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ПРЕПОДАВАНИЕ ЗАКОНА БОЖЬЕГО В ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
НА УРАЛЕ (К СТОЛЕТИЮ ДЕКРЕТА СОВНАРКОМА РСФСР «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ, 
ЦЕРКОВНЫХ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩЕСТВАХ») 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: православная церковь; общеобразовательные школы; советская педагогика; 
Закон Божий; учебные предметы; методика религии в школе; законоучителя; школьная реформа. 

АННОТАЦИЯ. В статье освещается политика Советского государства, направленная на проведение 
в жизнь закона об отделении школы от церкви в части отмены преподавания Закона Божьего как 
школьного предмета в общеобразовательных учреждениях, на примере екатеринбургских школ в 
1918–1919 гг. Финансирование деятельности законоучителей и вероучителей за счет государства 
было прекращено, а сами они были уволены со своих должностей. Однако, учитывая, что большин-
ство населения считало необходимым изучение Закона Божьего, большевистское руководство в 
первой половине 1918 г. разрешило преподавать этот предмет по желанию и за счет родителей. При 
этом в 1917–1918 уч. г. в Екатеринбурге не запрещалось использование для этих целей школьных 
помещений, священнослужители допускались в школы как преподаватели.  
Также в статье анализируются попытки Временного и белогвардейских правительств реформиро-
вать изучение Закона Божьего как школьного предмета в учебных заведениях в условиях демокра-
тических преобразований, в том числе в сфере народного просвещения. Авторы отмечают, что ре-
формировать духовное образование стремились и церковные деятели, в том числе в Екатеринбурге. 
Однако установки высших церковных иерархов по содержанию и методике преподавания Закона 
Божьего не претерпели сколько-нибудь значительных изменений, что не давало возможности при-
способиться к происходящим в обществе процессам. Поскольку уральский регион был одним из 
центров широкомасштабной Гражданской войны, антицерковная политика Советской власти и 
поддержка православной церкви белогвардейцами в широкой степени были связаны с жестоким 
насилием и общественным противостоянием. 
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TEACHING RELIGION IN EKATERINBURG COMPREHENSIVE SCHOOLS DURING REVOLUTION AND 

CIVIL WAR IN THE URALS (100TH ANNIVERSARY OF THE COUNCIL OF PEOPLE’S COMMISSARS 

DECREE “ON CONSCIOUSNESS, CHURCH AND RELIGIOUS COMMUNITIES”) 

KEYWORDS: Orthodox church; state secondary school; Soviet pedagogy; Law of God; academic subject; 
methods of teaching religion a school; law teachers; school reform. 

ABSTRACT. The article describes the policy of the Soviet Union aimed at enacting legislation in order to 
separate church from the state and to stop teaching religious subjects at secondary comprehensive schools 
in Ekaterinburg schools in 1918-1919. Governmental financial support of religion teachers was cancelled 
and they were dismissed. However, in 1918 most of the citizens considerend religion an important subject 
in the curriculum and the Bolsheviks decided to allow schools teach this subject, but the teachers were to 
be paid by the parents. In Ekaterinburg in 1917-1918 it was not forbiddent to teach religious subjects at 
school and to employ churchmen for this purpose. 
The article also analyzes the attempts of Provisional and White  Government to reform the study of the 
Law of God as an academic subject in school curriculum due to democratic restructuring of the educational 
sphere. The article underlines that churchmen supported reforms of religious education in the country and 
in Ekaterinburg in particular. But at the same time the ideas of the church on the content and methods of 
teaching the Law of God were not adjusted to the political situation in the country. As the Urals was one of 
the parts of the country struck by Civil War, the anti-church policy of the Soviet Union and the support of 
the Orthodox church by the White caused violence and confrontation in the society. 
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овно сто лет назад, 5 февраля 1918 г. 
в «Газете рабочего и крестьянского 

правительства» был опубликован декрет «О 
свободе совести и религиозных обществах 
20 января 1918 г.», который положил нача-
ло радикальной, всеобщей секуляризации. 
Он просуществовал семьдесят два года и 
утратил силу постановлением Верховного 
Совета РСФСР № 268 – 1 О порядке введе-
ния в действие закона РСФСР «О свободе 
вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. 

В этот относительно короткий истори-
ческий период вместилась грандиозная 
коллизия: обладающая несметными богат-
ствами, землями, покровительствуемая са-
модержавием церковь Святой Руси лишает-
ся всех зданий, земель, имущества и даже 
государственного жалования в Советской 
России. Запрещалось также брать плату за 
свершение религиозных обрядов. Воин-
ствующий материализм большевиков фак-
тически обрек церковь на медленное уми-
рание и за семьдесят лет превратил страну в 
самую атеистическую в мире. 

Естественно таким же радикальным 
способом решался и вопрос об отделении 
школы от церкви. Этот вроде бы давно 
решенный в развитых светских государ-
ствах вопрос в истории постсоветской Рос-
сии приобретает совершенно новое звуча-
ние. Некогда униженная и оскорбленная 
церковь в реалиях возврата к гражданско-
му обществу активно возрождает утерян-
ные позиции. 

Расширение влияния Русской право-
славной церкви (РПЦ) на все стороны жиз-
ни общества затрагивает и сферу образова-
ния. Реакция социума на этот процесс про-
тиворечивая. Вместе с тем нельзя не отме-
тить, что вероятность проникновения рели-
гии в школу возрастает. Проект учебного 
курса «Православная культура» с 1 по 11 
класс в сентябре 2016 г. уже получил отри-
цательную оценку Федерального учебно-
методического объединения (УМО) по об-
щему образованию. Но идеолог нового 
школьного предмета, Российская академия 
образования (РАО), доработала документ и 
вновь предложила экспертам оценить свою 
работу. Несколько членов УМО на условиях 
анонимности сообщили, что на этот раз ве-
роятность одобрения «Православной куль-
туры» довольно велика [18]. 

21 декабря 2017 г. Президиум Россий-
ской Академии образования (РАО) в при-
сутствии представителей православного ду-
ховенства обсудил пути взаимодействия 
Академии с РПЦ в сфере духовно-нравст-
венного воспитания и образования. Основ-
ные его направления озвучил митрополит 
Ростовский и Новочеркасский, председа-

тель Синодального отдела религиозного об-
разования и катехизации РПЦ Меркурий: 
расширение преподавания в школе «духов-
но-нравственных» предметов во главе с 
православной культурой [1]. В своем вы-
ступлении представитель РПЦ отметил: 
«…наша школа традиционно всегда была 
связана с церковью. Отказ же от этого 
принципа не дал нам ничего, кроме отри-
цания традиционных для России морали и 
нравственности». Впрочем, сейчас, отметил 
он, ссылаясь при этом на Стратегию нацио-
нальной безопасности и другие государ-
ственные документы, «началось трудное, но 
все же возвращение традиционных путей в 
нашу школу». 

Высказал он и позицию РПЦ в связи с 
проходящей сейчас экспертизу программой 
по изучению православной культуры в 
школе, информация о которой вызвала бес-
покойство в обществе: «Данная программа 
не имеет отношение к обязательным дис-
циплинам, а является частью вариативного 
курса, который выбирают по своему жела-
нию школа и родители. Такие курсы препо-
даются уже 15 лет, а указанная программа 
просто приводит данный курс в соответ-
ствие с новым Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом» [там 
же]. 

Согласно проекту «Православная куль-
тура» будет разделена на три блока: для 
младших, средних и старших классов. Пер-
вый блок займет минимум 102 учебных ча-
са. В первом классе изучать его можно будет 
во внеурочное время, а далее урок будет до-
бавлен в расписание. 

По мнению авторов, программа будет 
способствовать «становлению православ-
ных христианских ценностных ориентаций» 
у детей. А уже обученные православной 
культуре школьники должны будут оцени-
вать свои поступки «на основе нравствен-
ных норм православной христианской тра-
диции» [18]. 

В 5–9 классах на необычный предмет 
планируется выделить минимум один урок 
в неделю, но желательно – два. По завер-
шении второго блока школьник обязан, 
например, «знать названия семи Вселен-
ских соборов и описывать принятые на них 
решения», «ориентироваться в православ-
ном календаре (месяцеслове)», «перечис-
лять двунадесятые, переходящие и непре-
ходящие православные праздники», «пере-
числять и описывать виды церковных зво-
нов и колоколов». Такие знания, убеждены 
авторы программы, должны «сформиро-
вать мировоззрение на основе православ-
ной духовно-нравственной традиции», 
«подготовиться к сознательному самоогра-

Р 

© Попов М. В., Клименко И. М., 2018 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 3  7 

ничению в потреблении жизненных благ». 
В 10–11 классах предмет будет уже не-

обязательным, но для более углубленного 
знания материала авторы курса предлагают 
отвести на его изучение один или два урока 
в неделю. В итоге от выпускника школы 
ожидается «сформированность мировоз-
зрения на основе православной духовно-
нравственной культуры, соответствующего 
современному уровню развития науки и 
общественной практики» [18]. По данным 
средств массовой информации, никаких 
решений о введении данного курса в школы 
не принято. Но ясно, что соответствующая 
подготовка ведется, а организованные 
«утечки информации» готовят обществен-
ное мнение к тому или иному варианту от-
носительно демократического внедрения 
курса в образовательные программы.  

Нам представляется актуальным прове-
сти ретроспективный исторический анализ 
драматического процесса удаления «Закона 
Божия» из школы в годы Великой россий-
ской революции и гражданской войны на 
местном уральском материале. Нет сомне-
ния, что современные коллизии не только 
имеют глубокие корни в отечественной ис-
тории, но и зачастую зеркально отражают 
процессы, происходящие в народном про-
свещении в 1918–1919 гг.  

В общеобразовательных учебных заве-
дениях России в дореволюционный период 
обязательным для изучения предметом был 
Закон Божий. В начальных училищах 25% 
всего учебного времени отводилось на изу-
чение этого предмета, в двухклассных учи-
лищах Министерства народного просвеще-
ния – 20%, в мужских гимназиях из 9322 
учебных часов – 760 приходилось на изуче-
ние Закона Божьего (8% учебного времени), 
из 8618 часов – 696 (7% учебного времени) 
[19]. Это касалось и действовавших тогда в 
Екатеринбурге начальных школ, высших 
начальных училищ и средних учебных за-
ведений (мужской и женских гимназий и 
реального училища). 

Преподавать Закон Божий могли толь-
ко лица, имевшие богословское образова-
ние, поэтому в подавляющем большинстве 
законоучителями были священники. Зако-
ноучителя входили в штат преподавателей 
общеобразовательных учебных заведений, 
составляя значительную часть учительско-
го корпуса, в том числе в Уральском реги-
оне: уральские губернии – Пермская, 
Уфимская, Оренбургская, а также Тур-
гачайский край и Уральский округ входили 
в состав Оренбургского учебного округа, 
попечителем которого назначался чинов-
ник, управляющий всеми учебными заве-
дениями. Согласно данным статистики, на 
1 января 1906 г. в 3635 низших начальных 

училищах учебного округа из преподавав-
ших здесь 6659 учителей, 2228 человек 
были православными законоучителями 
или вероучителями других христианских 
конфессий [17, л. 94–95]. Во всех 32 
окружных высших городских начальных 
училищах в это время занятия по Закону 
Божьему вел штатный законоучитель и два 
вероучителя там, где были учащиеся като-
лики или протестанты [там же, л. 52, 55]. В 
педагогических учебных заведениях, в том 
числе в Екатеринбургском учительском 
институте, Закон Божий также изучался, 
для поступления в институт необходимо 
было сдать вступительный экзамен по это-
му предмету [2, л. 4]. В екатеринбургских 
общеобразовательных средних учебных за-
ведениях – реальном училище, мужской и 
двух женских гимназиях Закон Божий для 
учащихся разных христианских конфессий 
часто преподавали наряду с православны-
ми католические и лютеранские священно-
служители. Так, в 1916 г. во Второй жен-
ской екатеринбургской гимназии занятия 
вели православные законоучителя В. А. 
Коровин и В. Н. Мякушин и католический 
вероучитель И. П. Вилкас [8, л. 18]. 

Православная церковь контролировала 
содержание и методику преподавания За-
кона Божьего. Например, в марте 1913 г. 
преосвященный Митрофан, епископ Екате-
ринбургский и Ирбитский посетил екате-
ринбургское реальное училище и первую 
женскую гимназию, где присутствовал на 
уроках [20]. В августе 1913 г. в Екатеринбур-
ге был созван съезд законоучителей свет-
ских средних учебных заведений Екатерин-
бургской епархии «для обсуждения вопро-
сов, связанных с преподаванием Закона 
Божьего и методами религиозно-
нравственного воспитания учащихся» [21]. 
На съезд прибыли 19 законоучителей, в том 
числе девять законоучителей из Екатерин-
бурга, а также преподаватели Закона Божь-
его из Ирбита, Шадринска, Нижнего Таги-
ла, Кушвы, Невьянска и Камышлова [22]. 
Председателем съезда был избран законо-
учитель Екатеринбургского реального учи-
лища протоиерей Н. Сельменский. Съезд 
был своеобразным методическим объеди-
нением преподавателей под контролем 
епархиального начальства [там же]. 

Начавшиеся после Февральской рево-
люции демократические преобразования 
создавали в обществе ощущение скорых 
изменений в преподавании Закона Божьего 
в школе. Буржуазно-демократические пар-
тии России в своем большинстве поддержи-
вали идею отделения церкви от школы. Это 
признавали и сами священнослужители. 
Рупор Екатеринбургской церкви таким об-
разом описывал это явление. Превращение 
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России в безрелигиозное государство не 
всегда встречает противодействие со сторо-
ны тех партий, программой которых не тре-
буется отрицание религии как обществен-
ного фактора. «Это наблюдается, когда дело 
идет о народном просвещении: тут и “веру-
ющие” выражают разным способом опасное 
для государства неблаговоление свое к цер-
ковно-народной школе и стремление к ума-
лению Закона Божия в школе до полного 
его изгнания» [15, с. 333]. 

Большая часть либеральной обще-
ственности приветствовала принятие 14 
июля 1917 г. Временным правительством 
Закона о свободе совести, в четвертом по-
ложении которого говорилось о свободе ре-
лигиозного самоопределения для каждого 
гражданина по достижении четырнадцати-
летнего возраста [9]. Однако, несмотря на 
то что достигшие четырнадцатилетия уча-
щиеся могли не посещать занятия по Зако-
ну Божьему (вопрос об отношении к изуче-
нию этого предмета младшими учениками 
решался их родителями), преподавание его 
в школах продолжалось, законоучителя 
продолжали входить в штаты преподавате-
лей, в том числе в общеобразовательных 
учебных заведениях Екатеринбурга. 

Ситуация кардинальным образом из-
менилась после выхода Декрета советской 
власти «О свободе совести и религиозных 
обществах 20 января 1918 г.» (2 февраля по 
новому стилю), который вошел в историю 
под названием декрета об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви. Этим 
декретом запрещалось всякое преподавание 
религии в школе, где преподаются общеоб-
разовательные предметы. Приказом 
Наркомпроса РСФСР от 17 февраля 1918 г. 
отменялись должности законоучителей. В 
соответствии с постановлением Народного 
комиссариата труда всем уволенным выда-
валась четырехнедельная зарплата как при 
закрытии предприятия [там же]. В Екате-
ринбурге законоучителям начальных школ 
выплата жалованья местными властями 
была прекращена уже с января 1918 г. [11, 
с. 27]. Многие школьные преподаватели и 
родители учащихся восприняли эти реше-
ния лишь как отказ большевистского руко-
водства преподавать Закон Божий в учеб-
ных заведениях за счет государственных 
средств, передав финансирование на плечи 
родителей. Более того, в екатеринбургских 
газетах даже высказывали суждения о том, 
что если желающие изучать Закон Божий 
не имеют достаточных материальных воз-
можностей для оплаты жалованья законо-
учителям, то материальную помощь им 
должны оказывать общественные органи-
зации и даже церковь [23].  

В Екатеринбурге по инициативе роди-

телей учащихся 22 февраля было созвано 
собрание представителей родительских ко-
митетов начальных школ города, для того 
чтобы разработать мероприятия с целью не 
прерывать изучение Закона Божьего в учи-
лищах, организуя финансирование за счет 
желающих изучать этот предмет [24]. В ря-
де случаев против отказа от преподавания 
Закона Божьего выступали педагогические 
советы екатеринбургских средних учебных 
заведений. Так, педсовет мужской гимназии 
принял постановление о том, чтобы сохра-
нить в учебных программах этот предмет, а 
«не желающие изучать могут быть осво-
бождены с ведома родителей» [28]. 

Подобные постановки вопроса имели 
место еще и потому, что в Декрете от 20 ян-
варя 1918 г. говорилось, что «граждане мо-
гут обучать и обучаться религии частным 
образом» [9]. Подобная формулировка во-
все не означала возможности допуска свя-
щенников к участию в учебном процессе в 
школах. Поэтому отдел народного просве-
щения Пермского губернского исполни-
тельного комитета Советов (Екатеринбург 
тогда входил в Пермскую губернию в каче-
стве уездного города) в начале марта 1918 г. 
опубликовал постановление, в котором обя-
зал педагогические советы низших и сред-
них учебных заведений принять меры к то-
му, чтобы «преподавание религиозных ве-
рований во всех государственных, обще-
ственных и частных учебных заведениях со 
дня опубликования сего постановления бы-
ло прекращено» [29]. 

В то же время, в условиях, когда мнение 
о целесообразности продолжения изучения 
Закона Божьего в школе было распростра-
нено среди значительной части населения 
Екатеринбурга, местный Совет рабочих и 
солдатских депутатов разрешил в школах 
города временно, до конца 1917–1918 учеб-
ного года преподавать этот религиозный 
предмет по желанию и на средства родите-
лей. Священники, ведущие Закон Божий, 
могли использовать для занятий школьные 
помещения [5, л. 63]. Более того, Екатерин-
бургский комиссариат народного просве-
щения в апреле–мае 1918 г. отменил заня-
тия в учебных заведениях в связи с празд-
нованием пасхи [4, л. 82]. 

Несмотря на то что законоучители по-
теряли в школах статус идейных руководи-
телей и надсмотрщиков за нравственно-
стью, их влияние на учителей было еще 
очень велико. Так описывает эту ситуацию 
автор – школьный учитель в газете «Вы так 
же, как и раньше должны быть осторожны, 
и, если, скажем, на уроках объяснительного 
чтения, разбирая повесть Гоголя “Вий”, 
вздумаете коснуться вопроса о суевериях 
простого народа, о вере в домовых, леших, 
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ведьм и злых духов, то эта ваша попытка 
может вызвать со стороны некоторых зако-
ноучителей отношение, которое заставляет 
вспомнить старые времена…»[25]. 

Отступления местных властей от реше-
ний большевистского руководства были, 
безусловно, тактическим маневром, вынуж-
денной мерой, так как на состоявшемся в 
Екатеринбурге в мае 1918 г. съезде учителей 
в речах выступавших отмечалось, что «в 
большинстве… родители настаивали на про-
должении обучения Закону Божьему, грозя в 
противном случае совсем взять из школы де-
тей» [26]. Выступавшие на этом съезде 
утверждали: «Население соглашалось почти 
повсюду оплачивать Закон Божий, были 
случаи, когда духовенство выразило жела-
ние безвозмездно его преподавать» [там же]. 
Однако с окончанием учебного года церков-
нослужители были изгнаны из екатерин-
бургских учебных заведений. 

Впрочем, ситуация изменилась в июле 
1918 г., после захвата Екатеринбурга частя-
ми чехословацкого корпуса и ликвидации 
Советской власти в городе. Созданное бело-
гвардейцами Временное областное прави-
тельство Урала (ВОПУ) отменило все распо-
ряжения Советского правительства, в том 
числе в сфере народного просвещения. Бы-
ло восстановлено государственное обеспе-
чение законоучителей в общеобразователь-
ных учебных заведения, преподаватели За-
кона Божьего в ноябре 1918 г. получили 
надбавки к своему жалованью [3, л. 51–52]. 
Изучение Закона Божьего как учебного 
предмета было возобновлено. Хотя оно и не 
было обязательным – для учеников и роди-
телей учащихся до четырнадцатилетнего 
возраста достаточно было представить за-
явление об отказе от посещения занятий – 
однако в условиях начавшихся репрессий 
против сторонников Советской власти же-
лающих написать подобный документ не 
оказывалось. 

В период белогвардейских правитель-
ств преподаватели Закона Божьего не счи-
тали себя проводниками официальной гос-
ударственной идеологии, как это было до 
революции. Законоучителя отождествляли 
себя с общественными деятелями, пред-
ставляющими церковь, пропагандирующи-
ми христианские духовные ценности и пра-
вославную культуру, обязательными, с их 
точки зрения, для изучения в российских 
общеобразовательных учебных заведениях. 

Пытаясь встроиться в демократический 
процесс, церковь модернизирует старые и 
пробует новые подходы к решению задачи 
сохранения преподавания Закона Божьего. 
Так, например, священнослужители напря-
мую апеллируют к родителям учащихся, 
проводя встречи, используя прессу и даже 

проводя опросы населения.  
Правление Камышловского духовного 

училища направило опросный лист прихо-
жанам Камышловского образовательного 
округа по поводу преобразования училища, 
в котором содержалось десять вопросов. 
Четвертый из них – «желательно ли сохра-
нить в преобразованной школе, учреждае-
мой приходами, преподавание Закона Бо-
жия?» [12, с. 138]. 

Именно решение такого рода задач ста-
вил перед собой созданный 9 августа 1918 г. 
в Екатеринбурге кружок преподавателей 
Закона Божьего [там же, с. 287]. На базе 
этого кружка осенью того же года был 
учрежден Законоучительский союз. В уста-
ве этой организации указывается: «призна-
вая, что Закон Божий, с церковно-
православной точки зрения, обязанность не 
только школы, но и для учащихся право-
славного исповедания, Законоучительский 
союз считает долгом внедрять эту мысль в 
сознание общества не только словом, но и 
делом – надлежащей постановкой столь 
важного в воспитательном отношении 
предмета Закона Божьего» [15, с. 372]. Со-
гласно уставу, членами екатеринбургского 
Законоучительского союза могли быть как 
духовные, так и светские лица, преподаю-
щие Закон Божий и православные науки. 
«Весьма желательными» для приема в со-
юз, согласно уставу, были заведующие 
учебными заведениями, председатели ро-
дительских комитетов, члены педагогиче-
ских советов из числа лиц православного 
вероисповедания. Также признавалась 
необходимость привлечения к совместной 
воспитательной работе «посторонних лиц – 
педагогов и деятелей по воспитанию, хотя 
бы они и не были членами союза» [там же, 
с. 375]. 

Общее собрание законоучителей Екате-
ринбурга 22 августа 1918 г. постановило 
«пересмотреть программы по Закону Бо-
жию в школах всех типов. Дело это поруче-
но особой комиссии, которая со своей сто-
роны обратилась к Уральскому педагогиче-
скому союзу и объединенному собранию 
президиумов родительских комитетов с 
просьбой делегировать в комиссию одного-
двух своих представителей, которые могли 
бы указать Комиссии на недостатки как в 
программах по Закону Божию, так и в мето-
дах преподавания последнего в школах [10]. 

Екатеринбургские законоучителя при-
няли участие в подготовке, проводившейся 
колчаковским правительством реформы 
общеобразовательной школы. Авторы ре-
формы, чиновники Общероссийского пра-
вительства А. В. Колчака при создании про-
екта новой трудовой школы опирались на 
практические разработки Н. Е.  Румянцева, 
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пермского профессора, известного специа-
листа по экспериментальной педагогике 
[16, с. 281]. В новой школе предполагалось 
три ступени: начальная школа, среднее 
училище и гимназия. Каждая ступень 
должна была представлять четырехлетнее 
законченное образование. На третьей сту-
пени общеобразовательной школы завер-
шалось среднее образование, также стави-
лась задача подготовки к поступлению в 
высшие учебные заведения [там же, с. 281]. 

Законоучителями Екатеринбурга была 
создана специальная комиссия для подго-
товки программы изучения Закона Божьего 
в условиях трехступенчатого образования в 
новой школе. В ее состав вошли: от средних 
мужских заведений – протоиерей А. Игна-
тьев, от средних женских учебных заведе-
ний – священник П. Диев, от специальных 
школ – священник Н. Дятлов, от высших 
начальных училищ – протоиерей 
П. Протопопов и А. Катогощин. Кроме того, 
в комиссию были включены по два челове-
ка от президиума родительских комитетов 
г. Екатеринбурга и от учительской органи-
зации «Уральский педагогический союз» 
[15, с. 375]. Учитывая трехступенчатость по-
строения новой трудовой школы, програм-
ма, разработанная екатеринбургскими за-
коноучителями, была построена по трем со-
ответствующим концентрам. В то же время 
на каждой ступени образования она была 
законченной и целостной [13, с. 316]. 

Необходимо отметить, что в то же самое 
время, когда местное сообщество законо-
учителей активно обсуждает содержание 
новой программы, печатный орган екате-
ринбургской церкви публикует принятые 
Вторым всероссийским законоучительским 
съездом и одобренные св. Синодом (11–12 
августа 1917 г. за № 4973) программы 
средне-учебных заведений и высших город-
ских начальных училищ [14, с. 321]. 

В соответствии с этими программами в 
подготовительных классах должны препо-
даваться рассказы священной истории, жи-
тий святых и добрых людей, изучение 
двунадесятых праздников и молитв. В пер-
вом классе – библейская история Ветхого 
завета. Во втором классе – евангельская ис-
тория. В третьем классе – Апостольский век. 
Богослужение. В четвертом классе – общая 
церковная история. В пятом классе – рус-
ская церковная история. В шестом классе – 
Новый завет. Подробное изучение речей и 
бесед Христа (подробно расписаны еванге-
лия, главы и стихи) [там же, с. 321]. 

Некоторые элементы свободного выбора 
даны законоучителям только в восьмом клас-
се, где «может сохраниться теперешняя про-
грамма при свободно-творческом ее видоиз-
менении законоучителем. Или можно про-

грамму седьмого класса проходить в течение 
двух лет». За законоучителями высших 
начальных училищ закреплено право видо-
изменять (в достаточно узких рамках) про-
грамму первых четырех классов [там же, 
с. 321]. 

Церковь еще раз подтвердила, что она 
является иерархической структурой и не 
видит смысла принимать во внимание 
местные инициативы. Насколько возможно 
свободное творчество законоучителей, ста-
новится понятно уже из данной программы. 
Само содержание Закона Божьего крайне 
консервативно, догматично и не предпола-
гает каких-либо дискуссий или сомнений. 

Относительно методики преподавания 
Закона Божьего дело обстоит еще печаль-
нее. Ни в местной, ни в церковной прессе 
этот вопрос не поднимается. Да и трудно 
представить, что догматы церкви, которы-
ми заполнена новая рекомендованная про-
грамма, могли в рассматриваемый период 
изучаться с привлечением каких-либо де-
мократических методик. 

Однако планам реформирования 
школьного образования, предложенным 
руководителями белого движения, не суж-
дено было осуществиться. В июле 1919 г. от 
колчаковцев был освобожден Екатеринбург, 
а осенью 1919 г. гражданская война на Ура-
ле в основном заканчивалась [27]. На тер-
риториях, контролируемых властными 
структурами советского государства, в 1918–
1919 учебном году требования большевист-
ского руководства по исполнению Декрета 
от 20 февраля 1918 г. об отделении церкви 
от государства и школы от церкви местны-
ми органами значительно ужесточились. 
Если еще в конце 1918 г. бюро коллегии 
Наркомпроса РСФСР признавало право 
преподавания в храмах «вполне допусти-
мым, то в 1919 г. последовательно прини-
маются решения, не допускающие изучения 
религии лицами моложе 18 лет» [9]. 

В Екатеринбургской губернии, которая 
была выделена в 1919 г. в самостоятельную 
административную единицу из состава 
Пермской губернии, не только в губернском 
центре, но и в отдаленных районах препо-
давание Закона Божьего и исполнение ре-
лигиозных обрядов в школе было строго 
запрещено, что контролировалось органами 
народного образования. Так, в декабре 
1919 г. Екатеринбургским губоно с целью 
проверки выполнения указаний Советского 
правительства об отделении школы от 
церкви были направлены инструкторы в 
Шадринский и Камышловский уезды гу-
бернии. Проверки показали, что в целом 
закон об отделении школы от церкви вы-
полняется. В то же время в Шадринском 
уезде инспекторами в одном из сел была 
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обнаружена функционирующая монастыр-
ская церковно-приходская школа, в которой 
монахи обучали 32 человека [6, л. 6], ин-
спектор губано Е. В. Мартьянова докладыва-
ла, что во время поездки в Камышловский 
уезд она при посещении школ столкнулась с 
тем, что «учащиеся совершенно распусти-
лись … поют молитвы, возвращают в школы 
иконы, позволяют всякие выходки» [7, 
л. 78]. Посредством административных мер 
замечания инспекторов были устранены: 
монашеская школа закрыта, религиозные 
обряды исполняться в учебных заведениях 
перестали, предметы религиозного культа из 
школьных помещений были удалены. 

В начале 1920-х гг. в контроле за вы-
полнением правительственных установок о 
запрещении преподавания Закона Божия в 
школах стали активно участвовать местные 
партийно-советские органы. Так, зимой 
1921–1922 учебного года в Шаблинском 
сельсовете Каменского уезда Екатеринбург-
ской губернии в сельских школах учителя 
систематически водили учеников в церковь; 
в Катайской и Лобановской волостях этого 
же уезда в школах велось преподавание За-
кона Божьего. Узнав об этом, местное уезд-
ное партийное руководство послало в сель-
совет инструктора Каменского укома 
РКП(б), который проверил наличие подоб-
ных фактов. Рассмотрев вопрос на заседа-
нии бюро, Каменский уездный комитет ука-
зал на недопустимость подобных отступле-
ний от советских законов и предложил ор-
ганам народного образования издать цир-
куляр, запрещающий учительству поддер-
живать связи с церковью [30, л. 3]. 

Таким образом, можно констатировать, 

что в период с февраля 1917 г. по июль 
1919 г. РПЦ предпринимает активные по-
пытки встраивания в систему гражданского 
общества, в том числе, решения вопроса о 
сохранении преподавания Закона Божьего в 
школах с учетом демократического воле-
изъявления родительской и иной обще-
ственности. На Среднем Урале законоучи-
тели объединяются первоначально в кру-
жок, а затем в союз; привлекают к перера-
ботке школьных программ организации ро-
дителей и местную представительную 
власть, изучают общественное мнение. 

Однако марксистско-ленинская идео-
логия радикально решает все вопросы, 
связанные с церковью. Ни о какой демо-
кратии и гражданском обществе речь не 
идет. Может ли мириться организация, 
провозгласившая материализм и воин-
ствующий атеизм с идеями непротивления 
злу насилием, или о божественном проис-
хождении царской власти? Поэтому ради-
кально решается и вопрос отделения шко-
лы от церкви. Решается волюнтаристски, 
организационно, как кажется, раз и навсе-
гда. Сегодня мы видим возвращение церк-
ви не только как субъекта формирующего-
ся гражданского общества, но и как союз-
ника властных структур. 

Как будет решаться вопрос об отделе-
нии школы от церкви? Безусловно, этот 
вопрос дискуссионный. Есть множество 
примеров его решения в мировом сообще-
стве. Есть интересный опыт попыток его 
решения и в нашей стране в период рево-
люционных исканий и демократического 
переустройства. 
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ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:  
РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественное образование; образовательное пространство; образователь-
ные маршруты; педагогические инновации; инновационные педагогические технологии. 

АННОТАЦИЯ. Стремительный рост социокультурных инноваций, развитие информационно-
коммуникационных технологий и цифровых видов искусств предопределили появление новых 
направлений художественного образования и обусловили необходимость поиска путей и способов его 
инновационного развития, что обозначено в психолого-педагогических исследованиях и норматив-
ных документах. Ввиду этого одной из актуальных задач современного художественно-
педагогического образования является повышение качества профессиональной подготовки педагоги-
ческих кадров в соответствии с потребностями рынка труда и современными требованиями заказчи-
ков образовательных услуг. Вместе с тем анализ проведенных социологических исследований показал 
отсутствие у большей части руководителей образовательных учреждений ориентиров в современных 
тенденциях становления отечественной системы художественного образования, представления ее 
специфических особенностей в определенной временной перспективе и ретроспективе. 
Целью представленных в статье материалов является выявление и анализ специфических характе-
ристик инновационного пространства художественно-педагогического образования, которые явля-
ются основанием для разработки стратегии инновационного развития учреждений художественно-
го образования в современных условиях.  
Методы исследования – анализ литературы, обобщение инновационного педагогического опыта, 
анкетирование руководителей учреждений дополнительного художественного образования, анализ 
результатов диагностики. 
На основе теоретического анализа психолого-педагогических исследований последних лет автор 
дает уточненную дефиницию понятия «пространство художественно-педагогического образова-
ния», выделяя его специфические характеристики: художественный синергизм, поликультурность, 
диверсификационная конфигуративность, синтез традиций и инноваций, непрерывность и струк-
турная преемственность обучения, индивидуализация, социально-деятельностная составляющая, 
синтез художественного образования и художественного творчества, информатизация. На основа-
нии этого автор обосновывает три этапа инновационной деятельности в художественном образова-
нии: инициирование инновации; моделирование инновационных процессов и трансформация со-
держания художественного образования. 
Результаты, полученные в ходе проведения исследования, могут послужить основанием для разра-
ботки новых и традиционных профилей художественно-педагогического образования, проектиро-
вания образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в 
учреждениях системы непрерывного художественного образования. 
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THE SPHERE OF ART AND PEDAGOGICAL EDUCATION IN RUSSIA:  
RETROSPECTIVE AND PERSPECTIVE 

KEYWORDS: art education; learning space; educational trajectories; pedagogical innovations; innovative 
pedagogical technologies. 

ABSTRACT. The rapid growth of socio-cultural innovations and the development of electronic communica-
tion technologies and digital forms of art stimulated new trends in art education and caused the search for 
new ways and means of innovative development, which is mentioned in psychological and pedagogical re-
search works and regulations. Thus, one of the urgent tasks of modern art and pedagogical education is the 
increase of the quality of professional training of prospective teachers according to the requirements of the 
labou market and the employers. At the same time sociological surveys revealed that higher school admin-
istration don’t have deep knowledge of current trends in art education and its specific features in retro-
spective and perspective.  
The goal of the article is to identify and analyze the peculiarities of innovative features of art and pedagogical 
education, which make the basis for the elaboration of a new strategy of innovative development of art educa-
tion in modern conditions. The following research methods were applied: publications review, innovative 
pedagogical experience assessment, survey among art school administration and the analysis of its results.  
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Based on theoretical analysis of psychological and pedagogical studies of the recent years, the article gives 
a more precise definition of the concept “space of art and pedagogical education”, pointing at its specific 
characteristics: artistic synergy, poly-cultural nature, diversified configuration, synthesis of traditions and 
innovations, continuity and consistency of education, individualization, social activity, synthesis of art edu-
cation and artwork and information support. Proceeding from these, the article singles out three stages of 
innovative activity in art education: innovation initiation; innovative processes modeling; transformation 
of the content of art education. 
The results of this research may be the basis for the development of new and traditional specialties of art and 
pedagogical education, development of educational programs and individual learning trajectories of students 
in the sytem of continuous education. 

Введение 

 настоящее время в связи с появле-
нием новых требований к содержа-

нию и организации художественного обра-
зования в России, отраженных в норматив-
но-правовых документах (Концепция раз-
вития дополнительного образования детей 
в РФ, Программа развития системы россий-
ского музыкального образования на период 
2015–2020 гг. и т.д.), каждое образователь-
ное учреждение, осуществляющее процесс 
предпрофессиональной и профессиональ-
ной художественной подготовки детей и 
юношества, включено в поиск эффективных 
путей для их реализации.  

Детские школы искусств, в том числе 
художественные, музыкальные, театраль-
ные школы, колледжи и вузы культуры и 
искусства, а также педагогические вузы, 
реализующие подготовку педагогов в обла-
сти художественного образования, призва-
ны учитывать новые социальные требова-
ния и направления педагогики художе-
ственного образования при разработке 
стратегии развития конкретного образова-
тельного учреждения. Однако данный 
процесс у педагогического коллектива и 
администрации этих учреждений вызывает 
определенные затруднения, вызванные 
многими причинами, одна из которых – 
отсутствие четких ориентиров в современ-
ных тенденциях становления отечествен-
ной системы художественного образова-
ния, представления ее специфических осо-
бенностей в определенной временной пер-
спективе и ретроспективе. 

Опрос более чем 120-ти руководите-
лей – директоров, завучей детских художе-
ственных школ, школ искусств Свердлов-
ской области, проводившийся в рамках кур-
сов профессиональной переподготовки по 
программе дополнительного профессио-
нального образования «Менеджмент в ис-
кусстве и художественном образовании» в 
институте музыкального и художественного 
образования Уральского государственного 
педагогического университета, показал от-
сутствие у них целостных представлений о 
картине развития системы отечественного 
художественного образования, современ-
ных тенденциях и характеристиках про-

странства такого образования, наличие от-
рывочных сведений об инновациях, вводи-
мых теми или иными образовательными 
учреждениями в структуру своих образова-
тельных программ, что является опреде-
ленным барьером для разработки новых 
направлений деятельности учреждений, 
осуществляющих процесс художественного 
образования подрастающего поколения. 

Результаты исследования 

Анализ и обобщение педагогических 
исследований по проблеме становления и 
развития отечественной системы художе-
ственного образования показал следующее. 
Художественно-педагогическое образова-
ние в России имеет глубокие исторические 
корни. Оно развивалось на протяжении 
многих лет. При этом первоначально про-
фессиональная подготовка педагогов худо-
жественного образования осуществлялась 
на базе вузов искусства и культуры (консер-
ватория, академия художеств и др.) и пред-
полагала ремесленный способ передачи пе-
дагогического мастерства от мастера к уче-
нику. По существу она была направлена на 
развитие узкопрофессиональных исполни-
тельских умений и навыков в различных 
видах искусства. Уже в первые десятилетия 
ХХ в. при творческих вузах и техникумах 
создаются инструкторско-педагогические 
отделения, однако содержательное разде-
ление на исполнительское и художествен-
но-педагогическое образование зачастую 
носило формальный характер: более спо-
собные учащиеся обучались как исполните-
ли, менее способные – как педагоги.  

Новый период развития художествен-
но-педагогического образования в России 
связан с открытием в середине ХХ в. музы-
кальных и художественных факультетов в 
педагогических институтах. Именно в этот 
период сложилась концепция современного 
художественно-педагогического образова-
ния, которая включает такие блоки профес-
сиональной подготовки, как историко-
теоретический, исполнительский, психоло-
го-педагогический и методический.  

Современный этап социально-экономи-
ческого развития в России характеризуется 
стремительным ростом социокультурных 
инноваций, нарастающими процессами мо-
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дернизации, технологизации и интеграции 
в том числе и в сфере художественно-педа-
гогического образования. Бурное развитие 
информационно-коммуникационных тех-
нологий, появление новых видов цифровых 
искусств предопределили появление новых 
профилей художественного образования в 
педагогических вузах, ориентированных на 
современные потребности заказчиков обра-
зовательных услуг и инновационные про-
цессы в образовании. Так, современное ху-
дожественно-педагогическое образование в 
России представлено такими инновацион-
ными профилями подготовки, как музы-
кально-компьютерные технологии, экран-
ные искусства в образовании, дизайн и ком-
пьютерная графика, современная хореогра-
фия, музыкально-театральное искусство и 
др. Все это обусловило формирование нового 
инновационного пространства художествен-
но-педагогического образования. 

В научных статьях, монографиях, мето-
дических рекомендациях, выпущенных в 
последнее время в России, все чаще и ак-
тивнее авторами используется термин 
«пространство художественно-педагогиче-
ского образования». Данное понятие воз-
никло в результате соединения различных 
составляющих: образовательное простран-
ство, социальное пространство [13], поли-
культурное образовательное пространство 
[5], социокультурное образовательное про-
странство [4], художественное пространство 
[7], региональное образовательное про-
странство [6], образовательное простран-
ство субъекта [14], информационное про-
странство [3] и др. 

Как отмечает Л. Н. Пичугина, важными 
направлениями развития культурно-обра-
зовательного пространства являются фор-
мирование единой культурно-образовате-
льной среды, интеграция в сложившееся и 
развивающее окружающее культурное кла-
стерное пространство, гармонизация тра-
диций и педагогических инноваций [9]. 

Обобщая позиции различных авторов, 
можно сделать вывод о том, что простран-
ство художественно-педагогического обра-
зования можно рассматривать как много-
мерное социокультурное педагогическое 
явление, включающее в себя совокупность 
профессионально-образовательных класте-
ров, интегрирующих художественное и диа-
логическое взаимодействие субъектов обра-
зовательного процесса. Таким образом, 
пространство художественно-педагогиче-
ского образования представляет систему 
социально-профессиональных и творчески-
развивающих координат (отношений) субъ-
ектов образовательного процесса, содержа-
щих в себе широкий спектр траекторий 
профессионального развития и социально-

профессиональной самореализации субъек-
тов в различных областях художественно-
творческой и педагогической деятельности. 

Анализ тенденций развития художе-
ственного образования в России и специ-
фики художественно-педагогической дея-
тельности позволили выделить специфиче-
ские характеристики современного про-
странства художественно-педагогического 
образования, реализуемого как в средних 
профессиональных специальных образова-
тельных учреждениях, так и в вузах:  

 Художественный синергизм как 
воплощение новой формы художественного 
сознания, в основу которой положена идея о 
синтезе различных видов искусств, органич-
ном соединении, взаимопроникновении, 
взаимовлиянии и взаимообогащении раз-
личных видов художественного творчества. 
Все эти феномены в педагогике художе-
ственного образования определяются как 
полихудожественность (Б. П. Юсов) [16]. С 
этих позиций авторами стали разрабаты-
ваться отдельные программы дисциплин и 
даже целые образовательные программы. 
Так, Н. П. Шишлянникова раскрывает в сво-
ей работе [15] содержание элективной дис-
циплины для учителей музыки на основе 
полихудожественного подхода. В работах 
Н. Г. Тагильцевой [11; 12] полихудожествен-
ный подход реализуется как базовый для по-
строения образовательной программы маги-
стратуры «Музыкальное образование». 

Поскольку педагогическая деятель-
ность в сфере художественного образования 
имеет полихудожественный контекст, ху-
дожественно-педагогическое образование 
студентов не может быть узкоспециальным, 
ориентированным на развитие профессио-
нальных монохудожественных компетен-
ций и, соответственно, на один вид изучае-
мого искусства. Поэтому именно полихудо-
жественный и даже более широко – худо-
жественно-синергический подход, основан-
ный на взаимодействии искусств в профес-
сиональном развитии и самореализации 
обучающихся, является наиболее эффек-
тивным в современном художественно-
педагогическом образовании студентов. 

 Поликультурность как ориентация 
на духовные и образовательные потребно-
сти поликультурного общества, когда худо-
жественно-педагогическое образование 
способствует установлению «диалога куль-
тур» (В. С. Библер) [1], обеспечивая потреб-
ности в национально-культурной идентич-
ности всех субъектов художественно-обра-
зовательного процесса на огромной терри-
тории России. 

 Диверсификационная конфигу-
ративность как маркетинговая стратегия 
расширения образовательных услуг за счет 
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увеличения направлений и профилей ху-
дожественно-педагогического образования, 
обусловленная появлением новых, востре-
бованных на рынке труда профессий в сфе-
ре творческих индустрий, а также развити-
ем направлений современного искусства. В 
свою очередь, это обусловило необходи-
мость инновационной подготовки педаго-
гических кадров в области дизайна, компь-
ютерной графики, мультипликации, музы-
кально-компьютерных технологий, экран-
ных искусств и др. Для реализации данной 
стратегии разработана и внедрена модель 
ресурсных центров как инновационной ин-
фраструктуры в муниципальной системе 
дополнительного художественного образо-
вания (Т. Е. Воинкова), а также модель се-
тевого взаимодействия методических служб 
детских школ искусств (Е. А. Королева).  

 Синтез традиций и инноваций 
как ориентация, с одной стороны, на сохра-
нение академических традиций и историче-
скую преемственность содержания, форм и 
методов академического художественного 
образования, использование в образова-
тельном процессе лучших образцов мирово-
го и национального искусства, с другой – на 
необходимость использования инноваци-
онных форм и технологий художественно-
педагогической деятельности. Исследуя 
инновационный педагогический опыт, мы 
выделяем следующие уровни инновацион-
ной деятельности в системе художественно-
го образования: управленческие инновации, 
к которым можно отнести внедрение мето-
дов форм проектного управления, а также 
маркетинга педагогических инноваций; 
методические инновации, ориентирован-
ные на разработку авторских программ и 
методик художественного образования, а 
также учебно-методических комплексов; и 
организационные инновации, включающие 
реализацию новых программ и индивиду-
альных образовательных маршрутов для 
одаренных детей и обучающихся с ОВЗ, ин-
новационных методов, форм и технологий 
художественного образования (например, 
тьюторское сопровождение одаренных де-
тей, личностно ориентированные, интерак-
тивные, проектные, дистанционные, ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии и др.) [2]. На основании этого мы выде-
ляем три этапа инновационной деятельно-
сти в художественном образовании: 1) ини-
циирование – переосмысление и переоцен-
ка имеющегося художественно-педагогиче-
ского опыта, возникновение и анализ новых 
педагогических идей; 2) моделирование ин-
новационных процессов – проектирование 
новых педагогических ситуаций, методов и 
форм инновационной деятельности; 
3) трансформация содержания художе-

ственного образования – внедрение нов-
шества в образовательный процесс, разра-
ботка научно-методической основы инно-
вационной деятельности [10].  

 Непрерывность и структурная 
преемственность обучения, обуслов-
ленная необходимостью длительного раз-
вития у обучающихся специальных умений 
и навыков в области художественно-
творческой деятельности, взаимосвязью и 
преемственностью содержания образования 
на всех уровнях непрерывного художе-
ственного образования (дополнительное 
предпрофессиональное – среднее специ-
альное – высшее – послевузовское). Приме-
ром реализации непрерывности и струк-
турной преемственности в обучении высту-
пает взаимодействие дошкольного образо-
вательного учреждения, школы и вуза, осу-
ществляемое в проекте УрГПУ, ряда дет-
ских дошкольных учреждений Чкаловского 
района города Екатеринбурга и МАОУ СОШ 
№ 32 [8]. Одним из механизмов интегра-
ции дополнительного предпрофессиональ-
ного и высшего художественно-педагогиче-
ского образования является сетевое взаи-
модействие, в рамках которого на базе ве-
дущих детских школ искусств Свердловской 
области, базовых площадок УрГПУ в реали-
зации стандарта профессиональной дея-
тельности педагога осуществляется научно-
методическое сопровождение инновацион-
ной деятельности преподавателей системы 
художественного образования, ведется си-
стематическая работа по разработке и реа-
лизации экспериментальных и инноваци-
онных программ художественного образо-
вания, их внедрения в массовую педагоги-
ческую практику. С привлечением иннова-
ционного педагогического опыта ведущих 
преподавателей детских школ искусств реа-
лизованы программы дополнительного 
профессионального образования «Иннова-
ционные процессы в дополнительном ху-
дожественном образовании», «Инноваци-
онные технологии и методики художе-
ственного образования» и др. Результатом 
такого взаимодействия стала разработка 
персонифицированной модели инноваци-
онной компетентности преподавателей дет-
ских школ искусств в области современных 
технологий художественного образования.  

 Индивидуализация художествен-
но-образовательного процесса как ориен-
тация на индивидуальный и личностно 
ориентированный характер обучения, раз-
витие личности каждого обучающегося с 
учетом его способностей и профессиональ-
ных интересов. Индивидуализация худо-
жественно-педагогического образования в 
настоящее время выдвигает новые про-
блемы для всего образовательного процес-
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са и включает организационные, творческие, 
полихудожественные основания. В качестве 
инновации в учебных заведениях, связанных 
с художественным образованием детей и 
юношества, вводятся индивидуальные обра-
зовательные маршруты, когда для обучаю-
щегося разрабатываются определенные со-
держательные стратегии его художественно-
го развития и образования в целом. Напри-
мер, в процессе обучения в магистратуре по 
направлению подготовки 44.04.01 – Педаго-
гическое образование, магистерская про-
грамма «Художественное образование» для 
преподавателей детской художественной 
школы г. Ревды, по согласованию с работо-
дателем, были разработаны индивидуаль-
ные образовательные маршруты, учитыва-
ющие специфику и содержание их профес-
сионально-педагогической деятельности в 
конкретном образовательном учреждении. 
При реализации договора о целевой подго-
товке с МОУ СОШ № 117 студенткой очной 
формы обучения по направлению подготов-
ки 44.03.01 – Педагогическое образование, 
профиль «Хореографическое образование» 
разработан индивидуальный учебный план, 
предполагающий углубленную подготовку в 
области методики преподавания классиче-
ского танца и постановочной работы в дет-
ском хореографическом коллективе. 

 Социально-деятельностная со-
ставляющая как реализация коммуника-
тивных функций творчества, когда художе-
ственная деятельность выступает носителем 
закодированной в художественно-вырази-
тельных средствах искусства информации, 
которая доносится до слушателя или зрите-
ля исполнителем (в музыкальном, теат-
ральном и хореографическом искусстве) и 
автором (во всех других видах искусства). В 
процессе подготовки будущих педагогов ху-
дожественного образования социально-
деятельностная составляющая реализуется 
в различных формах культурно-просветите-
льской и проектной деятельности обучаю-
щихся в вузе или в среднем специальном 
учреждении студентов (исполнительская, 
концертная, конкурсная и др.). В качестве 
примера можно привести реальные 
флешмобы, выставки, концерты, ориенти-
рованные на развитие у будущих педагогов 
профессиональных компетенций в области 
культурно-просветительской деятельности: 
выставка творческих проектов «Жизнь в 
цифре» студентов профиля «Дизайн и ком-
пьютерная графика в образовании», об-
ластной конкурс «Ура! Пленер!», культур-
но-образовательный проект «Контемп. Де-
ти», «Танцующий бульвар», «Арт-
воскресение», фестиваль-конкурс художе-
ственного творчества и современных ком-
пьютерных технологий «Звездный Олимп».  

 Синтез художественного образо-
вания и художественного творчества 
как результат художественно-педагогиче-
ской деятельности обучающихся, сочетаю-
щей художественное и педагогическое нача-
ла в их единстве. Поскольку специфика ху-
дожественно-педагогического образования 
предполагает не только психолого-педаго-
гическую, но и углубленную профильную 
подготовку обучающихся в конкретном виде 
искусства, большое внимание в образова-
тельном процессе уделяется творческой ис-
полнительской деятельности студентов. Об 
этом свидетельствуют результаты их участия 
в конкурсах профессионального мастерства. 
Так, студенты профиля «Музыкально-
компьютерные технологии в образовании» 
(В. Сгонников, Е. Истомина, Н. Шаламов, 
А. Рагимов) являются лауреатами VII Меж-
дународного конкурса «Музыка и электро-
ника», III Международного конкурса муль-
тимедиа технологий «Музыка, электроника 
и мультимедиа» (г. Москва), II Всероссий-
ского конкурса исполнителей эстрады и 
джаза «TAKE FIVE» (г. Нижняя Тура), 
III международного конкурса художествен-
ного творчества в сфере музыкально-
компьютерных технологий и мультимедий-
ных проектов (г. Екатеринбург), IV Всерос-
сийского конкурса электромузыкального 
творчества «Музыка цифр», конкурса «Клас-
сика и современность» (г. Уфа). Студенты-
дизайнеры стали лауреатами «Гран-При» II 
Международного форума DESIGN STARTUP 
WEEK (г. Екатеринбург), XVII Международ-
ного фестиваля детско-молодежного творче-
ства и педагогических инноваций «Кубок 
России по художественному творчеству», Ас-
самблея Искусств (г. Москва) и др. 

 Информатизация художествен-
ного образования как глобальное внед-
рение информационно-коммуникацион-
ных технологий в сферу искусства и образо-
вания, результатом которого является по-
явление цифровых искусств и новых 
направлений художественно-
педагогической деятельности (компьютер-
ная музыка, компьютерная графика, циф-
ровая живопись, экранные искусства и др.), 
формирование и развитие виртуального 
цифрового художественно-
образовательного пространства, электрон-
ных форм художественно-творче-ской дея-
тельности и художественной коммуника-
ции, дистанционных и онлайн-форм худо-
жественного образования. 

Пространство художественно-педаго-
гического образования как открытое си-
стемное явление является неотъемлемой 
частью социокультурного, экономического 
и регионального пространства. Процессы, 
происходящие во внешней среде, воздей-
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ствуют на пространство художественно-
педагогического образования, определяя 
инновационный контекст его развития. С 
другой стороны, трансформация художе-
ственно-педагогического образования вызы-
вает системные изменения социокультурной 
среды и художественного образования в це-
лом. Так, глобальные социальные измене-
ния, интеграция и технологизация всех сфер 
жизнедеятельности общества, всеобщая 
маркетизация и ориентация на развитие ин-
новационных социокультурных практик обу-
словили инновационный характер функцио-
нирования системы отечественного художе-
ственно-педагогического образования. 

Интенсивное развитие новых направ-
лений искусства (перформанс, электронная 
музыка, художественная фотография, 
экранные искусства), цифровых технологий 
художественного творчества и исполни-
тельства (музыкально-компьютерные тех-
нологии, компьютерная графика, мульти-
медиа, электромузыкальные инструменты), 
определили появление новых профилей ху-

дожественного образования и расширение 
сети учреждений, предоставляющих обра-
зовательные услуги в области художествен-
ного образования.  

Заключение 

Все указанные выше тенденции как раз 
и обуславливают появление новых, специ-
фических характеристик современного про-
странства художественно-педагогического 
образования. Именно эти характеристики на 
сегодняшний день являются методологиче-
ским основанием для разработки новых и 
традиционных профилей художественно-
педагогического образования, реализуемых 
в образовательных учреждениях, для фор-
мирования определенных учебных планов и 
создания рабочих программ дисциплин, что 
во многом позволяет удовлетворить спрос на 
квалифицированных преподавателей в сфе-
ре художественного образования как в об-
щеобразовательных школах, так и в учре-
ждениях дополнительного образования. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: этнокультурные ценности; формирование этнокультурных ценностей; когни-
тивно-деятельностный компонент; эмоционально-нравственный компонент; ценностно-смысловой 
компонент; критерии сформированности компонентов. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается актуальность проблемы формирования этнокультурных цен-
ностей в современной педагогической науке, что отвечает социальным потребностям и государ-
ственному заказу. Рассматриваются нормативные документы, подтверждающие актуальность про-
блематики: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы» и «Стратегия государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года». Теоретическую основу изучения этнокультурных ценностей состав-
ляют исследования, посвященные культуре как способу регуляции жизни человека и общества, 
равноправному диалогу с представителями других культур, этнокультурной направленности обра-
зования, методологии и теории этнопедагогики. Дано определение понятия этнокультурных ценно-
стей как совокупности ценностей мировой национальной и народной культуры, основанной на трех 
взаимосвязанных ценностных уровнях и объективирующихся в памятниках культуры, историче-
ском наследии, языке, мировоззрении, ориентированном на этническую идентификацию и нацио-
нальную интеграцию. Этнокультурные ценности рассматриваются на взаимосвязанных уровнях, 
основанных на вечных высших гуманистических ценностях; следующий уровень содержит семей-
ные и природные ценности, которые объединяют ценности каждого отдельного народа; последний 
уровень сочетает в себе исторические и этнические ценности, включающие в себя ценности кон-
кретного этноса с общей исторической картиной, нацеленные на стратегически важные процессы 
«этнической идентификации и межкультурной интеграции». Выделены следующие компоненты 
ключевого понятия: когнитивно-деятельностный, нравственно-эстетический и ценностно-
смысловой; раскрыта сущность выделенных компонентов, критерии и практические результаты их 
сформированности. На основании проведенного исследования сделан вывод, что сформирован-
ность выделенных компонентов доказывает, что данный процесс педагогического воздействия 
можно считать эффективным. 
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ABSTRACT. The article reveals the urgency of the problem of the formation of ethno-cultural values in 
modern pedagogical science, which meets social needs and state order. The normative documents confirm-
ing the relevance of the problems are considered: the State Program "Patriotic Education of Citizens of the 
Russian Federation for 2016-2020" and "The Strategy of the State National Policy of the Russian Federa-
tion for the Period until 2025". The theoretical basis for the study of ethno-cultural values is research de-
voted to culture as a way of regulating the life of man and society, a dialogue with representatives of other 
cultures, ethno-cultural orientation of education, methodology and theory of ethno-pedagogy. The article 
defines the concept of ethno-cultural values as a set of values of the global, national and folk culture based 
on three interconnected value levels and objectified in cultural monuments, historical heritage, language, 
worldview focused on ethnic identification and national integration. Ethnocultural values are examined at 
interrelated levels, in the basis lie eternal humanistic values; the next level contains family and natural val-
ues that unite the values of each individual; the last level combines historical and ethnic values that include 
the values of a particular ethnos with, aimed at strategically important processes of ‘ethnic identification 
and intercultural integration.’ The following components of the key concept are singled out: cognitive-
activity, moral-aesthetic and value-semantic ones. The essence of the selected components, criteria and 
practical results of their formation are revealed. Based on the conducted research, it was concluded that 
the formation of the selected components proves that this pedagogical process can be considered effective. 

 современном мире в целом и в 
частности в нашей стране принци-

пиальное значение имеют такие проблемы, 
как сохранение самоидентичности малочис-
ленных народов, угроза гармоничного суще-
ствования гражданского общества в связи с 
процессами глобализации, урбанизации, 
распространением массовой культуры, 

обострением межэтнических и межконфес-
сиональных конфликтов. Все это требует от 
современной национальной политики реше-
ния проблемы поддержания гармонии меж-
ду полиэтнической интеграцией и сохране-
нием культурного разнообразия, а от педаго-
гики – новых подходов к воспитанию и об-
разованию юного человека. 

В 
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Согласно принятой Государственной 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» одним из направлений совре-
менной российской политики в области об-
разования является сохранение культурно-
го многообразия, в том числе через разви-
тие уважительного и осознанного отноше-
ния к родному языку и культуре [10]. 

Приоритетными направлениями со-
временной государственной национальной 
политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. являются: совершенствование 
административных, социально-экономиче-
ских, информационных условий в сфере 
государственной национальной политики; 
межнациональный мир и согласие; равно-
правие граждан; укрепление единства и 
духовной общности многонационального 
народа; поддержание этнокультурного 
многообразия; содействие в развитии си-
стемы образования, гражданско-патриоти-
ческого воспитания. Таким образом, со-
гласно Стратегии государственной нацио-
нальной политики, важнейшими направ-
лениями становятся поддержка этнокуль-
турного многообразия и содействие спло-
ченности народов, что должно учитывать-
ся также в педагогике при выборе содер-
жания образования и воспитания [15]. 

Одной из проблем, стоящих перед со-
временной педагогической наукой в данном 
направлении, является формирование эт-
нокультурных ценностей, которое осу-
ществляется в процессе этнокультурного 
образования. Интерес к данной проблема-
тике значительно обострился с 1970 г., ко-
гда ученые, в частности Г. Н. Волков, выде-
лили этнопедагогику как науку, занимаю-
щуюся анализом народного педагогическо-
го опыта, практикой воспитания и обучения 
различных этносов, в качестве основных 
средств которой им выделены загадки, по-
словицы, песни, традиции, игры, обычаи, 
обряды и художественная культура [4]. 

Теоретическую основу изучения этно-
культурных ценностей составляют работы за-
падных исследователей (М. Вебер, З. Дюрк-
гейм, Г. Зиммель), в которых культура 
представлена как способ регуляции жизни 
человека и общества. Проблеме равноправ-
ного диалога с представителями других 
культур посвящены исследования И. А. Ар-
нольдова, М. М. Бахтина, В. С. Библера и др. 
Различные вопросы этнокультурной 
направленности образования отражены в 
работах И. А. Арабова, В. К. Шаповалова, 
Я. И. Ханбикова и др. Значительный вклад 
в методологию и теорию этнопедагогики 
внесли Г. Н. Волков, А. Э. Измайлов, 
В. И. Матис и др. Определенные аспекты 
проблемы формирования этнокультурных 

ценностей рассматривают Н. А. Ильинова, 
Н. М. Бадмахалгаева, Ц. А. Бадмаева, 
И. А. Апполонов, Н. М. Юнусова, С. Т. Ус-
кенбаева, Е. К. Рева и др. 

Исходя из актуальности темы мы пред-
полагаем, что формирование этнокультур-
ных ценностей есть сложная система, и ана-
лиз теоретических положений позволил 
выделить компоненты этого понятия, 
сформированность которых доказывает, что 
данный процесс можно считать успешным 
и результативным. 

Этнокультурные ценности – это ком-
плексное понятие, которое имеет тесную 
взаимосвязь с аксиологическими основами, 
с историей, социологией, культурологией, 
этнологией. Так А. А. Крылов дает следую-
щее определение: «этнокультурные ценно-
сти – это установки (идеи, понятия, смыс-
лы), которые не зависят от конкретного че-
ловека, а определяются культурой и разде-
ляются всеми людьми, принадлежащими к 
данному полю» [7]. Н. М. Бадгалахгаева 
рассматривает этнокультурные ценности 
как «совокупность ценностей материальной 
и духовной жизни этноса: природы, народ-
ного быта, праздничной культуры, истории, 
традиций образования и воспитания, 
народного искусства, народных идеалов» 
[3]. 

Этнокультурные ценности включают в 
себя два основных аспекта – материальный 
и духовный. Материальный включает язык, 
обычаи и традиции, историю, литературу, 
народные промыслы, танцевальную и му-
зыкальную культуру, исторические памят-
ники, устное народное творчество и т.д. Ду-
ховный строится на таких понятиях, как ис-
торическая память, историческое наследие, 
нравственные идеалы, примеры для подра-
жания, уважения к предкам, труду, любовь 
к природе, Родине и др. [12, с. 13]. Этно-
культурные ценности обладают потенциа-
лом преодоления культурных проблем, по-
рожденных процессом глобализации, этно-
культура зиждется на ценностях, которые 
охватывают религиозное мировоззрение, 
этикет, культ, этику, обычаи и традиции, 
народное художественное искусство, архи-
тектуру, быт, формы межличностного об-
щения. Этнокультура фиксируется в этни-
ческих константах, представляющих собой 
«парадигмальные формы этнического со-
знания», включающие религию, мировоз-
зренческие установки, язык, практику, ис-
торические закономерности, общность 
предков и Родины [2]. Одним из составных 
компонентов этнокультурных ценностей 
является язык как неотъемлемая часть 
культуры народа, так, этническая само-
идентификация выражена более высоко, 
когда человек хорошо владеет родным язы-
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ком. Язык является внутренним связующим 
звеном человека с его этнической культу-
рой, способствует усилению его стремления 
к интеграции с родным этносом [1, c. 69]. 

Необходимо подчеркнуть, что этно-
культурное образование нацелено на «стра-
тегически важные процессы этнической 
идентификации и межкультурной интегра-
ции», поэтому и мы в своем исследовании 
обращаем на них особое внимание [5, 
с. 261]. Ввиду неоднородности понятия сто-
ит подчеркнуть, что под этнокультурными 
ценностями мы понимаем совокупность 
ценностей мировой национальной и народ-
ной культуры, основанной на трех взаимо-
связанных ценностных уровнях и объекти-
вирующихся в памятниках культуры, исто-
рическом наследии, языке, мировоззрении, 
ориентированном на этническую идентифи-
кацию и национальную интеграцию. Этно-
культурные ценности рассматриваются на 
взаимосвязанных уровнях, основанных на 
вечных высших гуманистических ценностях; 
следующий уровень содержит семейные и 
природные ценности, которые объединяют 
ценности каждого отдельного народа; по-
следний уровень сочетает в себе историче-
ские и этнические ценности, включающие в 
себя ценности конкретного этноса с общей 
исторической картиной. 

Актуальным подходом к образованию и 
социализации является этнокультурный 
подход, базирующийся на принципах этно-
культурности, природосообразности, куль-
туротворчества, диалога культур и толе-
рантности, способствующий творческому 
развитию, привитию любви к природе и со-
хранению этнических ценностей [6]. Руко-
водствуясь принципами системного подхо-
да, рассмотрим ключевое понятие «этно-
культурные ценности», выделяя в нем сле-
дующие компоненты: когнитивно-деятель-
ностный, эмоционально-нравственный и 
ценностно-смысловой. 

Когнитивно-деятельностный компо-
нент представляет собой объем знаний, не-
обходимый для высокого уровня сформи-
рованности этнокультурных ценностей: со-
вокупность теоретических знаний о наро-
дах, населяющих страну, малую родину, 
общих знаний фольклора, основ народных 
ремесел. В данном случае необходимо по-
дробно остановиться на том, что включает в 
себя минимальный багаж знаний, необхо-
димых для осуществления педагогической 
деятельности по формированию этнокуль-
турных ценностей: 

 знать специфику исторической эво-
люции этнических сообществ; 

 знать общие сведения касательно раз-
нообразия теорий происхождения этносов; 

 легко дифференцировать понятия 

«этнос», «нация», «национальность»; 
 иметь представление об этнопсихоло-

гии и стереотипах поведения определенных 
этносов; 

 знать историю и культуру малой ро-
дины и уметь ее представить в контексте 
национальной государственной политики 
[13, с. 78]. 

Представляя необходимый минимум 
знаний, которыми должен обладать педагог, 
осуществляющий этнопедагогическую дея-
тельность, необходимо грамотно владеть ма-
териалом, уметь его правильно подать, 
транслировать положительные установки. 
Для успешной реализации поставленной це-
ли необходимо обладать эмпатией, творче-
ски подходить к педагогическому процессу: 

– использовать средства гармонизации 
межэтнических отношений; 

– использовать знания, умения, навыки 
для разрешения межэтнических конфликтов. 

Таким образом, педагог транслирует 
свои знания, ребенок перенимает опыт, 
осуществляется формирование таких ка-
честв личности, как интерес к знаниям, 
обучение в практической деятельности – в 
процессе игры или творчества. Формирова-
ние когнитивно-деятельностного компо-
нента осуществляется за счет стимулирова-
ния этнокультурной осведомленности и 
указывает на актуальность в современном 
мире обращения к вопросу становления эт-
нокультурной личности, развития навыков 
межкультурной коммуникации. Под терми-
ном «этнокультурная осведомленность» 
понимается «интегративное личностное об-
разование», характеризующееся опреде-
ленным набором знаний этнокультурного 
характера, выступающих как фактор «эф-
фективного межкультурного взаимодей-
ствия», что реализуется в формировании 
позитивного, уважительного отношения к 
этносам и культурам [14].  

Следующий компонент – эмоциональ-
но-нравственный. Данный компонент под-
разумевает нравственное воспитание по-
средством эмоционально-эстетического 
воздействия. Облагораживание личности 
через эстетическое воспитание представля-
ет собой предмет научных интересов 
И. В. Резанович, которая в своем исследо-
вании подробно останавливается на про-
блеме развития эмоционально-нравствен-
ной саморегуляции личности подростка в 
процессе эстетического образования. 
Обобщая позицию П. К. Анохина, Ф. Е. Ви-
люнаса, К. Е. Изарда, автор понимает под 
эмоциональной саморегуляцией «систему, 
обеспечивающую активные формы жизне-
деятельности организма и гибкую адапта-
цию к окружающей среде» [11, с. 18]. Также 
подчеркивается значимость социальных и 
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личностных нравственных установок, пре-
ломляющихся через эмоциональную среду. 
Немаловажным является тот факт, что меха-
низмы психической регуляции характери-
зуются личностной оценкой, которая осно-
вывается на сознательности регулирования. 

Проблема влияния эмоций на нрав-
ственное развитие личности рассмотрена в 
работах Л. И. Божович, Т. В. Драгуновой, 
Н. Д. Левитовой, Л. И. Анцыферовой. Эмо-
циональность предстает перед нами с двух 
позиций: как черта характера и психологи-
ческое свойство, является одной из состав-
ляющих темперамента. Нравственность 
представляет собой «проявление в практи-
ческой деятельности и общении человека 
его духовной направленности, отношения к 
людям и окружающей действительности, 
основанных на внутренне принятых, отре-
флексированных ценностях, выработанных 
человечеством» [9]. 

Таким образом, при эстетическом воз-
действии на эмоциональную сферу подрост-
ка осуществляется нравственное воспитание. 
Нравственно-эстетический компонент вклю-
чает в себя способность получать эстетиче-
ское удовольствие от творчества (результаты 
творчества и сам процесс), в котором отра-
жены особенности этнической культуры, 
креативность, осуществление рефлексии 
творческой деятельности, косвенное форми-
рование таких качеств личности, как вежли-
вость, тактичность, терпимость, верность, бе-
режное отношение к природе. 

Ценностно-смысловой компонент яв-
ляется неотъемлемой частью этнокультур-
ных ценностей личности, включающий в 
себя ценностные ориентации (человек, лю-
бовь, добро, природа как источник жизни, 
олицетворение матери, Родины и общего 
дома, семья, Отчизна, патриотизм, тради-
ции родного народа), а также мировоззрен-
ческие установки, которые формируются 
под их воздействием. 

Когда в нашем исследовании использу-
ется термин «этнокультурные ценности», 
под ним подразумевается совокупность ду-
ховных ценностей, объективированных в 
определенных материальных объектах, 
нормах общественного поведения и в само-
отождествлении субъекта с определенной 
этнокультурой. 

По общественным потребностям это по-
нятие относится к культурным ценностям, 
так как оно охватывает национальные обы-
чаи и традиции, образцы поведения, фольк-
лор, народные промыслы, мировоззрение и 
язык. По субъектам удовлетворения относит-
ся к общественным ценностям. По содержа-
нию этнокультурные ценности находятся в 
неразрывной связи с гуманистическими, об-
щечеловеческими, природными, семейными, 

историческими и этническими ценностями. 
С компонентным составом этнокуль-

турных ценностей соотносятся выделенные 
нами критерии их сформированности. 
Нами были проведены констатирующий 
и I этап формирующего эксперимента на 
базе парка исторической реконструкции 
«Гардарика», в котором приняло участие 
283 человека и который показал опреде-
ленные изменения в сформированности 
выделенных компонентов. Итак, когнитив-
но-деятельностный компонент раскрыва-
ется в следующих критериях: 

– знание этнокультурных норм поведе-
ния в общении (констатирующий – 34%, 
формирующий – 62%); 

– знание обычаев, традиций, норм и 
правил поведения (констатирующий – 52%, 
формирующий – 66%); 

– стремление к активной деятельности 
и потребность в самореализации (констати-
рующий – 29%, формирующий – 47%); 

– готовность к позитивному взаимодей-
ствию с представителями других этносов 
(констатирующий – 22%, формирующий – 
38%). 

Критерии эмоционально-нравствен-
ного компонента: 

– способность к сопереживанию, вос-
приимчивость к чувствам других людей (кон-
статирующий – 34%, формирующий – 52%); 

– склонность к открытому проявлению 
эмоций (констатирующий – 26%, форми-
рующий – 43%); 

– стремление к нравственному поведе-
нию, основанное на осознанности (конста-
тирующий – 23%, формирующий – 56%). 

Ценностно-смысловой компонент ре-
ализуется через: 

– осознание собственной национальной 
принадлежности (констатирующий – 64%, 
формирующий – 72%); 

– овладение понятиями «народная 
культура» и «национальное достоинство» 
(констатирующий – 42%, формирующий – 
69%); 

– умение анализировать ситуации, про-
блемы во взаимоотношениях, в том числе с 
представителями других этносов (констати-
рующий – 46%, формирующий – 62%) [8]. 

Таким образом, обращение к проблеме 
формирования этнокультурных ценностей 
определено приоритетами современной 
национальной политики России: важностью 
этнической идентификации и межкультур-
ной интеграции, которые в практическом 
педагогическом процессе труднодостижи-
мы в случае акцентирования внимания ис-
ключительно на патриотическом или этни-
ческом воспитании.  

В своем исследовании мы исходим из 
сущности ключевого понятия, состоящего 
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из трех взаимосвязанных, вытекающих 
друг из друга уровней: высших и гумани-
стических ценностей, природных и семей-
ных ценностей, исторических и этниче-
ских ценностей, которые объективируются 
в когнитивно-деятельностном, эмоцио-
нально-нравственном и ценностно-смыс-
ловом компонентах. Компоненты, в свою 
очередь, основаны на овладении теорети-

ческим материалом, определенными пра-
вилами поведения и стремлении проявить 
инициативу. Рассмотрев предварительные 
практические результаты согласно крите-
риям сформированности каждого компо-
нента, мы можем сделать вывод о том, что 
развитие компонентов этнокультурных 
ценностей осуществляется в определен-
ных педагогических условиях. 
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АННОТАЦИЯ. Проанализированы сущность и основные определения понятия «патриотизм», со-
держание этого понятия и отношение к нему в различные периоды развития России. На основа-
нии анализа существующего в стране идеологического плюрализма автор приходит к выводу, что 
в настоящее время в связи с крахом коммунистической идеологии лишь идея патриотизма может 
быть единственной доминирующей идеей в России. В современном мире не только коммунисти-
ческая идея, но и все существующие идеологии переживают кризис. На смену противостоянию 
идеологий приходит противоборство цивилизаций. Противостояние России и Запада всегда 
представляло из себя противостояние цивилизаций. С крахом коммунизма оно не прекратилось, 
но лишь приняло новые формы. Вследствие этого в современной России идеей, консолидирую-
щей общество, может быть только идея патриотизма. В статье анализируются основные задачи, 
направления и формы патриотического воспитания. Главный вывод статьи состоит в том, что 
различные формы и методы патриотического воспитания необходимы, их надо всячески активи-
зировать, но главным условием и в то же время успешным итогом патриотического воспитания 
является реальное улучшение большинства социальных и экономических показателей (уровня 
жизни населения, его смертности, рождаемости, преступности, культуры поведения, медицин-
ского обслуживания, образованности, потребления психотропных и наркотических веществ, та-
бачных и алкогольных изделий и т.д.). 
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ABSTRACT. The article examines the nature and basic definition of "patriotism" and the content of this 
concept and the attitude to it in different periods of Russia's development. Based on the analysis of existing 
ideological pluralism in the country, the author comes to the conclusion that at the present time, in con-
nection with the collapse of the Communist ideology, it is the idea of patriotism that can be a dominant 
idea in Russia. In the modern world not only the Communist idea, but all the existing ideologies are in cri-
sis. Confrontation of ideologies often grows into confrontation of civilizations. The confrontation between 
Russia and the West has always represented the clash of civilizations. With the collapse of communism it 
has not stopped, but has just taken new forms. Consequently, in contemporary Russia the idea of patriot-
ism can consolidate the society. The article analyzes the main objectives, directions and forms of Patriotic 
education. The main conclusion is that various forms and methods of Patriotic education are necessary, 
they should be intensified, but the main condition and, at the same time, the successful outcome of Patriot-
ic education is the real improvement in most social and economic indicators (level of living of the popula-
tion, its mortality rate, birth rate, crime, culture, health care, education, consumption of drugs, tobacco 
and alcohol, etc.). 

режде всего, необходимо разо-
браться в том, что мы понимаем 

под патриотизмом, является ли патриотизм 
идеологией, одной из многих, или это явле-
ние другого порядка? 

В «Википедии» дается следующее опре-
деление понятия «идеология»: «Идео-
ло́гия (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα – про-
образ, идея; и λογος – слово, разум, учение) – 
совокупность системно упорядоченных 
взглядов, выражающая интересы различных 

социальных классов и других социальных 
групп, на основе которой осознаются и оце-
ниваются отношения людей и их общностей 
к социальной действительности в целом и 
друг к другу и, либо признаются установлен-
ные формы господства и власти (консерва-
тивные идеологии), либо обосновывается 
необходимость их преобразования и преодо-
ления (радикальные и революционные идео-
логии)» [3]. Другие известные нам определе-
ния в целом совпадают с приведенным. 

П 
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Идеология в отличие от науки включа-
ет в себя не только знание о социально-
политической жизни, но и ценностное от-
ношение к политическим тенденциям и 
процессам, оценку соотношения политиче-
ских сил, которая выражает интересы поли-
тической партии или социального движе-
ния. Каждая идеология стремится доказать 
правомерность своих взглядов, идей, цен-
ностей и несостоятельность других.  

Отсутствие в стране, в обществе доми-
нирующей, способной объединить и моби-
лизовать людей на достижение обществен-
ных целей идеи делает общество и государ-
ство аморфным образованием, где каждый 
преследует свои личные или групповые це-
ли и интересы, отвергая социальную ответ-
ственность за будущее страны. 

Отсюда следует, что ни одна цивилиза-
ция, ни одно общество не может существо-
вать и гармонично развиваться без общей 
идеи, которую поддерживает большинство 
населения. Именно от идеологической под-
системы зависит развитие общества и его 
живучесть. В результате же отсутствия по-
добной системы в обществе образуется пло-
дородная почва для поляризации взглядов 
различных социальных групп и даже ра-
дикализации этих сил, что ведет к деста-
билизации общества. 

Особое значение наличие доминирую-
щей идеи, объединяющей общество, имело и 
имеет для России. Россия коренным образом 
отличается от Запада. По мнению выдающе-
гося русского философа В. В Кожинова, за-
падные страны – это номократии (греч. 
«νόμος» – «закон» и «κράτος» – «власть»), то 
есть государства, которые зиждутся на вла-
сти закона. Россия – это идеократия, страна, 
которой управляют идеи. «Когда “правящая 
идея” теряет силу, наступает смута. Так было 
в 1917 году, когда потеряла власть над людь-
ми идея “самодержавие, православие, 
народность”. Так было и в году 1991, когда 
эту власть потеряла коммунистическая идея. 
Сегодня стране нужна новая идея, потому 
что Россия может существовать только как 
идеократия» [5, с. 16]. 

Двадцатое столетие не случайно назва-
ли «веком идеологий». Именно на этом ис-
торическом отрезке большое количество 
различных государств остро нуждалось в 
обосновании и оправдании собственных 
действий и своего политического курса. 
Никогда прежде политическая идеология 
не оказывала такого определяющего влия-
ния на судьбы наций и всего человечества. 
В двадцатом веке, бывшим, по своей сути, 
бесконечной чередой войн и противоборств 
разнообразных общественно-политических 
систем, на волне всеобщей нестабильности 
мироустройства поднялась целая плеяда 

идеологов, политиков, ораторов и пропа-
гандистов, возомнивших себя «конструкто-
рами человеческих душ и помыслов».  

Сама по себе политическая идеология 
не несет никакого негативного оттенка, яв-
ляясь объединяющей национальной кон-
цепцией, но это словосочетание на протя-
жении всего двадцатого века нещадно дис-
кредитировалось. Некоторые течения оди-
озного толка оказались просто нежизнеспо-
собными в условиях стремительно прогрес-
сирующего мира (коммунистическая идео-
логия в советском варианте). На другие 
официально, на законодательном уровне 
введен запрет во всех цивилизованных 
странах (фашизм, экстремистские религи-
озные течения, радикальный национа-
лизм). По сути, политическая идеология – 
это совокупность систематизированных 
взглядов и концептуально оформленных 
представлений определенной социальной 
общности людей, содержащая теоретиче-
ское осмысление всех аспектов обществен-
но-политической жизни и имеющая в своем 
арсенале набор средств и инструментов 
(главным образом – политических) для за-
щиты интересов своих приверженцев. К со-
жалению, часто эти средства превращаются 
в духовное орудие элиты и используются ею 
для достижения своих целей и удовлетво-
рения собственных амбиций. Валерий 
Федоров – генеральный директор Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) – пишет: «Конечно, кри-
зис идеологий есть. Причина этого кризиса 
в том, что мир очень быстро меняется. И те 
идеологии, которые господствовали на про-
тяжении долгого времени, они либо ради-
кально преобразуются и тогда сохраняют 
доминирующее положение, как в случае с 
либерализмом, либо консервируются и ухо-
дят на периферию, как произошло с комму-
низмом. Более того, новые идеологии, 
изобретенные после перехода мира из ин-
дустриального состояния в постиндустри-
альное, даже они сегодня в кризисе. Пост-
индустриальная идеология в кризисе. 
Идеология информационного общества в 
кризисе. Все идеологии в кризисе» [9]. 

В XXI в. в мире происходят кардиналь-
ные изменения. С окончанием холодной 
войны на место противостоянию идеологий 
приходит противоборство цивилиза-
ций. По мнению С. Хантингтона, «В мире 
после холодной войны наиболее важными 
между людьми стали уже не идеологиче-
ские, политические или экономические 
различия, а культурные… Люди определяют 
себя, используя такие понятия, как проис-
хождение, религия, язык, история, ценно-
сти, обычаи и общественные институты» 
[11, с. 16]. Хантингтон определяет цивили-
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зации как большие конгломераты стран, 
обладающие какими-либо общими опреде-
ляющими признаками (культура, язык, ре-
лигия и т.д.). Как правило, основным опре-
деляющим признаком наиболее часто явля-
ется общность религии. 

Каждая цивилизация видит себя самым 
важным центром мира и представляет ис-
торию человечества соответственно этому 
пониманию. Вследствие этого «В этом но-
вом мире наиболее масштабные важные и 
опасные конфликты произойдут не между 
социальными классами, бедными и бога-
тыми, а между народами различной куль-
турной идентичности» [11, с. 17]. По мнению 
С. Хантингтона, «Центральной осью поли-
тики мира после холодной войны являет-
ся … силовое соотношение и политическое 
взаимодействие западной и незападных ци-
вилизаций» [11, с. 25]. 

Западная цивилизация возникла в 
VIII–IX вв. нашей эры. Она достигла своего 
зенита в начале XX в. Западная цивилиза-
ция оказала решающее влияние на все 
остальные цивилизации. Но сейчас поло-
жение меняется. «Баланс влияния между 
цивилизациями смещается: относительное 
влияние Запада снижается; растет эконо-
мическая, военная и политическая мощь 
азиатских цивилизаций, распространение 
западных идеалов и норм не приводит ни к 
возникновению всеобщей цивилизации в 
точном смысле этого слова, ни к вестерни-
зации незападных обществ» [11, с. 13]. Уни-
версалистские  позиции Запада все более 
приводят к конфликтам с другими цивили-
зациями. Религиозный фанатизм часто яв-
ляется реакцией на вестернизацию. 

Русский философ А. А. Зиновьев писал: 
«На Западе русские рассматривались как но-
сители коммунизма, можно сказать, как сво-
его рода генетические коммунисты. Удар, 
направленный силами Запада против ком-
мунизма, стал ударом прежде всего по рус-
ским. Прочие народы в пропаганде рассмат-
ривались, прежде всего, как жертвы комму-
низма, причем именно русского. Антиком-
мунизм принимал форму русофобии. А по-
сле краха советского коммунизма идеологи-
ческим образом врага на Западе стали имен-
но русские. Русофобия стала компонентом 
западной идеологии» [2, с. 516]. Он изна-
чально рассматривал противостояние Рос-
сии и Запада не как борьбу идеологий, а как 
противостояние цивилизаций. «Западу чужд 
наш мир, и поэтому они якобы боролись с 
царизмом, самодержавием, коммунизмом, 
но объект уничтожения всегда был один – 
русский народ. Борьба с коммунизмом це-
лых полвека была тщательной маскировкой. 
Под видом борьбы с коммунизмом боролись 
с русскими» [2, с. 111]. 

В этих условиях единственно возмож-
ной доминирующей идеей для России в 
настоящее время является идея патриотиз-
ма. В. В. Путин неоднократно заявлял: «У 
нас нет никакой, и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патри-
отизма» [4]. 

В «Википедии» дается следующее 
определение: «Патриоти́зм (греч. 
πατριώτης – соотечественник, πατρίς – оте-
чество) – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержа-
нием которого является любовь к Отечеству 
и готовность подчинить его интересам свои 
частные интересы. Патриотизм предпола-
гает гордость достижениями и культурой 
своей Родины, желание сохранять ее харак-
тер и культурные особенности и идентифи-
кация себя с другими членами народа, 
стремление защищать интересы Родины и 
своего народа. Исторический источник пат-
риотизма – веками и тысячелетиями за-
крепленное существование обособленных 
государств, формирующее привязанность к 
родной земле, языку, традициям. В услови-
ях образования наций и образования наци-
ональных государств патриотизм становит-
ся составной частью общественного созна-
ния, отражающего общенациональные мо-
менты в его развитии» [7]. Таким образом, 
уже из определения видно, что понятие 
патриотизма не укладывается в рамки 
идеологии. Оно значительно шире и пре-
тендует на то, чтобы выражать интересы не 
какого-либо класса или социальной группы, 
но народа в целом. 

Убедительным кажется объяснение 
данного феномена с точки зрения теории 
этногенеза Л. Н. Гумилева. Выдающийся 
русский ученый Л. Н. Гумилев рассматри-
вает этнос как биофизическую реальность, 
всегда облаченную в ту или иную оболочку. 
Для Гумилева этнос не социальная группа, 
так как напрямую с производительными 
силами он не связан. Этнос не раса, так как 
это не форма общежития, а биологическая 
характеристика. Этнос не популяция (сумма 
особей, живущих в одном ареале и беспоря-
дочно скрещивающихся между собой). Эт-
нос – явление географическое, связанное с 
кормящим и вмещающим его ландшафтом. 

При этом становится понятной и оче-
видной мысль о том, что человек – это не 
только социальное существо, хранящее в 
себе в определенном смысле весь опыт ис-
торического развития человечества. Мы не 
должны забывать, что человек – это еще и 
часть биосферы нашей планеты, законо-
мерный итог ее длительного, продолжаю-
щегося миллионы и миллиарды лет разви-
тия. В. И. Вернадский, создатель учения о 
биосфере – ноосфере, утверждал, что био-
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сфера Земли – это совокупность живого 
вещества (всех живых организмов нашей 
планеты) и преобразованной им окружаю-
щей среды. «Этногенез есть прежде всего 
процесс активной адаптации человеческих 
коллективов в среде – этнической и при-
родной, причем ландшафтная среда застав-
ляет людей вырабатывать комплексы адап-
тивных навыков – этнические стереотипы 
поведения. Следовательно, неповторимое 
сочетание ландшафтов, в котором сложился 
тот или иной этнос, определяет его своеоб-
разие – поведенческое и во многом даже 
культурное» [1, с. 189]. Организм каждого 
человека, как и организмы его соотече-
ственников, сотнями, если не тысячами ни-
тей связан с ландшафтом его обитания, с 
присущим ему растительным и животным 
миром, с обычаями и традициями данных 
мест, с образом жизни местного населения, 
его историческим прошлым, родовыми 
корнями, то есть с фрагментами био-, инфо- 
и ноосферы. В совокупности эти факторы 
образуют своего рода «генетическую па-
мять», лежащую в основе патриотизма. 

Понятие патриотизма шире понятия 
идеологии. Патриотом может быть либерал, 
может быть консерватор, может быть рели-
гиозный фундаменталист – любовь к Ро-
дине объединяет всех. Если идеология вы-
ражает интересы какого-либо класса, поли-
тической партии или социального движе-
ния, то патриотизм же во главу угла ставит 
интересы народа в целом, всего общества. 

В Советской России отношение к пат-
риотизму в различные периоды было неод-
нозначным. После 1917 г. и до середины 
1930-х гг. понятие «патриотизм» носило 
резко негативный характер. Большевики 
считали, что социалистическая революция 
может победить только в мировом масшта-
бе, что без победы революции в развитых 
странах русская революция обречена на по-
ражение. Вследствие этого последовательно 
проводился курс на экспорт революции, на 
поддержку революционных движений в дру-
гих странах. Россия рассматривалась лишь 
как плацдарм для мировой революции. В 
самой же России происходило уничтожение 
традиционной русской культуры. После 
свержения самодержавия началось плано-
мерное и сознательное очернение всего 
предыдущего периода Российской истории. 

Гонения на патриотические воззрения 
нашли самое широкое выражение в литера-
туре, искусстве, науке, особенно историче-
ской, и образовании. Вся дореволюционная 
история России изображалась исключи-
тельно в черном цвете («тюрьма народов», 
«европейский жандарм») и т.д. Даже сам 
термин «русская история» считался «шови-
нистическим» и «контрреволюционным». В 

1920-е гг., когда стояла задача дискредита-
ции старого режима, эти взгляды были вос-
требованы. Необходимость уничтожения 
патриотических взглядов в обществе объяс-
нялась тем, что именно патриотизм являлся 
серьезной идейной преградой на пути к со-
зданию мирового пролетарского государ-
ства. Пропагандировалась идея, что истин-
ным патриотизмом является классовый 
(пролетарский) или интернациональный 
патриотизм, подразумевающий единство 
пролетариев всего мира вне зависимости от 
их национальной или государственной 
принадлежности. А патриотизм традици-
онный, национальный, называемый обыч-
но национал-патриотизмом, объявлялся 
вредным или даже враждебным делу миро-
вой революции. 

Но к 1930 гг. обстановка изменилась. В 
1933 г. в Германии пришел к власти Гитлер, 
взявший курс на пересмотр сложившихся в 
Европе границ, на подготовку новой войны. 
В этих условиях необходимо было сплоче-
ние всего народа. Перед пропагандой была 
поставлена новая цель – воспитание патри-
отизма, государственности, любви к Отече-
ству, в том числе и на примерах дореволю-
ционного прошлого. В этих условиях курс 
на «мировую революцию» не соответство-
вал новым реалиям. В 1934 г. были вновь 
открыты исторические факультеты в Мос-
ковском, Ленинградском, Томском, Казан-
ском, Ростовском и Саратовском универси-
тетах. Были написаны новые учебники для 
средней школы и для вузов. Началась ком-
пания по пересмотру истории страны, вос-
становления преемственности истории Рос-
сийской Империи и СССР. В историческую 
память возвращались имена Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Козьмы Ми-
нина, Дмитрия Пожарского, Суворова, Ку-
тузова, Ушакова и др. Формирование пат-
риотизма стало основной задачей истори-
ческого образования.  

Эта тенденция усилилась во время Ве-
ликой Отечественной войны – Отечествен-
ной, а не пролетарской или социалистиче-
ской. Ю. М. Поляков пишет: «Поднять и 
повести в бой нужно было всех до единого, 
даже пострадавших, униженных новой вла-
стью. Заградотряд может остановить отсту-
пающего. Но на смерть ведет любовь к Оте-
честву» [8, с. 54]. 

Мы видим, что истинная ценность пат-
риотизма как фактора единения личных, 
коллективных и общественных интересов 
особенно полно проявлялась в наиболее 
сложные и трудные периоды жизни обще-
ства, когда возникали реальные угрозы его 
существованию. Обращение к патриотизму 
как высшей ценности, не теряющей своего 
значения при самых неблагоприятных из-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.oboznik.ru/?tag=%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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менениях условий существования государ-
ства, способно мобилизовать личность, об-
щество и государство на преодоление лю-
бых испытаний и трудностей.  

Новая антипатриотическая кампания 
развернулась в годы так называемой «пере-
стройки» и достигла апогея в 1990-е гг. 
«Поначалу говорили о социальной спра-
ведливости и социализме с человеческим 
лицом. Но исподволь, а потом и все откро-
веннее стала внушаться мысль, что эту 
страну любить нельзя. Эту страну – с крова-
вым усатым деспотом на партийном троне, 
с гулаговскими бараками, с тупыми людь-
ми, стоящими в драчливых очередях за 
водкой, с вечным дефицитом всего элемен-
тарного. В общем, как семьдесят лет назад 
людей напористо научили любить свою со-
ветскую Родину, так теперь столь же стре-
мительно отучили» [8, с. 56]. «Такую массо-
вую эпидемию антипатриотизма, самоуни-
чижения, пораженчества, холуйского низ-
копоклонства перед Западом, зависти к за-
падным народам, подражания всему запад-
ному и прямого предательства, – писал 
А. А. Зиновьев, – не допустил бы ни один 
европейский народ» [2, с. 504]. А. И. Сол-
женицын с горечью констатировал: «Цели-
лись в коммунизм, а попали в Россию». 

После падения коммунистического ре-
жима начался пересмотр всего советского 
прошлого, который быстро перерос в целе-
направленный поиск негатива, очернения 
сначала советской истории, а затем и рос-
сийской истории в целом. Некритически 
заимствовались идеи западных историков. 
Создавался образ России как уродливого 
отклонения от магистрального пути разви-
тия человеческой цивилизации, под кото-
рой имелась в виду западная цивилизация. 

Обычным явлением стали тенденциоз-
ный подбор фактов под заданную схему, со-
ответствующая их интерпретация, а также 
прямая фальсификация. Ю. М. Поляков в 
1999 г. писал: «Среди утрат последнего де-
сятилетия есть одна, не всеми осознанная, 
но чреватая страшными последствиями 
утрата. Я имею в виду постепенную утрату 
нашим обществом патриотического созна-
ния. Патриотизм – это иммунная система 
народа … Когда в обществе ослабевает пат-
риотизм, начинаются исторические болез-
ни: смуты, самозванство, по-дурацки про-
игранные войны, презрение к ратному тру-
ду, экономическое запустение при наличии 
всех условий для процветания, приход во 
власть людей, которых и к весам в гастро-
номе нельзя подпускать – не то что к госу-
дарственной казне… 

Когда в борьбе за власть в Кремле «де-
мократы» начали крушить СССР, советский 
патриотизм был обречен. Само слово «пат-

риотизм» стало ругательным, а один бард-
шестидесятник даже назвал его «кошачьим 
чувством». Более того, произошло нелепое 
разделение общества на «патриотов» и 
«демократов», а это примерно также, как 
если делить население на рыжих и знаю-
щих иностранные языки» [8, с. 247]. 

Внедрение ложных представлений о 
прошлом нашей страны отнюдь не случай-
но. Чтобы превратить народ в стадо бара-
нов, надо лишить его исторической памяти, 
национальной гордости, внушить ему чув-
ство вины. 

Государственно-политическая реабили-
тация патриотизма началась с провозгла-
шения его в предвыборной статье Путина в 
избирательной кампании 2000 г. в качестве 
одного из стержневых компонентов поли-
тики. Но это не было исключительной за-
слугой В. В. Путина. Поворот в массовом со-
знании созрел постепенно, как реакция на 
события, происходившие в стране и в мире. 
Это и развал Советского Союза, утрата Рос-
сией роли великой державы, и распад соци-
алистического Содружества и одновремен-
ное расширение НАТО. Это и глубочайший 
экономический кризис, катастрофическое 
падение промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Запад однозначно 
стал рассматривать Россию как страну, по-
терпевшую поражение в холодной войне, 
которой теперь можно диктовать свои усло-
вия. Сегодня воспитание патриотизма про-
возглашается задачей официальной госу-
дарственной политики, создаются адресные 
программы и специальные государственные 
структуры. Если в начале 1990-х гг. по от-
ношению к людям, придерживающихся 
патриотических взглядов, применялся пре-
зрительный термин «красно-коричневые», 
то сейчас по данным опросов, все больше 
россиян считают себя патриотами – 69% по 
данным «Левада-центр» (2013 г.), более 
80% по данным ВЦИОМ (2014 г.).  

Патриотизм как объединяющее звено 
выбрал коллективный разум народа, и 
именно эта идея не позволит в очередной 
раз разрушить наше государство. Патрио-
тизм – это и есть доминирующая идея, ко-
торая должна объединить страну. 

Теперь главный вопрос. Что такое пат-
риотизм – государственная идеология, 
национальная идея или своего рода чувство 
сродни религии? 

1. Итак, является ли патриотизм госу-
дарственной идеологией России? Ста-
тья 13-я Конституции РФ дает безоговороч-
но отрицательный ответ на этот вопрос: 
«Никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной». Поэто-
му любые рассуждения о том, нужна ли гос-
ударственная идеология России или нет, 

http://www.levada.ru/19-11-2013/patriotizm-v-predstavleniyakh-rossiyan
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://www.tvc.ru/news/show/id/34524
http://www.tvc.ru/news/show/id/34524
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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можно смело считать неконституционными. 
Но вот уже почти четверть века, с тех пор 
как вышел из обращения марксизм-
ленинизм, только и слышно, что общество 
утратило духовные и ценностные ориенти-
ры, движется незнамо куда, и, мол, если 
есть у страны национальные интересы, то 
должна быть и государственная идеология. 

Но, во-первых, мы уже рассмотрели во-
прос о том, что понятие патриотизма шире 
понятия идеологии.  

Во-вторых, хотя патриотизм официаль-
но не декларируется в качестве государ-
ственной идеологии, это не закреплено в 
Конституции, но он фактически неофици-
ально постепенно утверждается в этом ка-
честве. По мнению генерального директора 
ВЦИОМ Валерия Федорова, речь должна 
идти не об официальной государственной 
идеологии, но о доминирующей в обществе 
идее. «Если идеология приобретает статус 
государственной, то это первый шаг к ее 
краху… Как только идеология фиксируется 
в качестве государственной, она становится, 
во-первых, общеобязательной, во-вторых, 
появляются жрецы этого идеологического 
культа, в-третьих, вводятся наказания за от-
ступление от идеологии, и в-четвертых, са-
ма идеология кодифицируется, застывает, 
теряет адекватность, превращается в мерт-
вую букву и очень быстро перестает соот-
ветствовать изначальным посылам. Луч-
ший способ уничтожить идеологию – это 
дать ей статус государственной. Это ни в ко-
ей мере не означает отказ от общей инте-
грирующей общество идеи. Речь идет толь-
ко об официальной государственной идео-
логии, зафиксированной в Конституции ко-
торую все граждане обязаны разделять. Ес-
ли ты ее не разделяешь, значит, ты в каком-
то смысле ущербный, ты не гражданин. Та-
ким образом, когда мы говорим о необхо-
димости единой идеологии, речь может ид-
ти не о государственной идеологии, а о до-
минирующей идеологии, которая не имеет 
государственного статуса».  

«Идея – это нечто очень абстрактное. 
Например, нужно любить свою страну. 
Идея? Идея. На ней патриотизм строится. А 
что такое идеология? Она указывает, КАК 
нужно любить свою страну и КАК ее любить 
нельзя. То есть начинается детализация» [4]. 

2. Является ли патриотизм нацио-
нальной идеей? Чтобы дать ответ на этот 
вопрос, рассмотрим разницу между патрио-
тизмом и национализмом. 

Национали́зм (фр. nationalisme) — 
идеология и направление политики, осно-
вополагающим принципом которых явля-
ется тезис о ценности нации как высшей 
формы общественного единства, ее первич-
ности в государствообразующем процессе. 

Как политическое движение национализм 
стремится к отстаиванию интересов опре-
деленной национальной общности в отно-
шениях с государственной властью. 

Национализм подчеркивает различия, 
колорит и индивидуальность наций. Эти 
отличительные черты носят культурно-
этнический характер. 

Россия же представляет из себя не 
нацию, а отдельную самостоятельную циви-
лизацию. В. В. Кожинов в интервью «Рос-
сийскому аналитическому обозрению» вы-
сказал следующие положения: «Россия все-
гда представляла из себя континент, точнее 
субконтинент, отличный от Европы и Азии… 
в России европейская и азиатская цивилиза-
ции, слившись, перерабатываются в некую 
новую, самостоятельную цивилизацию. Рос-
сия – многонациональный континент. 

Но русский народ всегда являлся ос-
новным стержнем государства… Русский 
народ являлся евразийским народом в силу 
того, что с самого начала своего существо-
вания он серьезно, глубоко контактировал 
как с европейскими, так и с азиатскими 
народами… Русский народ никогда не дви-
гался в русле национальной идеи… Чаадаев 
в свое время писал, что для нас узки любые 
национальные идеи, так как Провидение 
поручило нам интересы человечества. Рус-
ские – уникальный народ, который смог 
определить судьбу континента, притом не 
навязывая ему своей национальной идеи» 
[5, с. 214–215]. 

Иными словами, речь идет не о соб-
ственно русском патриотизме, а о патрио-
тизме народов России. В. В. Путин неодно-
кратно подчеркивал, что речь идет о России 
как о единой евразийской цивилизации, 
синтезирующей культуру европейских и 
азиатских народов, населяющих ее. Рос-
сия – наследница великих евразийских ци-
вилизаций: Византийской и Татаро-Мон-
гольской. В то же время, история России – 
история именно русской цивилизации (что 
нисколько не умаляет все вошедшие в нее 
народы, от татар до якутов), что и сформи-
ровало ее отличия от всех соседей – от ки-
тайцев до европейцев. «Россия всегда фор-
мировалась как государство-цивилизация, 
скрепленное русским народом, русским 
языком, русской культурой, Русской право-
славной церковью и другими традицион-
ными религиями России, – отмечал Влади-
мир Путин. – Именно из модели государ-
ства-цивилизации вытекают особенности 
нашего государственного устройства. Оно 
всегда стремилось гибко учитывать нацио-
нальную, религиозную специфику тех или 
иных территорий, обеспечивая многообра-
зие в единстве». 

3. Тождественен ли патриотизм с пра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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вославной религией? С. Хантингтон из 
всех составляющих цивилизацию призна-
ков определяющим считает религию. «Из 
всех объективных элементов, определяю-
щих цивилизацию, наиболее важным … яв-
ляется религия … Основные цивилизации в 
человеческой истории в огромной мере 
отождествлялись с великими религиями 
мира; люди общей этнической принадлеж-
ности и общего языка, но разного вероис-
поведания могут вести кровопролитные 
братоубийственные войны» [8, с. 50]. Рос-
сию он рассматривает как преимуществен-
но православную цивилизацию. 

Действительно, православие сыграло 
важную, если не определяющую роль в 
складывании русской цивилизации. Право-
славная религия не без оснований претен-
дует на роль одного из источников русской 
идеологии. Но, по мнению генерального 
директора ВЦИОМ Валерия Федорова, 
«Есть некая красная черта, которую не сто-
ит переступать. У нас многонациональная и 
многоконфессиональная страна. И чтобы 
люди, живущие в России, чувствовали себя 
россиянами, они должны быть уверены, что 
вера – дело совести, а не государства. Если 
они увидят, что живут в стране, где государ-
ственная идеология носит православный 
характер, то в “Исламское государство” по-
бегут уже не тысячи, а миллионы. Вот крас-
ная черта, где надо остановиться. Никто не 
отрицает роль православия в нашей исто-
рии, нашей культуре. Никто не покушается 
на первенствующее место РПЦ среди всех 
традиционных конфессий. Но граждан-
ство – это все-таки светская характеристи-
ка, а не религиозная. Нельзя призывать к 
тому, чтобы все граждане России стали пра-
вославными. Нельзя говорить, что если ты 
не православный, то ты не россиянин. Если 
будет предпринята попытка интегрировать 
элементы православия в государственную 
практику, то мы встанем на очень опасный 
путь, ведущий к распаду России» [9]. 

Президент В. В. Путин неоднократно 
повторял, что идентификация исключи-
тельно через этнос, религию в крупнейшем 
государстве с полиэтническим составом 
населения, безусловно, невозможна: «Для 
сохранения единства страны нужно форми-
рование именно гражданской идентичности 
на основе общих ценностей, патриотическо-
го сознания, гражданской ответственности 
и солидарности, уважения к закону, со-
причастности судьбе Родины». 

Безусловно, в современных условиях 
актуальным является вопрос о разработке 
новых программ и концепций патриотиче-
ского воспитания молодежи и совершен-
ствовании уже существующих. Это доста-
точно важный шаг государства, требующий 

последовательных системных мер в раз-
личных областях жизнедеятельности обще-
ства. «Мы должны строить свое будущее на 
прочном фундаменте. И такой фундамент – 
это патриотизм, – отмечал президент. – 
Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 
быть фундаментом, прочным моральным 
основанием для нашей страны, ничего дру-
гого все равно не придумаем. Это уважение к 
своей истории и традициям, духовным цен-
ностям наших народов, нашей тысячелетней 
культуре и уникальному опыту сосущество-
вания сотен народов и языков на территории 
России. (...) Нам необходимо в полной мере 
использовать лучший опыт воспитания и 
просвещения, который был и в Российской 
империи, и в Советском Союзе». 

На данный момент в Российской Феде-
рации действует государственная програм-
ма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 го-
ды», принятая Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493. «С 
учетом современных задач развития Рос-
сийской Федерации целью государственной 
политики в сфере патриотического воспи-
тания является создание условий для по-
вышения гражданской ответственности за 
судьбу страны, повышения уровня консоли-
дации общества для решения задач обеспе-
чения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, укрепления чувства со-
причастности граждан к великой истории и 
культуре России, обеспечения преемствен-
ности поколений россиян, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и се-
мью, имеющего активную жизненную по-
зицию» [10]. Проводятся десятки совеща-
ний по вопросам патриотического воспита-
ния молодежи, написаны сотни статей. Это 
хорошо, но этого явно недостаточно. 

Основная задача формирования патри-
отизма ложится на систему историче-
ского образования. Невозможно любить 
свою страну, быть ее патриотом, не зная ее 
истории. Как можно любить то, чего не зна-
ешь? Историческое сознание основной мас-
сы населения формируется на основе соб-
ственно исторических знаний, приобретен-
нных на уроках истории в школе, где уча-
щиеся впервые получают представления о 
прошлом в систематизированном виде. 
Причем для большинства людей изучение 
истории на школьном уровне и завершает-
ся. В вузах изучает историю очень малая 
группа граждан, и то, как правило, в не-
больших объемах. 

Вследствие этого на первый план выхо-
дит задача разработки единой концепции 
школьного учебника истории. По своей 
важности принятие новой концепции 
школьного учебника истории сродни 
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утверждению гимна или флага. Фактически 
речь идет о символе веры (то есть сути уче-
ния), потому что преподавание истории 
собственной страны имеет важнейшее зна-
чение при формировании гражданина. От 
того, что и как вам расскажут в школе, зави-
сит то, как вы будете относиться к народу и 
государству, частью которого вы являетесь, 
будете ли вы любить или ненавидеть, воз-
мущаться или восторгаться прошлым и, в 
конечном счете, понимать путь, который 
прошла страна, то есть ваши же предки. 

Эта задача была четко сформулирована 
Президентом в 2013 г. В ходе «Прямой ли-
нии с Владимиром Путиным» он подтвер-
дил свою позицию, сказав, что учебники ис-
тории должны иметь единую концепцию и 
официальную оценку происходящего. «Ес-
ли у вас нет концепции истории собствен-
ной страны, значит, вашим детям вложат в 
голову чужие взгляды на историю вашей 
страны. И они вырастут в полном убежде-
нии, что Россия – это ошибка европейской 
цивилизации, а наши правители были один 
другого кровожадней и глупее. Это будут 
колониальные дети – и сколько таких уже 
воспитали за годы “реформ”». 

Какова же должна быть концепция но-
вого учебника? Идеей, объединяющей всех 
граждан России различных политических 
взглядов и убеждений, может быть лишь 
идея патриотизма. Критика, в том числе и 
собственной истории, необходима, но «без 
чувства собственного достоинства, без люб-
ви к Отечеству эта критика унизительна и 
непродуктивна». «Вся наша история без 
изъятия должна стать частью российской 
идентичности. Мы должны залечить эти 
раны, восстановить целостность историче-
ской ткани». Никакая национальная иден-
тичность невозможна в том случае, если у 
людей культивируют стыд, презрение или 
даже ненависть к истории собственной 
страны, отрицание ее исторического опыта. 
На знании и уважении к собственной исто-
рии, понимании ее законов и смыслов ба-
зируется настоящий патриотизм. При его 
отсутствии говорить о национальной иден-
тичности бесполезно. «При всей разнице 
наших взглядов дискуссия об идентично-
сти, о национальном будущем невозможна 
без патриотизма всех ее участников. Патри-
отизма, конечно, в самом чистом значении 
этого слова», – сказал президент, подчерк-
нув, что, «суверенитет, самостоятельность, 
целостность России – безусловны, это те 
“красные линии”, за которые нельзя никому 
заходить». «Слишком часто в националь-
ной истории вместо оппозиции власти мы 
сталкиваемся с оппозицией самой России, – 
добавил Путин. – И мы знаем, чем это за-
канчивалось: сносом государства как тако-

вого». В основе современной концепции 
патриотизма, как и на протяжении многих 
десятилетий до этого, лежит идея возрож-
дения России и преодолении многих про-
блем, стоящих перед страной сегодня. Важ-
ную роль в этом должна сыграть система 
государственных институтов через их каче-
ственное преобразование и эффективное 
функционирование, так как патриотизм в 
немалой степени связан с отношением 
населения к власти. 

К сожалению, вопрос о разработке но-
вого учебника решается крайне медленно. 
Создана специальная комиссия, разработа-
ны несколько вариантов, три из которых 
апробируются в школах, но к единому мне-
нию пока не пришли. Особые споры вызы-
вает история последнего периода, начиная с 
1980-х гг. и заканчивая современностью. 
Это понятно. Пересмотр всей нашей исто-
рии, поиски «белых пятен» и закрашивание 
их черной краской продолжается уже свы-
ше тридцати лет. Выросло уже не одно по-
коление не только учеников, но и препода-
вателей истории. Сейчас стоит задача – воз-
вращать себе (а значит, и нашим детям) 
знание и уважение к собственной истории. 
Наша сегодняшняя проблема не в том, что у 
нас более четверти века не было единой 
концепции школьного учебника. А в том, 
что у нас вообще не было никакой концеп-
ции отношения к собственному прошлому. 
Все идеологические разногласия в обществе 
у нас являются производными от различ-
ных взглядов на историю России. Совре-
менная подача исторического материала в 
школах приводит к тому, что дети зачастую 
вообще не понимают, о чем идет речь. 

И наконец, самое на наш взгляд глав-
ное. В связи с системным кризисом во всех 
сферах жизни общества, бедностью, огром-
ным разрывом между богатыми и бедными, 
невозможностью огромной частью граждан 
удовлетворить элементарные потребности, 
неэффективностью проводимых реформ, 
коррупцией, растущим недоверием к вла-
сти, любое обращение к чувству патриотиз-
ма отторгается значительной частью насе-
ления, которое небезосновательно видит в 
этом попытки скрыть некоторые узкие ме-
ста или снизить существующую в стране со-
циальную напряженность. Необходимым 
условием и в то же время успешным итогом 
патриотического воспитания является ре-
альное улучшение большинства социальных 
и экономических показателей (уровня жиз-
ни населения, его смертности, рождаемости, 
преступности, культуры поведения, меди-
цинского обслуживания, образованности, 
потребления психотропных и наркотических 
веществ, табачных и алкогольных изделий). 

Эту задачу конкретно сформулировал  
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Владимир Путин на встрече с Клубом лиде-
ров в Ново-Огарево 3 февраля 2017 г.: 
«Сейчас стране нужна общая, объединяю-
щая идея, – заявил Владимир Путин в ходе 
выступления, – и она уже есть». «У нас нет 
никакой и не может быть другой объединя-
ющей идеи, кроме патриотизма, – считает 
Путин. – Никакой другой идеи мы не при-
думаем, и придумывать не надо». Нужно 
стремиться к тому, чтобы и бизнес, и чи-
новники, и вообще все граждане работали 

для того, чтобы страна становилась сильнее, 
считает Владимир Путин. «Потому что, ес-
ли так будет, каждый гражданин будет жить 
лучше. И достаток будет больше, и ком-
фортнее будет и т.д. Это и есть националь-
ная идея», – подчеркнул он.  

«Мы работаем на страну, понимая под 
этим не нечто аморфное… Страна – это лю-
ди, вот в этом смысле “на страну”», – пояс-
нил Путин [6]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТОРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ 
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АННОТАЦИЯ. В статье дается обоснование необходимости разработки, создания и введения в об-
разовательный процесс отечественных конструкторов, отражающих менталитет российских граж-
дан и соответствующих требованиям и потребностям современного российского образования. Рас-
крывается целесообразность использования конструктора при работе с обучающимися подготови-
тельных групп дошкольных образовательных организаций и младшими школьниками. Авторы 
проводят анализ взглядов ведущих исследователей в области образования и педагогики, указыва-
ющих на эффективность конструирования как средства развития способностей у детей в возрасте от 
шести до восьми лет и дают краткую характеристику ведущему виду деятельности, соответствую-
щему данному возрасту. Исходя из современной социально-экономической ситуации в России и си-
туации с превалированием на рынке детских и образовательных конструкторов западных произво-
дителей авторы предлагают решение в виде идеи создания цикла «реальных» конструкторов, моде-
лирующих существующие технологические процессы на производстве фабрик, заводов, комбинатов 
и т.д. Такие конструкторы, по мнению авторов, станут универсальным инструментом для формиро-
вания у детей дошкольного возраста представлений о мире профессий, востребованных в данном 
регионе. Авторы предлагают технологию создания конструктора: описывают материал и инстру-
менты, виды обработки, сюжеты и тематику в содержании конструктора, дают методические реко-
мендации по применению. В заключение приводят доказательства необходимости введения в обра-
зовательный процесс «реального» конструктора и приводят результаты онлайн-опроса, проведен-
ного среди педагогов, выявляющего существующую потребность у образовательных организаций в 
конструкторах, приближенных к реально существующим объектам и процессам. 
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ABSTRACT. The article substantiates the need to develop, create and introduce into the educational pro-
cess construction sets made in Russia that might reflect the mentality of Russian citizens and meet the re-
quirements and needs of modern Russian education. The importance of teaching preschoolers on the basis 
of a construction sets is revealed. The authors analyze a number of views of researchers in the field of edu-
cation and pedagogy, who write about the effectiveness of a construction set, as a means of developing abil-
ities in children aged 6 to 8 years. The authors say that the leading activity of preschoolers is experimenta-
tion and play. Based on the realities of the current socio-economic situation in Russia and the situation in 
the market of children's and educational construction sets, the authors propose a solution - creating a cycle 
of "real" modeling sets reflecting the existing technological processes in factories. Such sets, in the opinion 
of the authors, will become a universal tool for the development of children's knowledge of the world of 
professions. The authors describe the technology of creating a construction set: materials and tools, pro-
cessing, topics and stories and give methodological recommendations for their use. The authors prove the 
relevance of the "real" construction set for teaching preschoolers and publish the results of an online sur-
vey that was conducted among educators. 
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дея создания конструктора, моде-
лирующего реальные производ-

ственные процессы, возникла в связи с ря-
дом причин. 

Во-первых, в сложившейся социально-
экономической обстановке (импортозаме-
щение в России с 2014 г. в связи с вводом 
взаимных санкции между Россией и стра-
нами Запада) и ситуации с превалировани-
ем на рынке детских и образовательных 
конструкторов западных производителей 
необходим отечественный производитель, 
чей продукт будет не только конкуренто-
способен, отличаясь высоким качеством и 
техническими характеристиками, но и бу-
дет обладать содержанием, отражающим 
национальную самоидентификацию и рос-
сийский менталитет. 

Во-вторых, современные дети в силу ги-
перопеки со стороны родителей и законных 
представителей изолированы от объектов 
реального мира и не имеют возможности 
экспериментировать и познавать мир в есте-
ственной среде. Игрушки (конструкторы и 
развивающие наборы) носят абстрактный 
характер, содержат фантастические или ска-
зочные сюжеты, не давая возможности ре-
бенку опосредованно формировать свое 
представление о реальном окружающем ми-
ре, его предметах, объектах и взаимосвязях. 

В-третьих, как отмечается в комплекс-
ной программе «Уральская инженерная 
школа» (Указ Губернатора Свердловской 
области № 453-УГ от 06.10.2014), на сего-
дняшний день работодатели испытывают 
потребность в работниках следующих спе-
циальностей: инженер металлообработки, 
инженер промышленной электроники, ин-
женер-конструктор, инженер-технолог, ин-
женер-сварщик, наладчик станков с число-
вым программным управлением, химик-
технолог, инженер-лаборант. Проблемой 
промышленных предприятий является и 
нехватка квалифицированных рабочих.  

Становится актуальным проведение те-
матических занятий, которые направлены 
на знакомство с многообразием мира про-
фессий, как среди школьников, так и до-
школьников. В частности, такие занятия по 
сопровождению профессионального само-
определения должны формировать у ребят 
представление о востребованных професси-
ях в конкретном регионе и стране в целом. 

Отечественные педагоги и психологи, 
такие как Т. А. Маркова, Я. З. Неверович, 
Д. В. Сергеева, Д. Б. Эльконин, выдвигав-
шие теорию о трудовом воспитании детей и 
подростков, писали о необходимости фор-
мирования элементарных трудовых дей-
ствий в дошкольном возрасте (уметь пла-
нировать свою деятельность, ставить до-

стижимые цели и действовать согласно им, 
предвидеть конечный продукт или резуль-
тат). Именно труд рассматривается как 
фундамент для самореализации и развития 
личности, раскрытия творческого потенци-
ала. Труд не является целью развития, его 
роль – воспитание личности ребенка. О 
необходимости сопровождения профессио-
нального самоопределения детей дошколь-
ного возраста говорили такие ученые, как 
Н. Н. Захаров, Е. Н. Землянская, Е. А. Кли-
мов и другие. Эти исследователи присталь-
но изучали этапы формирования и станов-
ления профессионального самоопределе-
ния у детей и способы и формы, которые 
помогут при выборе будущей профессии. 

С. А. Козлова, В. И. Логинова, Л. А. Ми-
шарина, А. Ш. Шахматова затрагивали в сво-
их научных трудах проблему знакомства де-
тей с миром профессий. Старшие дошколь-
ники и младшие школьники обладают си-
стемой элементарных знаний и примитив-
ных представлений о профессиях. Дошколь-
ник не способен оценить и проанализировать 
труд взрослого. Ему проще выявить социаль-
ный статус, связанный с профессиональной 
деятельностью конкретного человека, чем 
содержание его труда. Познание ребенком 
трудовой деятельности взрослого играет 
важную роль в становлении личности и осо-
знании этой личностью значимости трудовой 
деятельности и места профессии в системе 
социально-экономических отношений. 

Эффективное и психологически ком-
фортное знакомство с миром профессии 
для дошкольника и младшего школьника 
может быть организовано в виде игровой и 
опытно-экспериментальной деятельности. 

В исследованиях классических педаго-
гов и психологов Б. Г. Ананьева, Л. С. Вы-
готского, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинского 
и других игра является ведущим видом дея-
тельности младшего дошкольника. Они от-
мечают, что игра помогает ребенку обрести 
опыт, развиваться физически и духовно, и 
это будет полезным для его социализации. 

С введением Федерального государствен-
ного стандарта дошкольного образования 
экспериментальная деятельность дошколь-
ников получила новый толчок в развитии. 
Стандарт выдвигает требования к результа-
там освоения Программы, которые представ-
лены как целевые ориентиры. Исходя из это-
го составлен желаемый портрет выпускника 
дошкольной образовательной организации, 
одним из пунктов портрета которого является 
следующий критерий: «Интересуется новым, 
неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взросло-
му, любит экспериментировать». 

И 
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Следовательно, эксперименты, игры, 
исследовательские лаборатории – это 
наиболее результативные формы работы с 
дошкольниками при знакомстве с многооб-
разием мира профессий, которые не проти-
воречат Федеральному государственному 
стандарту дошкольного образования. 

Эксперимент, лабораторная работа, 
настольная игра, опыты непосредственно 
направлены на развитие мелкой моторики. 
В. А. Сухомлинский отмечал: «Истоки спо-
собностей и дарований детей – на кончиках 
их пальцев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Чем больше 
уверенности и изобретательности в движе-
ниях детской руки, чем тоньше взаимодей-
ствие руки с орудием труда, чем сложнее 
движения, необходимые для этого взаимо-
действия, тем ярче творческая стихия дет-
ского разума, тем точнее, тоньше, сложнее 
движения, необходимые для этого взаимо-
действия; чем глубже вошло взаимодей-
ствие руки с природой, с общественным 
трудом в духовную жизнь ребенка, тем 
больше наблюдательности, пытливости, 
зоркости, внимательности, способности ис-
следовать в деятельности ребенка».  

Таким образом, детские конструкторы 
помогают развивать мелкую моторику, фан-

тазию, мышление и многие другие психиче-
ские процессы, а также навыки, которые при-
годятся ребенку в будущем, в том числе и в 
формировании представлений о мире про-
фессий. Исходя из этого конструктор можно 
назвать универсальным учебным средством. 

Взяв за основу это утверждение, было 
предложено создать тестовую версию кон-
структора «промышленных объектов, 
используемых для электролиза меди». 
Это решение отвечает сразу двум требова-
ниям: во-первых, конструктор позволяет 
развивать мелкую моторику, память, инже-
нерное и образное мышление; во-вторых, в 
ходе сборки и игры с конструктором ребе-
нок опосредованно знакомится с рабочей 
профессией, структурой и организацией 
производства конкретного цеха на примере 
технологических процессов. 

Конструктор изготовлен из шлифован-
ной фанеры толщиной 3 мм. Модель состо-
ит из 30 деталей и содержит следующие 
элементы: подкрановая балка, мост крана, 
крюк, грузовая тележка, электролизные 
ванны и аноды меди. Приемы работы: мо-
дель мостового крана может перемещаться 
над поверхностью электролизных ванн, со-
держащих медные аноды. Крюк крана мо-
жет зацеплять аноды меди и поднимать или 
опускать их в нужное место.  

 

 
Рис. 1. «Макет Мостового крана для цеха электролиза меди» 

 
Для оценки востребованности конструк-

тора среди дошкольных образовательных ор-
ганизаций ГО «Верхняя Пышма» был прове-
ден онлайн-опрос воспитателей и педагогов. 

По итогам опроса были сделаны 
следующие выводы: 

1. 50% дошкольников увлекаются 
конструированием. 

2. У 62,5% ребят популярностью поль-

зуются конструкторы по типу Lego, 28,1% 
ребят играют с пазлами и мозаикой, а 9,4% 
предпочитают деревянный конструктор. 

3. Воспитатели и педагоги дошкольных 
образовательных учреждений считают, что 
в работе с детьми им пригодились бы 
конструкторы по следующим тематическим 
направлениям: профессии (68,8%), техника, 
механика – 21,9%, сказки – 9,4%. 
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4. Большая часть опрошенных (96,9%) 
пока не использовала в своей работе 
конструкторы, моделирующие реальные 
технологические процессы на предприятии. 

5. При этом почти все респонденты 
(100%) уверены, что использование подоб-
ного конструктора для знакомста детей с ми-
ром профессий будет эффективно и полезно.  

6. Также опрошенные отметили акту-
альность конструкторов следующей направ-
ленности: промышленные цеха (78,1%), 
предприятия сельского хозяйства (34,4%), 
сфера коммунально-бытового обслужива-
ния (индустрия красоты, торговля) (31,3%), 

сфера здравоохранения (25%), сфера 
образования (9,4%). 

Как видно из результатов опроса, 
предлагаемый нами конструктор «Модель 
мостового крана для цеха электролиза 
меди» вполне может быть востребован как в 
дошкольных образовательных организа-
циях, так и в начальной школе в рамках 
занятий по знакомству обучающихся с 
миром профессий. Рассматриваемый 
конструктор является первой ступенью 
процесса создания серии конструкторов, 
которые в процессе игры раскроют мир 
профессий перед ребенком.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ США И РЕЛИГИИ 
В УЧЕБНИКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА «ШКОЛЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: учебники; английский язык; методика преподавания английского языка; 
книжные иллюстрации; американская культура; религия; религиозное восптание.  

АННОТАЦИЯ. Актуальность поднятой проблемы определяется тем, что в современной российской 
системе образования остро стоит вопрос о целесообразности использования аутентичных (созданных 
носителями соответствующего языка) учебников, которые активно продвигают на российский рынок 
зарубежные издательства. Конечно, не соответствующие ФГОС учебники не так уж часто используют-
ся в массовой школе, но в системе дополнительного образования такие издания едва ли не преобла-
дают, многие лингвистические центры сообщают в своих рекламных материалах о том, что на заняти-
ях используются только аутентичные учебники, созданные в стране изучаемого языка. При этом по 
существу не учитывается идеологическая (в том числе конфессиональная) направленность учебника. 
В данном исследовании проанализирован с точки зрения репрезентации культуры и религии иллю-
стративный материал учебников из серии «School of tomorrow» («Школа Завтрашнего Дня»). Указан-
ный комплект создан в США доктором философии Дональдом Р. Ховардом и доктором христианской 
литературы Эстер Ховард для системы «Ускоренное Христианское обучение» (по свидетельству авто-
ров, эту систему используют 7000 учебных заведений в 125 странах). 
Выделены типы иллюстраций, помогающих создавать представления о национальной культуре США, 
о религии и др. Проведена статистическая обработка материала, результаты которой представлены в 
виде таблиц. В заключение статьи сделаны выводы о том, что преобладание религиозного материала 
негативно сказывается на представлении культуры, традиций и ценностей США. Отмечено также, что 
использование учебников, ориентированных на пропаганду ценностей одной из религий (в данном 
случае баптизма), часто вызывает озабоченность у родителей, в том числе приверженцев иных рели-
гий (православные, католики, мусульмане и др.). Высказано мнение о том, что использование таких 
учебников на занятиях с детьми возможно только с письменного согласия родителей. 
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REPRESENTATION OF NATIONAL CULTURE OF USA IN TEXTBOOKS 
OF ENGLISH «SCHOOL OF TOMORROW» 

KEYWORDS: textbooks; English; methods of teaching English; illustrations; American culture; religion; 
religious education. 

ABSTRACT. The urgency of the question raised is determined by the fact that contemporary Russian edu-
cational system discusses the efficiency of authentic textbooks in English (written by the native speakers), 
which are advertised by the foreign publishing houses. Textbooks that do not meet the requirements of the 
Federal State Educational Standard and are not approved by the state cannot be used in teaching practice 
at state secondary schools, but most private linguistic schools advertise their courses saying they use only 
authentic textbooks, i.e. those published in the countries where the language taught is the official language. 
However  the ideological (religional) component of a textbook is often neglected. We analyzed the textbook 
from the series “School of Tomorrow” from the point of view of cultural and religious values representa-
tion. These textbooks are written by Donald R. Howard, Ph.D., and E. Howard, Doctor of Christian Sci-
ence, for Accelerated Christian Education project (according to the authors it has beed used in 7000 
schools in 125 countries).  
The illustrations of the national culture and religion of the USA are analyzed. Statistical analysis of the ma-
terial is undertaken, the results of which are shown in the tables. The conclusion is made that the domi-
nance of religious information has a negative effect on culture, traditions and values representation. It is 
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also underlined that the use of textbooks propagating religious values of one of confessions (for example 
baptism) may arouse suspicion of the parents who are devoted to the other religion (Orthdox, Catolicism, 
Muslim, etc.). We believe that a teacher may choose such textbooks only if parents agree. 

 современных условиях изучение 
иностранного языка ориентировано 

не только на освоение языка и правил его 
использования, но и на знакомство с куль-
турой, ценностями и традициями страны. 
Не поняв определенный народ изнутри, 
очень сложно, а порой и невозможно 
научить общению. Учебники иностранного 
языка как раз и должны выполнять функ-
цию «погружения» как в язык, так и в его 
среду. Как справедливо отмечает 
Е. В. Мусницкая, «учебник по иностранно-
му языку – это важнейшие орудие достиже-
ния актуальных целей обучения данному 
предмету, в том числе в плане поликуль-
турного образования учащихся» [16, с. 71]. 
Хороший учебник должен открывать нам 
изучаемую страну с разных сторон, знако-
мить с традициями и ценностями, способ-
ствовать максимальному освоению культу-
ры.  

В современной российской системе об-
разования остро стоит вопрос о целесооб-
разности использования аутентичных (со-
зданных носителями соответствующего 
языка) учебников, которые активно про-
двигают на российский рынок зарубежные 
издательства. Конечно, не соответствующие 
ФГОС учебники не так уж часто использу-
ются в массовой школе, но в системе допол-
нительного образования такие издания ед-
ва ли не преобладают, многие лингвистиче-
ские центры сообщают в своих рекламных 
материалах о том, что на занятиях исполь-
зуются только аутентичные учебники, со-
зданные в стране изучаемого языка. При 
этом, по существу, не учитывается идеоло-
гическая направленность учебника.  

В данной статье пойдет речь об учебно-
методических комплектах, созданных в Аме-
рике доктором философии Дональдом 
Р. Ховардом и доктором христианской лите-
ратуры Эстер Ховард. Их система обучения 
иностранцев английскому активно продви-
гается по всему миру: как сообщают авторы, 
сейчас ее используют более 7000 учебных 
заведений в 125 странах. В России эта систе-
ма называется «Школа завтрашнего дня». 
Авторы предлагают путь «Курс ускоренного 
Христианского обучения» на основе «погру-
жения» в языковую и религиозную среду. 
Для этого создаются специально адаптиро-
ванные учебные классы, предоставляются 
учебные материалы, атрибутика, а также за-
действуются педагоги, которые прошли пол-
ное обучение по специальной программе.  

Как сообщается на официальном сайте 
«Школы завтрашнего дня», «Ускоренное 

христианское обучение» было взято из об-
щепринятых учебников и разделено на 
мелкие части, которые и назвали «пейсы». 
Каждый пейс напоминает один раздел из 
традиционного учебника. Двенадцать пей-
сов представляют один уровень по каждому 
предмету. Пейс соединяет в себе урок по 
формированию представлений о Боге и 
учебную программу, а также самостоятель-
ную работу над материалом, которая тща-
тельно разработана и направлена на разви-
тие навыков мышления и создание профес-
сионального обучения. 

Учащийся начинает работу над пейсом 
с установки собственных целей и понятий, 
которые он будет изучать, библейской 
строфы и определенной черты характера. В 
начале каждого пейса ученики знают, чего 
ожидать, и берут на себя ответственность за 
свое персональное обучение! Объяснения и 
иллюстрации добавляют впечатлений к 
каждому уроку, а инновационные подходы 
к текстовому материалу усиливают интерес. 
С 1970 г. пейсы Школы завтрашнего дня до-
казали, что являются эффективным инстру-
ментом для постановки и достижения целей 
в учебной программе» [1]. В общей сложно-
сти за всю программу на одного человека 
приходится более 600 пейсов. 

Все пейсы разделены на 5 предметов: 
Social Studies 
Обществознание 
С самого легкого уровня идут тексты о 

добре и зле, о том, как правильно вести себя в 
обществе, что нужно помогать людям. На бо-
лее сложных уровнях добавляются история 
Америки, география, основы астрологии и 
другие небольшие разделы разных предметов. 

Science 
Наука 
Содержит тексты о сотворении мира 

Богом. С повышением уровня добавляются 
тексты из разделов биологии, физики, аст-
рономии, химии. 

Word Bulding 
Словостроение 
В основном содержит задания на пра-

вописание, относительно мало работы с 
текстами. 

Math 
Математика 
Курс простейшей математики (обычно 

редко используется в Российских школах). 
English 
Английский язык 
Содержит задания на расшифровку 

транскрипции, правильное произношение. 
В учебниках используется американский 

В 
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вид транскрипции. 
Для исследования были взяты матери-

алы из разделов обществознания (15 пей-
сов) и науки (30 пейсов) уровня начальной 
школы. Всего было рассмотрено 45 пейсов. 
Страницы пейсов пестрят иллюстрациями 
религиозного характера, и даже с первого 
взгляда трудно не заметить их преоблада-
ние над всеми остальными. В каждом пейсе 
множество иллюстраций, сопровождаю-
щих, дополняющих и наглядно разъясняю-
щих текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, 
репродукции и т.п.). 

Использование иллюстраций в учебни-
ке для начальной школы вполне законо-
мерно: без иллюстраций невозможно пред-
ставить ни один современный учебник 
начальных классов. Ребенок в возрасте 7–10 
лет продолжает изучать мир через визуаль-
ные образы, и этот факт особенно важен 
при знакомстве с чужой страной на уроках 
иностранного языка. Как справедливо от-
мечает В. А. Барабанщиков, «способность 
книги синтезировать зрительно-образную и 
текстовую информацию дает возможность 

особого, познавательного, эмоционального 
и эстетического воздействия на реципиента, 
особенно если речь идет о ребенке. Поэтому 
зрительные невербальные формы в ком-
плексе с вербальным повествованием зача-
стую используются как наиболее продук-
тивный прием обучения» [6, с. 115]. 

Для нашего исследования очень важна 
идеологическая, в том числе конфессио-
нальная направленность иллюстрации, как 
и всего текста в целом. 

Под единицей иллюстрации в данном 
исследовании подразумевается одно изоб-
ражение, обособленное либо черным конту-
ром, либо текстовым материалом, либо от-
дельно стоящей композицией. В рассматри-
ваемом учебном комплекте целесообразно 
выделить следующие типы иллюстраций.  

Иллюстрации религиозного ха-
рактера – это те иллюстрации, на которых 
изображены сцены библейских историй, 
библейские персонажи, сам Бог в том или 
ином виде, изображения молящихся людей, 
церковь, церковные службы и т.п. (Рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Иллюстрации религиозного характера 

 
Иллюстрации, отражающие куль-

туру США – это изображения американ-
ских реалий, которые несут в себе инфор-
мацию о местной культуре, традициях, цен-

ностях. Например, изображение материка 
Северной Америки, изображение досто-
примечательностей, повседневных вещей, 
присущих именно этой стране (Рис. 2). 
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Рис. 2. Иллюстрации, отражающие культуру США 

 
Иллюстрации нейтрального ха-

рактера и другие – изображения, не от-
носящиеся напрямую ни к религии, ни к 
культуре США (Рис. 3).
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Рис. 3. Иллюстрации нейтрального характера 
 
 
Иллюстрации к новой лексике – 

это те изображения, которые сопровождают 
разделы по изучению и закреплению новых 
слов (Рис. 4).

 
 

 

 

 
Рис. 4. Иллюстрации к новой лексике 
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Иллюстрации к текстам – это изоб-
ражения, воплощающие и раскрывающие 
текстовый материал учебника (Рис. 5). 

Комиксы – это отдельные компози-
ции, состоящие из одной или более карти-

нок, содержащие законченный микросюжет 
(Рис. 6). 

Для наглядности результатов исследо-
вания, мы привели их в таблице 1. 

 
 

 

 
Рис. 5. Иллюстрации к текстам 

 
 

 

 
Рис. 6. Комиксы 

 
Таблица 1 

 

 Наука 

Иллюстрации 
религиозного 

характера 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

205 72 43 49 41 

Иллюстрации, 
отражающие  

культуру США 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

30 16 8 6 0 

 Обществознание 

Иллюстрации 
религиозного 

характера 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

139 69 23 20 27 

Иллюстрации, 
отражающие 

культуру США 

Всего К новой лексике К текстам Комиксы Другие 

69 44 14 2 9 
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Обобщая материалы таблицы, мы мо-
жем сделать вывод о том, что иллюстрации  

религиозного характера преобладают в 
обоих разделах учебников, и их процентное 
соотношение составляет:  

73,4% – иллюстрации нейтрального ха-
рактера; 

20,6% – иллюстрации религиозного ха-
рактера; 

5,9% – иллюстрации, отражающие 
культуру США. 

Процентное соотношение иллюстраций 

религиозного и культурно-значимого ха-
рактера друг к другу: 

Наука 
87,2% – иллюстрации религиозного ха-

рактера; 
12,8% – иллюстрации, отражающие 

другую часть культуры США. 
Обществознание 
66,8% – иллюстрации религиозного ха-

рактера; 
33,2% – иллюстрации, отражающие 

другую часть культуры США. 
 

Таблица 2 
 

 Всего 
Иллюстрации нейтрального характера 1225 

 
Доминирование иллюстративного ма-

териала с религиозной направленностью, 
подкрепленное при этом текстами того же 
характера, может создать заведомо непра-
вильное и даже ложное представление о 
США для ребенка начальной школы, у ко-
торого в этом возрасте идет безусловное 
принятие учебного материала и абсолютная 
вера в его безукоризненность. 

Помимо этого, иллюстраций, отражаю-
щих другие стороны культуры США, очень 
мало. Их наличие в таком количестве гово-
рит нам, что и другие стороны традиций и 
ценностей Соединенных Штатов Америки не 
представлены в должной мере и не способны 
сформировать у ребенка первичное пред-
ставление о неизвестной ему стране. 

Помимо искаженного взгляда на образ 
другой страны, существует проблема навя-
зывания веры как таковой. Во-первых, 
Российская Федерация является светским 
государством, и выбор религии остается 
сугубо индивидуальным. Никто не вправе 

призывать или склонять детей и кого-либо 
к вероисповеданию. Существуют ознако-
мительные материалы при изучении куль-
туры других стран в рамках школьной про-
граммы, не содержащие призывов к при-
нятию той или иной веры. Во-вторых, ре-
лигия, пропагандируемая в учебниках 
ШЗД, – баптизм. Эта религия является 
второй по распространенности в США, но 
локализуется в основном в юго-восточной 
части. В то же время в России баптизм не 
входит даже в пятерку самых распростра-
ненных вероисповеданий.  

Проанализировав иллюстративный ма-
териал с точки зрения объема и качества, 
можно сделать вывод, что гипотеза полно-
стью подтверждается. Преобладание рели-
гиозного иллюстративного материала и не-
достаток иллюстраций, выражающих дру-
гие стороны культуры США, мешает рос-
сийскому светскому ученику начальной 
школы раскрыть для себя многоплановое 
представление о культуре этой страны. 
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БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены теоретические аспекты специфики профессиональной подготовки бу-
дущих экономистов. Выявлено противоречие между потребностью современного общества в высо-
коквалифицированных специалистах и недостаточной разработанностью механизмов профессио-
нальной подготовки будущих экономистов к работе в международном экономическом простран-
стве. Актуальность проблемы совершенствования профессиональной подготовки специалистов, вы-
явленное противоречие и объективная потребность практики в разработке программы по совер-
шенствованию их профессиональной подготовки определили выбор темы исследования – «Специ-
фика совершенствования подготовки будущих экономистов средствами иностранного языка». 
Обоснована необходимость и целесообразность ее совершенствования средствами иностранного 
языка, так как она является одной из актуальных научно-теоретических и прикладных проблем пе-
дагогики. Выявлена специфика совершенствования профессиональной подготовки будущих эконо-
мистов. Рассмотрены цели их профессиональной подготовки. Определены причины, влияющие на 
уровень качества профессиональной подготовки студентов. Раскрыты понятия «мотив» и «мотива-
ция». Рассмотрены понятия «формирование» и «развитие мотивации» как взаимосвязанные про-
цессы. Описана ориентационная основа профессиональной деятельности экономистов. Указаны 
особенности специалистов экономического профиля и их личности. Выявлено влияние иностран-
ного языка на развитие их профессиональных навыков. Определена его роль в развитии личности. 
Представлены характеристики содержания профессиональной подготовки студентов вуза. Даны ре-
зультаты проведенного эксперимента по оценке успешности профессиональной подготовки студен-
тов и уровня развития их профессиональных умений. Проанализированы возможности построения 
индивидуальных траекторий обучения студентов иностранному языку. Приведены виды траекто-
рий, которые можно использовать в процессе профессиональной подготовки будущих экономистов 
иноязычному общению с зарубежными партнерами средствами иностранного языка.  
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SPECIFICITY OF IMPROVING THE FUTURE ECONOMISTS’ PROFESSIONAL TRAINING 

BY MEANS OF A FOREIGN LANGUAGE 

KEYWORDS: vocational training; professional activity; learning motivation; language learning; language 
personality; foreign languages; methods of teaching foreign languages; methods of teaching foreign lan-
guages at higher school; education for economists; individual path. 

ABSTRACT. The theoretical aspects of the specificity of future economists’ professional training are con-
sidered. The contradiction between the need of modern society for highly qualified specialists and the in-
sufficient elaboration of the mechanisms for the professional training of future economists for working in 
the international economic space has been revealed. The urgency of the problem of improving the profes-
sional training of specialists, the revealed contradiction and the objective need of practice in the develop-
ment of a program for improving their professional training determined the choice of the topic of the study 
"Specificity of improving the future economists’ professional training by means of a foreign language." The 
necessity and expediency of its improvement by means of a foreign language is substantiated, since it is 
one of the urgent scientific, theoretical and applied problems of pedagogy. The specificity of improving the 
future economists’ professional training are revealed. The purposes of their professional training are con-
sidered. The reasons influencing the level of quality of students’ professional training are determined. The 
terms motive and motivation are revealed. The terms of formation and development of motivation as an in-
terrelated processes are considered. The orientation basis of professional activity of economists is de-
scribed. The specifics of specialists of the economic department and their personality are indicated. The in-
fluence of a foreign language on the development of their professional skills is revealed. Its role in the de-
velopment of personality is defined. The characteristics of the content of vocational training of university 
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students are presented. The results of the conducted experiment on the evaluation of the success of  stu-
dents’ professional training and the level of development of their professional skills are given. The possibil-
ities of constructing individual paths for  students’ when teaching them a foreign language are analyzed. 
The types of paths that can be used in the process of professional training of future economists in the for-
eign language communication with foreign partners by means of a foreign language are given. 

Введение 

аждый человек сталкивается в сво-
ей жизни с проблемой выбора. Ему 

приходится определяться в своей профес-
сии или специальности. Современное раз-
деление труда и темпы развития экономики 
и промышленного производства объектив-
но предъявляют требования качественной 
подготовки будущих рабочих и специали-
стов во всех отраслях профессиональной 
деятельности. Причем каждая профессия 
имеет свою специфику и уровень сложности 
овладения ею. Такое многообразие видов 
трудовой, профессиональной деятельности 
сильно усложняет проблему обучения, вос-
питания и развития обучающихся на всех 
этапах их профессионального становления. 
В настоящий момент существует противо-
речие между потребностью общества в вы-
сококвалифицированных специалистах и 
недостаточной разработанностью механиз-
мов профессиональной подготовки будущих 
экономистов к работе в международном 
экономическом пространстве. Целью нашей 
статьи является обоснование специфики со-
вершенствования профессиональной подго-
товки будущих экономистов средствами 
иностранного языка. Процесс совершен-
ствования профессиональной подготовки 
будущих экономистов средствами ино-
странного языка будет более эффективным 
если:  

1) он строится на основе проектирова-
ния индивидуальных траекторий будущих 
экономистов;  

2) разработана программа профессио-
нальной подготовки будущих экономистов 
к иноязычному общению на основе проек-
тирования индивидуальных траекторий. 

Результаты исследования 

Реформирование высшего образования 
связано с глобальными изменениями в со-
циальной и экономической сферах и инно-
вационными процессами, происходящими в 
мировом образовательном пространстве. 
Система высшего образования реализует 
задачу подготовки специалистов, способных 
адаптироваться в быстро меняющихся эко-
номических условиях и реагировать на про-
блемы, требующие срочного решения. Про-
цесс обучения в вузе должен обеспечивать 
будущему специалисту фундаментальные 
теоретические знания и практические про-
фессиональные умения и навыки.  

Под профессиональной подготовкой 

студентов понимают процесс овладения ими 
глубокими теоретическими знаниями, прак-
тическими навыками и умениями, позволя-
ющими выполнять работу в определенной 
области деятельности. Целью профессио-
нальной подготовки студентов вуза является 
формирование готовности к профессиональ-
ной деятельности. При этом готовность рас-
сматривается как активное состояние лично-
сти к выполнению поставленных професси-
ональных задач [12, с. 384–386]. 

Образование и экономика близки в ре-
ализации единой цели – прогрессивного 
развития современного общества и улучше-
ния благосостояния его граждан. Поэтому 
особое значение в вузе имеет проблема под-
готовки будущих экономистов нового поко-
ления, чья компетентность влияет на разви-
тие экономической ситуации в России. Тре-
буется совершенствование профессиональ-
ной подготовки студентов с помощью ком-
петентностного подхода и внедрения со-
временных педагогических технологий. В 
связи с этим ведущей тенденцией является 
определение результатов образования через 
формирование общих и профессиональных 
компетенций, которые перечислены в Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте [9, с. 24]. 

Согласно компетентностному подходу 
уровень профессиональной подготовки бу-
дущих экономистов определяется степенью 
овладения ими современными знаниями по 
изучаемым дисциплинам, умениями кри-
тически мыслить и повышать эффектив-
ность процессов производства. Формы и ме-
тоды обучения влияют на качество обуче-
ния в вузах, развитие самостоятельности и 
творческой деятельности студентов, фор-
мирования их профессионального мышле-
ния и компетентности [7, с. 162–164]. 

Планирование профессиональной дея-
тельности предполагает развитие у буду-
щих экономистов способности к предвиде-
нию, предвосхищению результатов своего 
труда и умения принимать решения и ана-
лизировать их, опираясь на научные зна-
ния, используя ориентировочную основу 
своих действий. Ориентационной основой 
профессиональной деятельности эконо-
мистов считают такие научные или житей-
ские знания, которые являются основой 
принятия профессиональных решений, по-
строения наиболее эффективной последо-
вательности операций и действий.  

Для оценки профессиональной подго-

К 
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товки и определения уровня компетентно-
сти будущих экономистов был проведен 
научный эксперимент в Вятском государ-
ственном университете. В ходе данного экс-
перимента применялись эмпирические ме-
тоды исследования, такие как наблюдение, 
тестирование, беседа, анкетирование. Ре-
зультаты анкетирования показали, что мно-
гие студенты поступили в вуз для развития 
профессиональной компетентности. Их ко-
личество составило около 47% из числа 
опрошенных. Тридцать процентов студен-
тов поступили в вуз для расширения воз-
можностей будущего трудоустройства. Для 
непрерывного саморазвития поступили 
только около 23%. При этом около 30% сту-
дентов ответили на вопрос о трудностях 
освоения содержания учебного материала, 
что им сложно понять ожидаемый резуль-
тат выполнения той или иной работы – за-
чем нужно задание, как оно поможет в ста-
новлении профессиональной компетентно-
сти. А 55% опрошенных считают, что смогут 
применить только некоторые знания и уме-
ния, приобретенные ими в вузе, в будущей 
профессиональной деятельности.  

Результаты профессиональной подго-
товки студентов свидетельствует, что на под-
готовку будущих специалистов сильно влия-
ет формирование и развитие мотивации к 
ней. Мотивация – это совокупность устой-
чивых мотивов, определяющих содержание 
и характер деятельности будущего специа-
листа. Мотив определяется как активные 
внутренние силы, побуждающие студентов 
ставить цели по овладению содержанием 
профессиональной подготовки и проявлять 
настойчивость по их достижению [14, с. 447]. 

Данная проблема была изучена 
В. Г. Асеевым [1, с. 114–116], В. И. Ковале-
вым, А. Н. Леонтьевым [6, с. 38] в психоло-
гической литературе. Развитие мотивации 
студентов к профессиональной деятельно-
сти – это изменение ее содержательных ха-
рактеристик в процессе становления, упро-
чения, стабилизации побуждений и их 
дальнейшего совершенствования. В соот-
ветствии с этим под формированием моти-
вации понимается целенаправленная дея-
тельность руководства и преподавательско-
го состава вуза по оказанию систематиче-
ских воздействий на побуждения студентов, 
чтобы обеспечить их развитие под влияни-
ем формирующих факторов.  

В современных условиях глобализации 
и интеграции экономики в мировое про-
странство необходимо такое содержание 
экономического образования, которое 
представляет систему специальных эконо-
мических знаний и умений в своей профес-
сиональной деятельности и знаний ино-
странного языка. Это позволит своевремен-

но и оперативно обновлять приобретенные 
знания по специальности, а также быстро и 
эффективно выполнять свои профессио-
нальные функции [2, с. 222–229]. 

Обучение иностранному языку в не-
языковых вузах находится в центре внима-
ния ученых, что объясняется как расшире-
нием международных контактов в различ-
ных сферах социальной жизни и экономи-
ки, требующих от специалистов способно-
стей пользоваться иностранным языком 
для решения стоящих перед ним професси-
ональных задач, так и влиянием иностран-
ного языка на развитие личности, ее про-
фессиональных способностей. Язык являет-
ся «прекрасным тренажером для развития 
способностей» [8, с. 5]. 

Иностранный язык развивает у студентов 
способность воспроизведения и различения 
речевой информации на слух, зрительное 
восприятие на основе их работы с информа-
цией текстов, оперативную память, имитаци-
онную способность, а также способность к 
обобщению данных и трансформации, логи-
ческое мышление. Кроме того он развивает 
образное мышление в процессе выполнения 
творческих заданий во время обучения. Это 
способствует развитию профессиональных 
навыков будущих специалистов.  

Понятие «языковая личность» отража-
ет влияние на нее языка. Языковая лич-
ность означает многокомпонентный набор 
языковых способностей, умений, готовно-
сти к осуществлению речевых действий 
разной степени сложности [3, с. 29]. В ходе 
исследования было выявлено, что развитие 
языковой личности является непрерывным 
процессом. Языковые способности являют-
ся механизмом, обеспечивающим речевую 
деятельность в различных видах и формах 
[6, с. 38]. Поэтому многие ученые опреде-
ляют структуру языковой личности как раз-
витие языковых способностей [13, с. 213–
223]. Они состоят из коммуникативных и 
лингвистических способностей.  

Использование методов обучения, в ос-
нове которых лежит коммуникативная мо-
дель языка, и разработка целостной системы 
обучения речевому общению будущих эконо-
мистов с иноязычными партнерами помогает 
сформировать у студентов полный комплекс 
коммуникативных и профессионально ори-
ентированных компетенций. Следовательно, 
иностранный язык является неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки сту-
дентов вузов. Профессиональное обучение 
способствует формированию коммуникатив-
ных умений, позволяющих осуществлять 
профессиональные контакты с иноязычными 
партнерами на иностранном языке в различ-
ных сферах деятельности и ситуациях. 

При обучении иностранному языку 
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студентов экономического профиля необ-
ходимо учитывать особенности их будущей 
профессии. По мнению Е. А. Климова, эко-
номисты отличаются сидячим характером 
работы с однотипностью функциональных 
обязанностей, требующих повышенной от-
ветственности [4, с. 74–75]. Поэтому успеш-
ные экономисты отличаются чертами лич-
ности, которые характерны для этой про-
фессиональной деятельности. Они облада-
ют наблюдательностью, внимательностью, 
оперативностью, системностью, стратегиче-
ским и аналитическим стилем мышления, 
большим объемом памяти, аккуратностью и 
организованностью. Чтобы сформировать 
необходимые компетенции, требуется уде-
лять внимание индивидуализации в обуче-
нии иностранному языку и сохранению 
уникальности студента при его обучении. 
Для этого необходимо применять проекти-
рование индивидуальных траекторий бу-
дущих экономистов [10, с. 416–418]. 

Включение студентов в совместное с 
преподавателями проектирование и реали-
зацию своих индивидуальных траекторий по 
освоению учебной дисциплины специально-
сти является одним из вариантов осуществ-
ления индивидуализации образовательного 
процесса в вузе. Оно отвечает требованиям 
федерального государственного образова-
тельного стандарта [11, с. 24–25]. 

Спроектировав свою индивидуальную 
траекторию, студент может изменять про-
цесс изучения дисциплины в зависимости от 
степени ее сложности, своих познавательных 
потребностей и мотивации в обучении. При 
этом необходима заинтересованность в сдаче 
разного рода отчетности, так как от этого за-
висит успешное продвижение к конечной 
цели обучения [5, с. 79–90]. 

Используя принципы самостоятельно-
сти и автономности, в пределах одной груп-
пы студентов в процессе обучения ино-

странному языку можно предложить три 
траектории, которые соответствуют потреб-
ностям определенных студентов: 

1) базовую (подготовительный курс) – 
«Иностранный язык для повседневного 
общения» и «Иностранный язык для ака-
демического общения (основы)»; 

2) основную – «Иностранный язык для 
специальных целей» и «Иностранный язык 
для академического общения»; 

3) продвинутую – «Иностранный язык 
для специальных целей» и «Иностранный 
язык для академического и научного обще-
ния» (последний нацелен на подготовку ма-
гистерской диссертации) [15, с. 237–254]. 

Выводы 

В результате проведенного исследова-
ния раскрыта специфика профессиональ-
ной подготовки будущих экономистов к 
взаимодействию с иноязычными партнера-
ми, охарактеризованы особенности проек-
тирования траекторий, выявлена специфи-
ка совершенствования профессиональной 
подготовки будущих экономистов. 

Активное вовлечение студентов в про-
цесс формирования содержания професси-
ональной подготовки будущих экономистов 
средствами иностранного языка и исполь-
зование индивидуальных траекторий в 
учебном процессе позволяет преодолеть 
тенденцию отчуждения содержания обуче-
ния от личности студентов и повысить их 
интерес к образовательному процессу и мо-
тивацию будущих специалистов. Откры-
тость содержания обучения предоставит 
свободу в отношении самореализации сту-
дента, выбора, удовлетворения личных ин-
тересов, а также насыщение содержания 
профессиональной подготовки тем, что свя-
зано с его мотивами, смыслами, интерпре-
тациями сведений, образов. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается международное сотрудничество как одно из важнейших 
направлений деятельности учреждения высшего образования. Автор предполагает, что молодежная 
проектная деятельность в сфере культуры может являться эффективной формой международного со-
трудничества учреждений образования и культуры. Проекты, пропагандирующие национальные 
культурные ценности, направлены на интеграцию национальных традиций в современность, способ-
ствуют сохранению и популяризации материального и нематериального культурного наследия всего 
человечества. В статье описан опыт разработки и реализации международного проекта по обмену мо-
лодежных групп «Сохранение национальных культур» между Театром песни и слова (г. Берлин) и 
Новосибирским государственным педагогическим университетом. Обозначены и раскрыты этапы 
подготовки инновационного проекта в сфере культуры. В качестве примера приведен музыкально-
театральный проект по фольклорным традициям и обрядам обеих стран «Русско-немецкая свадьба». 
Выделены особенности работы над международным проектом в сфере народной культуры: сбор, 
анализ и систематизация материалов фольклорно-этнографических экспедиций, фольклорно-
этнографической литературы; анализ сходств и отличий будничной и праздничной культуры двух 
этнических групп; воссоздание национальной одежды, обрядовых атрибутов, блюд национальной 
кухни по имеющимся сведениям; синтез двух культур в конечном результате проекта. К результа-
там реализации описанного проекта можно отнести успешную премьеру спектакля «Русско-
немецкая свадьба» в г. Берлине, положительные отзывы участников проекта и зрителей спектакля, 
документальный фильм «Русско-немецкая свадьба: диалог культур», взаимное обогащение участ-
ников знаниями о культуре другого этноса. Полученные результаты дают основание полагать, что 
проектная деятельность является эффективной формой международного сотрудничества.  

Chikunova Nina Аleksandrovna,  
Candidate of Pedagogy, Head of Department of  Folk Culture and Musical Education, Novosibirsk State Pedagogical University, 
Novosibirsk, Russia. 

INTERNATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS AND TEACHERS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS (ON THE EXAMPLE OF CULTURAL EXCHANGE OF YOUTH GROUPS 
OF GERMANY AND RUSSIA) 
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ABSTRACT. The article considers international cooperation as one of the most important directions of the ac-
tivity of the institution of higher education. The author assumes that youth project activity in the sphere of 
culture can be an effective form of international cooperation between educational and cultural institutions. 
Projects that promote national cultural values are aimed at the integration of national traditions into the pre-
sent, contribute to the preservation and popularization of the tangible and intangible cultural heritage of all 
mankind. The article describes the experience of developing and implementing an international project on the 
exchange of youth groups «Preservation of National Cultures» between the Song and Word Theater (Berlin) 
and the Novosibirsk State Pedagogical University. The stages of development of an innovative project in the 
sphere of culture are identified and disclosed. As an example, work on a musical and theatrical project on the 
national traditions and rituals of both countries «Russian-German wedding» is shown. 
The peculiarities of work on an international project in the field of folk culture are singled out: collection, 
analysis and systematization of materials of folklore and ethnographic expeditions, folklore and ethno-
graphic literature; analysis of similarities and differences between the everyday and holiday culture of two 
ethnic groups; re-creation of national clothes, ritual attributes, dishes of national cuisine according to 
available information; synthesis of two crops in the final result of the project. The successful premiere of 
the performance «Russian-German Wedding» in Berlin, positive feedback from the project participants 
and spectators of the performance, the documentary «Russian-German Wedding: Dialogue of Cultures», 
mutual enrichment of participants with knowledge of the culture of another ethnic group, can be attributed 
to the results of the described project. The obtained results give grounds to believe that the project activity 
is an effective form of international cooperation. 
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огласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 05 ав-

густа 2014 г. № 662 «Об осуществлении мо-
ниторинга системы образования» [9] Мини-
стерство образования и науки РФ ежегодно 

проводит мониторинг эффективности обра-
зовательных организаций высшего образо-
вания [10]. Одним из показателей монито-
ринга успешной деятельности вуза является 
международная деятельность (Рис. 1) [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Показатели мониторинга эффективности ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный педагогический университет» за 2017 г. 
 
«…Деятельность вуза в сфере междуна-

родного сотрудничества повышает его кон-
курентоспособность в мировом образова-
тельном пространстве...» [14, с. 40]. Осу-
ществлять ее возможно несколькими спосо-
бами, собственно они же являются крите-
риями эффективной организации между-
народной деятельности вуза: привлечение 
иностранных студентов; приглашение зару-
бежных ведущих профессоров, преподава-
телей и исследователей; сетевое обучение, 
реализуемое совместно с зарубежными ву-
зами и ведущее к получению двух дипло-
мов; привлечение финансовых средств от 
иностранных граждан и юридических лиц 
путем осуществления НИОКР и образова-
тельной деятельности. Учитывая специфику 
гуманитарного образования, под НИОКР 
мы имеем в виду организацию междуна-
родных мероприятий (конференции, фе-
стивали, конкурсы и т.д.), а также проект-
ную деятельность студентов и преподавате-
лей.  

Зачастую многие вузы выдерживают 
пороговые значения по этому показателю 
за счет привлечения студентов и препода-
вателей из ближнего зарубежья, проведе-
ния «международных» конференций, кон-
курсов и фестивалей с нашими соседями из 
стран СНГ. Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами 

предлагаются сетевые формы взаимодей-
ствия образовательных организаций как 
внутри страны, так и за ее пределами. При-
мер таковой – магистерская программа 
«Фундаментальные проблемы современного 
художественного образования» (совместная 
двухдипломная программа Новосибирского 
государственного педагогического универси-
тета с Казахским национальным педагогиче-
ским университетом им. Абая) [4]. 

Все реже в последнее время встречается 
обучение «по обмену». Возможно, это обу-
словлено рядом политических и экономи-
ческих причин, тем не менее, расширить 
границы познания студентов позволяют 
проекты с европейскими странами. В этой 
связи наиболее оптимальной формой меж-
дународного сотрудничества является про-
ектная деятельность. Могут ли молодежные 
проекты являться эффективной формой 
международной деятельности вуза? Каковы 
условия успешного осуществления моло-
дежных обменов?  

В контексте данной статьи мы рассмат-
риваем международный молодежный об-
мен как встречу молодежных групп из стран 
Евросоюза, в ходе которой обсуждаются ин-
тересные и существенные для молодежи 
темы и происходит знакомство с культур-
ными традициями разных стран. Участие в 
организации молодежного обмена дает 

С 

© Чикунова Н. А., 2018 
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опыт проведения международных проектов, 
расширяет кругозор, позволяет наладить 
рабочие и дружеские контакты с молоде-
жью других стран и дает хорошую возмож-
ность изучить иностранные языки. 

Остановимся на проектной деятельно-
сти в сфере культуры и искусства. Прикос-
новение к материальному и нематериаль-
ному культурно-историческому наследию 
имеет большое значение в развитии обра-
зования, науки и культуры. В условиях со-
временного поликультурного общества не-
маловажным остается вопрос взаимного со-
трудничества, толерантного общения. В 
этом смысле культурно-просветительская 
деятельность несет функцию специфиче-
ского моста между странами, помогает 
международному сотрудничеству и взаимо-
действию между ними, способствует объ-
единению людей для сохранения и популя-
ризации материального и нематериального 
культурного наследия всего человечества. 

Обязательным видом деятельности об-
разовательных учреждений всех уровней 
является воспитание; его составляющей, в 
свою очередь, становится приобщение к 
культурным традициям. «…Особое внима-
ние следует уделить сочетанию проектной и 
культурно-просветительской деятельно-
сти…» [5, с. 315]. По мнению И. Я. Мурзи-
ной, «…культурно-историческое направле-
ние включает воспитание любви к “малой” 
и “большой” родине, знакомство с замеча-
тельными людьми, прославившими свой 
край и свою страну, изучение истории куль-
туры своей страны, региона, этноса, участие 
в сохранении культурных и исторических 
памятников, формирование чувства нацио-
нальной гордости, толерантного отношения 
и способности жить рядом с представите-
лями разных языков и культур» [7, с. 143]. 
Согласимся также с И. Я. Мурзиной в том, 
что «…Необходимо искать такие способы 
педагогического воздействия, которые бу-
дут опираться на синтез исторического и 
современного, создавать своеобразный го-
ризонт для развития молодого человека, 
чтобы идея служения отечеству не вступала 
в противоречие с транслируемыми совре-
менной культурой ценностями и норма-
ми...» [7, с. 146]. Таким образом, междуна-
родный молодежный проект в сфере куль-
туры может способствовать интеграции 
национальных традиций в современность. 

Национальные культурные ценности 
каждого народа самобытны, но в то же вре-
мя мы видим много общего в традиционной 
культуре разных этносов. Германия, несо-
мненно, уже в течение многих лет является 
основным партнером России в области мо-
лодежного сотрудничества. Двусторонние 
контакты начали развиваться еще в 70-е го-

ды прошлого столетия. В течение послед-
них десятилетий система двусторонних от-
ношений между Российской Федерацией и 
Федеративной Республикой Германия ста-
билизировалась, создавались структуры, 
активно работающие в области российско-
германского молодежного сотрудничества 
[11; 12]. Стратегическим партнером в обла-
сти молодежного сотрудничества с герман-
ской стороны является Фонд «Германо-
Российский молодежный обмен». Совмест-
ные мероприятия фондов проходят под па-
тронатом глав наших государств – Прези-
дента России и Федерального Канцлера 
Германии, которые регулярно встречаются 
с участниками российско-германских моло-
дежных парламентов. На данный момент 
молодежь, студенты, школьники и специа-
листы осуществляют обмены по разным те-
матикам: история, культура, СМИ, эколо-
гия, искусство, политика, изучение языка, 
спорт, профессиональный мир. При под-
держке Фонда международных молодеж-
ных обменов в год осуществляется более 
тысячи обменов. И один из таких обменов 
произошел в октябре–ноябре 2012 г.  

Инновационный проект в сфере тради-
ционной народной культуры – это культур-
ный проект, включающий исследователь-
ский, экспериментально-творческий и об-
разовательный компоненты, использующий 
современные информационные технологии 
и методики, результатом реализации кото-
рого является определение путей и форм 
сохранения и развития традиционной куль-
туры в современной жизни. 

Вектор развития инновационных про-
ектов в сфере традиционной культуры: от 
изучения конкретного явления в широком 
контексте, поиска адаптации традиций к 
современной культурной ситуации, увели-
чения сообщества вокруг проекта и различ-
ных форм продвижения информации о нем 
до расширения активного поля традицион-
ной народной культуры в системе совре-
менной общенародной культуры.  

К разработке проектов в сфере культу-
ры активно привлекаются студенты. Это 
связано с тем, что в качестве видов деятель-
ности бакалавров ФГОС 51.03.02 «Народная 
художественная культура» предлагают ор-
ганизационно-управленческую и культур-
но-просветительную деятельность [15]. В 
связи с этим одним из дескрипторов про-
фессиональной компетенции № 14 [15] яв-
ляется «…умение разрабатывать социально-
значимые проекты в сфере народной куль-
туры…» [6, с. 240]. 

Рассмотрим принципы создания инно-
вационного проекта в сфере народной ху-
дожественной культуры на примере между-
народного проекта «Сохранение нацио-
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нальных культур», в рамках которого была 
организована работа над музыкально-
театральным спектаклем по фольклорным 
традициям и обрядам обеих стран «Русско-
немецкая свадьба». 

Начальные разработки проекта вклю-
чают в себя следующие этапы: 

Выбор темы был обусловлен обраще-
нием современного общества к националь-
ным культурным традициям, поиску форм 
их актуализации и популяризации. Немец-
кая сторона проявляет особый интерес к 
возрождению своих традиций и связано это с 
тем, что на протяжении долгого времени 
немецкий фольклор на территории Герма-
нии подвергался уничтожению и целена-
правленному забыванию по идеологическим 
соображениям. Причиной тому – зафикси-
рованные факты использования немецких 
народных песен фашистскими солдатами. В 
результате на протяжении нескольких деся-
тилетий от немецкой национальной культу-
ры остались лишь весьма обобщенные при-
знаки. На территории РФ сохранились мно-
гочисленные поселения немцев, которым 
удалось сохранить язык и культуру в ее мно-
гогранных проявлениях. Таким образом, 
Правительство Федеративной Республики 
Германия поддерживает проекты, в том чис-
ле молодежные, связанные с возвращением 
своей аутентичной культуры на Родину.  

Подготовительный этап. История 
проекта началась еще за год до его осу-
ществления. Руководитель Новосибирской 
группы, доцент кафедры народной художе-
ственной культуры и музыкального образо-
вания ФГБОУ ВО «НГПУ» Нина Алексан-
дровна Минулина давала в Берлине мастер-
классы по детскому игровому фольклору, 
игре на народных музыкальных инструмен-
тах и народному пению на площадках клу-
бов «Aviator» и «Panda», где и познакоми-
лась с руководителем «Театра песни и сло-
ва» Наташей Бондар. Так у двух творческих 
людей и возникла идея создать совместный 
проект, который бы объединял традиции 
русского и немецкого фольклора. 

Эта идея нашла воплощение в заявке 
Берлинского театра песни и слова и Ново-
сибирского государственного педагогиче-
ского университета на реализацию проекта 
по обмену молодежных театральных групп 
«Русско-немецкая свадьба: музыкально-
театральный проект по фольклорным тра-
дициям и обрядам обеих стран». Данный 
проект был рассмотрен, одобрен и получил 
частичное финансирование на федераль-
ном уровне Германии еще и в связи с тем, 
что 2012 г. был объявлен годом Германии в 
России и России в Германии. Его суть состо-
яла во взаимном проникновении культур, в 
приобщении как к родным культурным 

ценностям, так и в познании традиций дру-
гой культуры, в привлечении молодежи к 
проблеме сохранения и трансляции истин-
ной народной культуры.  

Организационный этап включал со-
ставление плана проекта [1], формирования 
молодежных групп (десять студентов и два 
преподавателя НГПУ, десять участников и 
два руководителя молодежного Театра пес-
ни и слова, г. Берлин), примерной сметы по 
затратам, оформление документов, виз, 
программы пребывания групп друг у друга, 
дизайн и печать рекламной продукции, по-
шив праздничных национальных костюмов.  

Творческий этап построен на рекон-
струкции и актуализации элементов тради-
ционной культуры в современной практике, 
а именно: 

– выявление целей и задач проек-
та: цель – сконструировать свадебный об-
ряд двух этнических групп, задача – позна-
комить зрителей с семейной обрядовой 
культурой обеих стран; 

– изучение первоисточников (в 
экспедициях, музейных и частных коллек-
циях, фольклорно-этнографических архи-
вах): были использованы материалы фоль-
клорно-этнографических экспедиций по 
Алтайскому краю и Новосибирской обла-
сти; методические материалы и музейные 
экспонаты Российско-Немецкого дома 
г. Новосибирска; фольклорно-этнографиче-
ская литература на тему русского и немец-
кого обрядового фольклора. 

После изучения перечисленных источ-
ников был проведен анализ сходств и отли-
чий свадебного обряда двух этнических 
групп. Например, были выявлены следующие 
сходства в этапах свадебного обряда: сватов-
ство (Werbung, Freie), подготовка к свадьбе, 
подарки жениха и невесты друг другу, венча-
ние, свадебный пир, шуточный обряд кражи 
невесты (das Brautstehlen, die Brautentführung) 
и др. Был выделен также ряд отличий, 
например, ритуал Polterabend (в буквальном 
переводе «вечер шума и грохота»), плач и 
расплетение косы русской невесты. Цен-
тральными фигурами в обеих культурах были 
специальные распорядители свадебного тор-
жества (в разных местах Германии они носят 
различные названия – Hochzeitsbitter, 
Hochzeitsvater, Brautdiener, Hochzeitslader). В 
русском свадебном обряде эти функции бра-
ли на себя свахи, тысяцкий или дружка.  

В результате уточнения сходств и раз-
личий в свадебной обрядности немецкого и 
русского народа режиссеры обеих групп 
приступили к написанию сценария спек-
такля «Русско-немецкая свадьба». Дли-
тельный период времени был занят изуче-
нием свадебных обрядов, песен, танцев 
немецкого и русского народа каждой моло-
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дежной группой у себя на Родине.  
Для осуществления начальной стадии 

проекта немецкая группа прилетела в Ново-
сибирск (октябрь 2012 г.). На базе НГПУ бы-
ли проведены первые совместные репетиции, 
тренинги по актерскому мастерству от ре-
жиссера и актрисы Наташи Бондар и актри-
сы Джулии Горр. Особо значимым моментом 
для немецкой группы было погружение в 
культуру русского народа посредством песен, 
танцев, обрядов, семейного быта и посеще-
ние Российско-Немецкого дома. В связи с не-
большим финансированием проекта участ-
ники берлинской группы были расселены по 
семьям новосибирской молодежной группы. 
Это позволило лучше узнать друг друга, по-
знакомиться с бытом сибирской семьи. 

В ноябре 2012 г. фольклорный театр 
«БалаганЪ» Новосибирского государствен-
ного педагогического университета, пред-
ставляющий новосибирскую молодежную 
группу, посетил г. Берлин. В программе 
пребывания были проведены мастер-
классы, концерты, интерактивные про-
граммы для русскоговорящих детей в клуб-
ных формированиях «Panda» и «Aviator». 
Группы встречались каждый день для про-
ведения генеральных репетиций, изготов-
ления и оформления декораций и атрибу-
тов. Премьера самого спектакля 
«DEUTSCH-RUSSISCH HOCHZEIT» 
(«Немецко-русская свадьба») состоялась 15 
ноября 2012 г. в 20.00 на базе клуба «Avia-
tor». На ней присутствовало более 200 зри-
телей.  

Обобщающий этап включил сбор 
видео- и фотоматериалов, интервьюирова-
ние участников проекта и зрителей спек-
такля, обработку предложений, изучение 
возможностей продвижения проекта, кор-
ректировку программ и сценария, монтаж 
документального фильма (оператор Лукас 

Майка, режиссер Наташа Бондар), освеще-
ние результатов проекта в СМИ [2; 16], в от-
чете о работе по программе стратегического 
развития за 2012 г. [8], научных докладах и 
статьях [13; 15;16]. 

Аккумулируя сказанное участниками и 
зрителями в интервью, можно подытожить, 
что реализованный проект уникален, по-
скольку сценарий построен на подлинных 
традициях народной культуры, включает 
обрядность, жанры устного народного 
творчества, песни, игры, кадрили, хорово-
ды, праздничную одежду. Сам спектакль, по 
словам зрителей, – захватывающее и увле-
кательное путешествие в мир традиционной 
культуры и быта, которое позволило оку-
нуться в быт русской деревни: услышать 
старинную песню, увидеть хоровод и рус-
скую пляску. В то же время узнать новые и 
услышать знакомые немецкие песни, уви-
деть национальные танцы и особенности 
семейной обрядовой немецкой культуры. 
Отдельно отмечены костюмы актеров спек-
такля: русские народные костюмы (пересе-
ленцев Алтайского края) и немецкие наци-
ональные костюмы (преимущественно Ба-
варские). Воспроизведена подлинная одеж-
да жениха, невесты и гостей свадьбы. 

На данный момент участники проекта 
закончили высшее учебное заведение и 90% 
трудоустроены по профессии, связанной с 
народной культурой в образовании. Заслу-
гой тому, в том числе, стало их участие в 
музыкально-театральном проекте «Русско-
немецкая свадьба: по фольклорным тради-
циям и обрядам обеих стран».  

Таким образом, эффективной формой 
международной деятельности вуза может 
выступать международный молодежный об-
мен в сфере культуры, что доказывает поло-
жительный опыт взаимодействия молодеж-
ных групп из Новосибирска и Берлина. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инклюзии; дошкольники; ранний возраст; дети с ограниченными возможно-
стями здоровья; ограниченные возможности здоровья; ОВЗ; логопедическая помощь; дошкольная 
логопедия; логопедическая диагностика.  

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ результатов практического исследования, направлен-
ного на выявление специфики коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья. Данное исследование проводилось в период активного 
реформирования отечественной системы образования, когда остро встал вопрос о пересмотре тра-
диционных подходов к оказанию логопедической помощи детям раннего и дошкольного возраста с 
различными нарушениями развития. В рамках данного исследования в новом ракурсе представле-
на логопедическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья, при осуществлении которой на первый план выносится оценка состояния всей 
коммуникативной сферы, а не только уровня сформированности речевых умений. К основным диа-
гностическим критериям отнесены возрастной аспект, определение первичности или вторичности 
речевого дизонтогенеза, сформированность общения как процесса, уровень развития невербальных 
средств общения, мотивация к речевому общению и уровень речевого развития. На основе полу-
ченных результатов стала возможна дифференциация испытуемых с учетом пяти вариантов откло-
няющегося развития коммуникативных умений. Данный аспект был учтен при построении концеп-
ции логопедического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья с учетом их особых образовательных потребностей и на основе вариативного 
подхода к организации и реализации логопедического воздействия. В статье рассмотрены общая 
составляющая и вариативные компоненты логопедической помощи детям с нарушениями развития 
и их родителям на базе дошкольных образовательных организаций г. Москвы. Представлены вари-
ативные формы логопедического сопровождения детей от двух до пяти лет с ограниченными воз-
можностями здоровья. Гибкая система организации логопедической помощи, позволяющая роди-
телям выбрать для своих детей вариант логопедической работы, соответствующий их возможно-
стям и адекватный их запросу, способствовала эффективному преодолению нарушений коммуни-
кации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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FORMS OF SPEECH THERAPY FOR PRESCHOOL CHILDREN  
WITH DISABILITIES IN THE SYSTEM OF MODERN PRESCHOOL EDUCATION 

KEYWORDS: inclusion; preschoolers; childhood; children with disabilities; disabilities; speech therapy; 
speech therapy for preschoolres; speech diagnostics. 

ABSTRACT. The article presents the analysis of the results of a practical study aimed at identifying the 
specificity of communicative development of children of early and preschool age with disabilities. This 
study was conducted during the period of active reformation of the national education system, when the 
question of revision of traditional approaches to the provision of speech therapy for children of preschool 
age with various developmental disorders arose. Within the framework of this study, a logopedic diagnosis 
of children of early and preschool age with disabilities is presented in a new perspective, in the implemen-
tation of which the assessment of the state of the entire communicative sphere, and not only the level of 
formation of speech skills is put to the fore. The main diagnostic criteria include age aspect, determination 
of primary or secondary speech dysontogenesis, formation of communication as a process, the level of de-
velopment of nonverbal means of communication, motivation for speech communication and the level of 
speech development. On the basis of the obtained results it became possible to differentiate the experiment 
participants taking into account five variants of the deviating development of communication skills. This 
aspect was taken into account in the construction of the concept of speech therapy support for children of 
preschool age with disabilities, taking into account their special educational needs and on the basis of a 
variable approach to the organization and implementation of speech therapy. The article deals with the 
general component and variable components of speech therapy assistance to children with developmental 
disabilities and their parents on the basis of preschool educational organizations in Moscow. Different 
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forms of speech therapy support for children from 2 to 5 years with disabilities are presented. A flexible 
system of organization of speech therapy care, which allows parents to choose for their children the option 
of speech therapy appropriate to their abilities and adequate demand, have contributed to effectively ad-
dressing communication disorders and socialization of children with disabilities. 

овременная система образования 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), в том числе логопе-
дическая помощь, в настоящее время нахо-
дятся на этапе преобразования существую-
щих организационных форм и поиска но-
вых, адекватных потребностям современно-
го общества [11]. Кардинальные изменения, 
произошедшие за последние пятнадцать 
лет в образовательной политике России, 
привели к серьезным изменениям системы 
дошкольного образования в целом, а также 
обучения и воспитания детей раннего и до-
школьного возраста с ОВЗ в частности. 
Например, в московском мегаполисе к ним 
относятся [6]:  

– разработка и внедрение в практику 
образовательных организаций ранней ком-
плексной помощи детям с отклонениями в 
развитии; данное направление активно раз-
вивалось с начала двухтысячных годов, ре-
ализовывалось в особых структурных под-
разделениях дошкольных образовательных 
учреждений (лекотеках, группах кратко-
временного пребывания, центрах игровой 
поддержки ребенка, службах ранней помо-
щи, консультативных пунктах и т.п.), а за-
тем, к 2015 г. было свернуто, хотя принесло 
ощутимые положительные результаты в 
области психолого-педагогической абили-
тации детей с ОВЗ и их дальнейшей социа-
лизации; в настоящий момент с учетом ре-
шения правительства об увеличении коли-
чества мест в образовательных организаци-
ях для детей первых лет жизни в данном 
направлении наметились положительные 
перспективы [12; 13; 14]; 

– объединение дошкольных и школь-
ных образовательных организаций в еди-
ные образовательные комплексы, где до-
минирующая роль отводится школьному 
отделению, а дошкольное отделение отхо-
дит на второй план; «растворение» в та-
ких комплексах дошкольных образова-
тельных учреждений коррекционной 
направленности [8];  

– появление нового вектора образова-
тельной политики лиц с ОВЗ, когда специ-
альное образование теряет свои приоритет-
ные позиции и его альтернативой становит-
ся инклюзивное образование [7]; 

– разработка и внедрение новых обра-
зовательных стандартов, в частности феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) дошкольного образова-
ния, начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ, общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта); на основе дан-
ных стандартов составление адаптирован-
ных основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образо-
вания детей с ОВЗ. 

Организация и реализация логопедиче-
ской помощи детям с ОВЗ в течении пятна-
дцати последних лет претерпели серьезные 
изменения, проявившиеся, в частности, в 
закрытии большого количества логопеди-
ческих групп для детей с тяжелыми нару-
шениями речи и групп коррекционной 
направленности для детей с задержкой пси-
хического развития, в осуществлении лого-
педической работы преимущественно с 
детьми старшего дошкольного возраста, в 
ограничении возможностей осуществления 
необходимого логопедического сопровож-
дения детей раннего, младшего и среднего 
дошкольного возраста. 

Все выше указанное привело к тому, 
что сложившаяся за прошлые десятилетия 
четко организованная система логопедиче-
ской работы с детьми с отклонениями в 
развитии утратила свою стабильность и 
фундаментальность. В связи с этим, на наш 
взгляд, возникла необходимость пере-
осмысления традиционных подходов к ор-
ганизации логопедической помощи разным 
возрастным категориями детей с ОВЗ на ба-
зе образовательных организаций с учетом 
требований новой образовательной поли-
тики, разработки новых, более гибких под-
ходов к логопедическому сопровождению 
детей третьего–пятого года жизни с про-
блемами в развитии на основе семейно-
центрированного подхода, а также с учетом 
всех возможностей единого информацион-
ного образовательного пространства и ин-
терактивных технологий диагностирования, 
обучения и консультирования. 

В таких постоянно изменяющихся об-
разовательных условиях протекало наше 
экспериментальное исследование, целью 
которого была разработка вариативных мо-
делей логопедической помощи детям от 
двух до пяти лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посещающих образова-
тельные организации или находящихся на 
домашнем воспитании. Исследование про-
водилось нами в течение восьми лет (с сен-
тября 2009 г.) на базе различных образова-
тельных организаций г. Москвы. Кроме это-
го мы осуществляли интерактивный патро-
наж детей с ОВЗ посредством специализи-
рованного сайта. За данный период нами 

С 
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был обследован 261 ребенок третьего–
пятого года жизни с различными отклоне-
ниями в развитии по следующим диагно-
стическим направлениям [3]:  

 оценка физического, неврологическо-
го состояния, а также учет первичного пси-
холого-педагогического заключения детей; 

 подробное изучение коммуникатив-
ных возможностей детей с ОВЗ:  

– изучение взаимодействия ребенка со 
взрослым как процесса общения, выявле-
ние потребности в общении, наличия по-
требности в речевом общении, определение 
ведущей формы общения у ребенка;  

– определение уровня сформированно-
сти средств невербальной коммуникации 
(визуального контакта; возможностей по-
нимания и использования мимических вы-
ражений, жестов, эмоционально-экспрес-
сивных поз; оценка отношения ребенка к 
тактильным контактам (прикосновениям) в 
процессе взаимодействия со взрослым; 
оценка характера и частоты использования 
ребенком фонационных невербальных 
средств общения (крика, плача, хныканья, 
вздохов, интонированных вокализаций); 

– изучение речевых умений детей (изу-
чение состояния импрессивной речи (уме-
ний речевосприятия и понимания обра-
щенной речи); обследование состояния экс-
прессивной речи (умений структурно-
семантического оформления высказыва-
ния: лексического запаса, грамматического 
строя, фразовой и начатков связной речи; 
умений фонационного оформления выска-
зывания: звукопроизношения и слоговой 
структуры, речевого дыхания, голосовых 
функций, просодической организации ре-
чевого высказывания)) 

– исследование артикуляционных усло-
вий и речедвигательных возможностей де-
тей: строения органов артикуляции и состо-
яния артикуляционной моторики (состояния 
тонуса и подвижности мимических мышц, а 
также артикуляционных мышц губ, нижней 
челюсти, языка и мягкого неба). 

В соответствии с заключением психоло-
го-медико-педагогических комиссий 166 де-
тям (64%) экспериментальной группы – 38 
детям 3-го года жизни (15%), 92 детям 4-го 
года жизни (35%) и 36 детям 5-го года жиз-
ни (14%) – был установлен статус «ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)». Из них 21 ребенку (8%) был присво-
ен статус «ребенок-инвалид» социально-
медицинской комиссией на основании ме-
дико-социальной экспертизы. Остальные 95 
детей (36%) экспериментальной группы 
были обследованы психолого-педагогиче-
скими консилиумами образовательных ор-
ганизаций и определены как «дети с откло-
нениями в развитии». 

Проведенное нами комплексное экспе-
риментальное исследование детей третьего, 
четвертого и пятого года жизни с ограни-
ченными возможностями здоровья позво-
лило выделить ряд специфических крите-
риев, на основе которых стало возможно 
условное разделение детей эксперимен-
тальной группы на подгруппы, а также 
уточнение и детализация психолого-
педагогиче-ских заключений для дальней-
шего определения стратегии коррекционно-
развиваю-щей работы по развитию комму-
никативных умений у исследованных детей. 
К основным критериям мы отнесли: воз-
растной аспект, определение первичности 
или вторичности речевого дизонтогенеза, 
сформированность общения как процесса, 
уровень развития невербальных средств 
общения, мотивацию к речевому общению 
и уровень речевого развития. Анализ ре-
зультатов констатирующего эксперимента 
позволил выявить пять вариантов откло-
няющегося развития коммуникативных 
умений у детей экспериментальной группы. 

По результатам анализа материалов об-
следования мы отнесли 60 детей третьего 
года жизни (23% детей экспериментальной 
группы) к I группе – дети раннего воз-
раста с отклонениями в речевом разви-
тии (с первичным речевым дизонтогене-
зом), проявлявшимися в варианте задерж-
ки речевого развития. 

Ко II группе мы отнесли 47 детей тре-
тьего года (18% экспериментальной груп-
пы) – дети раннего возраста с отклонени-
ями в познавательном и речевом развитии 
(со вторичным речевым дизонтогенезом), 
проявлявшимися в варианте задержки по-
знавательного и речевого развития. 

К III группе были отнесены 17 детей 
(7% детей экспериментальной группы: 4 ре-
бенка четвертого года жизни и 13 детей пя-
того года жизни. Это дети дошкольного 
возраста с отклонениями в речевом раз-
витии (с первичным речевым дизонтоге-
незом), проявлявшимися в варианте фо-
нетико-фонематического недоразвития 
речи (ФФН). 

76 детей (29% детей эксперименталь-
ной группы): 62 детей четвертого года жиз-
ни и 14 детей пятого года жизни, – были 
отнесены к IV группе – дети дошкольного 
возраста с отклонениями в речевом раз-
витии (с первичным речевым дизонтоге-
незом), проявлявшимися в варианте обще-
го недоразвития речи. 

К V группе мы отнесли 61 ребенка 
(23% детей экспериментальной группы): 39 
детей четвертого года жизни и 22 ребенка 
пятого года жизни – дети дошкольного 
возраста с отклонениями в познаватель-
ном и речевом развитии (со вторичным 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 62 

речевым дизонтогенезом), проявлявшими-
ся в варианте системного недоразвития 
речи при задержке психического развития 
(ЗПР) или нарушении интеллекта. 

Мы учитывали данные аспекты при со-
ставлении индивидуально-ориентирован-
ных программ коррекционно-развива-
ющего логопедического воздействия по 
формированию коммуникативных навыков 
детей раннего, младшего и среднего до-
школьного возраста с ОВЗ и консультатив-
ной работы с их родителями [6; 7; 9; 10]. 

Концепция логопедического сопровож-
дения детей с ОВЗ и их семей основывалась 
на следующих аспектах. Дети с ОВЗ и их ро-
дители, исследованные в рамках констати-
рующего эксперимента, находились в нерав-
ных социальных и экономических условиях, 
при этом дети нуждались в помощи логопе-
да-дефектолога, а родители по-разному 
формулировали свой запрос и планировали, 
с учетом своей ситуации и мотивации, реа-
лизовать возможность получения требуемых 
образовательных услуг. Исходя из этого мы 
определили общую составляющую модели 
логопедической помощи детям с ОВЗ и их 
семьям и ее вариативные компоненты, ко-
торые родители совместно с логопедом мог-
ли выбрать и тем самым определить наибо-
лее оптимальную стратегию логопедическо-
го сопровождения. Следует отметить, что до-
статочно эффективным на сегодняшний 
день является моделирование образователь-
ного пространства для детей раннего и до-
школьного возраста и их родителей [15]. 

Мы использовали моделирование раз-
личных организационных форм логопеди-
ческой помощи на базе образовательных 
организаций. В процессе психолого-
педагогической работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста с ОВЗ в нашей лого-
педической практике сформировалось не-
сколько вариативных моделей оказания ло-
гопедической помощи детям двух–пяти лет 
с ОВЗ и их родителям. Формируя данные 
модели логопедического сопровождения, 
мы учитывали общую составляющую лого-
педического сопровождения, включавшую:  

 методический блок (разработку ин-
дивидуально ориентированной коррекци-
онно-развивающей программы логопедиче-
ской работы с ребенком с ОВЗ и консульта-
тивной работы с его семьей);  

 коррекционно-развивающий блок 
(организацию и осуществление коррекци-
онно-развивающей логопедической работы 
с ребенком с ОВЗ); 

 консультативный блок (организа-
цию и осуществление консультативной ра-
боты с родителями ребенка с ОВЗ с целью 
повышения их психолого-педагогической 
компетенции). 

Данные блоки реализовывались в раз-
ных вариантах с учетом возраста, структуры 
и тяжести отклонений в развитии ребенка с 
ОВЗ, запроса родителей, их занятости, со-
циальной и финансовой ситуации.  

При разработке индивидуально ориен-
тированных коррекционно-развивающих 
программ мы учитывали особые образова-
тельные потребности и специальные обра-
зовательные условия, необходимые для 
успешного преодоления выявленных пато-
логических проявлений в коммуникатив-
ном развитии детей раннего и дошкольного 
возраста [4; 5]. В частности, для детей с ОВЗ 
характерны потребности в формировании 
адекватного коммуникативного поведения, 
в обучении различным формам коммуни-
кации (невербальным и вербальным), в 
формировании социальной компетентно-
сти. К специальным образовательным усло-
виям относятся создание коррекционно-
развивающей образовательной среды, осу-
ществление логопедического воздействия на 
полисенсорной основе (включение в работу 
всех сохранных анализаторных систем и 
формирование новых устойчивых условно-
рефлекторных связей), применение индиви-
дуально ориентированных специфических 
методов и приемов логопедической коррек-
ции при специфической и неспецифической 
речеязыковой недостаточности [1; 2]. 

Вариативная составляющая предпола-
гала гибкую организацию и предоставление 
логопедической помощи в соответствии с 
возможностями и запросами родителей и 
спецификой развития детей. 

I-й вариант логопедического сопро-
вождения был направлен на включение ре-
бенка и его родителей в систематическую 
работу на базе структурного подразделения. 
Индивидуально ориентированная про-
грамма логопедической работы являлась 
составной частью комплексной психолого-
педагогической программы развития ре-
бенка с ОВЗ, которая разрабатывалась спе-
циалистами психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации. 
Индивидуальные и групповые занятия с ре-
бенком и консультирование его родителей 
проводилось еженедельно в течение учеб-
ного года: два-три раза в неделю организо-
вывались индивидуальные занятия, в кото-
рых была задействована триада «ребенок с 
ОВЗ – логопед – родитель»; три раза в не-
делю проводились разные виды фронталь-
ных занятий малой группой (до восьми че-
ловек) – занятия по развитию коммуника-
тивных возможностей в процессе формиро-
вания различных видов деятельности и со-
циализации детей, занятия по развитию по-
знавательной и речевой деятельности де-
тей, занятия по развитию двигательной и 
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речевой деятельности детей. Родители при-
сутствовали на индивидуальных и группо-
вых занятиях с детьми, активно включались 
в коррекционно-развивающий процесс, в 
ходе практической работы под руковод-
ством педагогов обучались приемам кор-
рекционно-развивающего воздействия, 
учились общаться со своими детьми; также 
проводились отдельные индивидуальные 
консультации и групповые семинары для 
родителей, на которых родители задавали 
интересовавшие их вопросы, группой роди-
телей совместно с педагогом обсуждались 
актуальные темы обучения, воспитания и 
развития детей с ОВЗ, формирования их 
коммуникативных умений. Родителям да-
вались домашние задания по закреплению 
в условиях семьи сформированных комму-
никативных умений и контролировалось их 
выполнение. При сложной структуре нару-
шения (при раннем детском аутизме, при 
сочетанном нарушении зрения, слуха и ин-
теллекта) в начале систематической работы 
в индивидуальном порядке логопедом и 
дефектологом проводилось надомное визи-
тирование, в рамках которого у ребенка 
формировались основные аспекты обще-
ния, подчинение поведения ребенка в про-
цессе взаимодействия с педагогом и мамой 
определенным правилам, снимались или 
сглаживались агрессивные проявления 
и т.п. В рамках данной модели родители 
получали помощь на основе бюджетного 
финансирования и на основе платных услуг, 
если ребенок не мог быть зачислен в струк-
турное подразделение на бюджет (из-за 
ограничения бюджетных мест, из-за воз-
раста и т.п.). В нашем исследовании в соот-
ветствии с данной моделью логопедическую 
помощь получили 66 детей (62%) экспери-
ментальной группы и их родители. 

II-й вариант предполагал несколько 
иную возможность включения ребенка и 
его родителей в систематическую работу на 
базе структурного подразделения. Индиви-
дуально ориентированная программа кор-
рекционно-развивающей работы (в том 
числе, логопедическая часть) составлялась 
специалистами психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации. 
Логопедом была разработана программа 
дополнительного образования для детей 
третьего–пятого года жизни по развитию 
коммуникативных умений, реализовывав-
шаяся на платной основе, в рамках которой 
проводились индивидуальные занятия с 
детьми и консультации их родителей. При 
этом дети по запросу родителей могли до-
полнительно бесплатно посещать три вида 
фронтальных занятий (по выбору родите-
лей) в бюджетных группах, работавших по 
I модели. Основным условием было присут-

ствие родителей на индивидуальных заня-
тиях. Параллельно осуществлялось инди-
видуальное и групповое консультирование 
родителей с целью повышения их психоло-
го-педагогической компетентности. В соот-
ветствии с данной моделью логопедическую 
помощь получили 16 детей (16%) экспери-
ментальной группы и их матери. 

III-й вариант подразумевал система-
тическое консультирование (объединение 
индивидуального занятия ребенка и кон-
сультирования его родителя) логопедом 
диады «ребенок с ОВЗ/отклонениями в 
развитии – родитель». Индивидуально ори-
ентированная программа логопедической 
работы, как часть психолого-педагогиче-
ской программы развития ребенка с ОВЗ, 
разрабатывалась специалистами психолого-
педагогического консилиума образователь-
ной организации. Индивидуальное кон-
сультативное занятие с диадой «ребенок с 
ОВЗ/отклонениями в развитии – родитель» 
проводилось со смещением акцента с инди-
видуального логопедического занятия с ре-
бенком на занятие по формированию эф-
фективного взаимодействия и двусторон-
ней активной коммуникации в паре «ребе-
нок – родитель». Такие занятия осуществ-
лялись как на базе образовательной орга-
низации, так и в варианте семейного визи-
тирования. Ребенок не посещал групповых 
занятий. Занятия-консультации проводи-
лись на платной основе, по договоренности 
с родителями один-два раза в неделю. В 
процессе самостоятельной работы родителя 
с ребенком в домашних условиях проводил-
ся интерактивный патронаж логопедом 
членов семьи через сайт, по электронной 
почте (посредством e-mail). При помощи 
видеосвязи по Skype осуществлялись как 
индивидуальные консультации отдельно 
родителей, так и небольшие занятия-
консультации с ребенком и его матерью. 
В нашем исследовании в соответствии с 
данной моделью логопедическую помощь 
получили 13 детей (13%) эксперименталь-
ной группы и их родители.  

IV-й вариант предполагал интерак-
тивную работу логопеда с ребенком и его 
родителями. Логопед осуществлял разра-
ботку индивидуально ориентированной 
программы логопедической помощи де-
тям с ОВЗ с учетом проведенной им пси-
холого-педагогической диагностики, пси-
холого-педагогического заключения и ре-
комендаций специалистов психолого-
педагогиче-ского и медицинского профи-
ля (у которых по направлению логопеда 
родители должны были обследовать ре-
бенка). Реализация коррекционно-
развивающего и консультативного блоков 
осуществлялась через систематический 
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интерактивный патронаж логопедом ро-
дителей (матери) ребенка с ОВЗ посред-
ством сайта, электронной почты, ви-
деосвязи по Skype не менее двух раз в не-
делю и периодические (по договоренно-
сти) занятия-консультации в варианте 
надомного визитирования логопедом диа-
ды «ребенок с ОВЗ – родитель» для оцен-
ки динамических изменений в коммуни-
кативном, познавательном, социальном и 
двигательном развитии ребенка, обучения 
родителей новым приемам взаимодей-
ствия со своим ребенком, формирования у 
ребенка новых коммуникативных умений 
и т.п. Такую модель логопедической по-
мощи мы практиковали в работе с детьми 
и их родителями, которые обратились к 
нам за помощью через сайт. В нашем ис-
следовании в соответствии с данной моде-
лью логопедическую помощь получили 11 
детей (11%) экспериментальной группы и 
их мамы. 

Такое вариативное логопедическое со-
провождение осуществлялось со 106 детьми 
с ОВЗ и их родителями, в результате чего 
мы увидели значительную положительную 
динамику в каждой из ранее выделенных 
пяти групп по сравнению с другими 104 
детьми, также прошедшими через год по-
вторное логопедическое обследование. 

Подводя итог вышеизложенному, 

следует сказать, что с учетом современных 
тенденций реформирования системы до-
школьного образования логопедическая 
помощь детям раннего, младшего и сред-
него дошкольного возраста должна пред-
ставлять собой гибкую систему, включа-
ющую в себя единую часть методического, 
коррекционно-развивающего и консуль-
тативного планов и вариативную часть 
организационного плана. Вариативное 
моделирование коррекционно-
развивающей логопедической помощи де-
тям с ОВЗ и их родителям должно осу-
ществляться на основе дифференциро-
ванного и семейно-центрированного под-
ходов к организационному и содержа-
тельному аспектам педагогического со-
провождения, что позволяет добиться 
эффективных результатов в логопедиче-
ской практике с детьми с ОВЗ. Выбор 
наиболее оптимальной модели реализа-
ции логопедической помощи ребенку с 
ОВЗ, а также, при необходимости, ее из-
менение и коррекция должны произво-
диться совместно логопедом и родителя-
ми с учетом структуры отклонений разви-
тия, механизма задержки или нарушения 
речевого развития, образовательных по-
требностей ребенка, запроса и возможно-
стей родителей, их социально-
экономических условий. 
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ТИПЫ И ВИДЫ САМОРАЗРУШАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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АННОТАЦИЯ. В настоящее время проблема саморазрушающего поведения (СРП) подростков за-
нимает одно из центральных мест в педагогической и возрастной психологии, а также составляет 
предмет исследования различных смежных наук. Изучаются и описываются биологические, меди-
цинские, социальные и психологические аспекты СРП, анализируются причины и варианты кор-
рекции его у современных подростков. Под саморазрушающим поведением понимаются деструк-
тивные привычки, действия и состояния подростка, которые возникают в ответ на определенные 
воздействия окружающей среды. Такое поведение сопровождается целым рядом негативно-
окрашенных эмоциональных реакций. В данной статье раскрывается специфика типов и видов са-
моразрушающего поведения (СРП) подростков, обучающихся в различных типах образовательных 
учреждений Свердловской области. Рассматриваются общие особенности СРП и распространен-
ность данного явления среди обучающихся. В данной статье приводится подробное описание типов 
и видов СРП, характерных для обучающихся разных типов образовательных учреждений. Основ-
ным результатом выступило описание четырех типов и десяти видов СРП. Для диагностики СРП 
была сформирована и применена батарея психологических методик. Использовались следующие 
методики: «Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орел, «Инте-
грированный тест на приверженность к аддикции и аддиктивному поведению» М. Н. Телепова, 
Н. Н. Телепова, «Методика выявления склонности к суицидальным реакциям СР-45» 
П. И. Юнацкевич, «Методика оценки школьной мотивации» Н. Г. Лускановой. В статье анализиру-
ются полученные в результате эмпирического исследования типы и виды СРП у подростков. Полу-
ченные результаты исследования будут использованы для разработки комплексной профилактиче-
ской программы СРП обучающихся в условиях образовательного учреждения.  
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TYPES OF SELF-DESTRUCTIVE BEHAVIOR OF STUDENTS 
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ABSTRACT. Currently, the problem of self-destructive behavior (SDB) of adolescents occupies a central 
place in pedagogical and age psychology, and it is also the subject of research of various related sciences. 
Biological, medical, social and psychological aspects of  SDB are studied and described, the reasons and 
variants of its correction in modern teenagers are analyzed. Self-destructive behavior is the destructive 
habits, actions and conditions of a teenager that arise in response to certain environmental influences. This 
behavior has a lot of negativly-colored emotional reactions. The article reveals the specifics of the types of 
SDB of adolescents studying in different types of educational institutions of Sverdlovsk region. We consid-
er the general features of the SDB and its manifestation among students. We have made a detailed descrip-
tion of the types of SDBs typical for students of different types of educational institutions. The main result 
was made by the description of 4 types and 10 sub-types of SDB. The following methods of empirical re-
search were used: the Method of defining the propensity to deviant behavior by A. N. Orel, Integrated test 
of commitment to addiction and addictive behavior by M. N. Telepov, N. N. Telepova, the Methods of de-
tecting susceptibility to suicidal reactions CP -45 by  P. I. Unackawich, the Methods of assessing school mo-
tivation by N.G. Lukanova. The results of the study will be used to develop a comprehensive preventive 
program of SDB students in an educational institution. 

Введение 

роблема саморазрушающего пове-
дения затронула не одно поколе-

ние людей. Данная проблема является 
предметом изучения различных наук, таких 
как медицина, биология, физиология, со-

циология, психология и др. Проводились и 
проводятся многочисленные исследования, 
направленные на изучение факторов, спо-
собствующих формированию данных форм 
поведения (А. Г. Амбрумова, О. О. Андрон-
никова, В. С. Афанасьев, Я. И. Гилинский, 
Т. А. Донских, Е. А. Змановская, А. В. Ипа-

П 
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тов, Ю. А. Клейберг, Ц. П. Короленко, 
А. Е. Личко, В. Д. Менделевич, Ю. В. Попов, 
Л. Б. Шнейдер, В. М. Ялтонский и др.). Од-
нако неуклонно растет число способов, при 
помощи которых человек разрушает себя и 
ведет свою жизнь по неблагоприятному пу-
ти [1; 4]. Кроме того, до сих пор до конца 
непонятны причины и механизмы данного 
явления, нет четкого единого понимания 
того, что такое саморазрушающее поведе-
ние, не существует конкретного понятия 
данного явления, не представлена класси-
фикация. Вследствие всего вышеперечис-
ленного до сих пор не разработана эффек-
тивная программа профилактики, в кото-
рую будут включены все субъекты образо-
вательного учреждения: обучающиеся, пе-
дагоги, родители. 

Анализ литературы показал, что соци-
ально неодобряемые, выходящие за преде-
лы нормы формы поведения авторы опре-
деляют через такие понятия, как «девиант-
ное», «отклоняющееся», «делинквентное», 
«аутодеструктивное», «аддиктивное», 
«аутоагрессивное», «саморазрушающее» [5; 
3]. Чаще всего данные понятия выступают 
как синонимы или подменяют друг друга, а 
под саморазрушающим поведением боль-
шинство авторов понимают суицидальное, 
самоповреждающее поведение. Вопрос о 
том, что саморазрушающее поведение – это 
в большей степени нарушение развития 
личности, приводящее в конечном счете к 
дисфункции личности и социальной деза-
даптации различной степени, а не только 
нанесение физического ущерба организму, 
поднимает отечественный ученый 
Ю. В. Попов [9]. В данном аспекте проблема 
саморазрушающего поведения изучена не 
достаточно, не существует четкого определе-
ния данного понятия, не определены меха-
низмы его возникновения и развития, не 
выяснены факторы, его детерминирующие. 
Остается непонятным способ возникновения 
таких форм поведения, как интернет-
зависимость, социальная изоляция, патоло-
гическая ложь, малоподвижность и халат-
ное отношение к собственному здоровью, 
неспособность расставлять приоритеты, 
прокрастинация (постоянное откладывание 
дел на потом) и многие другие, которые не-
возможно отнести к защитным и созида-
тельным формам активности. Причислить 
их к известным формам отклоняющего по-
ведения также нельзя. По нашему мнению, 
данная проблема в современном обществе 
стоит очень остро, поскольку таким образом 
огромное количество людей направляют 
свою жизнь по неблагоприятному для них 
пути, разрушают свое психическое и физи-
ческое здоровье [8]. 

Опираясь на труды А. А. Крылова, 

Г. В. Старшенбаума, Ю. В. Попова, мы опре-
делили суть феномена саморазрушающего 
поведения (СРП) и выражаем ее в следую-

щем определении [6; 9; 10]. СРП  деструк-
тивные привычки, действия и состояния 
человека, возникающие как ответ на воз-
действия физической и социальной среды, 
сопровождающиеся негативными эмоцио-
нальными реакциями: тревоги, агрессии 
(направленной вовне или аутоагрессии), 
вины, страха, стыда, чувством неполноцен-
ности, приводящие к разрушению соб-
ственной личностной структуры, обесцени-
ванию собственной личности, деформации 
ключевых компонентов личности, таких как 
самоуважение, самопонимание, самоинте-
рес, деградации личности, деформации, 
сформировавшихся в онтогенезе психиче-
ских образов, искажению реальности, а 
также разрушению психического и физиче-
ского здоровья, продвижению человека к 
более ранней физической смерти в сравне-
нии с заданным генетически сроком. Суи-
цид является крайней формой СРП. 

Изучая работы Е. В. Змановской, 
И. А. Баевой, мы также пришли к понима-
нию, что саморазрушающее поведение – 
сложное интегрированное образование, ко-
торое обусловливается двоякой детермина-
цией: личностными характеристиками и 
особенностями социальной и физической 
среды, в которой находится человек [2; 5]. 

Особенностью СРП является то, что оно 
может быть представлено внутренними 
формами, такими как негативные мысли, 
представления и переживания о себе и 
окружающем мире, и внешне может быть 
долго не заметно другим людям [14]. 

Одной из задач нашего исследования 
было описание типов и видов СРП. Чтобы 
выделить типы и виды СРП, мы опирались 
на классификацию типов СРП, предложен-
ную профессором Ю. В. Поповым [9].  

Ученый выделяет четыре типа СРП:  
I тип СРП – действия и поступки, кото-

рые могут представлять угрозу для жизни 
индивидуума (суицидальное поведение). 

II тип СРП – поведение, которое прино-
сит физический ущерб организму (от «не-
здорового» образа жизни до аутоагрессии и 
самоповреждений). 

III тип СРП – поведение, которое не от-
вечает общечеловеческим нормам поведе-
ния и нравственности и разрушает духов-
ный мир человека (делинквентное поведе-
ние, сексуальная распущенность и т.д.). 

IV тип СРП – поведение, которое нано-
сит ущерб будущему социальному статусу, 
но не связано в основном с причинами пер-
вых трех типов. 

Целью нашего исследования стало изу-
чение общих особенностей СРП обучаю-
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щихся, распространенности данного явле-
ния в различных типах образовательного 
учреждения, а также подробное описание 
типов и видов изучаемого явления. 

Диагностика общих особенностей про-
водилась при помощи следующих методик: 
«Методика определения склонности к от-
клоняющемуся поведению» А. Н. Орел [13], 
«Интегрированный тест на приверженность 
к аддикции и аддиктивному поведению» 
М. Н. Телепова, Н. Н. Телеповой [11], «Ме-
тодика выявления склонности к суицидаль-
ным реакциям СР-45» П. И. Юнацкевич 
[12], «Методика оценки школьной мотива-
ции» Н. Г. Лускановой [7]. Данные методи-
ки позволили определить распространен-
ность и выраженность различных типов и 
видов СРП обучающихся в образовательной 
среде, а также более подробно описать типы 
и виды СРП. 

В исследовании приняли участие 130 
подростков, обучающихся в различных ти-
пах образовательных учреждений Сверд-
ловской области: г. Екатеринбург, г. Арте-
мовский. Все испытуемые – обучающиеся в 
возрасте 13–16 лет, среди них 42 человека – 
мальчики, 88 человек – девочки. Среди ис-
пытуемых: 42 человека из гимназии г. Ека-
теринбурга, 32 человека из общеобразова-

тельной школы г. Екатеринбурга, 22 чело-
века из общеобразовательной школы г. Ар-
темовский, 29 человек из колледжа г. Ека-
теринбурга. 

Математико-статистическая обработка 
данных проводилась с использованием ста-
тистического пакета IBM SPSS Statistics 23. 
Логика исследования предполагала обраще-
ние к данным методам и критериям матема-
тико-статистической обработки эмпириче-
ских данных: описательная статистика для 
выявления основных тенденций в выражен-
ности исследуемого феномена, а также вы-
явления процентного соотношения испыту-
емых в различных типах и видах СРП. 

Результаты исследования 

Результаты исследования показали, что 
большинство учащихся склонны к различ-
ным видам СРП. Интересным нам кажется 
тот факт, что процентный показатель по от-
сутствию любых склонностей у испытуемых 
совпадает по обеим методикам и не превы-
шает 11% по методике А. Н. Орел и 20% по 
методике М. Н. Телепова, Н.Н.Телеповой 
(Рис. 1, Рис. 2). Это говорит о том, что более 
80% обучающихся имеют те или склонности 
и формы СРП. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение склонностей респондентов по методике А. Н. Орел 
 
Данные по наличию и выраженности 

сочетания склонностей к отклоняющемуся 
поведению по нескольким шкалам по мето-
дике А. Н. Орел показали, что склонность к 
отклоняющемуся поведению не выявлена ни 
по одной из шкал всего – у 10,8% подрост-
ков. Выраженность одной из шести тенден-
ций обнаружена у 13,8% подростков. Выра-

женность двух из шести шкал – у 12,3%, трех 
шкал – у 19,2%, четырех шкал – у 17,7%, пяти 
шкал из шести – у 13,8% и шести из шести – 
у 12,3%. Это говорит о том, что 
практически у всех подростков от-
мечается наличие тенденций к от-
клоняющему поведению, хотя бы по 
одному из исследуемых показателей. 
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Рис. 2. Выраженность аддиктивного поведения у респондентов 
по методике М. Н. Телепова, Н. Н. Телеповой 

 
Данные на рисунке 2 свидетельствуют о 

том, что у 62,5% респондентов наблюдается 
начальная стадия аддиктивного поведения. 
Это может свидетельствовать о том, что при 
наличии стрессовой ситуации данный вид 
поведения может перейти в стадию разви-
тия. У 24,29% респондентов наблюдается 
стадия развития зависимости. У данных 
подростков определенный паттерн поведе-
ния стал подменой, произошло ослабление 
личной устойчивости в отношении личного 
пристрастия (ЛП). Это говорит о том, что 
данные респонденты серьезно наносят 
ущерб своему будущему социальному стату-
су, либо физическому здоровью, уходя от 
выполнения ежедневных обязанностей по-
средством виртуальной реальности, упо-
требляя ПАВ, чрезмерно увлекаясь экстре-
мальными видами деятельности, теряя связь 
с реальной жизнью и мотивацию к дальней-
шему личностному росту и развитию. У 20% 
испытуемых склонность является личным 
пристрастием (ЛП), то есть является есте-
ственным паттерном поведения с целью по-
лучить удовольствие для удовлетворения ба-
зовых потребностей. И только у 1,92% испы-
туемых склонность перешла в стадию интен-
сивного развития. Это говорит о том, что 
данным испытуемым требуется серьезная 
психологическая помощь и самостоятельно 
справиться с аддикцией они не в состоянии. 

Следующей задачей исследования было 
описание типов и видов СРП.  

Согласно предложенной Ю. В. Попо-
вым классификации типов СРП, нами были 
исследованы виды СРП. Типы и виды СРП 

представлены следующим образом: I тип – 
1 вид – Склонность к суицидальному пове-
дению. II тип – 2 вид – Склонность к ад-
диктивному поведению, наносящая вред 
физическому здоровью (А. Н. Орел); 
3 вид – Склонность к аддиктивному пове-
дению, наносящая вред физическому здо-
ровью (Н. Н. Телепова); 4 вид – Склон-
ность к самоповреждающему поведению. 
III тип – 5 вид – Склонность к преодоле-
нию норм и правил; 6 вид – Склонность к 
агрессии и насилию; 7 вид – Склонность к 
противоправному поведению. IV тип – 
8 вид – Склонность к аддиктивному пове-
дению, наносящая вред будущему социаль-
ному статусу; 9 вид – Отсутствие школьной 
мотивации; 10 вид – Пропуски обучающи-
мися занятий. 

Типы СРП в выборке распределились 
следующим образом (Рис. 3). 

Среди представленных типов и видов 
СРП наиболее представлен тип поведения, 
не отвечающий общечеловеческим нормам 
поведения и нравственности и разрушаю-
щий духовный мир человека. В данном типе 
все три вида СРП выражены или чрезвы-
чайно выражены у более 50% респондентов:  

1) склонность к преодолению норм и 
правил: выражена у 37,7%, чрезвычайно 
выражена у 20,8%;  

2) склонность к агрессии и насилию: 
выражена у 30,0 %, агрессивная направлен-
ность личности наблюдается у 20,8%;  

3) склонность к противоправному пове-
дению выражена у 40%, делинквентная 
направленность у 21,5%. 
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Рис. 3. Распределение типов СРП в выборке 
 
Виды СРП в выборке распределились следующим образом (Рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Распределение видов СРП в выборке 
 
Также среди типа поведения, которое 

приносит физический ущерб организму, 
чаще всего встречается такой вид СРП, как 
самоповреждающее поведение. Данный вид 
поведения выражен у 58,5% респондентов. 
Среди типа поведения, которое наносит 
ущерб будущему социальному статусу, 
наиболее распространен такой вид СРП, как 
склонности к аддикции, наносящие ущерб 
будущему социальному статусу. Представ-
ленность среди респондентов данного вида 

составляет 60%. Следует также отметить, 
что среди данного типа также достаточно 
распространен такой вид, как отсутствие 
учебной мотивации. Он представлен у ре-
спондентов следующим образом: 24,62% 
имеют низкий уровень мотивации, 16,5% – 
негативно относятся к школе, 37,69% хоть и 
относятся к школе позитивно, но школа их 
привлекает внеучебной деятельностью. 

Остальные виды и типы СРП практиче-
ски не представлены у респондентов. 
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Выводы 

Таким образом, полученные нами ре-
зультаты подтверждают гипотезу о том, что 
СРП является распространенным явлением 
среди обучающихся. У 80% подростков при-
сутствует один и более вид СРП. В боль-
шинстве случаев преобладает сочетание не-
скольких видов. Самым распространенным 
типом является поведение, которое не отве-
чает общечеловеческим нормам поведения 
и нравственности и разрушает духовный 
мир человека. Внутри данного типа сильно 
выражены все три вида склонностей: 
склонность к преодолению норм и правил, 
склонность к агрессии и насилию, склон-
ность к противоправному поведению.  

Выраженная склонность к преодоле-
нию норм и правил отмечается у 37,3% ре-
спондентов. Это говорит о присутствии 
нонконформистских установок у данных 
испытуемых, о склонности противопостав-
лять собственные нормы групповым, о тен-
денции нарушать спокойствие, искать труд-
ности, которые можно было бы преодолеть. 
Чрезмерная склонность выявлена у 20,8%. 
Для данных респондентов характерна чрез-
вычайная выраженность нонконформист-
ских тенденций и проявлений негативизма. 
Наличие агрессивных тенденций отмечает-
ся у 30%, а выраженная агрессивная 
направленность – у 20,8%. Эти данные го-
ворят об агрессивной направленности во 
взаимодействии с другими людьми, о 
склонности решать проблемы посредством 
насилия, о тенеденции использовать уни-
жение партнера как средство стабилизации 
самооценки, о наличии садистических тен-
денций. У 40% респондентов отмечается 

наличие делинквентных тенденций, высо-
кая готовность к противоправному поведе-
нию выявлена у 21,5%. 

Также следует отметить распростра-
ненность самоповреждающего вида поведе-
ния внутри типа, характеризующегося по-
ведением, которое наносит физический 
ущерб организму. Низкая ценность соб-
ственной жизни характерна для 58,5% ре-
спондентов этого вида. У данных испытуе-
мых присутствует тенденция к соматизации 
тревоги, склонность к реализации комплек-
са вины в поведенческих реакциях, харак-
терна низкая ценность собственной жизни, 
присутствие садомазохистских тенденций. 
Эти подростки склонны к риску, часто нуж-
даются в острых ощущениях, не всегда ду-
мают о последствиях своих действий.  

Значимые результаты были получены и 
по виду: склонность к аддиктивному поведе-
нию, наносящему ущерб будущему социаль-
ному статусу. Данный вид склонностей пре-
обладает у 60% респондентов. К данной 
склонности относятся: интернет-зависи-
мость, ТВ-зависимость, шопоголизм, трудо-
голизм. Полученные по данной склонности 
результаты свидетельствуют о том, что эти 
респонденты серьезно наносят ущерб своему 
будущему социальному статусу, уходя от вы-
полнения ежедневных обязанностей посред-
ством виртуальной реальности, теряя связь с 
реальной жизнью и мотивацию к дальней-
шему личностному росту и развитию. 

Данные исследования также свидетель-
ствуют о том, что в связи с распространен-
ностью СРП данный феномен требует более 
детального изучения с целью создания эф-
фективной программы профилактики. 
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готовка; олимпиады по технологии. 

АННОТАЦИЯ. Статья раскрывает основные положения концепции олимпиады по технологиям, 
разработанной авторским коллективом в Уральском государственном педагогическом университе-
те. Анализируются основные мировые тенденции изменения технологической подготовки молоде-
жи. Рассматриваются олимпиады по технологиям как средство реализации выделенных направле-
ний. Дается краткое описание наиболее распространенных олимпиад по технологии/технологиям в 
РФ и международной практике. Предлагается концепция олимпиады по технологиям: основные 
идеи, цели и задачи, содержание, организационные формы, формы заданий. 
Основными целями олимпиады по технологиям являются выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необхо-
димых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и популяризация научных 
знаний среди молодежи в области новых технологий. 
Предлагается проводить олимпиаду в формате ЕГЭ и соревнований WorldSkills по технологиям, что 
будет актуализировать компетенции учащихся по следующим учебным предметам: технология; 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ); математика; физика; химия; биология 
и экономика. Организационно-методическое содержание концепции предполагает реализацию в 
рамках проекта «Уральская инженерная школа». Концепция определяет основания и направления 
модернизации содержания и методов обучения школьников технологиям во внеклассной работе в 
форме олимпиады с учетом международного опыта.  
Представленное в статье содержание олимпиадных заданий представляет собой совокупность учеб-
ных модулей технологической подготовки, обеспечивающих в целом достижение планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов образования на основе внеучебной прак-
тической деятельности обучающихся.  
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ACADEMIC COMPETITION IN TECHNOLOGIES AS A MEANS 
OF TRAINING IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
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ABSTRACT. The article describes the concept of the academic competition in technologies worked out by 
the teaching staff of the Ural State Pedagogical University. It analyzes the global trends in technological 
education for young people. Academic competition is viewed as a means of the global trends implementa-
tion. A brief description of the most popular academic competitions in technology in Russia and abroad is 
provided. The concept of an academic competition in technology is presented, it describes: the mani goals 
and tasks, the content, forms and tasks.  
The main goals of the competition include development of creativity of students and their interest to scientifi 
research work, support of talented youth, promotion of scientific knowledge in the field of new technologies 
amoung young people. It is proposed to make the competition similar the the Unified State Exam  and World 
Skills format, which will help to develop competences in the following academic subjects: Technology, Infor-
mation and Communication Technologies, Math, Physics, Chemistry, Biology and Economics. The academic 
competition may be held within the project “Urals Engineering School”.  The concept determines the areas 
and directions of modernization of the content and methods of teaching students technologies in extrf-
curricular work, including academic competiotions based on the international experience. 
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The examples of tasks included in the competition is a unity of academic units of training in technology, 
which help to achieve personal, meta-subject and subject results of education based on the extra-curricular 
activity of students. 

бщий кризис образования, связан-
ный с противоречием между высо-

кими темпами изменения всех сфер челове-
ческой деятельности и инерционностью обра-
зовательной системы, является непременным 
атрибутом переходного этапа между техноло-
гическими укладами. Это является вызовом 
не только национальным образовательным 
системам, но методикам частных учебных 
дисциплин и областей. В полной мере это от-
носится и к учебной области «Технология».  

Специфика этой учебной области тако-
ва, что быстрые изменения связаны не толь-
ко с необходимостью пересмотра имеющих-
ся средств, форм и методов обучения, как это 
обстоит с гуманитарными, математическими 
и естественнонаучными дисциплинами, но 
они в значительной мере влияют и на со-
держание [2, с. 3]. Например, широкое рас-
пространение 3D-печати, роботизированных 
систем приводят к утрате интереса школь-
ников к работе на «традиционных» токар-
ных станках, обработке древесины. Различ-
ные формы ручной обработки конструкци-
онных материалов представляются для них 
анахронизмом. И хотя «ручная» кустарная 
обработка имеет значительный развиваю-
щий потенциал, который можно и нужно 
использовать, но объективно она утрачивает 
свое практическое значение, перемещается в 
область народных промыслов и скоро будет 
интересна лишь узкому кругу любителей. 
Возникает необходимость оснащения школ 
новым оборудованием, позволяющим осваи-
вать школьникам актуальные технологии, 
востребованные современным производ-
ством, а это вызывает необходимость разра-
ботки форм и методов привлечения моло-
дежи к технологической деятельности. 

Технологическая подготовка молодежи 
имеет стратегическое значение для каждой 
страны, стремящейся обеспечить конкурен-
тоспособность национальной экономики и 
эффективность национальной стратегии 
безопасности [8, с. 10]. В этом контексте не 
может не тревожить сложившееся положе-
ние дел в системе общего образования РФ. 
Учебный предмет «технология» родителя-
ми, учащимися и даже учителями, работни-
ками сферы управления образованием вос-
принимается как вспомогательный, необя-
зательный, второстепенный, на который 
нет смысла тратить значительные ресурсы. 
Возникает острая необходимость обновле-
ния содержания и форм обучения техноло-
гии, которые могли бы повысить престиж-
ность учебного предмета «технология», 
привлечь внимание молодежи к освоению 

современных производственных техноло-
гий, позволили бы организовать интенсив-
ную широкую коммуникацию между обу-
чающимися, учителями и представителями 
промышленности, заинтересованными в 
притоке молодых кадров. 

Совсем по-другому обстоит дело в обра-
зовательных системах тех стран, которые 
направлены на формирование мощных че-
ловеческих ресурсов для профессионально-
го образования и конкурентоспособного 
производства на мировом рынке – Велико-
британии, Франции, Германии, США, Из-
раиля, Южной Кореи, КНР. В них обучение 
школьников технологиям играет важную 
роль в образовании, как по значимости, так 
и по содержанию обучения [14, с. 23]. 

Конкурентоспособность образователь-
ных систем по технологиям обеспечивается 
в мировой практике в трех основных 
направлениях:  

1. Повышение научной (академиче-
ской) подготовки школьников, в первую 
очередь, по естественным наукам и матема-
тике. На уровне «высоких достижений» в 
этом направлении отечественная школа за-
нимает лидирующие позиции. Это под-
тверждается результатами международных 
олимпиад по физике и математике. К сожа-
лению, этого нельзя сказать про массовый 
уровень естественнонаучной и математиче-
ской подготовки, который за последние два 
десятилетия заметно деградировал. 

2. Повышение общего уровня научно-
технической грамотности (культуры) вы-
пускников школы. В широком смысле это 
можно назвать технологическим (политех-
ническим) образованием молодежи. В этом 
направлении может быть полезен богатей-
ший опыт, накопленный советской поли-
технической школой. 

3. Специализация учащихся на техни-
ческом творчестве, связанном с современ-
ными направлениями развития техники и 
промышленного производства. Это осу-
ществляется через STEM-образование [5; 
13; 15; 23]. Комплексное движение в этом 
направлении обеспечивает успешное овла-
дение будущими специалистами современ-
ными техническими системами и техноло-
гическими процессами на профессиональ-
ном уровне, уровне проектирования и 
управления техникой и технологиями.  

Одной из организационных форм, поз-
воляющих объединить и стимулировать все 
вышеназванные направления, является ор-
ганизация многопредметной олимпиады 
по технологиям.  

О 
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Подчеркнем, что эта олимпиада прин-
ципиально отличается от олимпиады по 
технологии. Олимпиада по технологии 
«привязывается» к школьному курсу техно-
логии, который, вследствие инертности из-
менения учебных планов и программ, со-
держательно отстает от научно-техниче-
ского прогресса и не отражает актуальные 
направления развития технологий. 

Олимпиада по технологиям содержа-
тельно определяется именно этими перспек-
тивными направлениями. Выполнение за-
даний такой олимпиады зависит не только 
от глубины знаний и умений в определенной 
развивающейся технологии, но и от общей 
технической культуры, общих фундамен-
тальных знаний физики и математики. 

При массовом характере таких олимпи-
ад, их системной реализации на всех уров-
нях (от школьного до федерального и меж-
дународного) можно решить проблемы не 
только подготовки отдельных чемпионов 
международного уровня, но и, что более 
важно, стимулировать массовый интерес 
школьников к технической деятельности и 
получению профессии, связанной с совре-
менными наукоемкими технологиями. 

Рассмотрим имеющиеся условия и ос-
нования для организации таких олимпиад. 

Содержание должно быть ориентировано: 
 во-первых, на национальные образо-

вательные стандарты (если они есть). В 
частности, в Российской Федерации такими 
стандартами являются федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
общего образования (ФГОС ОО) и феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты высшего и среднего профессио-
нального образования (ФГОС ВО и СПО) и 
на региональные задачи, в частности, на за-
дачи программы «Уральская инженерная 
школа», связанные с удовлетворением по-
требностей Уральского федерального окру-
га и Свердловской области в квалифициро-
ванных инженерных кадрах (Постановле-
ние Правительства Свердловской области 
от 02.03.2016 N 127-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской об-
ласти "Уральская инженерная школа" на 
2016–2020 годы»). Концепция олимпиады 
по технологиям должна соответствовать 
национальному законодательству. В РФ это 
Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(в действующей редакции) и Приказ Мини-
стерства образования и науки Российской 
Федерации No267 от 04.04.2014 «Об утвер-
ждении Порядка проведения олимпиад 
школьников» (в действующей редакции); 

 во-вторых, на международные стан-
дарты технологической грамотности «Stan-
darts for Tehcnological Literacy» (STL);  

 в-третьих, на международные стан-
дарты инженерного образования (CDIO);  

 и, наконец, на международные стан-
дарты инженерного чемпионата World-
SkillsRussia и JuniorSkills. 

Форма и организация проведения. Рас-
смотрим организационно-методические 
особенности наиболее известных много-
предметных олимпиад технологической 
направленности.  

1. Всероссийская интернет-олимпиада 
по нанотехнологиям «Нанотехнологии – 
прорыв в будущее!» [11].  

Основной, теоретический тур олимпиа-
ды для школьников проводится по ком-
плексу предметов – химия, физика, матема-
тика и биология. Отдельно проводится кон-
курс проектных работ школьников – «Гени-
альные мысли».  

2. Отраслевая олимпиада школьников 
9–11 классов ПАО «Газпром».  

Олимпиада проводится образователь-
ными организациями высшего образования 
из числа ведущих университетов Россий-
ской Федерации совместно с ПАО «Газ-
пром» (Каждый вуз – организатор олимпи-
ады является также площадкой для напи-
сания очных туров олимпиады). Основны-
ми целями и задачами является выявление 
одаренных школьников, ориентированных 
на инженерно-технические специальности, 
способных к техническому творчеству и ин-
новационному мышлению и планирующих 
свою профессиональную деятельность в га-
зовой отрасли. Олимпиада школьников 
проводится по пяти предметам: математи-
ка, физика, химия, информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ) и 
экономика. 

3. Многопрофильная инженерная 
олимпиада «Звезда».  

Она проводится по ряду предметов и 
направлений для учащихся 6–11 классов. 
Соревнование проходит в два этапа по рус-
скому языку, естественным наукам, обще-
ствознанию, истории, праву, экономике, 
психологии и по направлению «техника и 
технологии». Отборочный этап проходит 
очно в школах, на площадках вузов-
организаторов, региональных площадках 
или в заочной форме в онлайн-режиме. 
Финал проводится очно в вузах – организа-
торах олимпиады и на региональных пло-
щадках. Также для участников олимпиады 
по направлению «Техника и технологии» 
предусмотрен подготовительный этап в оч-
ной и дистанционной формах. Подготовка 
включает электронные пособия, проведение 
онлайн-консультаций и видеозанятия. 

4. Олимпиада Национальной техноло-
гической инициативы (далее – Олимпиада 
НТИ). 
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Это командная инженерная олимпиада 
школьников, завершающаяся разработкой 
действующего устройства, системы 
устройств или компьютерной программы. 
Олимпиада является проектом Агентства 
стратегических инициатив, элементом до-
рожной карты НТИ «Кружковое движение» 
и ключевым механизмом вовлечения ин-
женерно одаренных школьников в образо-
вательные программы высшего образова-
ния, ориентированные на рынки НТИ. 
Профили Олимпиады НТИ выбраны на ос-
нове приоритетов Национальной техноло-
гической инициативы: «Автономные 
транспортные системы», «Большие данные 
и машинное обучение», «Системы связи и 
дистанционного зондирования земли», 
«Интеллектуальные энергетические систе-
мы», «Нейротехнологии», «Инженерные 
биологические системы», «Интеллектуаль-
ные робототехнические системы», «Беспи-
лотные авиационные системы», «Ядерные 
технологии», «Нанотехнологии (Современ-
ные структуры и материалы)», «Технологии 
беспроводной связи» и «Электронная ин-
женерия: Умный дом». Целевыми победи-
телями Олимпиады НТИ являются школь-
ники, способные реализовывать сложные 
технические проекты в прорывных обла-
стях. Олимпиада должна выделять команды 
участников с особыми характеристиками 
мышления, коммуникации и действия, не-
обходимыми для решения задач НТИ. По-
бедители и призеры Олимпиады НТИ 
должны показывать высокие результаты в 
области применения предметных знаний в 
практической работе. Одновременно с этим 
система подготовки Олимпиады НТИ 
должна предоставлять участникам инстру-
менты для подготовки и получения недо-
стающих знаний и практических навыков. 
Например, профиль «Беспилотные авиаци-
онные системы» посвящен конструирова-
нию и решению задач по разработке про-
граммного обеспечения автоматизирован-
ного полета летательного аппарата мульти-
роторного типа, а также испытанию со-
бранного аппарата в реальных условиях. 
Профиль включает в себя задачи по двум 
школьным предметам: информатика и фи-
зика. Оргкомитет Олимпиады НТИ ежегод-
но утверждает перечень инженерных меро-
приятий и конкурсов, победители которых 
могут принять участие в заключительном 
этапе олимпиады, минуя отборочные. В 
2016–2017 гг. таковыми мероприятиями 
являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-
конструкторские школы «Лифт в будущее», 
всероссийский форум «Будущие интеллекту-
альные лидеры России» и World Skills High 
Tech. Чтобы участники могли восполнить 
недостаток практических компетенций и 

изучить оборудование, на котором им пред-
стояло работать на заключительном этапе 
Олимпиады НТИ, разработчики направле-
ний представили методические материалы 
для участников и педагогов с ответами на 
вопросы, также были подобраны подготови-
тельные курсы. Все указанные материалы 
находятся в свободном доступе и размещены 
на официальном сайте олимпиады [11]. 

5. WorldSkills International.  
Международное движение WorldSkills 

International стремительно набирает оборо-
ты в России. С 2012 г. к чемпионату 
WorldSkills Russia присоединились практи-
чески все регионы РФ. 30 декабря 
2014 г.зарегистрировано «Агентство разви-
тия профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Ворлдскиллс Россия», что по-
служило еще одним стимулом для развития 
профобразования. На чемпионатах 
WorldSkills проводятся конкурсы професси-
онального мастерства с участием студентов 
и молодых специалистов до 22 лет. Основ-
ная цель движения – показать престиж-
ность рабочих профессий, дать возможность 
молодым работникам получить практиче-
ские навыки и высокую квалификацию, 
востребованную на современном рынке 
труда. Стандарты WorldSkills включают: 
техническое описание компетенции; тесто-
вое задание (к каждой компетенции); кри-
терии оценки (к каждой части технического 
задания); инфраструктурный лист; план со-
ревновательной площадки с оборудовани-
ем; требования по технике безопасности. 

Более детальное освещение WorldSkills 
приведено потому, что именно ее стандар-
ты взяты за основу концепции олимпиады 
по технологиям, разработанной автор-
ским коллективом в Уральском государ-
ственном педагогическом университете 
(г. Екатеринбург). 

Созданию концепции предшествовало 
мероприятие «Урок технологии», послу-
жившее отправной точкой для выбора форм 
и содержания олимпиады. Оно было прове-
дено в ноябре 2017 г. в городе Екатеринбур-
ге в рамках WorldSkills Hi-Tech. Программа 
включала демонстрацию передовых обра-
зовательных проектов и практик, которые 
помогут детям овладеть востребованными 
технологиями. 

Площадка «Урок технологии» была 
разделена на три тематических зоны, пред-
ставленные проектами партнеров АСИ, ко-
торые реализуют различные варианты уро-
ка технологии:  

1. Индивидуальные траектории: проек-
ты «Профилум», «Инталент», «Вербато-
рия», «Атлас новых профессий». 

2. Владение технологиями: проекты 
«3D-технологии», «Кузница Технологий 
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(VR / AR)», «Роботрек», «РОББО», «Круж-
ковое движение Свердловской области», 
«Школа игропрактиков и модераторов», 
«И-Куб», «UCHi.RU». 

3. Проектная зона: Олимпиада НТИ 
(образование будущего: автономные транс-
портные системы и современная космонав-
тика), создание машин Голдберга (проект 
ГК «Росатом»). Посетители площадки мог-
ли проверить свои умения и знания в обла-
сти технологий, пройти профориентацион-
ные тесты, определить индивидуальную ка-
рьерную траекторию, а также принять уча-
стие в мастер-классах и соревнованиях в 
формате реализации.  

Образовательные практики, которые 
продемонстрированы на площадке «Урок 
технологии», были направлены на форми-
рование у педагогов представлений о вызо-
вах времени к обновлению содержания и 
методов обучения школьников технологи-
ям, в том числе и к организации внекласс-
ной работы в форме олимпиад. 

В результате обобщения результатов 
этого мероприятия, анализа организации 
вышеуказанных олимпиад была разработа-
на концепция олимпиады по технологиям. 

Основными целями олимпиады по тех-
нологиям являются выявление и развитие у 
обучающихся творческих способностей и ин-
тереса к научно-исследовательской деятель-
ности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренной молодежи, распро-
странение и популяризация научных знаний 
среди молодежи в области новых технологий.  

Задачи, решаемые олимпиадой по тех-
нологиям: 

1. Поиск талантливой молодежи, выяв-
ление одаренных школьников, ориентиро-
ванных на инженерно-технические и эко-
номические специальности, способных к 
техническому творчеству и инновационно-
му мышлению, планирующих свою профес-
сиональную деятельность на предприятиях 
Свердловской области. 

2. Создание баз данных и определение ак-
тивных точек взаимодействия с Оргкомитетом 
Олимпиады для формирования инфраструк-
туры индустрии Свердловской области РФ. 

3. Развитие учебно-методической базы 
современного междисциплинарного обра-
зования. 

4. Пропаганда знаний и достижений в 
междисциплинарной области современных 
технологий как основы для успешной реа-
лизации приоритетных направлений раз-
вития РФ. 

5. Формирование положительного обще-
ственного мнения о развитии технологий в РФ. 

6. Создание дополнительных стимулов 
для представителей бизнес-сообщества для ак-
тивного участия в жизни учащейся молодежи. 

7. Анализ уровня подготовки молодых 
людей в областях, смежных с новыми мате-
риалами и технологиями, выявление поже-
ланий молодежи в развитии карьеры и 
ожиданий относительно работы в совре-
менной индустрии. 

Исходя из необходимости учета по-
требностей личности школьника, его семьи 
и общества, достижений педагогической 
науки и современных технологий отбор и 
проектирование содержания и методов ор-
ганизации олимпиады по технологиям 
должны строиться на следующих концепту-
альных положениях: 

1. Обеспечение понимания участника-
ми олимпиады сущности современных ма-
териальных, информационных и гумани-
тарных технологий, ориентированных на 
инновационный характер развития эконо-
мики России.  

2. Обучающий характер олимпиады, ос-
нованный на вариативности заданий, актив-
ном характере соревнований и вовлеченно-
сти школьников в процесс инновационного 
развития индустрии на основе современных 
научно-технических достижений. 

3. Формирование технологической 
культуры школьников, системы технологи-
ческих понятий и проектно-технологиче-
ского мышления обучающихся. 

4. Политехническая, практическая и 
профориентационная направленность 
олимпиады. 

5. Возможность когнитивного, интел-
лектуального, творческого, духовно-нравст-
венного, эстетического и физического раз-
вития учащихся. 

Концепция олимпиады по технологиям 
опирается на основные идеи проекта науч-
но обоснованной концепции модернизации 
содержания и технологий преподавания 
предметной области «Технология» РАО [2]. 
В основу концепции РАО положены идеи 
формирования технологической культуры 
молодежи, подготовки личности к трудо-
вой, преобразовательной деятельности, в 
том числе и формирование потребности и 
уважительного отношения к труду, соци-
ально ориентированной деятельности; 
«прохождения» обучающимися во время 
обучения всех типов организационной 
культуры (традиционной, ремесленной, 
профессиональной, проектно-технологиче-
ской) и соответствующих им технологий и 
социальных ролей; широкой вариативности 
технологической подготовки обучающихся 
(в том числе, с учетом региональной специ-
фики); овладение универсальными техно-
логиями деятельности (проектированием, 
исследованием, управлением); выделение в 
содержании обучения «сквозных линий» 
технологической подготовки, определяю-
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щих логику изучения той или иной техно-
логии обработки материалов, энергии, ин-
формации; обеспечение вхождения обуча-
ющегося в мир труда и профессий, первич-
ного освоения социальных ролей работни-
ка, предпринимателя, ремонтника (сервис-
деятельности), конструктора, технолога, 
менеджера и других, связанных с понима-
нием техники и технологий в процессе вы-
полнения основных функций профессио-
нальной деятельности [2].  

Олимпиада носит многодисциплинар-
ный характер, проводится в формате ЕГЭ 
по технологиям и актуализирует компе-
тенции учащихся по следующим предме-
там: технология, информационные и ком-
муникационные технологии (ИКТ), мате-
матика, физика, химия, биология и эконо-
мика. Олимпиада по технологиям прово-
дится образовательными организациями 
высшего образования из числа ведущих 
университетов Свердловской области Рос-
сийской Федерации, в том числе и Феде-
ральным государственным бюджетным об-
разовательным учреждением высшего об-
разования «Уральский государственный 
педагогический университет».  

В Олимпиаде на добровольной основе 
принимают участие обучающиеся по обра-
зовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования и лица, 
осваивающие образовательные программы 
основного общего и среднего общего обра-
зования в форме семейного образования 
или самообразования, а также лица, осваи-
вающие указанные образовательные про-
граммы за рубежом.  

Для обеспечения единого информаци-
онного пространства для участников и ор-
ганизаторов Олимпиады создается сайт 
олимпиады: technology.uspu.ru.  

Для организационно-методического 
обеспечения Олимпиады создаются орга-
низационный комитет, жюри, методиче-
ская комиссия Олимпиады. Оргкомитет, 
жюри, методическая комиссия Олимпиа-
ды формируется из профессорско-препо-
давательского состава и иных категорий 
работников высших учебных заведений 
Свердловской области и утверждаются 
приказом председателя Оргкомитета. В 
состав Оргкомитета олимпиады по техно-
логиям могут быть включены руководя-
щие работники промышленных предприя-
тий Свердловской области и сотрудники 
Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области. Содержание и ме-
тоды организации определяются специ-
фикацией контрольных измерительных 
материалов (КИМ) олимпиады.  

Многопредметная олимпиада по техно-
логиям должна иметь специально органи-

зованное содержание, построенное в форме 
иерархически усложняющихся задач в вер-
тикально-горизонтальной структуре. 

Спецификация контрольных измери-
тельных материалов для проведения олим-
пиады по технологиям включает назначе-
ние КИМ, перечень документов, определя-
ющих содержание КИМ, подходы к отбору 
содержания, разработке структуры КИМ и 
структуру КИМ.  

Каждый вариант работы состоит из 
трех частей.  

Часть А включает одно задание из трех 
предложенных на выбор и предполагает 
развернутый ответ учащегося в виде эссе на 
заданную тему, например: Изучите про-
блемную ситуацию «Национальная техно-
логическая инициатива». Далее предлага-
ется изучить краткий текстовый материал, 
разъясняющий суть проблемы. «Нацио-
нальная технологическая инициатива 
(НТИ) – государственная программа мер по 
поддержке развития в России перспектив-
ных отраслей, которые в течение следую-
щих 20 лет могут стать основой мировой 
экономики…».  

После предлагается ответить на вопро-
сы: Дайте развернутые ответы на вопросы: 

1. Как, на Ваш взгляд, связаны основ-
ные технологии 6-го технологического 
уклада (инфо-, био-, нано-, когнитивные 
технологии) и развитие рынков в рамках 
НТИ? 

2. Как Вы понимаете, что такое «Умные 
сети электроснабжения» и «Интеллекту-
альная энергетика»? 

3. Что может дать экономике страны 
реализация национальной технологической 
инициативы? 

Часть В включает пять заданий из пя-
ти предложенных на выбор направлений: 
информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ); социально-экономиче-
ское (экономика и менеджмент); химиче-
ские технологии; биотехнологии и физико-
техническое.  

Пример задания по направлению «Био-
технологии»:  

Как известно, стволовые клетки спо-
собны делиться и дифференцироваться в 
специализированные клетки, то есть пре-
вращаться в клетки различных органов и 
тканей. Это можно использовать в меди-
цине при лечении разнообразных травм и 
последствий болезней, сопровождающих-
ся отмиранием тканей. Представим, что 
для восстановления определенной части 
ткани необходимо получить и затем диф-
ференцировать чуть больше 2000 стволо-
вых клеток. Известно, что каждая стволо-
вая клетка делится ежечасно, при этом 
распадаясь на две одинаковых стволовых 
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клетки, а дифференцировка стволовых 
клеток занимает семь часов. Сколько часов 
потребуется на полное восстановление 
вышеуказанной части ткани у двух чело-
век, если изначально имеется лишь одна 
стволовая клетка?  

Часть С включает одно задание для 
экзамена по стандартам WorldSkills (Рос-
сия), адаптированное к результатам обуче-
ния школьников 9–11 классов по компетен-
ции «Инженерная графика CAD». Содер-
жанием задания является «Машинострои-
тельное проектирование». Участники со-
ревнований получают текстовое описание 
задания, чертежи деталей, файлы моделей 
деталей и сборок, деталь для обратного 
проектирования. Задание имеет несколько 
модулей, выполняемых последовательно.  

Каждый выполненный модуль оцени-
вается отдельно. Выполнение задания 
включает в себя построение моделей дета-
лей в соответствии с информацией, приве-
денной на чертежах и в текстовом описа-
нии, создании чертежей, создании фоторе-
алистичной визуализации, схем сборки-
разборки указанных частей конструкций, 
создании анимационных видеороликов, 
демонстрирующих работу механизмов, из-
мерение ручным инструментом натурного 
образца для последующего обратного про-
ектирования. Окончательные аспекты кри-
териев оценки уточняются членами жюри. 
Оценка производится в соответствии с 
утвержденной экспертами схемой оценки. 
Если участник не выполняет требования 
техники безопасности, подвергает опасно-
сти себя или других участников, такой 
участник может быть отстранен от выпол-
нения задания. Время и детали задания в 
зависимости от условий могут быть изме-
нены членами жюри. 

Предполагается применение следую-
щего ПО: 1) КОМПАС-3D Учебная версия. 
Актуальная версия: v17.1.Операционная си-
стема: Windows 10; Windows 8.1 и выше; 
Windows 7 SP1 и выше, поддерживаются как 
32-разрядные, так и 64-разрядные версии 
операционных систем; 2) SprutCAM 11 пол-
ный инсталлятор – система разработки 
управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Содержание олимпиадных заданий 
представляет собой совокупность учебных 

модулей технологической подготовки, 
обеспечивающих в целом достижение пла-
нируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов образования на 
основе внеучебной практической деятель-
ности обучающихся.  

Модули представляют собой содержа-
тельно и организационно завершенные 
направления, разделы технологической 
подготовки, выполняющие роль сквозных 
содержательных линий либо вариативных 
частей содержания обучения:  

 Научно-техническая информация и 
технологическая документация.  

 Технологические процессы и системы. 
 Исследование материалов и структур.  
 Моделирование и конструирование.  
 Методы решения конструкторских и 

изобретательских задач.  
 Высокие технологии.  
 Управление и контроль за технологи-

ями.  
 Проектирование и выполнение про-

ектов [2].  
Учебные модули в содержании заданий 

олимпиады по технологиям реализуются за 
счет часов внеурочной деятельности. Пред-
полагается широкое взаимодействие с со-
циальными партнерами: с местными про-
изводственными организациями, малым и 
средним бизнесом, инновационными струк-
турами, профессиональными образователь-
ными организациями. Роль социальных 
партнеров заключается в формировании 
заказа на тот или иной модуль, направле-
ние олимпиады по технологиям, предостав-
ление производственных площадей и обо-
рудования, в привлечении к образователь-
ному процессу специалистов в качестве кон-
сультантов, мастеров, руководителей проек-
тов обучающихся, в постановке для обуча-
ющихся реальных конструкторских и тех-
нологических заданий (кейсов, проектов), в 
создании совместных проектных и исследо-
вательских работ, производственных ини-
циатив и стартапов.  

Считаем, что широкое распространение 
олимпиады по технологиям позволит ре-
шить поставленные проблемы по подготов-
ке молодежи к инновационной технической 
деятельности в современных условиях. 
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