания на-
стоящего человека и гражданина.

Обсуждение результатов исследо-
вания. Подводя итоги, отметим, что целью 
А. С. Макаренко было воспитание настоя-
щего гражданина, способного, с одной сто-
роны, постоять за свою свободу, патриота 
и защитника своей Родины, а с другой – яв-
ляющегося автономной, т. е. свободной от 
внешнего давления и побуждений к дей-
ствию личностью, созидателем новых со-
циальных реалий в качестве полноправного 
члена своего общества. А. С. Макаренко, 
как удачно выразилась Т. Ф. Кораблева, 
служил культуртрегером, создателем новой, 
правильной культуры для бывших беспри-
зорников и несовершеннолетних правона-
рушителей [5, с. 9]. Таким образом, мы мо-
жем понимать требования, предъявленные 
А. С. Макаренко к воспитанникам, которые 
служили мерилом их духовного, психологи-
ческого и гражданского роста. Постепенное 
и постоянное формирование совершенно 
новой культуры и цивилизации должно было 
опираться на тщательно продуманную педа-
гогическую теорию нового поколения, каса-
ющуюся общества в целом, а не только од-
ной его части.

В заключение необходимо задаться 
ещё одним вопросом: можно ли осущест-
влять «пересадку» культуры в социальный 
организм, который не готов к этому? Слова 
профессора Преображенского о том, что 
«наука ещё не знает способа обращать зве-
рей в людей. Вот я попробовал, да только 
неудачно, как видите», содержат глубокий 
философский и педагогический смыслы, 
на изучение которых нас подтолкнул из-
вестный полёт совы Минервы в философии 
Г. В. Ф. Гегеля и его интерпретация О. В. Ти-
мофеевой. Исследователь утверждает, 
что «сова Минервы совершает свой полёт 
как раз в тот момент, когда всё уже прои-
зошло и случавшегося не изменить, или то 
же самое, когда ничего уже не произошло, 
когда возможность упущена» [18], которая, 
по мнению философа В. Беньямина, яв-
ляется «катастрофой» [19]. Считаем, что 
можно увидеть данную катастрофу, эту упу-
щенную возможность в том, что нельзя не 
учитывать влияние старого на новое при 

создании более усовершенствованного со-
циального устройства, которое может спо-
собствовать развитию и прогрессу обще-
ства. Новый человек, если в современных 
условиях использовать эту терминологию, 
может появиться только на дальней пер-
спективе и на каждом этапе своего развития 
подниматься и возвышаться над тем, кем он 
вчера был. Парафразируем В. Беньямина: 
новый человек должен быть как ангел буду-
щего, чей лик обращён к прошлому. Пола-
гаем, что такой подход позволил А. С. Ма-
каренко и М. А. Булгакову не прибегать к 
хилиастически (мессианским) настроениям 
того времени, по которым «социализм (или 
коммунизм) мыслился ими только либо как 
раздел наличного имущества, либо как по-
лучение достаточного и равного пайка с 
наименьшей затратой труда, с минимумом 
обязательств»1, что, соответственно, яв-
лялось отрицательным последствием про-
цесса омещанивания [20, с. 123]. На наш 
взгляд, в этом заключается актуальность 
педагогической концепции и воспитатель-
ной системы А. С. Макаренко и философ-
ских установок М. А. Булгакова, которые 
вписываются в контекст современного пе-
дагогического дискурса в силу понятийной 
актуальности [21, с. 13] и прогрессивности 
(постепенности) развития человека.

Заключение. Исходя из сказанного, 
можно сделать следующим выводы: тема 
«нового человека» представляет собой 
многогранный пласт, на который после ре-
волюции учёные и политические деятели 
смотрели через призму различных идей и 
концепций. Мы постарались раскрыть суть 
подхода к изучаемой теме у А. С. Макарен-
ко и М. А. Булгакова. Невзирая на все иде-
ологические и мировоззренческие отличия, 
можно сказать, что сочинения А. С. Мака-
ренко и М. А. Булгакова отражают постоян-
ный поиск путей преображения человека 
в разностороннюю личность, способную 
заботиться о себе и других для создания 
общества разноправных людей, без некри-
тического понимания реальности. Соответ-
ственно, воспитательный идеал профессо-
ра Преображенского, по мнению которого 
только лаской и словом, а не террором мож-
но воспитывать людей, зеркально отража-

1 Струве П. Б. Исторический смысл русской рево-
люции и национальные задачи // Из глубины: сборник 
статей о русской революции. – М.: Правда, 1991. – 
С. 288.
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ет и неким образом дополняет требования, 
которые А. С. Макаренко предъявлял к сво-
им воспитанникам, в которых можно обна-
ружить компонент отцовской заботливой 

любви. Оба подхода нужны для развития, 
а не для подавления личности человека в 
образе Шарика, безликого представителя 
массы.
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Education of the “New Man” in A. S. Makarenko’s 
Pedagogical Heritage and in M. A. Bulgakov’s Story “Dog Heart” 

Education of “new man” represents one of main components in transitional period in history of 
humankind as far as the ideal of new man concerned not only society as such, but also important 
fields like, and more specifically, education. October revolution is not an exclusion considering that 
creation of such “mysterious” entity like “new” man loomed in minds of many builders of socialism. 
Among pedagogical theories and currents, which emerged at that time, the luckiest and generally 
accepted, and on the international level, was concept of A. S. Makarenko who sharply criticized 
pedagogical science of that time and tried to educate “new man” his own way. His literary and 
pedagogical activity is a structured program of (re-)education of homeless children deeply rooted in 
pre-Revolutionary pedagogical and philosophical tradition, allowing A. S. Makarenko to overcome 
ideological orientations of his time to shape real personality and create a genuine new man. 
Consequently, for the author of present article, we can consider appropriate to compare artistic 
works and theoretical writings of A. S. Makarenko to M. A. Bulgakov, and strictly to novel “A Dog’s 
heart”. There question about “new man” is raised, but it is not completely resolved, if considering 
that it is impossible to change humans unless a multileveled process of social development 
it is not ensured. Ideological and personal views of both thinkers about representatives of new 
power and Pre-revolutionary Russia create conditions, which allow to analyze the notion of “new 
man” and to juxtapose two projects for education of the latter. In turn, it is possible to underscore 
humanistic potential of A. S. Makarenko and M. A. Bulgakov’s outlook for their possible application 
to contemporary pedagogical theory and educational approaches to shape a versatile personality, 
able to participate in development of society. 

Keywords: history of education, history of pedagogy, new man, pedology, formation of 
personality
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