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Проблема эмоционального включения обучающихся в образ, эпоху, ситуацию  
(гипотеза возможных решений задач нового стандарта  

профессиональных компетенций учителя как коллективной деятельности)

В статье ставится проблема гипотетических и концептуальных решений задач 
нового стандарта, профессиональных компетенций в коллективной деятельности 
учителей во взаимодействии с обучаемыми. Основная направленность таких реше-
ний – эмоциональное включение обучающихся в образ, эпоху, ситуацию. По требо-
ваниям стандарта учитель – воспитатель и организатор деятельности, выходящей 
в том числе за рамки урока. В статье представлено поэтапно организуемое образо-
вательное пространство. Переживание, вчитывание, вчувствование, вслушивание в 
жизнь природы и слова – это действия обучающихся в открытом, свободном, кре-
ативном пространстве. Эмоциональное включение позволяет учителю учитывать 
особенности работы с детьми одаренными, с девиантными, имеющими проблемы в 
развитии, с детьми, для которых русский язык не является родным. Стандарт ставит 
задачу работы по программе инклюзивного образования. Решение задач возможно 
лишь в коллективной деятельности работающих с детьми учителей. Гипотетический 
этап решения проблемы (эмоциональное стимулирование мысли школьников, проек-
тирование метапоэтического пространства как метапредметного) делает возможным 
формирование этапа теоретического (на основе обращения к концептуальному кей-
су). Его наполнителем на первом этапе является технология ассоциативного про-
странства как часть окружающего мира, поле возможностей (освоение технологий 
его проектирования – первая компетенция). На втором этапе компетенцией является 
проектирование логической знаковой модели в метапредметном пространстве. Ком-
петенция третьего этапа – становление креативных отношений и развитие метадей-
ствий полисубъектов. Это переход от сопровождения к проблеме взаимодействия 
учителя и обучающихся. Таким образом, в педагогической деятельности в процессе 
реализации стандарта фиксируется «прорыв» в технологиях, создании принципиаль-
но нового образовательного пространства.

Ключевые слова: эмоциональное включение обучающихся в образ, эпоху, ситу-
ацию; гипотетический этап решения проблемы; теоретический концептуальный этап; 
компетенции учителя в поэтапной деятельности образования по новому профессио-
нальному стандарту.
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Problem of Students’ Emotional Inclusion at Image, Era, Situation  
(Hypothesis of Possible Solutions of Tasks of the New Standard  
of Teachers’ Professional Competences as a Collective Activity) 

In the article the problem of hypothetical and conceptual solutions of tasks of the new 
standard, professional competences of collective activity of teachers of interaction with 
trainees is considered. The main orientation of such decisions – emotional inclusion at im-
age, era, situation. According to standard requirements, the teacher is the tutor and the or-
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ganizer of the activity which is beyond a lesson. Step by step organized educational space 
is presented in the article. Experience, «deep reading», «deep sense», «deep listening» in 
nature life and word are actions in open, free, creative space. Emotional inclusion allows 
the teacher to consider features of work with gifted children, with deviant having problems 
in development children, children for whom Russian is not native. 

The standard sets a task of work of the program of inclusive education. The solution of 
tasks is only possible in collective teachers’ activity working with children. The hypothetical 
stage of a solution (emotional stimulation of pupils’ thought, design of metapoetic space as 
metasubject) makes the formation of theoretical stage possible (on the basis of the appeal 
to a conceptual case). Its filler at the first stage is the technology of associative space as a 
part of world around, a field of opportunities (development of technologies of its design – 
the first competence). At the second stage competence is design of logical sign model in 
metasubject space. Competence of the third stage is – formation of the creative relations 
and development of metaactions of polysubjects. It is a transition from maintenance to 
a problem of interaction of the teacher and students. Thus, in pedagogical activity in the 
course of implementation of the standard, the “break” in technologies, creation of essen-
tially new educational space is fixed.

Keywords: emotional inclusion at image, an era, a situation; hypothetical stage of solu-
tion; theoretical conceptual stage; competences of the teacher of stage-by-stage activity of 
education according to the new professional standard. 

Новый профессиональный стандарт пе-
дагогов предполагает определённые требо-
вания к учителю, выраженные в ключевых 
компетенциях в области обучения, которые 
объединяют требования к учителю как об-
учающему детей и как воспитателю, владе-
ющему формами и методами, выходящими 
за рамки урока. Учитель должен особое 
внимание обратить на развитие эмоцио-
нально-ценностной сферы ребёнка, решая 
проблемы индивидуализированного подхо-
да к каждому обучающемуся. По сути, ста-
вится вопрос об эмоциональном включении 
каждого школьника в образ, эпоху, ситу-
ацию. Будущие креативные специалисты 
должны быть готовы не бояться перемен, 
уметь импровизировать. И «что было бы 
лучше – приветствовать всё новое», – как 
говорил в своё время А. Маслоу [5, с. 110].

Профессиональный стандарт современ-
ного учителя и воспитателя ставит задачу 
знания особенностей работы с одаренными 
учащимися, с детьми, имеющими пробле-
мы в развитии, с девиантными. Кроме того, 
учитель русского языка должен уметь рабо-
тать с группой детей, для которых русский 
язык не является родным. Условия работы 
по программе инклюзивного образования 
и перечисленные проблемы резко услож-
няют технологическую среду обучения и 
задачи взаимодействия учителей друг с 
другом. В. А. Болотов высказывает мысль о 
том, что в данных ситуациях следует иметь 
в виду коллективную деятельность. Дей-
ствительно, взаимодействия – это внешние 

отношения и связи (общение) и внутрен-
ние (оценочные отношения). Как замечает 
Л. С. Выготский, в таком случае внутренний 
мир ребенка, представленный различными 
сферами – интеллектуальной, эмоциональ-
но-образной, культурно-исторической, со-
циальной и др. – представляет полифонию 
диалога. Сложность поставленных вопро-
сов предполагает необходимость формиро-
вания рабочей гипотезы как педагогиче-
ских условий, где ведущей идеей является 
интегративность как процесс сближения, 
взаимного приспособления, как междисци-
плинарная кооперация научных исследова-
ний и учебных предметов [6, с. 3–13].

Такими гипотетическими условиями яв-
ляются: 1) эмоциональное стимулирование 
мысли одарённых школьников; эмоцио-
нальное включение в учебную деятель-
ность учащихся, для которых русский язык 
не является родным; детей девиантных, с 
проблемами в развитии; учащихся, которым 
требуется инклюзивное образование; 2) ги-
потеза как система предположений ставит 
в центр внимания учителя метапредмет-
ное пространство, в котором проективная 
деятельность обучающихся предполагает 
«выход» за пределы изучаемых предметов. 
Как современная технологическая система, 
метапредметный подход противостоит «ку-
старной технологии» разрозненных подхо-
дов. Процесс обучения становится «откры-
тым» (выражение В. В. Серикова): из масси-
ва информации благодаря эмоциональному 
стимулированию мысли школьников про-

123

Профессиональное образование



исходит «извлечение» собственного лич-
ностного знания, построение оценочного 
суждения, самовыражение в деятельности; 
3) эмоциональное стимулирование мысли 
обучающихся реализуется в условиях ме-
тапоэтического пространства, которое 
мы характеризуем как метафорическую, 
открытую динамическую структуру, спо-
собствующую в результате метапредмет-
ного характера вхождению в пространство 
Мира, в область мировоззренческих идей, 
жизненных ценностей человека, в том чис-
ле ценностей личностных. Структурно орга-
низованное, метапоэтическое пространство 
позволяет «Я» обучающемуся осмыслить 
мир как образ, «живое знание». Происходит 
обогащение внутреннего мира школьника.

На основе гипотетического этапа фор-
мируется теоретический, концептуаль-
ный. Как утверждает Г. Н. Сериков, имен-
но интегрированность даёт возможность 
конкретизации разных концептуальных 
подходов на основе обобщения частных. 
Построение знаковой логической модели 
позволяет представить этапность концеп-
туальных подходов и становление компе-
тенций учителя. Проектирование модели 
является деятельностью инновационной, 
преобразующей, творческой. Это уровень 
проектно-деятельностных умений учителя-
профес сионала.

В качестве технологии метазнаний и ме-
тадействий в образовательном простран-
стве эмоционального включения обучаю-
щихся в образ, эпоху, ситуацию мы пред-
ставляем концептуальный кейс. Такого 
плана кейс имел место в практике образо-
вания США ещё в 20-х годах.

В определении Т. Д. Ахмеджановой, 
кейс – это единый информационный ком-
плекс, модель реальной ситуации, прово-
цирующей дискуссию, проблемотипизиру-
ющий реальность исследования как стра-
тегию нового поля деятельности [1, с. 11]. 
Концептуальный кейс как технология в со-
временных условиях является ответом на 
требования к личностным качествам учите-
ля, неотделимым от его профессиональных 
компетенций.

На первом этапе содержание концеп-
туального кейса, в нашем понимании, на-
целено на проблему «самого человека» 
(по Д. И. Фельдштейну), на «усиление его 
гуманистической направленности, челове-

ческой ответственности», «возможности са-
моразвития» [7, с. 35–36]. Концептуальный 
подход выражен в необходимости вклю-
чения школьников в ассоциативное про-
странство «живого» знания. Ассоциативное 
пространство, в нашем определении, – это 
часть окружающего мира, поле возможно-
стей, сходных явлений, объединённых об-
щностью образов и связей интегрирован-
ных «смежных искусств», живой сходный 
мир, «в который можно «войти», с которым 
можно соприкоснуться», где ценностные 
«мосты» строятся как базовая «встреча» 
человека с самим собой (понятие экстра-
полировано). Безассоциативное мышление 
современного воспитанника опасно так же, 
как опасно потерять самого себя, разрушив 
его связи с «Другим» и с самим собой. В ас-
социативном пространстве человек – «осо-
бый живой текст». Ведущая компетенция 
первого этапа – освоение технологий эмо-
ционального включения школьников в мета-
предметное пространство «живого» знания.

На втором этапе концептуальный под-
ход ориентирован на проектирование ло-
гической знаковой модели как системы, в 
основе которой – текст. Это система, про-
цесс и результат воспитания, обучения и 
развития личности (В. И. Загвязинский). 
Главное – приобщение к традициям, про-
живанию ценностей своей отечественной 
и мировой культуры. Метапредметный под-
ход нацелен на философское осмысление 
явлений, идей, построение знаний в ситуа-
циях перехода к новому образу и смыслу, 
который позволяет найти ответ на вопрос о 
смысле жизни. На первом плане оказывает-
ся языковое поведение обучающегося, в ко-
тором социальное неотделимо от «Я» чело-
века. Ф. И. Гиренок пишет: «На учёт берется 
внутренний опыт» [4]. Основная компетен-
ция второго этапа – становление креатив-
ных отношений во взаимодействии учителя 
и воспитанников, развитие метадействий в 
создании образа, рисунка, схемы при кон-
струировании логической знаковой моде-
ли. Стратегия творческого переживания, по 
мнению Ф. Е. Василюка, предполагает до-
верие к реальности, возможность действо-
вать в соответствии со своей позицией [3].

Концептуальная идея третьего этапа 
представляется «как проблема взаимо-
действия, а не просто отношений учителя 
и школьников» (по Д. И. Фельдштейну). 
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Позиции Взрослого мира и мира Детства 
специфичны, но взаимосвязаны, что пред-
ставляется в диалектике перехода от уров-
ня описания к построению теории, метадей-
ствий (по. В. А. Сластёнину). В логической 
знаковой модели содержание концепту-
ального кейса как технологий метазнаний 
и метадействий предполагает «террито-
рию» построений инициатив воспитанни-
ков. Компетенция этого этапа – переход 
от сопровождения к проблеме взаимодей-
ствия, технологиям самостроительства и 
самодеятельности воспитанников. Это про-
странство между Мирами Взрослых и Детей 
необходимо продуманно структурировать 
(Д. И. Фельдштейн) [7]. Ребёнок, школьник 
должен быть поставлен в позицию реаль-
ного субъекта. Подлинная жизнь личности 
доступна только диалогическому проник-
новению в нее, которому она, по мысли 
М. М. Бахтина, сама ответно и свободно 
раскрывает себя [2, с. 69]. С искусством 
и эмоциями связана игра как взаимодей-

ствие, как функция, наполненная смыслом, 
пронизанная ритмом и гармонией (Й. Хей-
зинга) [9]. Владение игровыми методами 
организации жизни детей и школьников – 
важнейшая компетенция, имеющая отно-
шение ко всем названным этапам модели-
рования логической знаковой модели. Вза-
имодействие – это внешние отношения и 
связи (общение) и внутренние (оценочные 
отношения).

Итак, согласимся с И. Д. Фруминым: 
профессиональный стандарт учителя чрез-
вычайно сложен в исполнении и требует 
коллективного подхода к решению постав-
ленных проблем, но требования отражают 
реальные потребности системы [8].

В педагогической деятельности, по мне-
нию В. А. Петровского, важен прорыв в тех-
нологиях, инновационный опыт, создание 
принципиально нового образовательного 
пространства, что и представлено в про-
блематике профессионального стандарта 
учителя.
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