
 1 

 

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору 

в сфере связи и массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации  

ПИ № ФС 77-35570  

от 04.03.2009 

Зарегистрирован Международным центром стандартной нумерации 

сериальных изданий (International Standart Serial Numbering — ISSN) 

с присвоением международного стандартного номера 

ISSN 2079-8717  

от 27.05.2010 

Материалы журнала размещаются на сайте научных журналов  

Уральского государственного педагогического университета: 

journals.uspu.ru 

Материалы журнала размещаются на платформе 

Российского индекса научного цитирования  

(РИНЦ) Российской универсальной научной электронной библиотеки, 

id=30801 

 

Включен в Объединенный каталог «Пресса России».  

Подписку можно оформить в любом почтовом отделении России. 

ИНДЕКС 81954 

Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов  

и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты дис-

сертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, Решением 

Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего 

образования РФ.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИИ 

 ISSN 2079-8717 

 
Научное издание 
Учредитель: 
ФГБОУ ВО  
«Уральский  
государственный  
педагогический  
университет» 

2020. № 3  

 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал издается с 2007 года 

 



 2 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
доктор педагогических наук, профессор  

А. П. УСОЛЬЦЕВ 
главный редактор 

 

доктор психологических наук, профессор Н. Н. ВАСЯГИНА (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Л. В. ВОРОНИНА (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  А. Г. ГЕЙН (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Ю. Н. ГАЛАГУЗОВА (Екатеринбург, Россия) 

кандидат технических наук, доцент  Н. Н. ДАВЫДОВА (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор В. А. ДАЛИНГЕР (Омск, Россия) 

доктор психологических наук,  
профессор, член-корреспондент РАО  

Э. Ф. ЗЕЕР (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Б. М. ИГОШЕВ (Екатеринбург, Россия) 

доктор наук Г. Т. КЛИНКОВ (Пловдив, Болгария) 

доктор педагогических наук, профессор  Е. В. КОРОТАЕВА  (Екатеринбург, Россия) 

доктор филологических наук, профессор М. Л. КУСОВА  (Екатеринбург, Россия) 

кандидат педагогических наук ЛИ МИНЬ  (Чанчунь, Китай) 

доктор педагогических наук, профессор  И. Г. ЛИПАТНИКОВА (Екатеринбург, Россия) 

доктор психологических наук, профессор С. А. МИНЮРОВА  (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор М. А. МОСИНА (Пермь, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Е. В. ОСПЕННИКОВА  (Пермь, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Н. С. ПУРЫШЕВА (Москва, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор Ф. Д. РАССКАЗОВ (Сургут, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Н. Н. СЕРГЕЕВА (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор А. А. СИМОНОВА (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Б. Е. СТАРИЧЕНКО (Екатеринбург, Россия) 

доктор психологических наук, профессор Э. Э. СЫМАНЮК  (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор  Н. Г. ТАГИЛЬЦЕВА (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук  Л. ЦВЕТАНОВА-
ЧУРУКОВА 

(Благоевград, Болгария) 

доктор наук, профессор  ЦИНЬ ХЭ (Чанчунь, Китай) 

доктор педагогических наук, профессор Т. Н. ШАМАЛО (Екатеринбург, Россия) 

доктор педагогических наук, профессор Е. А. ЮГОВА (Екатеринбург, Россия) 

 



 3 

Ural State Pedagogical University 

PEDAGOGICAL EDUCATION  
I N RUSSIA 

2020. № 3 
EDITORIAL BOARD: 

Doctor of Pedagogy, Professor  
A. P. USOLTSEV 
Editor-in-Chief 

 

Doctor of Psychology, Professor N. N. VASYAGINA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor L. V. VORONINA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor  YU. N. GALAGUZOVA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor A. G. GEIN (Ekaterinburg, Russia) 

Candidate of Technical Sciences,  
Associate Professor 

N. N. DAVYDOVA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor V. A. DALINGER (Omsk, Russia) 

Doctor of Psychology, Professor,  
Corresponding Member of the Russian 
Academy of Education 

E. F. ZEER  (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor B. М. IGOSHEV (Ekaterinburg, Russia) 

PhD G. T. KLINKOV (Plovdiv, Bulgaria) 

Doctor of Pedagogy, Professor E. V. KOROTAEVA  (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Philology, Professor М. L. KUSOVA  (Ekaterinburg, Russia) 

Candidate of Pedagogy LI MIHN  (Changchun, China) 

Doctor of Pedagogy, Professor I. G. LIPATNIKOVA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Psychology, Professor S. A. MINIUROVA  (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor M. A. MOSINA (Perm, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor E. V. OSPENNIKOVA (Perm, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor N. S. PURYSHEVA (Moscow, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor F. D. RASSKAZOV (Surgut, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor N. N. SERGEEVA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor A. A. SIMONOVA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor B. E. STARICHENKO (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Psychology, Professor E. E. SYMANIUK  (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor N. G. TAGILTSEVA (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy L. TSVETANOVA-
CHURUKOVA 

(Blagoevgrad, Bulgaria) 

PhD, Professor QIN HE (Changchun, China) 

Doctor of Pedagogy, Professor T. N. SHAMALO  (Ekaterinburg, Russia) 

Doctor of Pedagogy, Professor E. A. YUGOVA (Ekaterinburg, Russia) 

 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ  

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Протасова Е. В. 
Ленинградский государственный театр юных зрителей  
и социальные институты детства: опыт взаимодействия в 1942–1944 годах  
на Урале....................................................................................................................................8 

СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

Глазырина Е. Ю., Донгаузер Е. В., Нежинская Т. А. 
Проектная деятельность как условие формирования  
гражданской идентичности студентов................................................................................16 

Зеер Э. Ф., Ломовцева Н. В., Третьякова В. С. 
Готовность преподавателей вуза к онлайн-образованию:  
цифровая компетентность, опыт исследования................................................................26 

Семенова И. Н., Слепухин А. В.  
Особенности методики проектирования методов учения и обучения  
в условиях дистанционного образования..........................................................................40 

Стариченко Б. Е. 
Цифровизация образования: иллюзии и ожидания.........................................................49 

Цяо Ланьцзюуй 
Исследование цифровой трансформации российских региональных вузов  
в современных условиях.......................................................................................................59 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Водяха С. А., Водяха Ю. Е. 
Креативная идентичность и самоотношение личности старшеклассников  
и студентов.............................................................................................................................67 

Губина Л. В. 
Сравнительный анализ мотивации профессионального выбора студентов  
разных направлений подготовки …………………………………………………………………………….73 

Злоказов К. В., Ильянкова Е. И. 
Роль особенностей личности в репрезентации несовершеннолетними  
регламентированного социального пространства.............................................................81 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Котлованова О. В. 
Опыт проведения занятий по формированию у детей дошкольного возраста  
представлений о безопасном поведении при нахождении в заложниках......................91 

Утюмова Е. А. 
Содержательно-деятельностный компонент методики формирования  
алгоритмических умений у детей дошкольного возраста................................................98 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Бачинин И. В., Бородина Е. Н., Погорелов С. Т. 
Формирование ценностного отношения к здоровью у обучающихся  
в процессе духовно-нравственного воспитания...............................................................105 

Бормотова А. Г., Мамалыга Р. Ф. 
Пропедевтика понятий стереометрии у обучающихся 5–6-х классов  
с помощью приемов оригами..............................................................................................115 

Кашина Н. И., Пономарева Е. Г., Петровских О. Н. 
Формирование основ гражданской идентичности у младших школьников  
средствами проектной деятельности………………………………………………………………………123 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 3  5 

Овсянникова О. А., Тагильцева Н. Г. 
Техника китайской живописи в развитии художественно-творческих способностей 
подростков на уроке изобразительного искусства…………………………………………………..130 

Попрыгина А. А., Воронина Л. В. 
Интеграция предметных областей как средство освоения младшими школьниками 
метапредметных понятий………………………………………………………………………………………140 

Шарикова С. Г. 
Основные положения методики формирования ценностно-смыслового восприятия 
музыки у детей старшего дошкольного возраста…………………………………………………….148 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Панасенков Н. А. 
Из опыта разработки и реализации курса автоматизированного перевода  
у лингвистов-переводчиков................................................................................................152 

Соколов М. В., Новоселов С. А. 
Особенности развития дизайн-мышления  
при подготовке магистров дизайн-образования.............................................................158 

Ташкинов Ю. А., Демяненко И. В. 
Педагогическое прогнозирование с применением визуального анализа  
(на примере технологической готовности будущих инженеров-строителей)………….164 

Тихонова Е. В. 
Реализация полихудожественного подхода в содержании вариативных дисциплин 
магистерской программы «Художественное образование»…………………………………….172 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Белякова Е. Г., Быков С. А., Митриковская М. С. 
Сопровождение профессионального самоопределения студентов-педагогов  
младших курсов в период практики……………………………………………………………………….178 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Шкаровский В. Н. 
Воспитательный потенциал народного танца………………………………………………………..188 

Информация для авторов..............................................................................................................197 
  



 6 

CONTENTS 

HISTORY OF EDUCATION 

Protasova E. V. 
Leningrad State Theater of Young Spectators and social institutions of childhood: 
interaction experience in 1942–1944 at the Urals....................................................................8 

EDUCATION STRATEGIES 

Glazyrina E. Yu., Dongauzer E. V., Nezhinskaya T. A. 
Design activity as a formation condition student’s civil identity............................................16 

Zeer E. Ph., Lomovtceva N. V., Tretyakova V. S. 
University teachers’ readiness for online education:  
digital competence, research experience................................................................................26 

Semenova I. N., Slepukhin A. V. 
Features of the design method of teaching and training methods  
under conditions of remote education....................................................................................40 

Starichenko B. E. 
Digitalization of education: illusions and expectations..........................................................49 

Qiao Lanju 
Research of digital transformation Russian regional universities  
under modern conditions........................................................................................................59 

PEDAGOGICAL STATISTICS 

Vodyakha S. A., Vodyakha Yu. E. 
Creative identity and self-relationship of personality of senior graduates and students......67 

Gubina L. V. 
Comparative analysis of the motivation of students’ professional choice  
in different areas of training....................................................................................................73 

Zlokazov K. V., Il’yankova E. I. 
The role of personality traits in the representation  
of regulated social space by adolescents……………………………………………………………………….81 

PRESCHOOL EDUCATION 

Kotlovanova O. V. 
Experience of formation of pre-school classes in children of preschool representations  
of safe behavior when way in hostages....................................................................................91 

Utyumova E. A. 
Content and activity component methods of formation  
of algorithmic skills preschool age children...........................................................................98 

SCHOOL EDUCATION 

Bachinin I. V., Borodina E. N., Pogorelov S. T. 
Formation of Value attitude to health at students  
in the process of spiritual and moral education....................................................................105 

Bormotova A. G., Mamalyga R. F. 
Propedeutics of the concepts of solid geometry among students grades 5–6  
using the techniques of origami.............................................................................................115 

Kashina N. I., Ponomareva E. G., Petrovskikh O. N. 
Shaping Civic Identity in Young Schoolchildren by Means of Project Activity………………..123 

Ovsyannikova O. A., Tagiltseva N. G. 
Technique of Chinese painting in the development of artistic and creative abilities  
of teenagers in the lesson of the fine art……………………………………………………………………..130 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 3  7 

Poprygina A. A., Voronina L. V. 
Integration of subject disciplines as a means meta-standard concepts  
of primary school children………………………………………………………………………………………..140 

Sharikova S. G. 
The main provisions of the methodology of the formation of value-semantic perception  
of music in preschool age children ……………………………………………………………………………148 

PROFESSIONAL EDUCATION 

Panasenkov N. A. 
Experience of developing and implementing a computer-assisted translation course  
for future linguists..................................................................................................................152 

Sokolov M. V., Novosyolov S. A. 
Special development of designthinking in the education  
of masters of design education..............................................................................................158 

Tashkinov Yu. A., Demyanenko I. V. 
Visual mining pedagogical forecasting  
(on the example of technological readiness of future engineers-builders)………………………164 

Tikhonova E. V. 
Implementation of a poliartictic approach in the content of variable disciplines  
of the master’s program “Art education”…………………………………………………………………….172 

PEDAGOGICAL EDUCATION 

Belyakova E. G., Bykov S. A., Mitrikovskaya M. S. 
Support of professional self-determination students-teachers  
of younger courses during practice ……………………………………………………………………………178 

SUPPLEMENTARY EDUCATION 

Shkarovskiy V. N. 
Educational potential of folk dance……………………………………………………………………………188 

Information for authors……..............................................................................................................197 
 



 8 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.124(091) DOI 10.26170/po20-03-01  
ББК Ч403(235.55) ГРНТИ 14.09.25 Код ВАК 13.00.01 

Протасова Елена Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра социальных и гуманитарных дисциплин, Соликамский государствен-
ный педагогический институт (филиал) Пермского государственного национального исследовательского университета; 
618547, Россия, г. Соликамск, ул. Северная, 44; e-mail: elena-protasova5@yandex.ru 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ДЕТСТВА:  
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 1942–1944 ГОДАХ НА УРАЛЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Великая Отечественная война; Ленинградский государственный театр юных 
зрителей; эвакуация; социальные институты детства; уральские дети и учителя; историко-
педагогический анализ; социокультурный опыт. 

АННОТАЦИЯ. В публикации рассматривается социокультурный опыт творческого взаимодействия 
Ленинградского государственного театра юных зрителей с детско-юношеской аудиторией и ураль-
ским учительством в 1942–1944-м годах. Находясь в эвакуации в городе Березники Молотовской 
области (ныне Пермский край), театр пережил творческий подъем, воплощая в своих постановках, 
тематических вечерах, концертах и других культурных событиях фольклорно-сказочное наследие, 
русскую и зарубежную классику, современные произведения, отвечающие общественной позиции 
театра и чувствам людей в годы войны. В этот сложный период решалась проблема взаимосвязи те-
атра как социального института с образовательными структурами города, зрительской аудиторией, 
учительской общественностью, не утратившая своей актуальности и на современном этапе.  
Предмет анализа – опыт взаимодействия Ленинградского ТЮЗа и социальных институтов, связан-
ных с детством, в период эвакуации театра на Урале. В качестве основного источника использова-
лись публикации в газете «Березниковский рабочий» («Ударник») за 1942–1944 годы из фондов 
МБУ «Архив города Березники» Пермского края. В данной статье представлены такие культурно-
образовательные формы, как совместное обсуждение спектаклей со зрителями, работа драматиче-
ских кружков в школах и профессиональных учреждениях, открытие кукольного театра для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, проведение творческих встреч, концертов и бесед 
мастеров сцены, подготовка городских праздников, организация конференций с участием роди-
тельской и учительской общественности. Выделены педагогические аспекты, связанные с расшире-
нием культурного пространства детства и его защиты в сложный исторический период. Показаны 
конкретные примеры воспитания патриотических чувств детей и взрослых средствами звучащего 
слова, актерского мастерства и театрального искусства, способных интегрировать общечеловече-
ские ценности. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Протасова, Е. В. Ленинградский государственный театр юных зрителей и 
социальные институты детства: опыт взаимодействия в 1942–1944 годах на Урале / Е. В. Протасо-
ва. – Текст : непосредственный // Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 8-15 – 
DOI: 10.26170/po20-03-01. 

БЛАГОДАРНОСТИ: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-013-00332 «История учительства на Урале: социокультурный опыт и современность». 

Protasova Elena Vladimirovna, 
Candidate of Pedagogy, Аssociate Professor of the Department of the Humanities and Social Sciences, Solikamsk State Pedagog-
ical Institute (branch) of the Perm State National Research University, Solikamsk, Russia 

LENINGRAD STATE THEATER OF YOUNG SPECTATORS  
AND SOCIAL INSTITUTIONS OF CHILDHOOD:  
INTERACTION EXPERIENCE IN 1942–1944 AT THE URALS 

KEYWORDS: Great Patriotic War; Leningrad State Theater of Young Spectators; evacuation; social institu-
tions of childhood; Ural children and teachers; historical and pedagogical analysis; sociocultural experi-
ence. 

ABSTRACT. The article examines the sociocultural experience of the creative interaction of the Leningrad 
State Theater of Young Spectators with a youth audience and the Ural teachers in 1942–1944. Being evacu-
ated in the city of Berezniki in the Molotov Region (now Perm Territory), the theater experienced a creative 
upsurge, embodying folklore and fairy-tale heritage, Russian and foreign classics, modern works in its pro-
ductions, thematic evenings, concerts, and other cultural events that meet the public position of the theater 
and feelings of people during the war. In this difficult period, the problem of the relationship of the theater 
as a social institution with the educational structures of the city, the audience, the teacher community, 
which has not lost its relevance at the present stage, was solved.  
The subject of analysis is the experience of interaction between the Leningrad Youth Theater and social insti-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 3  9 

tutions associated with childhood during the theater evacuation in the Urals. As the main source, we used 
publications in the newspaper Bereznikovsky Rabochiy (Udarnik) for 1942–1944 from the funds of the MBO 
Archive of the City of Berezniki in the Perm Territory. The article presents such cultural and educational 
forms as a joint discussion of performances with spectators, the work of drama groups in schools and profes-
sional institutions, the opening of a puppet theater for children of preschool and primary school age, the hold-
ing of creative meetings, concerts and talks of stage masters, the preparation of city holidays, organization of 
conferences with the participation of the parent and teacher community. The pedagogical aspects associated 
with the expansion of the cultural space of childhood and its protection in a difficult historical period are 
highlighted. Concrete examples of the education of the patriotic feelings of children and adults by means of 
the sounding word, acting and theater, capable of integrating universal human values are shown. 
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No. 3, pp. 8-15. DOI: 10.26170/po20-03-01. 
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 годы Великой Отечественной вой-
ны в Молотовскую область (ныне 

Пермский край) были эвакуированы мно-
гие творческие коллективы, среди которых 
был и Ленинградский театр юных зрителей. 
Сегодня это Санкт-Петербургский государ-
ственный театр юных зрителей, который 
носит имя своего организатора и первого 
руководителя, народного артиста Алек-
сандра Александровича Брянцева. Опыт 
взаимодействия этого театра с уральскими 
зрителями в 1942–1944 годах связан, в 
первую очередь, с городом Березники. За-
служенный деятель искусств, профессор 
Леонид Федорович Макарьев в статье «Что 
дало нам пребывание на Урале», отметил, 
что здесь коллектив сохранил свое творче-
ское лицо и верность принципам театра для 
детей, с радостью увидел, что зритель при-
нял не тот или иной «доходчивый» репер-
туар, а сложное искусство театра, пережил 
высокий творческий подъем [23]. 

Обращаясь к опыту прошлого, подчерк-
нем, что проблема взаимодействия детского 
театра и образовательных структур города и 
государства, зрительской аудитории, роди-
тельской и учительской общественности со-
храняет свою актуальность и в наши дни. 
Глобальные изменения в общественной и 
культурной жизни не могут повлиять на 
значимость диалога, одинаково важного для 
актера и зрителя, для учителя и ученика, для 
театра и любого из социальных институтов, 
связанных с детством. На театральных под-
мостках и в образовательных учреждениях 
вопрос о субъект-субъектных отношениях в 
процессе развития свободной творческой 
личности остается смысловым в любую ис-
торическую эпоху.  

Предметом анализа в статье является 
социокультурный опыт взаимодействия те-
атра юных зрителей и социальных институ-
тов, связанных с детством, в период 1942–
1944 годов на Урале. В данной публикации 
мы ограничиваемся реализацией цели, свя-
занной с обращением к культурно-
образовательным формам, представляю-

щим опыт творческого общения и расши-
рения культурного пространства детства. В 
качестве первоисточника использовались 
публикации в городской газете «Березни-
ковский рабочий» (ранее «Ударник») в во-
енные годы, в том числе статьи, заметки и 
рецензии, написанные актерами, учащими-
ся города, педагогами [5]. Привлекались 
материалы о творческом пути театра и вос-
поминания уральских зрителей. Изучение 
названных источников базировалось на ме-
тодах историко-педагогического исследова-
ния, позволяющих актуализировать ценные 
идеи из опыта прошлого.  

Ленинградский театр юных зрителей 
прибыл в Березники 2 января 1942 года по-
сле тяжелой эвакуации. Вспоминая о тех 
днях через два с половиной года перед воз-
вращением в родной город, секретарь пар-
тийной организации театра Клавдия Нико-
лаевна Кустарева писала, что физически 
слабый, но стойкий и сплоченный коллек-
тив был готов на большую творческую ра-
боту в незнакомом городе. На нее были мо-
билизованы все силы: актеры шили костю-
мы, делали бутафорию, оснащали сцену, не 
считаясь со временем, званием и положе-
нием. На одиннадцатый день пребывания 
на Урале зрители смогли увидеть первый 
спектакль. «Тепло принимая и окружая 
своей любовью, березниковцы согрели нас в 
холодные январские дни сорок второго года 
и воодушевили на энергичную работу и 
преодоление всех трудностей» [21]. 

Театр открыл сезон для своих новых зри-
телей самым детским спектаклем – «Кот в са-
погах», премьера которого состоялась в 
1938 году. Любимый ленинградцами всех по-
колений и своим главным зрителем – детьми, 
коллектив продолжил работу в эвакуации, со-
храняя высокую постановочную культуру. 
Как отмечает доктор искусствоведения, про-
фессор Виталий Николаевич Дмитриевский, 
уже к маю 1942 года афиша театра включала 
более десяти названий, в числе которых были 
и три премьеры: «Машенька» А. Н. Афиноге-
нова, «Бедность не порок» А. Н. Островского, 

В 
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«Много шума из ничего» У. Шекспира. За два 
с половиной года театр показал 709 спектак-
лей, которые посетили 346 тысяч зрителей. 
Афиша театра содержала 57 названий, 
15 концертных программ и 6 спектаклей ку-
кольного театра [11, c. 92-95]. 

В день двадцатилетия театра Л. Ф. Ма-
карьев через городскую газету рассказал ее 
читателям об открытии ТЮЗа в февраль-
ские дни 1922 года. Тогда, привлеченные 
красочной афишей о сказке П. П. Ершова 
«Конек-Горбунок» и ее сказочно-фантас-
тических персонажах, петроградские 
школьники «буйной толпой наполнили 
зрительный зал нового, небывалого театра 
и с любопытством ждали начала первого 
представления» [22]. Среди значимых усло-
вий последующего развития театра режис-
сер назвал создание Делегатского собрания 
школьников, участвовавшего в жизни кол-
лектива и укрепившего его дружбу со зри-
телем. Известно, что в изучении зрителя и 
его отношения к постановкам педагогиче-
ской части театра помогало и общегород-
ское собрание учителей. В статье Л. Ф. Ма-
карьева также были названы творческие 
принципы ТЮЗа, связанные с культурой 
сценического ансамбля, подлинностью ак-
терского искусства, которое проверяется 
интересом к спектаклю и детей, и взрослых, 
правом на существование только того теат-
ра, который нужен своему зрителю [22]. 

В этом же выпуске городской газеты 
публиковались поздравления от молодых 
артистов режиссеру Александру Алексан-
дровичу Брянцеву, создавшему «школу и 
систему современного педагогического те-
атра», и «славной двадцатилетней тюзов-
ской гвардии» [24]. Заслуженная артистка 
Александра Алексеевна Охитина, сыграв-
шая к тому времени свыше пятидесяти ро-
лей, в статье «ТЮЗ – моя школа» затраги-
вала проблему творческой разработки сце-
нического образа ребенка и подростка – 
главного в театре юных зрителей. Актриса 
отмечала, что ее «сценические ребята» все-
гда уживались со зрителями. А о дружбе ак-
трисы, играющей детские роли, со зрителем 
может говорить многое: «и письма детей, в 
которых они приглашают к себе на школь-
ные праздники, и беседы с ними после 
спектакля в театре, и тот горячий прием, 
который так радостно и бурно выражается 
нашей замечательнейшей аудиторией во 
время действия» [25].  

Свои лучшие традиции взаимодействия 
с аудиторией театр продолжил развивать на 
Урале, что в условиях войны приобрело 
важное социальное значение и театрально-
педагогическую перспективу. Каждый спек-
такль становился культурным событием и 
побуждал к творческой рефлексии и детей, 

и взрослых. По словам учителя литературы 
Антонины Петровны Ришард, прекрасные 
постановки театра привлекали детей, и не 
было ни одной из них, которую бы школь-
ники не посмотрели. После спектаклей 
устраивались обсуждения увиденного, в ко-
торых принимали участие зрители, актеры, 
сотрудники театра [27]. На страницах газе-
ты публиковались отзывы о воссозданных 
спектаклях, которые ранее были в репер-
туаре театра, о премьерах по произведени-
ям классической драматургии, о постанов-
ках, в которых главными действующими 
лицами стали современники [13; 14; 15; 16; 
28; 30; 38]. 

Спектакли для детей стали настоящим 
подарком, таким нужным в период войны, 
когда слёзы детей были частью повседнев-
ной жизни. Со спектакля «Аленушка», по-
ставленного Сергеем Ивановичем Адриано-
вым, 10 мая 1942 года начал свою работу 
кукольный театр, основными зрителями 
которого были дошкольники и младшие 
школьники. Софья Давыдовна Зельцер, за-
ведовавшая литературной частью ТЮЗа, 
писала, что за два года сказки и одноактные 
пьесы, из которых состоял репертуар ку-
кольного театра, посмотрела 31000 детей из 
городов, отдаленных поселков и лесосплав-
ных участков. В театре шли «Аленушка» и 
«Репка» С. Адрианова, «Бобка» и «Петруш-
ка-работяга» Н. Гернет, «Красная шапочка» 
Е. Шварца, «Терем-теремок» и «Козел» 
С. Маршака, «Дудочка» М. Туберовского и 
«Сказки бабушки Татьяны» С. Преображен-
ского [17]. Кукольный театр устраивал 
утренники для детей фронтовиков и бес-
платные показы спектаклей, что позволяло 
самым маленьким детям почувствовать ат-
мосферу игры, которой всегда живет дет-
ство [26]. 

В октябре 1943 года Березники увидели 
«Конька-Горбунка», покорившего зрителей 
игровой театральной зрелищностью. Отме-
чалось жизнеутверждающее поэтическое 
звучание спектакля, его художественно-
эстетическая ценность, сочетание драмати-
ческой игры с музыкально-хоровым и тан-
цевальным действием. Сказка стала пятиде-
сятой работой замечательного художника 
театра Владимира Ивановича Бейера, а 
«Конек-Горбунок» в Березниках – четвер-
тым вариантом спектакля Александра 
Александровича Брянцева. В мир победы 
света и добра зрителей переносило лириче-
ское начало представления и прекрасно 
сделанные златогривые кони, Чудо-юдо 
рыба-кит, Жар-птица и все оформление 
сцены. Зрители отмечали исполнительское 
мастерство и выразительность образов, со-
зданных Ниной Николаевной Казариновой 
(Иванушка), Бертой Яковлевной Волохон-
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ской (Конек), Михаилом Константиновичем 
Хряковым (Царь), Музой Николаевной 
Кротковой (Царь-Девица) и другими акте-
рами [28]. 

В сжатые сроки ставились классические 
пьесы, соединяющие зрителей с культурой 
прошлого. Творчество Д. И. Фонвизина, 
Н. В. Гоголя, А. Н. Островского, А. П. Чехо-
ва, которое изучалось детьми в школьной 
программе, оживало на сцене и становилось 
ближе, оказывая свое нравственное воздей-
ствие. В мае 1944 года театр включился в 
общереспубликанский праздник, посвя-
щенный русской классической драматур-
гии. ТЮЗом были представлены три режис-
серские работы А. А. Брянцева: «Недо-
росль», «Женитьба», «Бедность не порок». 
После показа спектаклей состоялась зри-
тельская конференция, на которой театр 
встретился со своей аудиторией [18]. В те-
чение двух с половиной лет шли спектакли 
и по произведениям зарубежной драматур-
гии: «Тартюф» Ж. Б. Мольера, поставлен-
ный до войны Павлом Карловичем Вейс-
брем, «Много шума из ничего» У. Шекспи-
ра режиссера Евгении Константиновны 
Лепковской, «Слуга двух господ» К. Голь-
дони и «Скупой» Ж. Б. Мольера в постанов-
ке Григория Наумовича Каганова [5; 20]. 

Спектакли театра на военно-патрио-
тические темы и их идейно-смысловые ак-
центы отвечали чувствам людей в годы 
войны, позволяли детям увидеть сцениче-
ские образы сверстников, узнать себя и 
пройти испытания вместе с героями совре-
менных произведений. Так, в спектакле 
«Далекий край» по пьесе Е. Л. Шварца 
главными действующими лицами были 
школьники-ленинградцы, эвакуированные 
в глубокий тыл. Нам представляется, что 
воля к победе объединяла зрителей тех лет, 
среди которых было немало эвакуированных 
детей, и актеров, воплощавших такие образы 
и так же переносивших трудности войны, 
как и герои пьесы. После премьеры спектак-
ля газета «Березниковский рабочий» писала 
о мастерстве Александры Алексеевны Охи-
тиной, сыгравшей 9-летнего Мишу, об ак-
трисе Валентине Михайловне Кондратьевой 
в роли строгой и благородной девочки Му-
си, о театральном кумире ленинградских 
школьников довоенной поры Нине Никола-
евне Казариновой, сыгравшей 13-летнего 
Леню Олонецкого, мечтавшего о фронте [16]. 

На сцене шли спектакли, поставленные 
по произведениям, сюжеты которых отра-
жали события времени, открывали мир 
подлинного героизма, были понятны раз-
новозрастной аудитории: «Русские люди» 
К. М. Симонова, «Большие надежды» 
В. А. Каверина, «Бессмертный» А. Н. Арбу-
зова и А. К. Гладкова, «Домик в Черкизове» 

А. Н. Арбузова. Березниковские школьники 
писали о полюбившемся им спектакле 
«Давным-давно» по пьесе А. К. Гладкова, 
просмотр которого сопровождался апло-
дисментами, отмечали игру актеров, вопло-
тивших на сцене образы героев Отечествен-
ной войны 1812 года, и особенно мастерство 
Евгении Иосифовны Тиханович (Шурочка 
Азарова) и Бруно Артуровича Фрейндлиха 
(поручик Ржевский) [38]. 

В репертуарной афише театра были те-
матические концерты «Поэма о Сталине», 
«За Родину», «Антифашисткий концерт», 
которые, как и выездные спектакли, актеры 
показывали в городах и поселках области. 
Театр выезжал на длительные летние га-
строли в город Кизел – крупнейший центр 
угледобычи в военные годы. Постоянно шли 
шефские концерты и выступления в госпи-
талях для раненых бойцов и офицеров Крас-
ной Армии. Театр активно участвовал в сбо-
ре средств в фонд обороны страны [6; 8; 10; 
20; 26; 31]. На страницах городской газеты 
публиковал свои патриотические стихи Ми-
хаил Борисович Шифман [37]. А 10 апреля 
1943 года афиша театра извещала о «гран-
диозном весеннем вечере-концерте» в фонд 
восстановления Сталинграда. В программу 
входило выступление фронтовой концерт-
ной бригады и новые аттракционы «Полета 
на луну» при участии заслуженного артиста 
Федора Александровича Чагина [7].  

Как отмечала председатель военно-
шефской комиссии, актриса Ольга Михай-
ловна Черкасова, театром с первых дней 
войны были организованы военно-шефские 
бригады, которые выезжали на фронт. Ле-
нинградский ТЮЗ являлся одним из веду-
щих театров по шефской работе и занимал 
первое место среди коллективов Союза ра-
ботников искусств. В госпиталях шли спек-
такли, были организованы литературно-
художественные чтения для лежачих боль-
ных, проводились творческие отчеты акте-
ров, оказывалась помощь самодеятельно-
сти. В дни культурного отдыха бойцов и ко-
мандиров театр приходил в госпитали пол-
ным составом. За время пребывания на 
Урале коллективом было дано 2169 шеф-
ских спектаклей и концертов [33]. Город-
ская газета публиковала информацию о вы-
езде актеров на фронт, отмечая состав бри-
гад и время их пребывания на передовой, 
содержание концертных выступлений и та-
кие факты, как передача бойцам Красной 
армии писем от рабочих, подарков от ком-
сомольцев и пионеров [2; 4]. 

В образовательных учреждениях города 
артистами проводились встречи, беседы о 
русских писателях, например, о жизни и 
творчестве Чехова, литературные вечера, 
консультации и занятия по художественно-
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му чтению. Актеры руководили драматиче-
скими кружками в школах и профессио-
нальных училищах, участвовали в поста-
новке школьных спектаклей и их показе на 
общегородских мероприятиях [27; 34; 35]. 
Так, первомайские праздники 1943 года 
были отмечены показом спектаклей «Сады 
цветут» и «Женитьба Бальзаминова» сила-
ми драматических кружков, которыми ру-
ководили Георгий Николаевич Тейх и Ни-
колай Леонидович Карамышев. Танцеваль-
ные программы ставились при участии ба-
летмейстера театра Л. Г. Корень. Отбором 
чтецких, музыкальных, вокальных номеров 
руководил Леонид Федорович Макарьев. 
Подготовку школьных вечеров художе-
ственной самодеятельности помогали осу-
ществлять Елизавета Ивановна Ефимова, 
Зинаида Иосифовна Савицкая, Михаил 
Константинович Хряков [1]. 

В июле 1944 года состоялась пятиднев-
ная научно-творческая конференция с уча-
стием педагогов города, посвященная итогам 
работы театра в Березниках. Она открылась 
выступлением Л. Ф. Макарьева, которым 
были названы задачи конференции. Он от-
метил, что театр не только не снизил своих 
требований к работе в это трудное время, а 
наоборот, идейно и творчески вырос. 
На конференции рассматривались вопросы о 
ТЮЗе как педагогическом театре, его репер-
туарной политике, о связи со школой и вос-
питательном потенциале искусства. Были 
представлены доклады об особенностях 
оформления спектакля (декорации, сцени-
ческая площадка, световое решение), о спе-
цифике взаимоотношения режиссера и ак-
теров, об индивидуальном творчестве и ак-
терском мастерстве и другие. 

Так, например, заслуженный артист 
Михаил Борисович Шифман рассмотрел 
логику комического приема в театре для де-
тей, дал анализ этой сложной и кропотли-
вой работы, раскрыл значение фантазии, 
интуиции и вдохновения в актерском твор-
честве. Проблему синтеза в спектакле для 
детей и специфической природы такой по-
становки раскрыл режиссер Григорий 
Наумович Каганов. Темой выступления 
Леонида Федоровича Макарьева стало ак-
терское мастерство, творческое сознание и 
сценическое переживание, иллюстрирован-
ное примерами творчества выдающихся ма-
стеров. Участниками конференции были 
отмечены доклад Владимира Ивановича 
Бейера и выставка, подготовленная им сов-
местно с художником театра Натальей Ни-
колаевной Ивановой [3]. 

В конце июля 1944 года город благода-
рил коллектив театра, который возвращал-
ся в Ленинград, тепло прощался с ним, 
вспоминая лучшие роли, спектакли, твор-

ческую поддержку школ и предприятий го-
рода [12; 34]. В последний раз на страницах 
городской газеты были напечатаны стихи 
М. Б. Шифмана: «Прощай, Березники! 
Прощай, Урал суровый! // В родимые края 
судьба уносит нас, // Где прежний зритель 
ждет, // Где вырос зритель новый, // Куда 
вернуться вновь мечтали мы не раз <… >» 
[36]. За период пребывания театра в эваку-
ации молодые артисты и режиссеры вырос-
ли творчески, а мастера сцены продолжили 
совершенствовать свое сценическое искус-
ство. Именно об этом писал Бруно Артуро-
вич Фрейндлих в статье «Благодарю зрите-
ля», отмечая, что три сезона на березников-
ской сцене стали временем самых теплых 
встреч со зрителем и хорошей актерской 
школой: 

 « <…> И хотя наяву мне и не обнять 
сразу всех своих 50000 зрителей, – писал 
актер, – тем не менее, хочется хотя бы через 
печать поблагодарить всех их за радушный 
прием на спектаклях. Будьте уверены, доро-
гие зрители, что в моих дальнейших ролях в 
героическом Ленинграде непременно будет 
частица вашего горячего участия. Ничто 
даром не проходит. Крепко жму руку и же-
лаю плодотворной работы на пользу Отече-
ства. Остаюсь ваш: Леонид Борисович, Дон 
Педро, майор Васин, поручик Ржевский, 
Александр Славин, Саша Никольский, 
Александр Невский, Павел Корчагин, гене-
рал Ревунов-Караулов, Стародум, Крысолов 
и прочий. Засл. арт. РСФСР Б.А. Фрейнд-
лих» [32]. 

Ленинградский ТЮЗ сохранял связь с 
Березниками и в последующие годы. Много 
лет сюда приезжала народная артистка 
РСФСР Нина Николаевна Казаринова. 
В 1982 году, в год 50-летия города, на берез-
никовскую сцену вновь вышел Б. А. Фрейнд-
лих. «Бруно Артурович потряс зал – в знак 
благодарности березниковцам, от имени 
всех, кого здесь приютили и согрели в годы 
войны, он встал перед городом на колени. 
Ничто не проходит даром…» [9, с. 105]. Па-
мять о любимом актере жители города со-
хранили, установив на доме № 5 по улице 
Челюскинцев мемориальную доску с надпи-
сью «В этом доме жил Заслуженный артист 
РСФСР, Народный артист СССР Фрейндлих 
Бруно Артурович, Почетный гражданин го-
рода Березники».  

Как убеждает анализ, время подтвер-
дило, насколько значима защита детства 
средствами искусства с его тончайшими ин-
струментами общественного познания и ху-
дожественного воздействия. Взаимодей-
ствие театра и образования в тот историче-
ский период стало одним из условий созда-
ния культурного пространства детства 
уральской провинции, неоспоримым досто-
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инством которого была нравственная 
направленность и адресованность детям. 
Подтвердим сказанное двумя примерами. 
Приветствуя поздравительной телеграммой 
педагогический коллектив и учащихся 
Пушкинской школы Березников, отмечав-
шей 15-летие в 1948 году, А. А. Брянцев и 
Л. Ф. Макарьев отметили, что «Ленгостюз 
хранит дружескую память о совместной ра-
боте в дни Великой Отечественной войны» 
[19]. Как показали наши беседы с уральца-

ми, детство которых было связано с выжи-
ванием в экстремальных условиях войны, 
встречи с театром стали тем событием их 
детства, которое благодарная память хранит 
и сегодня [39]. Опыт творческого общения 
театра со зрителями, школьными коллек-
тивами, родителями стал одним из уроков 
настоящего подвижничества для тех, кто 
связан с радостью детства и в других про-
странственно-временных координатах. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гражданская идентичность; духовно-нравственные ценности; конкурс; про-
ектная деятельность студентов; педагогическое образование. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается необходимость реализации потенциала проектной деятель-
ности студентов для формирования гражданской идентичности. Обозначена актуальность поиска от-
вета на проблемный вопрос: проектная деятельность на занятиях по каким учебным дисциплинам 
является наиболее оптимальной и эффективной для формирования гражданской идентичности сту-
дентов на основе интеграции теоретической подготовки, практических умений и владений и опыта 
изучения работы коллективов на базах практики? Цель исследования: разработка содержания про-
ектной деятельности студентов в органичности профессионального и гражданского аспектов.  
Методология исследования: идеи гражданственности от философии античности и до наших дней; 
стратегии, концепции и модели формирования гражданской идентичности молодежи в современ-
ных междисциплинарных исследованиях. Основные результаты исследования: 1) формулировка 
понятия гражданская идентичность применительно к проектной деятельности студентов вуза пе-
дагогической направленности; 2) обоснование потенциала практики студентов как одного из усло-
вий для формирования гражданской идентичности студентов; 3) характеристика средств подготов-
ки студентов для их участия в конкурсе грантов на развитие гражданского общества; 4) апробация 
проектной деятельности студентов по образцу подготовки заявок на конкурсы грантов; 5) апроба-
ция заданий-проектов на период практики студентов; 6) определение эффективности проектной 
деятельности для формирования гражданской идентичности студентов в условиях практики по 
специально разработанным критериям как констатирующего этапа в исследовании обозначенной 
проблемы. Научная новизна гипотезы исследования заключается в обосновании ресурсов проект-
ной деятельности на занятиях по всем видам практики для формирования гражданского самосо-
знания студентов. Теоретическая и практическая значимость заключается в раскрытии потенциала 
заявленных во ФГОС задач и компетенций проектной деятельности для формирования и укрепле-
ния гражданского самосознания студенческой молодежи. 
Краткие выводы. Одним из оптимальных условий формирования гражданской идентичности сту-
дентов является период практики, в ходе которого, на основе приобретенных при освоении теоре-
тического курса компетенций, а также наблюдений и изучения производственного опыта специа-
листов на базах практики, студенты выдвигают и обосновывают идею заявки по образцу конкурса 
инициатив по развитию открытого гражданского общества. 
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ABSTRACT. The article considers the need to realize the potential of students’ project activities for the up-
bringing of civic identity. The relevance of the search for the answer to the problematic question is outlined: is 
the project activity in the classroom in which academic disciplines the most optimal and effective for the for-
mation of civic identity of students through the integration of theoretical training, practical skills and 
knowledge of the work experience of teams on the basis of practice? The purpose of the study: the develop-
ment of the content of the project activities of students in the essential professional and civilian aspects. 
Research methodology: ideas of citizenship from the philosophy of antiquity to the present day; strategies, 
concepts and models for the formation of civic identity of youth in modern interdisciplinary studies. The 
main results of the study: 1) the formulation of the concept of civic identity in relation to the project activi-
ties of university students of a pedagogical orientation; 2) substantiation of the potential of training in 
practice as one of the conditions for the upbringing of students’ civic identity; 3) a description of the means 
of preparing students for their participation in the grant competition for the development of civil society; 
4) approbation of students’ project activities for the preparation of applications for grant competitions; 
5) approbation of assignments-projects for the period of student practice; 6) determination of the effec-
tiveness of project activities for the education of students’ civic identity in practice, using specially devel-
oped criteria as a ascertaining stage in the study of the indicated problem. The scientific novelty of the re-
search hypothesis is to justify the resources of project activities in the classroom for all types of practice for 
the formation of students’ civic consciousness. Theoretical and practical significance lies in the disclosure 
of the potential of the tasks and competencies of project activities declared in the Federal State Educational 
Standard for the formation and strengthening of civic consciousness of students. 
Brief conclusions. One of the optimal conditions for the formation of civic identity of students is training in 
all types of practice, during which students, on the basis of competencies acquired during the development 
of a theoretical course, as well as observations and study of production experience of specialists on the ba-
sis of practice, students put forward and substantiate the idea of an application for participation in the 
competition of initiatives for the development of open civil society. 
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 числу серьезных проблем и вызо-
вов для современной России отно-

сится формирование гражданской иден-
тичности молодежи. Целями и идеалами 
жизненной активности молодого поколе-
ния россиян должны служить общечелове-
ческие гуманистические и духовно-
нравственные ценности. Это очень важно 
для поддержания конструктивного харак-
тера и направления созидательной актив-
ности молодежи во всех сферах их обще-
ственной и профессиональной деятельно-
сти. К основным в жизнедеятельности любо-
го человека относятся профессиональная и 
социальная сферы. Единство и взаимодо-
полнение этих сфер являются важными 
условиями полноценной самореализации 
личности. Наиболее благоприятным перио-
дом для становления и развития профессио-
нального и социального самосознания в их 
органичности является период профессио-
нального обучения и обретения гражданско-
го статуса взрослеющей личностью. Именно 
этот тезис в статье является ключевым. По-
этому далее в статье взаимодействие и взаи-
мовлияние профессионального и социально-
го аспектов является той методологической 
основой, с помощью которой исследуется и 
апробируется содержание проектной дея-
тельности студентов. В связи с этим изуче-
ние состояния заявленной в статье пробле-
мы основывается на том, что обучение сту-
дентов в университете является важным и 
ответственным периодом для воспитания 
гражданского самосознания, ответственно-
сти и национального достоинства.  

Отечественными учеными отмечается 
необходимость проведения систематиче-
ской работы по формированию граждан-
ской идентичности и духовно-нравственных 
ценностей у подрастающего поколения. Это 
отражено в научных работах О. Н. Астафье-
вой, Н. А. Галактионовой, А. Б. Гофмана, 
Д. А. Леонтьева и многих других [4; 16; 10; 
24]. А. Г. Асмолов подчеркивает важность 
опоры на Федеральные государственные 
образовательные стандарты (далее по тек-
сту – ФГОС) как политического инструмен-
та конструирования гражданской идентич-
ности и базовой предпосылки укрепления 
государственности [3].  

Вместе с тем обозначенные во ФГОСах 
виды деятельности обучающихся в вузе не 
всегда в полной мере реализуются в контек-
сте гражданственности и рассматриваются 
преимущественно в плане формирования 
профессиональных компетенций, знаний, 
умений, навыков, опыта. Технологическая 
профессиональная подготовка в российских 
вузах зачастую не наполняется общезначи-
мым смыслом деятельности на благо гума-
нистического и демократического развития 
общества.  

В России идеи гражданственности по-
лучили широкий общественный резонанс в 
ХIХ веке в трудах русских философов, исто-
риков, ученых – И. А. Ильин, Ф. Каптерев, 
Н. А. Бердяев, Л. Н. Гумилев и многих дру-
гих, полное перечисление имен и вклада 
которых выходит за рамки данной статьи 
[6; 17; 22; 23]. В ХХ веке понятия «граждан-
ственность» и «идентичность» рассматри-
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ваются как феномены общественного и 
личностного самосознания в трудах выда-
ющихся ученых и педагогов-новаторов, 
например, таких, как: Ш. А. Амонашвили, 
Ю. К. Бабанский, Е. В. Бондаревская, 
О. С. Газман, A. C. Макаренко, В. А. Сухом-
линский [2; 5; 7; 9; 25; 33] и практически 
всех специалистов в области образования и 
педагогики, ратующих за воспитание высо-
кой нравственно-гражданской позиции под-
растающего поколения. Во второй половине 
ХХ – начале ХХI века понятия «граждан-
ственность» и «идентичность» рассматри-
ваются в работах Н. М. Борытко, Б. С. Гер-
шунского, А. Н. Джуринского, A. C. Запе-
соцкого, A. B. Мудрика, Г. Н. Филонова и др. 
как целостное интегративное образование 
под названием «гражданская идентич-
ность», формирование которой приобретает 
общегосударственное значение [8; 11; 18; 
20; 26; 36]. 

Анализ научных трудов, исследований 
и образовательной практики показал, что 
вузы не в полной мере реализуют возмож-
ности ФГОС для решения проблемы фор-
мирования у студентов гражданской иден-
тичности. Одна из таких возможностей – 
наполнение проектной деятельности сту-
дентов ценностями открытого гражданско-
го общества и духовно-нравственным смыс-
лом. Выше приведенные соображения кон-
кретизировали цель исследования – разра-
ботка содержания проектной деятельности 
студентов в органичности профессиональ-
ного и гражданского аспектов.  

В целом следует отметить, что с нача-
лом ХХI века проблема формирования 
гражданской идентичности в среде студен-
ческой молодежи достаточно актуальна. 
Исследуются самые разные аспекты этой 
проблематики: структура гражданской 
идентичности и механизмы ее становления; 
обосновывается педагогический потенциал 
поликультурной среды вуза для граждан-
ско-патриотического воспитания молоде-
жи; разрабатываются концепции, техноло-
гии и модели повышения эффективности 
гражданского воспитания вузовского сту-
денчества; выстраивается системная работа 
по гражданско-патриотическому воспита-
нию студентов в опоре на духовную состав-
ляющую гражданской культуры российско-
го общества; рассматриваются способы 
формирования гражданской идентичности 
при разработке молодежных социально-
ориентированных проектов при участии 
студенчества вне рамок образовательных 
организаций и др. [1; 12; 29; 30]. Однако ис-
следование процесса формирования граж-
данской идентичности и духовно-
нравственных ценностей студентов вуза пе-
дагогической направленности через разра-

ботку содержания проектной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС еще 
не проводилось. При этом потенциал про-
ектной деятельности студентов в период их 
обучения на базах практики практически не 
исследуется. Обучение студентов основам 
проектной деятельности осуществляется, 
как правило, на занятиях по научно-
исследовательской работе, а также в про-
цессе написания студентами курсовых и 
выпускных квалификационных работ.  

Достижение поставленной цели и обо-
значенные выше рассуждения определяют 
необходимость решения следующих задач: 
1) анализ требований ФГОС к видам и харак-
теристикам профессиональной деятельно-
сти, к которым готовятся выпускники, осво-
ившие программу бакалавриата; 2) обосно-
вание способов осуществления профессио-
нальной проектной деятельности студентов 
как их личного вклада в развитие граждан-
ского общества; 3) определение наиболее оп-
тимальных видов и содержания учебных за-
нятий для приобретения студентами опыта 
гражданской идентификации через личный 
опыт разработки профессиональных проек-
тов гражданской направленности. 

Методология исследования опирается 
на многовековой мировой опыт изучения 
идей гражданственности от философии ан-
тичности и до наших дней, а также обосно-
вания стратегий, концепций и моделей 
формирования гражданской идентичности 
молодежи в современных междисципли-
нарных исследованиях (педагогика, психо-
логия, культурология, социология, история, 
экономика и др.). 

Для достижения поставленной цели ис-
пользовался комплекс методов исследова-
ния. Из группы теоретических методов ис-
пользовались следующие: системный подход 
для раскрытия сущности проблемы; анализ 
государственной нормативно-правовой базы 
по стратегическим направлениям развития 
национальной, культурной, молодежной по-
литики; изучение учебно-программной до-
кументации; уточнение понятийного поля 
проблемы; обобщение. Из группы эмпири-
ческих методов использовались следующие: 
педагогическое наблюдение; беседа (диалог, 
дискуссия); анализ и интерпретация полу-
ченных результатов. 

Содержание проектной деятельности 
студентов по ФГОС направления подготов-
ки 44.03.01 – Педагогическое образование 
было разработано на основе профессио-
нальных задач и профессиональных компе-
тенций, соответствующих проектной дея-
тельности [34; 35]. В сформулированных в 
ФГОС задачах и компетенциях проектной 
деятельности прослеживается интеграция 
профессионального и гражданского аспек-
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тов в формировании личности будущего 
специалиста. Однако реализация этой по-
тенциально имеющейся интеграции осу-
ществляется на практике в недостаточной 
мере. Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в подтверждении научной 
гипотезы о необходимости реализации 
имеющегося потенциала проектной дея-
тельности на учебных занятиях по практике 
как условия развития гражданской иден-
тичности студентов и приобщения к обще-
человеческим гуманистическим ценностям 
в процессе и на основе профессионального 
обучения. Практическая значимость за-
ключается в раскрытии потенциала проект-
ной деятельности для формирования и 
укрепления в самосознании студенческой 
молодежи чувства сопричастности к рос-
сийскому гражданскому обществу и обще-
человеческим нравственно-этическим нор-
мам и ценностям в процессе профессио-
нального обучения по профилям педагоги-
ческого направления подготовки, тесно со-
прикасающихся со сферами культуры, ис-
кусства и художественного образования. 

Все выше сказанное определило науч-
ную новизну гипотезы исследования, кото-
рая заключается в обосновании ресурсов 
проектной деятельности на занятиях по всем 
видам практики, направленных на осозна-
ние студентами вуза личностной и обще-
ственной значимости своей будущей про-
фессиональной деятельности в их единстве.  

Государственные документы последних 
лет содержат аналитическую констатацию 
имеющихся проблем в области формирова-
ния общероссийской гражданской иден-
тичности и духовно-нравственных ценно-
стей народов России, рекомендации для ор-
ганизации работы в этом направлении, а 
также определения ключевых понятий [21; 
27; 28; 31; 32]. 

В Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г. понятие общероссий-
ская гражданская идентичность опреде-
ляется синонимично понятию гражданское 
самосознание и характеризуется как осо-
знание гражданами Российской Федерации 
их принадлежности к своему государству, 
народу, обществу, ответственности за судьбу 
страны, необходимости соблюдения граж-
данских прав и обязанностей, а также при-
верженность к базовым ценностям россий-
ского общества [32]. 

За длительную историю исследования 
понятия идентичность предложен не один 
десяток его формулировок. Все их проана-
лизировать в данной статье, разумеется, не 
представляется возможным. Однако на от-
дельные формулировки понятия идентич-
ность имеет смысл обратить особое внима-

ние, потому что они являются обобщающи-
ми в своем роде. Так, в широком философ-
ско-мировоззренческом контексте иден-
тичность характеризуется как субъектив-
ный образ некоторой объективной реально-
сти [10]. В социально-историческом смысле 
гражданская идентичность личности опре-
деляется выдающимися умами современно-
сти как «общая родословная» российских 
граждан, чувство понимания исторической 
«общей судьбы», являющееся основой со-
циальной солидарности российского обще-
ства [3, с. 101]. 

Еще один, очень важный для проведен-
ного исследования, пример определения по-
нятия идентичность приводится в контек-
сте культуры и национальных культурных 
ценностей, когда сформированность граж-
данской идентичности во многом определя-
ется способностью личности идентифициро-
вать себя со своей культурой, умением вклю-
читься в выработанную в обществе систему 
ценностей. Поэтому ценностные ориентиры, 
искусство, уважение к истории и культурным 
традициям и обычаям рассматриваются как 
«интегративный, рационально конструиру-
емый с использованием политических и 
идеологических механизмов феномен, обра-
зующий „культурную скрепу“ для прожива-
ющей на одной территории коллективной 
общности» [4, с. 256].  

Сообразно поставленным цели и зада-
чам, в проведенном исследовании граждан-
ская идентичность определяется как прояв-
ление у студентов профессионального само-
сознания и чувства сопричастности к высо-
ким гуманистическим идеалам развития 
общества при разработке и обосновании 
проектов (художественно-творческих, куль-
турно-просветительских, профессионально-
педагогических, художественно-образова-
тельных и др.), содержательно связанных с 
их будущей профессиональной деятельно-
стью и имеющих позитивный социальный 
резонанс. 

Исследование показало, что бесценным 
в этом отношении является опыт работы в 
производственных коллективах в период 
практик студентов. В условиях практики 
студенты знакомятся с достижениями и 
насущными проблемами в своей профес-
сии, технологиями осуществления преем-
ственности традиций и инноваций в про-
фессии, профессионализмом работников на 
базах практики, управленческой и финан-
сово-экономической составляющей в работе 
предприятий и организаций, способами со-
хранности уникального культурного насле-
дия и др. [13; 14; 15; 19; 38; 39]. Очень важно 
отметить, что разработка проекта в услови-
ях практики способствует интеграции в са-
мосознании студентов сразу нескольких ви-



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 20 

дов идентичности – гражданской, профес-
сиональной, культурной, социальной, 
национально-региональной, общечеловече-
ской и др.  

Студенты работают над выполнением 
проекта в течение всего периода практики. 
Проект является одним из нескольких за-
даний, которые выдаются студентам на 
установочной конференции по практике. 
Проект может выполняться студентом ин-
дивидуально. Допускается также создание 
малых групп студентов для выполнения 
проекта. В процессе выполнения проекта 
студенты имеют возможность консультиро-
ваться по всем вопросам со своим руководи-
телем практики, администрацией и сотруд-
никами базы практики. Таким образом, вы-
полнение задания-проекта осуществляется 
студентами самостоятельно. Публичная 
презентация и обсуждение проекта проис-
ходит на итоговых конференциях по прак-
тике, при свободном обмене мнениями. 
Наиболее интересные проекты получают 
право на дальнейшее развитие в следую-
щий период практики студентов. Такие 
проекты могут стать основой для выполне-
ния их авторами выпускных квалификаци-
онных работ.  

В ходе выполнения проекта студенты 
учатся научным формулировкам и формам 
публичных презентаций по профессио-
нальной тематике, основам педагогической 
и художественно-просветительской дея-
тельности, пропаганде и продвижению в 
гражданском обществе духовно-
нравственных ценностей, воплощенных в 
высокохудожественных образцах культуры 
и искусства. Поэтому предусмотренные 
ФГОС все виды и типы практики студентов 
являются, по сути, той универсальной сре-
дой, в которой эффективно осуществляется 
интеграция профессиональных компетен-
ций, личностных приоритетов и граждан-
ского самосознания будущих специалистов, 
и на этой основе рождаются социально-
значимые творческие идеи проектов. 

Для того чтобы приобретенные за пе-
риод обучения в вузе компетенции и опыт 
проектной деятельности студентов имели 
свое продолжение в их дальнейшей само-
стоятельной трудовой деятельности, за ос-
нову для разработки проекта была взята 
информация, размещенная на сайте Фонда 
Президентских грантов на развитие граж-
данского общества: конкурсная документа-
ция, методические материалы, проекты, до-
кументы и т. д. [37]. Приобретенный опыт 
проектной деятельности, вкупе с освоенным 
содержанием учебных дисциплин и форми-
рующимися у студентов компетенциями, 
создает хорошую основу для созревания 
оригинальной авторской идеи как основы 

для подготовки заявки на грант, т. к. наце-
ливает их на приобретение знаний, умений, 
владений, способностей и готовности, а 
также профессионального опыта по подбо-
ру, изучению, осмыслению, анализу и 
обобщению информации, имеющей важное 
значение для разработки и оформления 
проектной документации для конкурсной 
заявки. 

В качестве средств для реализации про-
ектной деятельности студентов в проведен-
ном исследовании были апробированы сле-
дующие: 1) разработка заданий проектного 
типа; 2) разработка проектной документа-
ции при выполнении задания-проекта; 
3) доработка и дополнение проектной до-
кументации за счет материалов, подготов-
ленных студентами в других видах деятель-
ности – при выполнении докладов и пре-
зентаций по дисциплинам учебного плана, 
курсовых работ, выпускных квалификаци-
онных работ и др.; 4) проведение анализа 
грантовых заявок, поданных на конкурс в 
общероссийском масштабе, на консульта-
циях с преподавателями по учебным дис-
циплинам и руководителями по практике; 
5) доработка и дополнение заявки на грант 
материалов проекта в ходе выполнения сту-
дентами других, взаимодополняющих про-
ектную и предусмотренных ФГОСом, видах 
профессиональной деятельности – педаго-
гической, исследовательской и культурно-
просветительской; 6) консультационная 
поддержка работодателей, а также руково-
дителей и сотрудников с баз практики сту-
дентов; 7) привлечение к участию по разра-
ботке и реализации конкурсных заявок сто-
ронних соисполнителей, например, выпуск-
ников школ, профессиональных училищ и 
колледжей, всех интересующихся мировой 
художественной культурой, современными 
информационными технологиями и про-
граммами как потенциальных абитуриентов 
университета и т. п. Все это позволило на ос-
нове идеологии конкурса и в условиях уни-
верситетской образовательной среды сфор-
мировать и укрепить гражданственность и 
профессиональные компетенции обучаю-
щихся в их органичном единстве.  

Всего в исследовании участвовало 
20 студентов. Исследование проходило на 
основе констатации уровня сформирован-
ности мотивации и компетенций студентов 
для их участия в выполнении проектных 
заданий профессионально-гражданской 
направленности в условиях практики. 
За основу для разработки заданий проектов 
были взяты конкурсы Фонда Президент-
ских грантов, но адаптированных с учетом 
уровня профессионального образования и 
гражданской зрелости студенчества. Разра-
ботка проекта в период практики была од-
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ним из способов реализации индивидуаль-
ного образовательного маршрута, и была 
ориентирована для выполнения индивиду-
ально или группой однокурсников количе-
ством не более 3–5 человек. Отчет о выпол-
нении проекта демонстрировался публично 
как его защита на итоговой конференции по 
практике. Примеры заданий для проектной 
деятельности: 1) сформулировать предло-
жения для проведения конкурса в формате 
online в области художественного творче-
ства для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья: тематика, 
название и номинации конкурса; формы 
поддержки и поощрения участников; 2) со-
здать художественно-оформленную муль-
тимедиа-презентацию по военно-
патриотической тематике, обосновать зна-
чение выбранной темы для современной 
жизни; 3) осуществить аналитический об-
зор современных образовательных про-
грамм в области художественного образо-
вания и их роли в формировании духовно-
нравственных ценностей обучающихся; 
4) разработать идею молодежного культур-
но-просветительского проекта для популя-
ризации традиций родного края (историче-
ских, культурных, промысловых и т. д.); 
5) разработать тематический план цикла 
online лекций-презентаций о выдающихся 
педагогах в области культуры и искусства, 
результаты профессиональной деятельно-
сти которых повлияли на формирование 
высоких духовно-нравственных ценностей 
подрастающих поколений; 6) разработать 
план и технологии реализации благотвори-
тельной акции для населения с учетом спе-
цифики деятельности организации-базы 
практики и т. д. 

Констатирующий уровень проведенно-
го исследования ранжировался и анализи-
ровался в соответствии с разработанными 
критериями. В соответствии с критериями 
результаты проведенного констатирующего 
обследования выглядят следующим обра-
зом (в процентном соотношении от общего 
числа участвующих студентов). По крите-
рию «соответствие формулировки темы 
проекта и названия конкурса»: 18% – пол-
ностью соответствует; 36% – не полностью 
соответствует; 16% – не соответствует, 
30% – не смогли сформулировать тему про-
екта. По критерию «обоснование професси-
ональной значимости проекта»: 15% – 
обоснование в достаточно убедительной 
степени; 28% – обоснование в недостаточно 
убедительной степени; 17% – обоснование 
слабое; 40% – не смогли обосновать. По 
критерию «понимание востребованности 
проекта в обществе – для каких социальных 
групп населения проект адресован и пред-
ставляет интерес»: 26% – хорошее понима-

ние интереса к проекту конкретными соци-
альными группами; 28% – достаточно хо-
рошее понимание интереса к проекту кон-
кретными социальными группами; 16% – 
недостаточное понимание интереса к про-
екту конкретными социальными группами; 
30% – отсутствие понимания востребован-
ности проекта в социуме. По критерию 
«гражданское „звучание“ проекта – приоб-
щение через проект к общечеловеческим 
духовно-нравственным ценностям, тради-
циям региона и края, приобщение к исто-
рии и культуре страны и т. д.»: 15% – пол-
ноценное «гражданское «звучание» проек-
та; 35% – разработка проекта без ощутимой 
опоры на общечеловеческие духовно-
нравственные ценности, традиции региона 
и края; 50% – отсутствие в проекте опоры 
на общечеловеческие духовно-нравст-
венные ценности, традиции региона и края. 
По критерию «профессиональный уровень 
выполнения проекта»: 36% – грамотное 
применение приобретенных за период обу-
чения профессиональных компетенций; 
34% – достаточно грамотное применение 
приобретенных за период обучения про-
фессиональных компетенций; 30% – неспо-
собность выполнить проект в опоре на про-
фессиональные компетенции. 

Полученные результаты подводят к 
следующим выводам: проектная деятель-
ность является мало исследованным и пер-
спективным направлением в подготовке 
студентов к самостоятельной деятельности 
в единстве ее профессионального и граж-
данского аспектов; педагогическая практи-
ка может выступать в качестве эффективно-
го ресурса для формирования гражданской 
позиции студентов в процессе их професси-
онального обучения; при выполнении зада-
ний в форме проектов в условиях обучения 
студентов на базах практики профессио-
нальные компетенции студентов превали-
руют над осознанием ими гражданской 
значимости и духовно-нравственных цен-
ностей; выполнение проектных заданий по 
практике формирует в личном портфолио 
студентов существенный задел для допол-
нения и обогащения его материала в усло-
виях самостоятельной трудовой деятельно-
сти и участия в конкурсах и грантах россий-
ского и международного уровней.  

Вместе с тем, при анализе и в ходе об-
суждения проектов был отмечена заинтере-
сованность студентов в социальном «звуча-
нии» разработанных ими проектов. 
Направленность мышления студентов при-
обрела целенаправленный характер. Они 
начали более отчетливо осознавать значе-
ние своих интеллектуальных и физических 
усилий для развития российского граждан-
ского общества и роль профессионального 
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подхода для решения поставленных задач.  
Исследование подтвердило правиль-

ность заявленной цели, научной гипотезы и 
поставленных задач и доказало, что одним 
из эффективных способов вовлечения твор-
ческих инициатив студентов в построение 
российского гражданского общества явля-
ется приобретение ими опыта по разработке 
проектов, в которых профессиональная и 
гражданская значимость взаимно допол-
няют друг друга: профессиональная 
направленность проекта рассматривается с 

позиции значимости для развития граж-
данского общества, а гражданское самосо-
знание проектной деятельности формиру-
ется у студентов на основе их профессио-
нальных компетенций. Наиболее опти-
мальной формой учебных занятий для про-
ведения работы в этом направлении явля-
ется период практики. Представленные сту-
дентами проекты были выполнены на до-
ступном им профессиональном уровне, но, 
что самое главное, отражали становление 
активной гражданской позиции студентов. 
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ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА  
К ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЮ: ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ,  
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая трансформация образования; цифровые технологии; цифровая 
компетентность; онлайн-образование; онлайн-курсы; структурно-функциональная модель подго-
товки. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлен анализ проблемы подготовки научно-педагогических работни-
ков к разработке онлайн-курсов в условиях ускоренного изменения социально-профессиональной 
среды в связи с экспансией цифровых технологий. Внимание авторов сосредоточено на социально-
профессиональных процессах, которые стали сегодня определяющими для российского образования 
и требуют качественных изменений методологии, содержания и технологий профессиональной под-
готовки педагогов. Проведенное исследование цифровой компетентности научно-педагогических ра-
ботников вуза позволило определить влияние цифрового образовательного пространства на их про-
фессиональное развитие и выявить уровень их готовности к участию в дидактических коммуникациях 
с применением цифровых технологий. Авторы видят задачу в исследовании организации и общих 
подходов к созданию и внедрению системы электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий в образовательный процесс с целью подготовки высококвалифицированных специа-
листов с навыками самообразования, которые позволят им самостоятельно развивать и совершен-
ствовать свою компетентность и сохранять профессиональную мобильность. 
Предложена структурно-функциональная модель подготовки научно-педагогических работников 
по разработке онлайн-курсов, внедрение которой позволило поднять уровень цифровых знаний и 
навыков субъектов образовательного процесса и тем самым повысить уровень цифровой зрелости 
образовательной организации вуза. Обоснована психолого-педагогическая целесообразность струк-
туры и содержания модели: целевого, содержательного, деятельностного, результативного и моти-
вационного компонентов. Подчеркивается особая значимость мотивационного компонента как 
фактора, запускающего побуждение к деятельности и обеспечивающего сознательное движение к 
запланированному результату. Реализация предлагаемой модели является частью приоритетной 
политики университета, где профессиональное становление студента вуза обеспечивается новыми 
формами взаимодействия преподавателя с обучаемыми, приобретаемыми надпредметными навы-
ками: знание инновационных технологий, понимание методов и процессов, адаптивность и обуча-
емость, а также собственно цифровыми компетенциями: понимание сути цифровой трансформации 
образовательного процесса, навык работы с информацией, умение использовать большие данные, 
навыки программирования и др. 
Актуальность исследования состоит в том, что сегодня, в период ускоряющегося процесса развития 
и внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, создания пер-
спективной образовательной системы, необходимо предвидеть и упредить возникающие весьма 
противоречивые проблемы. Одной из них является востребованность научно-педагогических ра-
ботников, владеющих необходимыми умениями для осуществления работы в электронной инфор-
мационно-образовательной среде вуза, и их недостаточной подготовкой для успешного применения 
этих технологий в профессиональной деятельности. 
Цель. Выявление уровня готовности научно-педагогических работников к использованию в учеб-
ном процессе онлайн-курсов и на основе полученных данных разработка структурно-
функциональной модели подготовки научно-педагогических работников к использованию данного 
компонента электронной информационно-образовательной среды вуза.  
Методология и методики. Методологической основой исследования стала психологическая кон-
цепция субъектно-деятельностного подхода, суть которой заключается в представлении о личности 
как активном субъекте, самосовершенствующемся, самоактуализирующемся и самоопределяющем-
ся. Идея данного подхода строится на связи познавательных и деятельностных механизмов вклю-
ченности субъекта во внешнюю среду и предполагает наличие у него устойчивой личностной пози-
ции по собственному преобразованию и развитию.  
Не менее важен и второй подход – акмеологический – исследование профессионализма преподава-
теля как взрослого обучающегося. В этом случае проблема рассматривается в аспекте развития 
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профессиональных достижений в зрелом возрасте, исследование способности человека накапли-
вать разносторонний опыт и реализовывать его в конкретной деятельности. 
Методы анализа: теоретико-методологический анализ научной литературы по проблеме дидакти-
ческих коммуникаций, внедрения технологий цифровизации в образование; анализ государствен-
ных документов Российской Федерации по цифровизации образовательной среды; логико-
смысловое и структурно-функциональное моделирование; анкетирование и тестирование. 
Результат. В качестве результата выступает спроектированная структурно-функциональная мо-
дель подготовки научно-педагогических работников по разработке онлайн-курсов, внедрение кото-
рой позволило поднять актуальный уровень цифровой грамотности ведущего кадрового состава ву-
за и тем самым повысить уровень цифровой зрелости образовательной организации вуза. Меха-
низмом реализации модели является построение индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося взрослого как целевой ориентации к практическому действию по повышению уровня 
квалификации, трудоспособности, обогащению профессионально-личностных качеств и поведен-
ческих паттернов. 
Научная новизна. Научная новизна заключается в осуществлении подготовки ведущего кадрового 
состава вуза в соответствии с современными трендами социально-экономического развития Рос-
сии – внедрения цифровой экономики и цифровой трансформации образовательной среды. Разра-
ботанная структурно-функциональная модель подготовки научно-педагогических работников поз-
волит обеспечить процесс профессиональной подготовки в соответствии с актуальными образова-
тельными потребностями студенческой молодежи системы высшего образования. Особенностью 
процесса подготовки является интеграция новых технологий – очных и заочных, дистанционных и 
интерактивных – и уже сложившихся практик в образовательной системе вуза.  
Практическая значимость. Материалы исследования могут быть полезны разработчикам образо-
вательных программ повышения квалификации научно-педагогических работников вузов, средне-
го профессионального образования, а также дополнительного образования при организации про-
цесса профессиональной подготовки и переподготовки кадров, а также руководителям образова-
тельных организаций, преподавателям. 
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ABSTRACT. The article presents an analysis of the problem of training scientific and pedagogical workers 
to develop online courses in the conditions of accelerated changes in the social and professional environ-
ment due to the expansion of digital technologies. The authors’ attention is focused on the socio-
professional processes that have become crucial for Russian education today and require qualitative 
changes in the methodology, content and technologies of professional training of teachers. The study of 
digital competence of research and teaching staff of the University allowed us to determine the impact of 
the digital educational space on their professional development and identify the level of their readiness to 
participate in didactic communications using digital technologies. The authors see the task in the study of 
the organization and General approaches to the creation and implementation of e-learning and distance 
learning technologies in the educational process in order to train highly qualified specialists with self-
education skills that will allow them to independently develop and improve their competence and maintain 
professional mobility. 
A structural and functional model of their training in the development of online courses is proposed, the 
introduction of which allowed to raise the level of digital knowledge and skills of subjects of the educational 
process and thereby increase the level of digital maturity of the educational organization of the University. 
The psychological and pedagogical expediency of the structure and content of the model: target, content, 
activity, effective and motivational components is substantiated. The author emphasizes the special signifi-
cance of the motivational component as a factor that triggers an incentive to activity and provides a con-
scious movement to the planned result. Implementation of the proposed model is part of a priority policy 
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of the University, where professional development of a student provided by new forms of interaction of the 
teacher with the students acquire the interdisciplinary skills: knowledge of innovative technologies, under-
standing of methods and processes, adaptability and learning ability, as well as the actual digital compe-
tences: understanding the essence of digital transformation of the educational process, skills of working 
with the information, the ability to use big data, programming skills etc. 
The relevance of the research is that today, in the period of accelerating development and implementation 
of e-learning and distance education technologies, creating a promising educational system, it is necessary 
to anticipate and anticipate the emerging very controversial problems. One of them is the demand for sci-
entific and pedagogical workers who possess the necessary skills to work in the electronic information and 
educational environment of the University, and their insufficient training for the successful application of 
these technologies in professional activities. 
Aim. Identify the level of readiness of scientific and pedagogical workers to use in the classroom online 
courses and on the basis of the obtained data to develop a structural-functional model of teaching employ-
ees to use this component, electronic information-educational environment of the University. 
Methodology and research methods. The methodological basis of the research is the psychological concept of 
the subject-activity approach, the essence of which is the idea of the individual as an active subject, self-
improving, self-actualizing and self-determining. The idea of this approach is based on the connection of cog-
nitive and activity mechanisms of the subject's involvement in the external environment and assumes that he 
has a stable personal position on his own transformation and development. 
No less important is the second approach – acmeological – the study of the teacher’s professionalism as an 
adult student. In this case, the problem is considered in the aspect of the development of professional 
achievements in adulthood, the study of the ability of a person to accumulate diverse experience and imple-
ment it in a specific activity. 
Methods of analysis: theoretical and methodological analysis of scientific literature on the problem of didactic 
communications, implementation of digitalization technologies in education; analysis of state documents of 
the Russian Federation on digitalization of the educational environment; logical-semantic and structural-
functional modeling; questionnaires and testing. 
Result. The result is a designed structural and functional model for training research and teaching staff to 
develop online courses, the implementation of which allowed to raise the current level of digital literacy of 
the leading personnel of the University and thereby increase the level of digital maturity of the educational 
organization of the University. The mechanism for implementing the model is the construction of an indi-
vidual educational route of a trained adult as a target orientation to practical action to improve the level of 
skills, work capacity, and enrichment of professional and personal qualities and behavioral patterns. 
Scientific novelty. The scientific novelty consists in training the leading personnel of the University in accord-
ance with the current trends of socio-economic development of Russia – the introduction of the digital econ-
omy and the digital transformation of the educational environment. The developed structural and functional 
model of training of scientific and pedagogical workers will ensure the process of professional training in ac-
cordance with the current educational needs of students in the higher education system. A special feature of 
the training process is the integration of new technologies – full-time and part-time, distance and interac-
tive-and existing practices in the educational system of the University. 
Practical significance. The research materials can be useful for developers of educational programs for ad-
vanced training of scientific and pedagogical workers of higher education institutions, secondary vocation-
al education, and additional education in the organization of the process of professional training and re-
training of personnel, as well as for heads of educational organizations, teachers. 
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ведение. В новом тысячелетии 
бурное развитие высоких техноло-

гий привело к коренным переменам, к тому, 
что «мы неожиданно для себя оказались в со-
вершенно новой эпохе» [7, с. 7], эпохе нового 
информационного пространства. Информа-
ционные технологии уверенно проникают во 
все сферы нашей жизни и определяют новую 
ситуацию развития человека, науки, эконо-
мики. Происходит кардинальная трансфор-
мация и образовательной системы: в учебных 
целях пользователями Интернета становятся 
студенты и преподаватели. 

Совершенно очевидно, что преподава-
тель как источник получения знаний сего-
дня не выдерживает конкуренции с посто-
янно обновляющейся информационной 

средой Интернета. Соответственно, каче-
ственная информация станет приобретаться 
из открытых интернет-источников. А зна-
чит там, где компьютер сможет заменить 
педагога – он заменит. В связи с этим зна-
чительно меняется роль преподавателей, 
которые должны овладевать всеми возмож-
ными приемами, методами, средствами 
электронного обучения, чтобы быть востре-
бованными в информационном образова-
тельном пространстве. 

Преподаватели вуза активно включаются 
в процесс взаимодействия «среда-
преподаватель», они вносят разнообразие и 
интерес в деятельность обучающихся, откры-
вают себя с новых сторон. Однако далеко не 
все преподаватели проявляют интерес к ис-

В 
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пользованию различных компонентов элек-
тронной информационно-образовательной 
среды для организации образовательного 
процесса. Электронная информационно-
образовательная среда вуза будет гармо-
нично существовать, а ее главное предна-
значение реализовываться лишь в случае 
активности каждого преподавателя, посто-
янного его взаимодействия как субъекта об-
разовательной деятельности с другими 
субъектами внутри данной среды, готовно-
сти и способности помогать, направлять и 
координировать их деятельность. Только 
при постоянном взаимодействии «среда-
преподаватель» можно говорить о реализа-
ции ключевых возможностей информаци-
онно-образовательной среды вуза для эф-
фективного развития образовательного 
процесса и познавательного потенциала 
обучающего и обучающегося.  

Осуществление подготовки ведущего 
кадрового состава вуза в соответствии с со-
временными трендами социально-
экономического развития России – внедре-
ния цифровой экономики и цифровой 
трансформации образовательной среды – 
станет той основой, на которой процесс про-
фессиональной подготовки будет проходить 
в соответствии с актуальными образователь-
ными запросами современной молодежи 
учиться в новой образовательной среде. По-
этому частью приоритетной политики уни-
верситета является трансформация образо-
вательной среды вуза в соответствии с пере-
довыми технологиями, внедрение новых 
форм взаимодействия преподавателя с обу-
чаемыми, повышение цифровой компетент-
ности ведущего кадрового состава. Проекти-
рование структурно-функциональной моде-
ли подготовки научно-педагогических ра-
ботников по разработке онлайн-курсов, с 
точки зрения авторов, позволит поднять ак-
туальный уровень цифровой грамотности 
ведущего кадрового состава вуза, а значит, 
и повысить уровень цифровой зрелости об-
разовательной организации вуза. Главное 
достоинство предлагаемой модели в том, 
что она с практической точки зрения легко 
реализуема, а с точки зрения научно-
теоретической обладает системностью, це-
лостностью и завершенностью для любого 
уровня подготовки обучающихся взрослых.  

Сегодня существенным образом меня-
ется роль и место каждого педагога в систе-
ме образования. Новые реалии диктуют но-
вые стратегии развития образования и тре-
буют осмысления перспектив дальнейших 
этапов достижения максимального уровня 
профессионального мастерства педагога в 
его трудовой деятельности, в обретении до-
стойного статуса в социальной среде. 

Обзор литературы. В настоящее вре-

мя процессы цифровой трансформации в 
сфере образования регламентируются дву-
мя стратегическими документами: проек-
том «Современная цифровая образователь-
ная среда в Российской Федерации», кото-
рый был конкретизирован федеральным 
проектом «Цифровая образовательная сре-
да» в рамках реализации национального 
проекта «Образование» [14] и «Стратегия 
развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 годы» [8]. 
Согласно федеральному проекту «Цифровая 
образовательная среда», система образова-
ния должна подготовить грамотных пользо-
вателей цифровых технологий, обладающих 
необходимыми в XXI веке компетенциями 
[14]. Его реализация актуализировала про-
блему подготовки студентов и научно-
педагогических работников образователь-
ных организаций, способных свободно вла-
деть цифровыми технологиями и быть 
успешными в условиях цифровизации соци-
ально-профессионального пространства. 

Студенческая молодежь – это то поко-
ление, которое выросло в среде развитых 
информационных технологий, насыщенной 
цифровыми устройствами – компьютерами, 
смартфонами, гаджетами и др. Это поколе-
ние «Z» – «цифровые аборигены», их важ-
нейшей жизненной координатой становятся 
информационно-коммуникационные техно-
логии, которые определяют направление и 
характер, формы и пути развития, виды дея-
тельности и способы поведения, в том числе 
и в их профессиональном будущем. Гло-
бальная сеть – это среда их повседневной 
жизни, они готовы работать в режиме мно-
гозадачности, у них иной тип мышления – 
сетевой, который «способствует развитию 
новейших видов коммуникации, независи-
мости и творческих начал» [4]. 

Возникает вопрос: а соответствует ли 
педагог, как главный творец и организатор 
учебного процесса, уровню обучаемых – их 
темпо-ритму мышления, их цифровым 
навыкам, запросам учиться в новой образо-
вательной среде? Это вопрос, ответ на кото-
рый неоднозначный.  

В вузовском образовании педагоги 
представляют три поколения. Первое поко-
ление – это преподаватели в возрасте от 50 
лет и старше, они ровесники технологий, 
которые предшествовали Интернету. Они 
составляют более чем третью часть педаго-
гов вуза (41,8%). Вторая группа – это поко-
ление «Х», самая большая часть преподава-
телей, им сегодня от 35 до 50 лет (50,9,6%). 
Социологи называют основной характери-
стикой этого поколения высокий уровень 
образования и уникальную способность к 
адаптации. Следующее поколение – «Y», в 
его число вошли преподаватели от 21 до 35 
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лет (7,3%). Это молодые специалисты – 
представители эпохи Интернета [13] 
(рис. 1). Если проанализировать возрастной 
состав преподавателей отдельных кафедр, 
то картина следующая: на одной из кафедр 
из 17 преподавателей в возрасте от 50 до 
80 лет работают – 8 человек (47%), от 30 до 
50 лет – 7 человек (41,2%), молодых специ-
алистов в возрасте до 30 лет – 2 человека 
(11,8%). Примерно такая же картина на 
большинстве кафедр вуза.  

Статистика говорит о том, что не все 
преподаватели в одинаковой степени гото-
вы активно использовать информационные 
технологии в своей работе. Очевидно, что 
преподавателям старшего поколения осваи-
вать новые технологии сложнее, хотя и среди 
них есть очень активные пользователи Ин-
тернета, мобильные и творчески активные, 
готовые реагировать на изменения времени. 
Они имеют широкий доступ к разнообраз-
ной информации, проходят повышение ква-
лификации по освоению информационных 
технологий и проектированию дидактиче-
ского инструментария в цифровых средах. 
Среди молодых специалистов также есть 
разные категории преподавателей, и это 
подтвердило наше исследование: среди се-
годняшних выпускников 20% готовы оста-
вить освоение цифровых технологий на вре-
мя после окончания вуза [6]. 

Действительно, реалии сегодня таковы: 
есть преподаватели, которые не знают, как 
включить компьютер, а значит, не имеют 
срочного доступа к научной литературе, 
незамедлительной обратной связи во взаи-
модействии со студентами и, конечно же, не 
способны применить электронные образо-
вательные и информационные ресурсы, не-
обходимые для коммуникации в глобаль-
ной сети. В этом случае можно говорить об 
установке, которая, как писал А. Г. Асмолов, 
служит механизмом защиты, отгоражива-
ния от того, что на самом деле происходит в 
мире, в современном обществе, а «пригова-
ривания» о цифровизации являются не бо-
лее чем вынужденной риторикой, исполь-
зуемой без какого-либо понимания [1].  

Совершенно очевидно, что преподава-
тель, как источник получения знаний, сего-
дня не выдерживает конкуренции с посто-
янно обновляющейся информационной 
средой Интернета. А значит должна изме-
ниться роль преподавателей, они уже не 
могут быть только транслятором знаний. 
Необходимо использовать все возможные 
приемы, методы, средства электронного 
обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, тогда они бу-
дут востребованы в информационном обра-
зовательном пространстве. 

Один из целевых показателей Феде-

рального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» сформулирован следующим 
образом: «осуществление переподготовки 
ведущего кадрового состава общеобразова-
тельных организаций по технологиям циф-
ровизации образования» [14], а в качестве 
цели / результата отмечается обеспечение 
актуализации знаний, умений и навыков 
ведущего кадрового состава в части внедре-
ния и использования технологий цифрови-
зации образования. «Отказ от применения 
цифровых технологий в тех или иных эле-
ментах образовательного процесса (приме-
няемых в жизни в аналогичных ситуациях) 
будет требовать специального анализа и 
обоснования» [15, с. 2-3], а во всех аттеста-
ционных и сертификационных процедурах 
будут оцениваться компетенции преподава-
теля, его владение цифровыми технология-
ми, действующими в информационной об-
разовательной среде, готовность к комму-
никациям в глобальной сети. 

Цифровые компетенции – это навыки 
XXI века. Ученые определяют наиболее вос-
требованные компетенции в период перехо-
да к цифровой экономике. Так, группа аме-
риканских ученых [18] определяет цифровые 
компетенции и условия, необходимые для 
последовательного их развития, включая их 
в трансдисциплинарные лидерские навыки 
высококвалифицированного студенческого 
и профессорско-преподавательского состава. 
Их внимание сосредоточено на трансдисци-
плинарной образовательной среде процессов 
обучения в рамках единой образовательной 
программы [18]. Как отмечают G. Rasko, 
E. Oborn, M. Barrett [20] и H. Barr, J. Ford, 
R. Grey, N. Helm и др. [17], с интенсивным 
развитием информационных технологий 
расширяется спектр компетенций будущего, 
среди которых владение цифровыми техно-
логиями позволяет быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям цифрового ми-
ра [20]. 

Тем не менее в настоящее время ни в 
научном мире, ни в конкретной области дея-
тельности не существует единого перечня 
умений и навыков, необходимых для без-
опасного и эффективного использования 
цифровых технологий и ресурсов Интернета. 

Наиболее полно перечень цифровых 
компетенций представлен в модели 
S. Carretero, R. Vuorikari, Y. Punie. Авторы 
представляют цифровую систему компетен-
ций для граждан с восемью уровнями ква-
лификации и примерами использования 
[19]. Среди сформулированных ими сугубо 
технических навыков работы с цифровыми 
устройствами можно выделить те, которые 
представляют составную часть педагогиче-
ской компетентности преподавателей. Так, 
в первую группу компетенций, необходи-
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мых преподавателю для успешного осу-
ществления учебной деятельности, можно 
включить компетенции, связанные с ин-
формационной грамотностью (digital 
fluency): способность находить, анализиро-
вать, интерпретировать и критически оце-
нивать информацию и контент в цифровой 
среде. Вторая группа включает умения и 
навыки коммуникации и сотрудничества в 
цифровой среде – это способность взаимо-
действовать посредством цифровых техно-
логий, знание правил и норм поведения в 
процессе их использования и коммуника-
ции в цифровых средах, умение адаптиро-
вать коммуникационные стратегии к кон-
кретной аудитории, учитывать культурное и 
поколенческое разнообразие в цифровой 
среде. Третья группа компетенций опреде-
ляется способностью создавать и редакти-
ровать цифровой контент в разных форма-
тах, модифицировать и повышать качество 
информации и контента. В четвертой груп-
пе цифровых компетенций можно выделить 
умения и навыки защиты персональных 
данных, устройств и цифрового контента, 
обеспечения безопасности физического и 
психологического здоровья пользователей. 
И, наконец, в пятую группу войдут компе-
тенции, связанные со способностью опреде-
лять технические проблемы, возникающие 
при работе с цифровыми устройствами, и 
решать их [19]. 

В отечественной научной литературе 
существует ряд исследований, в которых 
ученые представляют инновационные мо-
дели цифровых компетенций [9; 10]. 
М. В. Полевая в своей модели компетенций 
специалиста цифровой экономики выделя-
ет три группы навыков: социально-
поведенческие, когнитивные и цифровые. 
К цифровым навыкам профессор относит 
создание систем (программирование, раз-
работка приложений, проектирование про-
изводственных систем) и управление ин-
формацией (обработка и анализ данных). 
В работе представлен обзор зарубежных 
национальных моделей компетенций. Об-
ратим внимание лишь на формулировки 
актуальных цифровых компетенций в раз-
ных странах: Великобритания / Ирландия – 
управление информацией; Норвегия – уме-
ние использовать цифровые инструменты; 
Австралия – информационная и компью-
терная грамотность; Сингапур – информа-
ционные навыки [10]. 

В целом российская система образова-
ния рассматривает задачу по подготовке 
кадров в образовательной организации как 
одну из приоритетных. Самонаправлен-
ность преподавателя в развитии собствен-
ной карьерной стратегии и в связи с этим 
возрастающая значимость механизмов мо-

тивации и развития персонифицированных 
качеств педагога [3] – ориентируют научно-
педагогическое сообщество на трансформа-
цию профессионально-образовательной 
подготовки с учетом вызовов цифрового об-
разования.  

В зарубежных публикациях, посвящен-
ных образованию, зачастую акцент делается 
на образовательной среде, а цифровые ком-
петенции рассматриваются в группе ключе-
вых межпрофессиональных навыков.  

Материалы и методы. Особенностью 
подходов в исследовании является фокуси-
рование внимания на поиске инновацион-
ных решений для новых вызовов, возника-
ющих сегодня перед традиционным обра-
зованием, решений, направленных на раз-
витие навыков цифровой грамотности субъ-
ектов образования для успеха в новом циф-
ровом мире. 

Методологической основой исследова-
ния стала психологическая концепция субъ-
ектно-деятельностного подхода, суть кото-
рой заключается в представлении о лично-
сти как активном субъекте, самосовершен-
ствующемся, самоактуализирующемся и са-
моопределяющемся. Идея данного подхода 
строится на связи познавательных и дея-
тельностных механизмов включенности 
субъекта во внешнюю среду [Рубинштейн 
2002] и предполагает наличие у него устой-
чивой личностной позиции по собственному 
преобразованию и развитию. Активность же 
субъекта деятельности является его сущ-
ностной социально-психологической харак-
теристикой.  

Фундаментальным основанием иссле-
дования выступает акмеологическая кон-
цепция образования, рассматривающая 
развитие личности – субъекта деятельно-
сти – как «постоянное совершенствование, 
итогом которого является достигнутый 
личностью результат» [5, с. 214]. При том 
что акмеология рассматривает совершен-
ствование деятельности на пути достиже-
ния человеком вершинного (акме – др.-
греч. ακμή «высшая точка, вершина») этапа 
своего индивидуального развития, одно из 
направлений акмеологического подхода – 
психологическое – определяет необходи-
мость исследования достижений професси-
онализма личности, достигшей зрелости в 
своем развитии. Сегодня к преподавателям, 
чей возраст, существенный жизненный 
опыт и знания, воплощенная собственная 
уникальность, предъявляются новые требо-
вания для достижения еще более высоких 
результатов.  

Методы анализа: теоретико-
методологический анализ научной литера-
туры по проблеме дидактических коммуни-
каций, внедрения технологий цифровиза-



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 32 

ции в образование; логико-смысловое и 
структурно-функциональное моделирова-
ние; анкетирование и тестирование. 

Результаты исследования. Препо-
даватели сегодня активно включены в про-
цесс взаимодействия «преподаватель-
среда-студент», они вносят разнообразие и 
интерес в деятельность обучающихся, от-
крывают себя с новых сторон. Однако дале-
ко не все преподаватели проявляют интерес 
к использованию цифровых ресурсов в ор-
ганизации образовательного процесса.  

В Российском государственном профес-
сионально-педагогическом университете 
(РГППУ) в августе 2019 года принята про-
грамма цифровой трансформации образо-
вательного процесса, которая определяет 
организацию и общие подходы к созданию 
и внедрению онлайн-образования на базе 
университета [11]. В ходе реализации дан-
ной программы было проведено исследова-
ние, респондентами которого стали главные 
субъекты учебной коммуникации – обуча-
ющиеся и научно-педагогические работни-
ки (НПР). Цель исследования – выявление 
уровня готовности научно-педагогических 
работников к использованию в учебном 
процессе онлайн-курсов. 

Онлайн-курсы были разработаны препо-
давателями РГППУ для реализации модели 
смешанного обучения (англ. «Blended 
Learning»). Данная модель используется в ка-
честве дополнения к традиционной модели 
обучения «лицом к лицу» с дистанционными 
образовательными технологиями. В РГППУ 
такая модель поддерживается электронной 
информационно-образовательной средой 
(ЭИОС) вуза с ее дискуссионными синхрон-
ными и асинхронными чатами, сайтом об-
разовательной организации, электронными 
библиотечными системами (ЭБС), элек-
тронной почтой, а также внутренней систе-
мой управления обучением (LMS) Moodle, в 
которой находятся электронные курсы. Все 
это изменило образовательное пространство 
вуза, и преподавателям уже не хватает навы-
ков для успешной работы в электронной 
информационно-образовательной среде.  

Для осуществления качественной под-

готовки научно-педагогических работников 
к использованию дистанционных образова-
тельных технологий и онлайн-курсов, необ-
ходимо проанализировать предшествую-
щие курсы подготовки и, опираясь на при-
обретенный опыт, спроектировать новую 
модель подготовки научно-педагогических 
работников. 

Первоначально работа с коллегами 
проводилась по знакомству с функциональ-
ными возможностями системы управления 
обучением (LMS) Moodle и освоению техно-
логии работы с ее компонентами. Подго-
товка предусматривала проведение мастер-
классов, семинарских занятий в специально 
оборудованных аудиториях, демонстрацию 
специалистом пошаговых действий исполь-
зования отдельных компонентов LMS 
Moodle с комментариями, выполнение 
научно-педагогическими работниками 
идентичных действий. В конце таких заня-
тий преподаватели выполняли практиче-
ское задание самостоятельно, при необхо-
димости могли получить консультацию 
специалиста. Обучение было организовано 
в группах, ограничено во времени – формат 
таких занятий подходит не каждому. 
В большинстве своем преподаватели хотят 
сами управлять своей профессиональной 
жизнью, сами планировать ее и сознательно 
выстраивать свой образовательный марш-
рут. К тому же у каждого преподавателя 
свой уровень подготовки, свой когнитивный 
потенциал, индивидуальные психофизио-
логические характеристики. Поэтому в 
дальнейшей своей деятельности каждый 
преподаватель мог получить индивидуаль-
ные консультации в любое время. 

Безусловно, проведение таких занятий и 
индивидуальных консультаций не прошло 
бесследно. Научно-педагогические работни-
ки получили необходимую подготовку для 
определенного этапа развития ЭИОС вуза. 

Учитывая прошлый опыт, все плюсы и 
минусы прошедшего обучения, была спро-
ектирована структурно-функциональная 
модель подготовки научно-педагогических 
работников по разработке онлайн-курсов 
(табл.).

 

Таблица  
Структурно-функциональная модель подготовки  

научно-педагогических работников по разработке онлайн-курсов 
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Задачи:  
создание организационно-педагогических условий, способствующих успешной подго-
товке научно-педагогических работников по разработке онлайн-курсов 
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Программа повышения квалификации «Функционирование электронной информа-
ционно-образовательной среды вуза. Модуль: Разработка онлайн-курсов»  
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Формы Методы Средства обучения 

 теоретические занятия 

 семинары по проработке 
сложных вопросов 
 индивидуальные консуль-
тации 
 самостоятельная работа 

 объяснительно-
иллюстративные 
 практические 

 репродуктивные 

 онлайн-курсы в системе 
дистанционного обучения 
(учебно-методический ма-
териал, тестовые задания, 
контрольные задания) 
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Показатели результативности: 
 продукты педагогической деятельности, реализованные в рамках программы по-
вышения квалификации; 
 использование научно-педагогическими работниками компонентов электронной 
информационно-образовательной среды на более высоком уровне, в том числе ис-
пользование продуктов, разработанных в рамках программы повышения квалифика-
ции; 

 увеличение числа научно-педагогических работников, активно использующих ком-
поненты электронной информационно-образовательной среды в своей педагогиче-
ской деятельности;  
 увеличение продуктов деятельности в компонентах электронной информационно-
образовательной среды; 
 удовлетворенность научно-педагогических работников результатами обучения 
(формируется на основе полученных данных в выходном анкетировании научно-
педагогических работников). 

Модель содержит целевой, содержа-
тельный, деятельностный и результатив-
ный компоненты. 

Целевой компонент является системо-
образующим компонентом модели, вокруг 
него выстраиваются остальные компонен-
ты. Цель достигается посредством решения 
актуальных задач. 

Содержательный компонент включа-
ет учебно-методические материалы, на ос-
нове которых разрабатываются программы 
повышения квалификации и их содержи-
мое. Этот компонент может дополняться, 
конкретизироваться в зависимости от раз-
личных условий, как внутренних, так и 
внешних. 

Деятельностный компонент характе-
ризует формы, методы, средства организа-
ции и осуществления педагогического вза-
имодействия, направленного на реализа-
цию целей и задач, освоение содержания 
педагогического процесса. 

Результативный компонент модели 
отражает конечные ожидаемые результаты. 

Не менее важным в структуре модели 
является и мотивационный компонент. 
Это потребности и познавательные мотивы 
в приобретении компетентности, необхо-
димой для решения учебных задач. Именно 
мотивы запускают, включают побуждения к 
деятельности и обеспечивают активность и 

целенаправленность субъекта, энергетиче-
ски сознательное движение к запланиро-
ванному результату. 

В отличие от своих учеников взрослые 
обучающиеся имеют особые потребности и 
мотивы, которые определяются их каче-
ствами: они независимы и самоуправляе-
мы, накопили существенный жизненный 
опыт и знания, поэтому они должны видеть 
смысл изучения чего-либо. 

Мотивирующими факторами для обу-
чающихся взрослых – преподавателей – 
могут стать следующие:  

– соответствовать требованиям и реко-
мендациям руководства; 

– развить возможности участия в жиз-
ни педагогического сообщества, соответ-
ствовать уровню запросов организации; 

– необходимость приспособиться к из-
менениям на работе; 

– добиться повышения на работе или 
сохранить существующее положение; 

– повысить уровень компетентности – 
приобрести новые навыки и умения;  

– познавательный интерес: получить 
знания ради знаний, удовлетворить пытли-
вый ум; 

– получить документ об образовании, 
ожидаемое (или реальное) продвижение по 
служебной лестнице, прибавка к зарплате; 

– самореализация, уверенность в себе и др. 



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 34 

Для взрослых важна значимость обуче-
ния – видеть смысл изучения чего-то. Ре-
зультаты обучения должны быть использо-
ваны в их работе или другой важной для 
них деятельности.  

При реализации модели подготовки 
научно-педагогических работников по раз-
работке онлайн-курсов были созданы орга-
низационно-педагогические условия, спо-
собствующие успешности подготовки, кото-
рые представляют собой комплекс взаимо-
связанных организационных действий, 
направленных на создание благоприятной 
обстановки для обучения. Педагогам нравят-
ся программы обучения с хорошей органи-
зацией и четко выраженными элементами. К 
таким условиям относятся следующие: 

– обеспечение учебно-методическими 
ресурсами процесса подготовки; 

– непрерывность осуществления про-
цесса обучения (через реализацию про-
грамм повышения квалификации); 

– последующая организация педагогиче-
ской деятельности с применением компонен-
тов электронной информационно-образо-
вательной среды вуза, организация взаимо-
действия субъектов учебного процесса; 

– организация помощи в использова-
нии компонентов электронной информаци-
онно-образовательной среды вуза; 

– организация апробации модели и 
проверки ее в массовом педагогическом 
опыте. 

Основной целью проведения опытно-
поисковой работы в нашем исследовании 
является практическая проверка научной 
гипотезы и успешности внедрения разрабо-

танной модели подготовки научно-
педагогических работников по разработке 
онлайн-курсов. 

Для достижения поставленной цели 
опытно-поисковой работы были использо-
ваны методы научно-педагогического ис-
следования: анкетирование и тестирование, 
которые дали возможность не только опре-
делить уровень подготовки научно-
педагогических работников по разработке 
онлайн-курсов, но и выявить отношение 
обучающихся к их использованию в учеб-
ном процессе.  

Задачи исследования:  
– определить начальный уровень под-

готовки научно-педагогических работников 
по разработке онлайн-курсов;  

– выяснить, в какой степени созданные 
организационно-педагогические условия 
способствуют успешной подготовке научно-
педагогических работников по разработке 
онлайн-курсов; 

– определить удовлетворенность науч-
но-педагогических работников результата-
ми обучения. 

В рамках входных данных нами были 
опрошены научно-педагогические работни-
ки (НПР) по вопросам цифровых компетен-
ций, а также выявления их мнения об он-
лайн-образовании в целом. В анкетирова-
нии приняло участие 155 респондентов, это 
около 95% от количества слушателей, обу-
чающихся по данной программе повыше-
ния квалификации (ППК). 

Личные характеристики респондентов 
представлены на рисунке 1. 

 

  

Рис. 1. Личные характеристики респондентов 

Первый раздел анкетирования НПР 
был связан с актуальными вопросами циф-
ровой трансформации. На вопрос: «Знако-
мо ли Вам понятие „цифровые компетен-

ции преподавателя“?» – 57,1% ответили 
утвердительно, 28,6% – возможно, 14,3% – 
нет (рис. 2). 
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос о знании цифровых компетенций 

В поиске инновационных решений для 
новых вызовов, возникающих сегодня пе-
ред образовательными организациями, по-
нятие «цифровая компетенция» (digital 
competency) трактуется учеными и научны-
ми коллективами: это «способность решать 
разнообразные задачи в области использо-
вания информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ): использовать и созда-
вать контент при помощи цифровых техно-
логий, включая поиск и обмен информаци-
ей, ответы на вопросы, взаимодействие с 
другими людьми и компьютерное програм-
мирование» [9, с. 10]. Европейская комис-
сия в своем определении цифровой компе-
тентности (digital competency), подготов-
ленном в рамках Плана действий по разви-
тию цифрового образования (DEAP), под-
черкивает важность осознанного и ответ-
ственного использования цифровых техно-
логий в обучении, на работе и в обществен-
ной жизни [16]. 

Поэтому следующие наши вопросы ка-
сались уточнения перечня компетенций, 
которыми должен обладать преподаватель: 
«Какие компетенции преподавателей Вы 
считаете наиболее важными на сегодняш-
ний день», «Какими цифровыми и инфор-
мационным компетенциями, по вашему 
мнению, Вы обладаете» и «Оцените ваш 
уровень владения цифровыми компетенци-

ями». Ответы респондентов распределились 
следующим образом: 85,7% считают, что 
наиболее важными компетенциями препо-
давателей на сегодняшний день являются 
гибкость и обучаемость, 71,4% – знание ин-
новационных технологий, 42,9% – анали-
тические компетенции, 42,9% – понимание 
методов и процессов и понимание сути 
цифровой трансформации, 28,6% – умение 
использовать большие данные. 85,7% ре-
спондентов обладают грамотностью в обла-
сти компьютеров / информационно-
коммуникационных технологий, 28,6% 
умеют использовать программное обеспе-
чение для офисов и цифровую связь и сов-
местную работу по проекту в режиме он-
лайн, 42,9% обладают такими компетенция-
ми, как просмотр, поиск и фильтрация дан-
ных, информации и цифрового контента. 
Тем не менее, только 14,3% умеют разраба-
тывать цифровой контент. При этом 57,1% 
респондентов оценивают свой уровень вла-
дения цифровыми компетенциями по 5-ти 
бальной школе – на 3 балла, 42,9% – на 
2 балла (0 баллов – низкий, а 5 – высокий). 

На вопрос: «Какие форматы формиро-
вания / совершенствования цифровых ком-
петенций наиболее предпочтительны для 
Вас» – 57,1% респондентов указали – очное 
обучение, 14,3% –дистанционное обучение, 
28,6% – смешанное обучение (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос  
о форматах совершенствования цифровых компетенций  



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 36 

Следующий раздел анкетирования ка-
сался онлайн-образования. На вопрос: 
«Обучались ли Вы на онлайн-курсах ра-

нее» – 57,1% респондентов ответили поло-
жительно, 42,9% – отрицательно (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Ответы респондентов на вопрос об обучении на онлайн-курсах  

На вопрос: «Какие цели внедрения ди-
станционных образовательных технологий 
в образовательный процесс, Вы считаете 
наиболее значимыми?» респонденты отве-
тили следующим образом: 85,7% – создание 
и использование новых форм обучения при 
их интеграции с другими формами обуче-
ния; 71,4% – развитие новых сегментов об-
разовательных услуг; 57,1% – соответствие 
образовательной деятельности университе-
та мировым тенденциям и использование 
возможностей единого открытого образова-
тельного пространства; 28,6% – сохранение 
и тиражирование педагогического опыта и 
уникальных методик преподавания; 14,3% – 
сокращение затрат на обеспечение компо-
нентов учебного процесса. На вопрос: «Ка-
кие преимущества наиболее важны при вы-
боре обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий?» ответы 
распределились следующим образом:  

– 57,1% – возможность совмещать рабо-
ту с учебой; 

– 85,7% – технологичность процесса 
обучения (использование информационных 
технологий); 

– 42,9% – самостоятельное составление 
учебного плана, графика, расписание изу-
чаемых предметов; 

– 42,9% – отсутствие ограничений для 
студентов в выборе образовательного учре-
ждения; 

– 71,4% – возможность учиться в ком-
фортной и привычной обстановке; 

– 42,9% – возможность непрерывного 
образования в течение всей жизни; 

– 71,4% – потенциальная возможность 
охвата большого количества студентов; 

– 57,1% – экономия времени и денеж-
ных средств на транспортные передвижения; 

– 42,9% – равные возможности получе-
ния образования независимо от места про-
живания, состояния здоровья, элитарности и 
материальной обеспеченности обучаемого; 

– 42,9% – легкость обновления содер-
жания и возможности архивации старого 
материала: любой учебный материал оста-
ется у студента фиксированным в виде ком-
пьютерных лекций. 

На вопрос: «Какие факторы препят-
ствуют использованию дистанционных об-
разовательных технологий в образователь-
ном процессе» ответы распределились сле-
дующим образом:  

– 28,6% – недостаточная разработан-
ность нормативно-правовых / научно-
методических документов в области он-
лайн-образования;  

– 28,6% – несовершенство системы ди-
агностики качества результатов обучения; 

– 42,9% – отсутствие психологической 
готовности преподавателей и учебно-
вспомогательного персонала университета; 

– 71,4% – недостаточный уровень вла-
дения преподавателями средствами ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий; 

– 28,6% – недостаточное техническое 
оснащение учебного процесса; 

– 42,9% – отсутствие необходимых 
учебно-методических материалов по созда-
нию и разработке онлайн-курсов; 

– 28,6% – возможность нарушения ав-
торских прав образовательного контента; 

– 42,9% – отсутствие «живой» комму-
никации. 

При этом 28,6% преподавателей выра-
зили готовность разрабатывать онлайн-
курсы, 42,9% – ответили: «Скорее да, чем 
нет» (рис. 5). 
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос о готовности осваивать  

онлайн-курсы 

На вопрос: «В каких случаях, по вашему 
мнению, применимо использование он-
лайн-курсов в образовательном процессе 
вуза?» ответы распределились следующим 
образом: 

– 71,4% – как дополнение к читаемой 
дисциплине; 

– 71,4% – для организации смешанного 
обучения; 

– 85,7% – для самостоятельной работы 
обучающихся; 

– 42,9% – для осуществления дополни-
тельной подготовки / переподготовки; 

– 85,7% – для обучения лиц с ОВЗ.  
А на предложение указать основную 

причину, побудившую к обучению на ППК 
«Функционирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды вуза. 
Модуль: Разработка онлайн-курсов», пре-
подаватели ответили так: 42,9% – для полу-
чения удостоверения о повышении квали-
фикации; 57,1% – желание внедрить в обра-
зовательный процесс обучение на онлайн-
платформах; 85,7% –желание научиться 
разрабатывать онлайн-курсы. 

После прохождения программы повы-
шения квалификации «Функционирование 
электронной информационно-образо-
вательной среды вуза. Модуль: Разработка 
онлайн-курсов» практически все респон-
денты (94,9%) поставили наивысшую оцен-
ку в шкале на вопрос: «Оцените (по пяти-
балльной шкале), насколько оперативно 
преподаватель отвечал на ваши сообщения 
и/или Вы получали консультации по инте-
ресующим вопросам».  

По результатам данного анкетирования 
можно говорить о решении следующих за-
дач исследования: 

– согласно полученной обратно связи 
выявлено, что созданные организационно-
педагогические условия способствовали 
успешности подготовки научно-
педагогических работников к использова-
нию компонентов электронной информа-

ционно-образовательной среды вуза; 
– научно-педагогические работники 

удовлетворены результатами обучения по 
ППК, их ожидания оказались оправданны-
ми, а объем предложенных материалов был 
оптимальным. 

Обсуждение и заключения. Итак, 
уже сегодня можно признать, что благодаря 
цифровизации изменяется картина мира, 
меняются все сферы жизни человека, появ-
ляются новые виды деятельности, новые 
технологии, которые изменяют роль и ин-
струментальные возможности преподавате-
ля. Эти изменения диктуют требования к 
нему, с одной стороны, с другой – предо-
ставляют дополнительные возможности 
для развития, обеспечивая непрерывность 
образовательного процесса. Они определя-
ют новую парадигму информационного 
взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса, системообразующими направ-
лениями которой стали расширение при-
менения электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий при 
реализации образовательного процесса; 
развитие методов и форм обучения, ориен-
тированных на развитие интеллектуального 
потенциала, на формирование компетен-
ций самостоятельного приобретения зна-
ний, овладения новыми технологиями. 

Ситуации, возникающие в современном 
мире, их неопределенность требуют от пре-
подавателя быстрого принятия решений, 
включения в новую область деятельности, 
управления своими ресурсами в условиях 
постоянно меняющихся и усложняющихся 
рабочих задач. Становится очевидным, что в 
новых условиях электронной культуры для 
организации образовательного процесса не-
обходимым условием является профессио-
нализм преподавателя, проявляющийся в 
том числе и в оказании педагогической и 
информационной поддержки обучающимся. 

Сегодня в Российском государственном 
профессионально-педагогическом универ-
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ситете, как и во всей России, из-за сложной 
эпидемиологической ситуации кардиналь-
но изменился учебный процесс – обучение 
полностью перенесли в электронную ин-
формационно-образовательную среду с 
применением дистанционных образова-

тельных технологий. Такие реалии способ-
ствуют совершенствованию приобретенных 
навыков и быстрому освоению преподава-
телями новых технологий, расширению 
своего технологического потенциала. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МЕТОДОВ УЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методы обучения; методы учения; дистанционное образование; информаци-
онная образовательная среда; информационно-коммуникационные технологии; конвенциально-
ролевая рефлексия. 

АННОТАЦИЯ. Перестройка содержательного и деятельностного компонентов образовательного 
процесса в современных социальных условиях требует дополнительного осмысления деятельност-
ного и компетентностного подходов, в первую очередь – для проецирования сквозь призму дистан-
ционного взаимодействия участников образовательного процесса их сущности. В контексте сказан-
ного проблема представленного исследования связана с разработкой методики проектирования ме-
тодов учения и обучения студентов педагогических специальностей (педагогического вуза) в усло-
виях дистанционного образования. 
Цель описываемого исследования: разработать вариант наполнения содержательно-деятельностных 
компонентов методики проектирования методов учения и обучения студентов педагогических специ-
альностей в условиях дистанционного образования и выделить ее особенности. 
На основе анализа и сопоставления литературных источников, нормативных документов, экспертных 
материалов, обобщения результатов исследований, а также структурного моделирования предложен ва-
риант наполнения содержательно-деятельностных компонентов методики проектирования методов 
учения и обучения студентов педагогических специальностей в условиях дистанционного образования. 
Теоретическая значимость результатов заключается в выделении методологии проектирования ме-
тодов, а практическая значимость – в разработке ориентировочной базы для построения методики 
проектирования методов учения и обучения студентов педагогических специальностей в условиях 
дистанционного образования. 
В качестве заключения указаны составляющие, влияющие на вариативность компонентов методи-
ки проектирования методов учения и обучения. 
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ABSTRACT. The restructuring of the content and activity component of the educational process in modern 
social conditions requires additional understanding of the essence of the activity, competency-based ap-
proaches and projecting them into the conditions of remote interaction of participants in the educational 
process. In the context of the foregoing, the problem of the presented study is associated with the devel-
opment of a methodology for designing teaching and learning methods for students of pedagogical special-
ties (pedagogical university) in the context of distance education. 
The purpose of the described research: to develop a variant of filling content-activity components of the 
methodology for designing teaching methods and teaching students of pedagogical specialties in the condi-
tions of distance education and highlight its features. 
Based on the analysis and comparison of literary sources, normative documents, expert materials, general-
ization of research results, as well as structural modeling, the option of filling the content-activity compo-
nents of the methodology of designing teaching methods and teaching students of pedagogical specialties 
in distance education is proposed. 
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The theoretical significance of the results lies in highlighting the methodology of designing methods, and 
the practical significance is in developing an indicative base for constructing a methodology for designing 
teaching methods and teaching students of pedagogical specialties in the context of distance education. 
As a conclusion, the components are indicated that affect the variability of the components of the method-
ology for designing teaching and learning methods. 
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остановка проблемы и цель 
исследования. В условиях пере-

страивания системы современного образо-
вания на дистанционный формат возраста-
ет необходимость переосмысления педаго-
гом методики проектирования методов обу-
чения студентов, а также значимость фор-
мирования профессионального умения сту-
дентов (в особенности студентов педагоги-
ческих специальностей) самостоятельно 
выбирать и конструировать методы учения 
и обучения, в том числе, самообучения. 
Необходимость совершенствования указан-
ного умения актуализируется в условиях 
расширяющегося спектра методов обучения 
при постоянном развитии средств инфор-
матизации и коммуникации. Однако в со-
временной ситуации перехода на дистанци-
онный формат обучения при стремлении к 
повышению его результативности наблюда-
ется лишь ажиотажный запрос на техноло-
гические решения организации дистанци-
онного образования, заслоняющий содер-
жательно-деятельностные аспекты дистан-
ционного обучения. К таким аспектам, га-
рантирующим высокое качество дистанци-
онного обучения, отнесем, в частности, 
определение критериев выбора оптималь-
ных педагогических технологий, обоснова-
ние выбора методов дистанционного обуче-
ния, наполнение технологий видами и спо-
собами деятельности, направленными на 
формирование не только предметных задач, 
но и компетенций и компетентностей обу-
чающихся.  

Сказанное обусловливает важность раз-
работки вопросов, посвященных обновле-
нию методической системы профессиональ-
ного педагогического образования дистан-
ционного формата. Рассматривая этот фор-
мат как частную парадигму «Современной» 
образовательной парадигмы (термин рас-
крыт, например, в [14]), укажем, что, ориен-
тируясь на обеспечение качества учебно-
воспитательного процесса, формат предпо-
лагает выделение дисциплинарной решетки 
(в терм. Т. Куна [4]) и выполнение опреде-
ленных правил, среди которых укажем: 

– реализацию требований к информа-
ционно-образовательной среде вуза (много-
компонентность, интегральность (при учете 
профиля подготовки), распределенность, 
адаптивность [6]); 

– формулировку принципов подготов-

ки и создания материалов, используемых в 
дистанционном обучении (результаты для 
отдельных форматов материалов представ-
лены, например, в [1]); 

– выбор оптимальных (с позиции [14]) 
для конкретных психолого-педагогических 
условий методов обучения, соответствую-
щих не только предметным, но и метапред-
метным задачам, проецируемым в условия 
дистанционного взаимодействия; 

– разработку механизмов для смеще-
ния акцентов на формирование умений са-
мостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности как совокупности действий 
(с точки зрения [11]) в условиях использо-
вания возможностей виртуальных сред – не 
только информационной образовательной 
среды учебного заведения, но и персональ-
ной среды обучения преподавателя, личной 
среды обучения студента.  

При этом отметим, что анализ измене-
ний в документах локального уровня 
(например, [7]), регламентирующих органи-
зационные и технологические решения ди-
станционного обучения, а также других ма-
териалов (в частности, рабочих программ 
дисциплин «Методика обучения и воспита-
ния», «Информационно-коммуника-
ционные технологии», «Дистанционные 
технологии в образовании», «Информаци-
онная образовательная среда учителя») поз-
воляет констатировать: 

– отсутствие единого понимания сущ-
ности и особенностей построения методики 
проектирования методов обучения и учения 
в виртуальной образовательной среде; 

– недопонимание необходимости обу-
чения студентов педагогических специаль-
ностей самостоятельному составлению ме-
тодов учения (обучения) для конкретной 
педагогической ситуации. 

Выделенная ситуация определяет про-
блему, связанную с осмыслением разнона-
правленных подходов к построению методи-
ки проектирования методов обучения при их 
сопоставлении, интеграции и обобщении. 
Результат осмысления может быть реализо-
ван при проецировании структурных компо-
нентов методики в условия дистанционного 
обучения с учетом возможностей информа-
ционных сред, выделении особенностей 
учебного взаимодействия участников обра-
зовательного процесса, обосновании выбора 
субъектами образовательного процесса оп-

П 
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тимальных видов учебной и познавательной 
деятельности и соответствующих им методов 
обучения (учения). 

В рамках решения сформулированной 
проблемы определим цель исследования, 
представленного в материалах статьи: раз-
работать вариант наполнения содержатель-
но-деятельностных компонентов методики 
проектирования методов учения и обучения 
студентов педагогических специальностей в 
условиях дистанционного образования и 
выделить особенности методики. 

Раскрывая методологию представляемо-
го исследования при конкретизации предме-
та – подготовка студентов педагогических 
специальностей, укажем, что она определя-
ется опорой на дидактические возможности 
виртуальной образовательной среды (иссле-
дования [5; 13; 15] и др.), учетом специали-
зации особенностей для педагогического об-
разования, содержательно-деятельностной 
конкретизацией соответствующих методов 
учения и обучения и видов учебной (учебно-
познавательной) деятельности.  

Материалы и методы. Для раскры-
тия сущности и особенностей методики 
проектирования методов учения и обучения 
при подготовке педагогических кадров в 
модели дистанционного образования отме-
тим следующие исходные положения. 

1. Основными структурными компонен-
тами методики являются целевой, диагно-
стический, технологический, оценочно-
рефлексивный блоки. 

2. Выбор метода дистанционного обу-
чения (в рамках технологического блока) 
может быть осуществлен с опорой на новые 
подходы к классификации современных ме-
тодов обучения (И. Н. Семенова [14]), а 
также этапы проектирования (выбора) ме-
тода обучения с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий в 
рамках идеологии компьютерной дидакти-
ки (терминология В. П. Беспалько).  

3. Выбор метода дистанционного обуче-
ния может быть осуществлен с опорой на ди-
агностические показатели по основным 
компонентам психолого-педагогической ха-
рактеристики обучающихся (уровень пред-
метной обученности, обучаемости, менталь-
ность, модальность, уровень владения сред-
ствами информационно-коммуникационных 
технологий и др.). 

4. Выбор метода обучения зависит от 
инструментария информационной образо-
вательной среды и средств видеоконферен-
цсвязи для реализации обратной связи и 
вторичной обратной связи, от возможно-
стей интерактивного взаимодействия меж-
ду всеми участниками образовательного 
процесса (связь не только преподаватель – 
студент(ы), но и преподаватель – сту-

дент(ы) – студент(ы)). 
5. В рамках современных подходов к 

классификации методов дистанционного 
обучения целесообразна ориентация на ин-
формационно-коммуникационные методы 
обучения, методы средового обучения и ме-
тоды виртуального обучения, сущность и 
отличительные особенности которых рас-
крыты нами в [10; 13]. Среди этих особенно-
стей выделим: 1) организацию принятия 
обучающимся информации в условиях, за-
даваемых его психофизиологическими осо-
бенностями, 2) управление работы обучаю-
щегося с информацией, которое осуществ-
ляется на основе целевого мониторинга его 
активного взаимодействия с различными 
субъектами и объектами информационной 
образовательной среды. 

6. Перспективными видами учебной и 
учебно-познавательной деятельности яв-
ляются (согласно [9; 10]) оценочные (с вы-
делением критериев оценки), регулятивные 
(выяснение удобства методов работы с 
группой и с преподавателем) и конструк-
торские методы (конструирование своих 
действий в соответствии с предыдущим вы-
яснением) учения и обучения.  

7. В конкретных педагогических усло-
виях выбор метода дистанционного обуче-
ния и вида учебной деятельности определя-
ется уникальными для каждого конкретно-
го контингента обучающихся ситуациями, 
количество которых конечно и определяе-
мо, в том числе, на основе учета дидактиче-
ских возможностей информационной обра-
зовательной среды. Поэтому рекомендации 
по выбору метода могут носить ситуатив-
ный характер.  

8. Важными для понимания дидактиче-
ских возможностей информационных обра-
зовательных сред при проектировании ме-
тодики являются следующие особенности 
(согласно [2]): среда является самонастраи-
вающейся (за счет оперативной корректи-
ровки действий участников процесса ком-
муникации применительно к изменяющей-
ся ситуации) и самосовершенствующейся 
(за счет установления эффективной взаи-
мосвязи и ее совершенствования) коммуни-
кативной системой, обеспечивающей ди-
станцированную и гибкую связь между 
участниками учебного процесса, реализа-
цию собственных образовательных марш-
рутов обучения, реализацию новых функ-
ций преподавателя, реализацию «моно- и 
полисубъектной деятельности» (термино-
логия согласно [12]). 

9. Дополняя положения, сформулиро-
ванные в [8; 11], отметим важность допол-
нения технологического блока методики 
следующим компонентом: при реализации 
методики организации самостоятельной 
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работы студентов с использованием ин-
формационных образовательных сред необ-
ходимо соблюсти ряд условий: организация 
самостоятельной деятельности в компе-
тентностной парадигме профессионального 
образования, реализация дидактических 
принципов индивидуализации и корпора-
тивности, технологических принципов си-
стемности, доступности, структурной вло-
женности пооперационного состава дей-
ствий, составляющих самостоятельную дея-
тельность; созданная облачная информаци-
онная образовательная среда должна со-
держать инструментарий для выполнения 
всех видов индивидуальных и групповых 
учебных и познавательных заданий; напол-
нение содержательного и деятельностного 
компонентов облачной информационной 
образовательной среды должно быть осно-
вано на информационно-развивающем 
подходе (сущность которого раскрыта в [3]). 

10. При спецификации методики про-
ектирования методов дистанционного уче-
ния и обучения студентов педагогических 
специальностей необходим обязательный 
учет следующего требования: методы обу-
чения с использованием образовательных 
сред дополняются методами конвенциаль-
но-ролевой рефлексии (в идеологии [9; 14]), 
позволяющими наделить принципиальным 
отличием понимание метода обучения не 
только как цели, но и как предмета учения 
и, как следствие, предмета изучения (в бу-
дущем – дальнейшего обучения учеников).  

11. На выбор и конструирование методов 
обучения в современном информационно-
коммуникационном пространстве кроме пе-
дагогической и технической составляющих 
дополнительное влияние оказывают другие 
сферы человеческой деятельности, домини-
рующими из которых являются: социальная, 
духовно-нравственная (религиозная) и эко-
номическая (обсуждается, например, в [9]). 
Наложение предлагаемой спецификации 
является дополнительным требованием к 
раскрытию положения 7, увеличивая раз-
мерность вектора, определяющего ситуатив-
ный характер. 

С учетом приведенных исходных поло-
жений укажем вопросы (обогащая набор, 
разработанный нами в [13]), ответы на кото-
рые определяют выбор конкретной группы 
методов обучения студентов педагогических 
специальностей в условиях использования 
информационных образовательных сред:  

основана ли учебная деятельность на 
учете диагностических данных о психолого-
педагогических особенностях студентов?;  

организовано ли обсуждение со студен-
тами дидактических задач учебного заня-
тия с конкретизацией целевых категорий?;  

организовано ли обсуждение со студен-

тами соотнесения методов формирования 
выделенных целевых категорий с индиви-
дуальными особенностями познавательных 
и психологических процессов?;  

предложен ли режим коммуникации 
(индивидуальная форма выполнения учеб-
ных заданий, парное, групповое или кол-
лективное взаимодействие)?;  

предложены ли методы решения постав-
ленных учебных и познавательных задач?;  

предложены ли средства, решения по-
ставленных учебных задач, в частности, 
средства информационных образователь-
ных сред?; 

позволяют ли средства образователь-
ной среды реализовать запланированные 
виды учебной и учебно-познавательной де-
ятельности?; 

происходит ли взаимодействие персо-
нальных сред (преподавателя и студента, 
студента и студентов)?; 

каковы особенности реализации обрат-
ной связи?; 

организован ли этап рефлексивно-
оценочной деятельности решения предмет-
ных познавательных задач? 

Совокупность ответов на поставленные 
вопросы позволяет при разработке сценария 
дистанционного обучения определиться с 
«входными» данными, определить перспек-
тивные виды учебной и учебно-позна-
вательной деятельности и разработать сово-
купность учебных и учебно-познавательных 
заданий. Отметим при этом, что ответ на по-
следний вопрос соответствует диагностике 
умения построения современных методов 
обучения и обогащения методов обучения 
методами конвенциально-ролевой рефлек-
сии. Названные методы функционируют в си-
туации оценочного анализа не только соб-
ственной деятельности студентов в практиче-
ски реализованных дистанционных занятиях 
различной формы, но и в процессе рефлексии 
методов и приемов в следующих ролевых си-
туациях: Я-преподаватель – Мы-обучаемые, 
Я-преподаватель – Я-студент, Я-препода-
ватель – Я-преподаватель, Я-учитель –  
Я-ученик. Профессиональное «проживание» 
указанных ситуаций определяет осмысление 
части метода обучения, состоящей в действи-
ях «по взаимодействию», которые в методи-
ках дистанционного обучения сегодня зача-
стую носят самый простой характер (обучаю-
щий – сформулировал, предъявил, проверил; 
обучающийся – принял, сформулировал, ис-
пользуя, чаще всего, действие компилирова-
ния, предъявил). 

Проиллюстрируем идеи проектирова-
ния методов учения и дистанционного обу-
чения в рамках изучения учебной дисци-
плины с ориентацией на использование 
средств информационных образовательных 
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сред, выделив в таблице 1 особенности дея-
тельности студентов, а также примеры 
учебных и учебно-познавательных заданий 

при реализации предметной учебной дея-
тельности, направленных на формирование 
профессиональных умений студентов.  

Таблица 1 
Иллюстрация проектирования методов учения и дистанционного обучения  

студентов в условиях использования информационных образовательных сред 

Виды деятельности  
студентов 

Примеры учебных и познавательных заданий 

Информационно-коммуникационные методы учения и обучения 
Обсуждают структурные ком-
поненты деятельности учения, 
проводят самодиагностику ре-
зультатов учебной деятельно-
сти и развития компонент 
компетенций и компетентно-
стей, создают компоненты 
личной среды обучения, нахо-
дят примеры инструментария 
для наполнения компонентов 
личной среды, настраивают 
средства учебного взаимодей-
ствия (коммуникации), оце-
нивают степень коммуника-
ции (наличие прямой и об-
ратной связи), реализуемой с 
помощью выбранного ин-
струментария. 

1. Укажите актуальность (необходимость) разработки (использования) инфор-
мационной (персональной) образовательной среды с разных точек зрения: с 
точки зрения решения предметных задач, с точки зрения профессионального 
роста, с позиции Вашего личностного развития. 
2. Проведите самодиагностику степени готовности к использованию информа-
ционно-коммуникационных, дистанционных технологий.  
3. Выделите структурные компоненты среды, необходимые для личного обуче-
ния (для Вашей деятельности как преподавателя) и обучения Ваших учеников. 
4. Приведите примеры средств ИКТ, облачных сервисов, онлайн редакторов 
для разработки структурных компонентов персональных образовательных 
сред обучающихся и преподавателя. 
5. Выберите из приведенных примеров средств ИКТ, облачных сервисов опти-
мальные для Вас с точки зрения удобства интерфейса, эффективного (при ука-
зании критерия эффективности) решения учебных и профессионально-
ориентированных задач и т. д. Объясните причину неудобства других подоб-
ных сервисов. 
6. Оцените степень коммуникации (уровень обратной связи) в выбранных пре-
подавателем (самостоятельно) средствах дистанционного взаимодействия. 

Интерактивные методы обучения 
Обсуждают дидактические за-
дачи, обсуждают подбор ди-
дактического материала, соот-
ветствующего выделенным 
задачам, выбирают опреде-
ленные типы учебных заданий 
и методы и средства их вы-
полнения, выбирают режим 
(форму) учебной коммуника-
ции, наполняют компоненты 
среды инструментарием для 
реализации предметной и 
учебной видов деятельности. 

1. Обсудите с преподавателем и одногруппниками особенности предъявляемых 
учебных и учебно-познавательных заданий с точек зрения: соответствия ди-
дактическим задачам, достаточности предметного материала, выложенного в 
среде, соответствия особенностям восприятия учебной информации, возмож-
ностей совместного выполнения заданий, возможностей построения индиви-
дуальных образовательных маршрутов, наличия (или отсутствия) инструмен-
тария для их выполнения. 
2. Обсудите с одногруппниками особенности предметного материала, оцени-
вание предметного материала, представленного в различных интернет источ-
никах, критериев оценивания предметного материала с точки зрения соответ-
ствия выделенным особенностям. 
3. Оцените возможность реализации интерактивных методов обучения в ин-
формационной образовательной среде и в конкретном средстве видеоконфе-
ренцсвязи. 
4. Организуйте в группе обсуждение особенностей обратной связи конкретного 
средства дистанционного взаимодействия. 
5. Порекомендуйте одногруппникам инструментарий для выполнения разных 
видов учебной и учебно-познавательной деятельности. 

Методы средового обучения 
По заданным или выбранным 
самостоятельно и обоснован-
ным критериям оценивают 
роль среды для решения про-
фессиональных задач, выби-
рают конкретную ролевую си-
туацию и оценивают степень 
удобства работы с конкретной 
средой по определенным (за-
данным преподавателем или 
выделенным самостоятельно) 
характеристикам, проектиру-
ют индивидуальные образова-
тельные маршруты в инфор-
мационном пространстве сред, 
организуют взаимодействие 
сред, экспертируют уровень 
комфортности деятельности в 
различных средах (задавае-
мых преподавателем или 

1. Выделите преимущества и недостатки использования среды Вашего учебно-
го заведения в учебном процессе. 
2. Расположите в выбранном Вами (или согласованным в группе) облачном 
сервисе характеристики образовательных сред в порядке приоритетности в си-
туации выбора среды для организации: 
а) учебного взаимодействия, б) представления учебной информации, 
в) организации лабораторного практикума, г) организации психолого-
педагогической диагностики, д) организации рефлексии результатов учебной 
деятельности и т. д. При этом список сред задается преподавателем или сту-
денты самостоятельно осуществляют поиск сред (в зависимости от психолого-
педагогических характеристик обучающихся). 
3. В форуме обсудите возможности (преимущества и недостатки) организации 
дистанционного обучения в конкретной среде в конкретной ролевой ситуации. 
4. Выделите и опишите варианты построения индивидуальных образователь-
ных маршрутов (своего собственного и маршрутов учеников). 
5. Предложите этапы (критерии) выбора среды в конкретной психолого-
педагогической ситуации. 
6. Составьте таблицу для формулировки оценочного суждения для 4–5 сред 
(заданных преподавателем или выбранных самостоятельно) с позиции ком-
фортности в конкретных ролевых ситуациях (задаваемых преподавателем или 
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найденных самостоятельно) с 
точки зрения различных ро-
левых ситуаций, применяют 
методы обучения для решения 
профессиональных задач. 

выбираемых самостоятельно). 
7. Проанализируйте возможности обучения Вашей предметной области в мас-
совых открытых онлайн курсах, результаты анализа представьте с помощью 
выбранных средств проектируемой Вами среды обучения.  
8. Укажите варианты наполнения среды в случае изменения вида профессио-
нальной деятельности. 

Приведенные в таблице 1 примеры за-
даний подтверждают утверждение об акцен-
тировании внимания при проектировании 
методов учения и обучения не столько на 
предметные виды деятельности (что наблю-
дается во всех дистанционных занятиях, 
ускоренно разрабатываемых в реальных со-
циальных условиях), сколько на учебные и 
соответствующие им учебные и учебно-
познавательные задания, направленные на 

формирование профессиональных компе-
тенций. Поскольку, согласно приведенным 
исходным положениям, возникает необхо-
димость учитывать дидактические и техно-
логические возможности образовательной 
среды, установим соответствие отдельных 
выделенных видов учебной и учебно-
познавательной деятельности и групп 
средств информационных образовательных 
сред для их реализации в таблице 2. 

Таблица 2 
Соответствие видов учебной деятельности  

и групп средств информационных образовательных сред 

Виды учебно-
познавательной  

деятельности  

Примеры групп средств для реализации видов деятельности 

оценочные (с разным предме-
том оценивания) 

облачные электронные таблицы, средства онлайн опроса (Kahoot, Quizizz, 
Socrative и др.), соответствующие приложения мобильных устройств, табли-
цы итоговых результатов облачных сред (Google Classroom) 

коммуникативные (учебное 
взаимодействие) 

облачные документы (любого формата), средства видеоконференцсвязи 
(Google Hangouts, eTutorium, Zoom и др.), соответствующие приложения мо-
бильных устройств, форумы, чаты, блоги (Blogger и др.) 

регулятивные средства коммуникации, информационные ресурсы обзорного характера для 
выбора инструментария для решения дидактических задач (badanovweb2) 

проективные облачные таблицы, онлайн-сервисы для автоматизации рабочих процессов 
(Smartsheet и др.) 

конструкторские редакторы для моделирования, проектирования объектов, процессов пред-
метной области, информационные ресурсы для выбора инструментария для 
решения дидактических задач 

Результаты. С учетом выделенных в 
таблице 1 видов деятельности и установ-
ленного соответствия со средствами ин-
формационной образовательной среды 
(табл. 2) представим вариант наполнения 

содержательно-деятельностных компонен-
тов методики проектирования методов ди-
станционного учения и обучения студентов 
в таблице 3. Уточненные и обогащенные 
элементы выделим курсивом. 

Таблица 3 
Компоненты методики проектирования  

методов дистанционного учения и обучения студентов 

Компонент Содержательно-составляющие компонента 
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Цель формирование профессиональных компетентностей в условиях использования ин-
формационной образовательной среды, в формате дистанционного обучения и 
самообучения 

Задачи  создание личной среды обучения (учения), организация процесса учения, формиро-
вание индивидуальной траектории обучения, организация управления и взаимо-
действия, организация педагогической диагностики и самодиагностики личност-
ных результатов учения 

Принципы обуче-
ния 

самообучение в среде обучения, открытость виртуального образования, учет психо-
лого-педагогической ситуации, учет уровня владения информационно-
коммуникационными, дистанционными технологиями, познавательная и учебная 
активность обучающихся  

Подходы деятельностный, системный, дифференцированный, компетентностный, процессу-
альный, ситуативный, конвенциально-рефлексивный 
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Основные методы 
обучения и учения 
с использованием 
сред (основание 
классификации 
для конструиро-
вания методов) 

методы электронного обучения: методы средового обучения, методы дистанци-
онного обучения, методы виртуального обучения, методы мобильного обучения 
(использование средств электронного обучения),  
активные, интерактивные (характер взаимодействия участников образовательно-
го процесса), 
информационно-коммуникационные (форма сотрудничества участников образова-
тельного процесса), 
методы диагностики и самодиагностики (форма и уровень контроля) 

Методы использо-
вания сред 

методы использования среды для управления, для организации взаимодействия, 
для организации совместной предметной и учебной деятельности, для организа-
ции педагогической коммуникации, для психолого-педагогической диагностики и 
самодиагностики 

Методы управле-
ния 

интерактивные; синхронные (групповые), асинхронные (индивидуальные); ди-
станционные, мобильные 

Методы диагно-
стики и самодиа-
гностики 

опросные, анкетирование, тестирование, ролевые методы, экспертное оценивание, 
пиринговое оценивание, самодиагностика 

Формы организа-
ции обучения 

видеолекции, вебинары, форум-семинары, дистанционное консультирование, вза-
имодействие в чатах, форумах, блогах, тьюторское сопровождение, наставничество  

Виды учебной де-
ятельности 

учение, самообучение, взаимообучение, обмен опытом, самооценивание, взаимо-
оценка, экспертное оценивание, пиринговое оценивание, мониторинг, педагогиче-
ская диагностика, конвенциально-ролевая рефлексия  

Условия эффек-
тивности процесса 
реализации воз-
можностей сред 

указанные исходные положения, связанные с выбором методов обучения, ориен-
тация на перспективные виды учебной и учебно-познавательной деятельности, 
дополнение методов обучения и самообучения методами конвенциально-ролевой 
рефлексии, учет социальной, духовно-нравственной и экономической ситуации  

Результат способность использования возможностей информационной образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, самообуче-
ния, умения разрабатывать и применять современные методы и педагогические 
технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в 
виртуальной среде, готовность к инновационной деятельности с использовани-
ем виртуальной информационной образовательной среды 

Дополнительно отметим необходи-
мость введения уровневого подхода к струк-
турированию деятельности самостоятель-
ного учения при построении диагностиче-
ского заключения (диагностический ком-
понент методики). Выделив в рамках ком-
петентностного подхода покомпонентный 
состав умения самостоятельного учения, 
для построения методики целесообразно 
определить следующие уровни умения: 
уровень знаний действий; уровень умений 
выполнять действия; уровень знаний дея-
тельностей с действиями, составляющими 
учение; уровень осуществления деятельно-
стей с действиями, составляющими учение 
(включая конструирование и моделирование 
системы деятельностей). В качестве крите-
рия оценки сформированности или несфор-
мированности каждого из выделенных 
уровней выберем следующее суждение: если 
все выделенные компоненты (действия / 
операции), соответствующие уровню, сфор-
мированы, значит, обучающийся находится 
на данном уровне; если хотя бы один из вы-
деленных компонентов (действие / опера-
ция), соответствующий уровню, не сформи-
рован, значит обучающийся не владеет 
конкретным уровнем. 

Заключение и выводы. Компоненты 

методики проектирования методов учения 
и обучения не являются инвариантным 
объектом дидактики, а представляют собой 
(само)настраивающийся механизм взаимо-
связанных и взаимообусловливающих эле-
ментов. 

Вариативность компонентов методики 
проектирования задают не только педагоги-
ческая и техническая составляющие, но и со-
циальная и экономическая ситуация, а также 
психолого-педагогические условия осуществ-
ления дистанционного взаимодействия. 

При уточнении компонентов методики 
проектирования методов учения и обучения 
в условиях дистанционного образования 
необходимо:  

– учитывать перспективные виды учеб-
ной и учебно-познавательной деятельности: 
оценочные, коммуникативные, регулятив-
ные, проективные, конструкторские; 

– дополнять методы обучения и само-
обучения методами средового, дистанцион-
ного, мобильного обучения.  

При спецификации методики проекти-
рования методов учения и обучения для сту-
дентов педагогических специальностей необ-
ходимо наделять совокупность методов свой-
ством конвенциально-ролевой рефлексии.  
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АННОТАЦИЯ. Статья является первой из двух публикаций автора, посвященных вопросам и про-
блемам цифровизации отечественного образования. На основе анализа программных документов 
делается заключение, что ни один из них не содержит определения понятия «цифровизация обра-
зования», не ставит задач ее оперативного осуществления ни в общеобразовательной, ни в высшей 
школе, не указывает явно методов реализации. По аналогии со структурой понятия «цифровая эко-
номика» строится определение «цифровое образование» как учебная и воспитательная деятель-
ность, основанная на преимущественно цифровой форме представления информации учебного и 
управленческого характера, а также актуальных технологиях ее хранения и обработки, позволяю-
щая существенно повысить качество образовательного процесса и управление им на всех уровнях. 
При этом «цифровизация образования» трактуется как переход от традиционного образования к 
цифровому. Актуальность цифровизации образования именно в настоящее время связывается с по-
требностями цифровой экономики в кадрах, подготовленных к деятельности в рамках ее идеологии 
и технологий. Анализируются программные документы, подготовленные специалистами НИУ 
ВШЭ, в которых обсуждаются задачи цифровой трансформации образования и конкретные шаги по 
ее достижению. Несмотря на комплексный подход авторов этих документов, убедительную аргу-
ментацию и даже финансовые оценки необходимых мер, некоторые их построения вызывают во-
просы и возражения: слабая доказательность преимуществ предлагаемых мер с точки зрения обу-
чаемого, отсутствие какого-либо научно-педагогического и юридического обоснования предлагае-
мых действий, отсутствие учета медицинских противопоказаний, а также опыта зарубежных стран. 
Делается вывод, что цифровизация не должна носить революционного характера и реализовывать-
ся с учетом приоритетов значимости отдельных мероприятий и возможности выполнения необхо-
димых для них условий. 
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ABSTRACT. The article is the first of two publications by the author on issues and problems of digitaliza-
tion of Russian education. Based on the analysis of program documents, it is concluded that none of them 
contains a definition of the concept of “digitalization of education”, does not set the task of its operational 
implementation in either general education or higher education, and does not explicitly indicate imple-
mentation methods. By analogy with the structure of the concept of “digital economy”, the definition of 
“digital education” is built as an educational and upbringing activity based on the predominantly digital 
form of presenting educational and managerial information, as well as relevant technologies for its storage 
and processing, which can significantly improve the quality of the educational process and management 
them at all levels. Moreover, the “digitalization of education” is interpreted as a transformation from tradi-
tional to digital education. The relevance of the digitalization of education is currently associated with the 
needs of the digital economy in personnel trained for activities within the framework of its ideology and 
technologies. The program documents prepared by the specialists of the Higher School of Economics 
which discuss the tasks of digital transformation of education and specific steps to it achieve are analyzed. 
Despite the comprehensive approach of the authors of these documents, convincing arguments and even 
financial assessments of the necessary measures, some of their constructions raise questions and objec-
tions: poor evidence of the benefits of the proposed measures from the point of view of the learner, the ab-
sence of any scientific, pedagogical and legal justification of the proposed actions, the lack of consideration 
of medical contraindications, as well as the experience of foreign countries. It is concluded that digitaliza-
tion should not be revolutionary in nature and be implemented taking into account the priorities of the 
significance of particular actions and the possibility of fulfilling the conditions necessary for them. 
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остановка проблемы. В насто-
ящее время в средствах массовой 

информации ведется бурное обсуждение 
«цифровизации образования»; в основном 
отзывы носят восторженно-мажорную то-
нальность, что при ближайшем рассмотре-
нии в большей степени отражает ожидания 
авторов проектов или публикаций, а не ре-
альные достижения практики образования. 
Недоумение вызывает и сам термин, и его 
трактовка, и требования определенных дей-
ствий от преподавателей вузов и школ со 
стороны администраций различных уров-
ней. Другой аспект проблемы состоит в 
оценке соответствия технических и техно-
логических оснований для цифровизации и 
реальной ИТ-инфраструктуры большинства 
образовательных организаций. Наконец, 
еще одним аспектом проблемы является го-
товность преподавателей к применению 
цифровых технологий в работе с обучаемы-
ми. В настоящее время в научной литерату-
ре и средствах массовой информации вы-
сказываются достаточно противоречивые 
мнения о необходимости и направлениях 
цифровизации образования, что обуслов-
ливает актуальность обсуждения про-
блемы: как следует трактовать термин 
«цифровизация образования» и в какой 
степени она может быть реализована в 
условиях отечественной общеобразователь-
ной и высшей школы. 

Терминологический анализ. По-
видимому, тривиальным будет утвержде-
ние, что обучение всегда являлось инфор-
мационным процессом, поскольку оно со-
провождается передачей, обработкой, хра-
нением, усвоением и использованием ин-
формации. И в этом смысле появление но-
вых учебников, иных учебных материалов и 
т. н. «технических средств обучения» (ки-
нопроекторов, кодоскопов, видеомагнито-
фонов и т. п.), повышавших информацион-
ную обеспеченность учебного процесса, 
следовало бы отнести к информатизации 
образования. Однако термин этот появился 
лишь в конце XX столетия и оказался свя-
зан не столько с новым качеством учебного 
процесса, сколько с технической стороной 
создания, хранения и распространения 
учебных материалов. В педагогических 
терминологических словарях можно найти 
следующие определения термина «инфор-
матизация образования»: 

– (в узком смысле) – это «внедрение в 
учреждения системы образования инфор-
мационных средств, основанных на микро-
процессорной технике, а также информа-
ционной продукции и педагогических тех-
нологий, базирующихся на этих сред-
ствах» [1]; 

– «комплекс мер по преобразованию 

педагогических процессов на основе внедре-
ния в обучение и воспитание информацион-
ной продукции, средств, технологий» [4]. 

Понимание того, что новые технологи-
ческие средства неизбежно приводят к из-
менению традиционных («безкомьютер-
ных») методов работы с информацией и ме-
тодов обучения, потребовало уточнения 
термина «информатизация образования» и 
акцентирования внимания на ее дидактиче-
ских целях: «… – это процесс обеспечения 
сферы образования методологией и прак-
тикой разработки и оптимального ис-
пользования современных информацион-
ных технологий, ориентированных на ре-
ализацию психолого-педагогических целей 
обучения, воспитания» [1]. Неоднознач-
ность в этом определении связана с трак-
товкой понятия «современных» (современ-
ных чему?) – поскольку информационные 
технологии, в том числе, используемые в 
образовательных целях, развиваются весь-
ма стремительно, представляется более 
точной формулировка «… актуальных для 
данного этапа их [ИКТ] развития…» В та-
ком контексте самостоятельный термин 
«цифровизация образования», вообще го-
воря, не требовался бы, поскольку, как бу-
дет показано ниже, в нем стремятся отра-
зить влияние тех технологических дости-
жений и тенденций, которые специфичны 
именно для настоящего времени. 

Следует согласиться с И. В. Роберт, что в 
прямом (узком) понимании термин «цифро-
визация» в сочетании с термином, обозна-
чающим сферу деятельности (образование, 
школа, экономика) или науки (дидактика, 
педагогика), некорректны и даже бессмыс-
ленны [17, с. 117]. С точки зрения радиотех-
ники и информатики «цифровизация» (или 
оцифровка) означает преобразование ин-
формации из аналоговой формы представ-
ления в дискретную. В свою очередь, дис-
кретную форму всегда можно без потери 
информации преобразовать к двоичному 
алфавиту (знаки «0» и «1»), который и ис-
пользуется для представления в компьютере 
любых данных – текстов, чисел, графики, 
звука, логических значений. Т. е. «цифро-
вая» – это характеристика информации, но 
не области ее использования. В связи с этим 
«цифровизация экономики», «цифровиза-
ция образования» или «цифровизация лю-
бого вида деятельности» следует понимать 
как представление и использование в этой 
деятельности информации в форме, удобной 
для хранения и обработки с помощью ком-
пьютерной техники и пересылки по компью-
терным сетям. Однако, если ограничиться 
только указанными особенностями, содер-
жательно термин «цифровизация» оказыва-
ется тождественным «информатизации». 

П 
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Необходимо отметить, что использова-
ние терминов «цифровизация + отрасль 
(наука, действие)» не представляется доста-
точно корректным по ряду оснований. Во-
первых, с точки зрения известного в мето-
дологии науки принципа редукционизма 
(«бритва Оккама») в данном термине нет 
необходимости, а те определения, которые 
приводятся в источниках информации, не 
соответствуют требованиям к построению 
научных дефиниций. Во-вторых, как обос-
новывается в работе В. Н. Некрасова, по-
священной сопоставлению и анализу пра-
вовых аспектов использования терминов 
«инновация», «информатизация» и «циф-
ровизация», в существующих нормативно-
правовых актах термины определены недо-
статочно четко (и даже противоречиво) и 
допускают неоднозначность толкования, 
что требует их уточнения и законодательно-
го закрепления, «…в том числе для обеспе-
чения уголовно-правовой охраны указан-
ных видов деятельности» [7, с. 142]. Дру-
гими словами, приходится иметь дело с 
плохо определенными терминами, которые 
носят скорее лозунговый характер – они 
могут использоваться в тех случаях, где не 
требуется научной или юридической стро-
гости: в средствах массовой информации, 
публицистике, выступлениях политиков. 
Однако содержание термина становится 
значимым и требует определенности в тех 
случаях, когда речь идет о построении 
научных концептов или при принятии ре-
шений о конкретных действиях (програм-
мах), под осуществление которых выделя-
ются финансы. 

Поскольку цифровизация образования 
оказалась в числе модных трендов, появи-
лось множество научных работ, посвящен-
ных ей. Однако, как и ранее, когда речь шла 
об информатизации, научные работы носят 
в значительной степени умозрительный ха-
рактер, поскольку, во-первых, в них не дает-
ся определения исходному термину (при-
нимается как самоочевидный); во-вторых, 
в основном они содержат описания пред-
ставлений автора о том, что цифровизация 
может дать образованию без отнесения этих 
представлений с каким-то реальным опы-
том; в третьих, не анализируется суще-
ствование и возможность выполнения усло-
вий, которые необходимы для проявления 
достоинств новаций [2; 5; 8; 19; 22]. 

Анализ программных документов. 
Можно пытаться выявить значение и со-
держание обсуждаемого термина на осно-
вании программных документов, опреде-
ляющих задачи и тенденции развития со-
временного образования. 

В документе «Стратегия развития ин-
формационного общества Российской Фе-

дерации на 2017–2030 годы» указывается: 
«Настоящая Стратегия определяет цели, 
задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики Российской Федерации в 
сфере применения информационных и 
коммуникационных технологий, направ-
ленные на развитие информационного об-
щества, формирование национальной 
цифровой экономики, обеспечение нацио-
нальных интересов и реализацию страте-
гических национальных приоритетов» [12, 
Раздел 1, ст. 1, с. 1]. Во вводной части доку-
мента (Раздел 1, ст. 4) даны определения 
ряда «цифровых» понятий: интернет ве-
щей, индустриальный интернет, информа-
ционное общество, критическая информа-
ционная инфраструктура, облачные вычис-
ления, общество знаний, туманные вычис-
ления, цифровая экономика и др. – понятие 
«цифровизация образования» в их число не 
входит. Среди перечня национальных инте-
ресов, которые устанавливает Стратегия, 
также не входят позиции, напрямую свя-
занные с образованием. При этом указыва-
ется, что: «Основными принципами насто-
ящей Стратегии являются: 

а) обеспечение прав граждан на до-
ступ к информации; 

б) обеспечение свободы выбора средств 
получения знаний при работе с информа-
цией; 

в) сохранение традиционных и при-
вычных для граждан (отличных от циф-
ровых) форм получения товаров и услуг; 

...» [там же, Раздел III, ст. 22, с. 8]. 
Безусловно, обращают на себя внима-

ние позиции (б) и (в), явно указывающие на 
недопустимость повсеместного и полного 
перевода всех обучаемых на электронные 
формы обучения и необходимость предо-
ставления обучаемому выбора формы (тра-
диционная («человеческая») или электрон-
ная). Это, в свою очередь, усложняет задачу 
образовательным организациям – они обя-
заны полноценно обеспечивать ни одну ка-
кую-то форму обучения (традиционную 
ИЛИ электронную), а обе (традиционную И 
электронную), и выбирает форму не орга-
низация, а обучаемый (или его законные 
представители). Эта же мысль прослежива-
ется в одной из задач формирования ин-
формационного пространства знаний: «… 
и) использовать и развивать различные 
образовательные технологии, в том числе 
дистанционные, электронное обучение, 
при реализации образовательных про-
грамм;» [там же, ст. 26, с. 10]. 

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» в разделе 5, 
посвященном вопросам образования, ста-
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вятся задачи: 
– «внедрение на уровнях основного об-

щего и среднего общего образования новых 
методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обуче-
нию и вовлеченности в образовательный 
процесс…; 

– создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы 
профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 
процентов учителей общеобразователь-
ных организаций; 

– модернизация профессионального об-
разования, в том числе посредством внед-
рения адаптивных, практико-ориенти-
рованных и гибких образовательных про-
грамм; 

– формирование системы непрерывно-
го обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и приоб-
ретения ими новых профессиональных 
навыков, включая овладение компетенци-
ями в области цифровой экономики всеми 
желающими» [11, с. 5-6]. 

Для решения поставленных задач был 
разработан и в конце 2018 г. утвержден 
Приоритетный национальный проект «Об-
разование» на период 2019–2024 гг. [6]. Он 
реализуется в рамках 9 Федеральных проек-
тов, из которых к обсуждаемой теме имеют 
прямое отношение ФП «Цифровая образо-
вательная среда», в котором ставится цель: 
«Создание условий для внедрения к 
2024 году современной и безопасной циф-
ровой образовательной среды, обеспечи-
вающей формирование ценности к само-
развитию и самообразованию у обучаю-
щихся образовательных организаций всех 
видов и уровней, путем обновления ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры, подготовки кадров, создания 
федеральной цифровой платформы» [14, 
с. 2]. Хотя в документе также не использует-
ся термин «цифровизация образования», 
однако, установленные в нем целевые пока-
затели позволяют определить основные 
направления усилий, получивших в неко-
торых работах название «цифровая транс-
формация образования» [3; 15], а также 
оценить темпы этой трансформации: 

1. инфраструктурные показатели: 
a. доля образовательных организаций 

с высокоскоростным доступом в сеть Ин-
тернет (рост с 65% в 2019 г. до 100% в 
2024 г.); 

b. количество субъектов РФ, внедрив-

ших модель цифровой образовательной 
среды в школах и организациях СПО (рост с 
10 до 85); 

2. показатели востребованности: 
a. доля учащихся общего, дополнитель-

ного и среднего профессионального образо-
вания, обучающихся по индивидуальным 
планам обучения с использованием феде-
ральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды, по-
строенной по целевой модели (рост с 5% до 
90%); 

b. доля учащихся школ, СПО, ДО, для 
которых на Едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет 
«Образование», обеспечивающий доступ к 
цифровому образовательному профилю, 
фиксацию образовательных результатов 
(рост от 0 до 70%); 

c. доля образовательных организаций 
осуществляющих образовательную деятель-
ность с использованием федеральной ин-
формационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды (рост от 5% до 
95%); 

3. доля документов ведомственной и 
статистической отчетности, формирующая-
ся на основании однократно введенных 
первичных данных (рост от 3% до 90%); 

4. доля педагогических работников 
общего образования, прошедших повыше-
ние квалификации в цифровой форме (рост 
от 1% до 50%). 

Из анализа документа можно заключить: 
1. Не содержит определения базового 

термина – «цифровая образовательная сре-
да». 

2. Не обсуждается (по-видимому, при-
нимается как бесспорная истина) педагоги-
ческая целесообразность, возможность и 
методика реализации «индивидуальных 
учебных планов», построенных на основе 
цифровой образовательной среды, а также 
других аспектов, затрагивающих интересы 
обучаемых. 

3. Ориентирован только на среднее и 
среднее профессиональное образование, не 
касается направлений создания цифровой 
среды для вузов. 

Вопросы, относящиеся к высшей шко-
ле, затрагиваются в Национальной про-
грамме «Цифровая экономика Российской 
Федерации». В частности, отмечается, что в 
настоящее время «…численность подго-
товки кадров и соответствие образова-
тельных программ нуждам цифровой эко-
номики недостаточны. Имеется серьез-
ный дефицит кадров в образовательном 
процессе всех уровней образования» [9, 
Раздел II, с. 6]. В качестве основных целей 
направления, касающегося кадров и обра-
зования, выделяются: 
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– «cоздание ключевых условий для под-
готовки кадров цифровой экономики;  

– совершенствование системы образо-
вания, которая должна обеспечивать циф-
ровую экономику компетентными кадрами;  

– создание системы мотивации по 
освоению необходимых компетенций и уча-
стию кадров в развитии цифровой эконо-
мики России» [там же, Раздел IV, с. 11]. 

Для достижения обозначенных целей в 
Национальный проект «Цифровая эконо-
мика РФ» включен Федеральный проект 
«Кадры цифровой экономики», целевыми 
показателями которой являются только те, 
что отражают рост числа ИТ-специалистов 
и повышение уровня владения «цифровы-
ми навыками», необходимыми для цифро-
вой экономики [13]. Другими словами, по-
ставлена конкретная, но достаточно узкая 
задача, не оказывающая явного влияния на 
внедрение цифровых технологий в учебный 
процесс высшей школы, если он не связан с 
выпуском ИТ-специалистов. 

Вместе с тем, если обратиться, напри-
мер, к Профессиональному стандарту педа-
гога, который в значительной степени 
определяет требования к компетенциям со-
временного учителя и содержание ФГОС, то 
в трудовых функциях педагогов всех уров-
ней образования можно увидеть значитель-
ное количество трудовых действий, знаний 
и умений, непосредственно или косвенно 
связанных с использованием информаци-
онных образовательных технологий [10]. 

Таким образом, из анализа основопо-
лагающих нормативных документов можно 
заключить, что ни один из них, во-первых, 
не дает определения термина «цифровиза-
ция образования» и не применяет его; во-
вторых, не ставит задач ее оперативного 
осуществления; в-третьих, не указывает 
явно методов реализации. В контексте, в 
котором его используют СМИ и люди, не 
связанные с практическим образованием, 
термин в большей степени отражает мод-
ные тренды лозунгового характера, по-
явившиеся в связи с принятием программы 
«Цифровая экономика». 

Однако можно попытаться построить 
сочетание «цифровое образование», оттал-
киваясь от термина «цифровая экономика», 
который был введен американским инфор-
матиком Н. Негропонте еще в 1995 г., но в 
нашей стране стал активно использоваться 
с 2017 г. после принятия Стратегии разви-
тия информационного общества в России 
на 2017–2030 годы, в которой приводится 
следующее определение: 

«Цифровая экономика – это хозяй-
ственная деятельность, в которой ключе-
вым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка боль-

ших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с тради-
ционными формами хозяйствования поз-
воляют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, про-
дажи, доставки товаров и услуг» [12, с. 4]. 

Это определение объединяет цель дея-
тельности (повышение эффективности 
производства) и ключевые средства и тех-
нологии ее достижения (цифровые данные 
и способы их обработки). 

По аналогии можно сформулировать 
следующее определение: 

цифровое образование – это учебная и 
воспитательная деятельность, основанная 
на преимущественно цифровой форме 
представления информации учебного и 
управленческого характера, а также акту-
альных технологиях ее хранения и обработ-
ки, позволяющая существенно повысить 
качество образовательного процесса и 
управление им на всех уровнях. 

К актуальным для данного времени 
информационным технологиям следует, по-
видимому, отнести те, что перечислены в 
Национальной программе «Цифровая эко-
номика РФ»: «большие данные, нейротех-
нологии и искусственный интеллект, си-
стемы распределенного реестра, кванто-
вые технологии, новые производственные 
технологии, промышленный интернет, 
компоненты робототехники и сенсорика, 
технологии беспроводной связи, техноло-
гии виртуальной и дополненной реально-
стей» [9, с. 3]. Предусматривается измене-
ние перечня таких технологий по мере по-
явления и развития новых. 

К преимуществам представления ин-
формации (документов) в цифровых фор-
матах, принципиально изменяющих поря-
док их создания и использования, следует 
отнести: 

– надежность хранения; отсутствие 
необходимости в специализированных по-
мещениях для хранения; 

– простая и неограниченная возмож-
ность тиражирования; 

– возможность автоматизированной 
обработки: формирования баз данных, вы-
работки решений, исследований, проекти-
рования и пр.; 

– оперативная пересылка в любую точ-
ку (в том числе, с удостоверением подлин-
ности документа); 

– простой поиск нужной информации, 
возможность дистанционного доступа к ней. 

Безусловно, все перечисленные пре-
имущества в той или иной степени могут 
затронуть организацию, содержание и ме-
тоды образовательного процесса и при пра-
вильном их использовании могут обеспе-
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чить повышение его качественных показа-
телей. Это же следует отнести к сочетаниям 
«цифровая эпоха», «цифровые специально-
сти», «цифровая школа». 

Если принять приведенное выше опре-
деление, то, очевидно, «цифровизация об-
разования» – это переход от традиционного 
образования к цифровому. При этом по 
сравнению с информатизацией образова-
ния в цифровизации акцент делается на 
комплексном использовании преимуще-
ственно компьютерной формы представле-
ния информации во всех аспектах, связан-
ных с организацией и реализацией образо-
вательного процесса, что обусловливает его 
новое качество и тем самым оправдывает 
введение нового термина. В дальнейших 
построениях автор предполагает использо-
вать именно данную трактовку. 

Направления цифровизации обра-
зования. Понятна причина, обусловливаю-
щая актуальность цифровизации образова-
ния именно сегодня, – для перехода к цифро-
вой экономики необходимы кадры, подготов-
ленные к деятельности в рамках ее идеологии 
и технологий. Решить эту задачу требуется на 
фоне ряда негативных факторов: 

– в настоящее время в России доля ИТ-
специалистов среди общего числа работа-
ющих составляет около 1,5% притом, что в 
развитых странах она равна 3–5% [21]; 

– содержание подготовки специалистов 
в вузах ориентировано на «старую», анало-
говую экономику; действующие в высшем 
(особенно, техническом) образовании ФГОС 
не готовят выпускников к работе в совре-
менных экономических условиях;  

– существующим инженерным про-
граммным обеспечением, которое заметно 
увеличивает производительность труда, 
пользуется всего 1% специалистов, что свя-
зано, в том числе, с неумением или нежела-
нием применять современные приложения; 

– недостаточная эффективность систе-
мы переподготовки взрослых кадров к 
овладению компетенциями цифровой эко-
номики; 

– отсутствие профориентации школь-
ников на новые «цифровые» специальности 
и одновременно отсутствие в педагогиче-
ских вузах целенаправленной подготовки 
учителей к соответствующей работе с уча-
щимися [20]. 

В то же время имеются и доступны хо-
рошие технические и технологические 
предпосылки цифровизации образования: 

– надежное хранение любой информа-
ции с возможностью оперативного удаленно-
го доступа к ней в любое время и из любого 
места (облачные и мобильные технологии); 

– возможности расширения круга реша-
емых образовательных задач на основе тех-

нологий искусственного интеллекта, больших 
объемов данных, виртуализации и др.; 

– появление большого числа инстру-
ментальных приложений (в том числе, об-
лачных), которые позволяют достаточно 
легко создавать качественный образова-
тельный контент; 

– существование и развитие специали-
зированных web-платформ для размещения 
образовательного контента, которые позво-
ляют обеспечивать дистанционное управ-
ление учебной деятельностью неограни-
ченного количества обучаемых; 

– появление удобных коммуникатив-
ных сервисов, обеспечивающих оператив-
ную связь субъектов учебного процесса и 
управление им. 

Вполне логично, что для реализации 
задач Программы «Цифровая экономика 
РФ» и с учетом перечисленных выше обсто-
ятельств был поставлен вопрос о приведе-
нии всех уровней системы образования к 
требованиям цифровой эпохи – деятель-
ность в этом направлении получила назва-
ние «цифровая трансформация образова-
ния». Авторы доклада «Проблемы и пер-
спективы цифровой трансформации обра-
зования в России и Китае» определяют ее 
сущность как «достижение каждым обуча-
емым необходимых образовательных ре-
зультатов за счет персонализации обра-
зовательного процесса на основе использо-
вания растущего потенциала ЦТ, включая 
применение методов искусственного ин-
теллекта, средств виртуальной реально-
сти; развития в учебных заведениях циф-
ровой образовательной среды; обеспечения 
общедоступного широкополосного досту-
па к Интернету, работы с большими дан-
ными» [15, с. 36]. 

В этом и других материалах той же 
научной группы при НИУ ВШЭ объективно 
отражаются состояния и проблемы отече-
ственного образования, аргументированно и 
убедительно доказывается, что единствен-
ным выходом из ситуации является скорей-
шая цифровая трансформация образования, 
а также обсуждаются задачи, которые долж-
ны быть решены для ее достижения [3, 
Гл. 2.; 15, с. 141-143]. В частности, это: 

– развитие инфраструктуры образова-
тельных организаций, включая создание 
дата-центров, появление новых каналов 
связи и устройств для использования циф-
ровых учебных материалов; 

– создание и применение учебно-
методических материалов с использовани-
ем технологий машинного обучения, искус-
ственного интеллекта и т. п.; 

– постепенный отказ от бумажных носи-
телей информации в обучении и управлении; 

– развитие онлайн-обучения, разработ-
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ка новых систем управления обучением; 
– развитие системы универсальной 

идентификации учащегося, автоматизиро-
ванного ведения его портфолио; 

– повышение навыков преподавателей 
в вопросах использования цифровых обра-
зовательных технологий. 

Авторы демонстрируют комплексный, 
последовательный и систематический под-
ход к реализации цифровой трансформа-
ции образования, однако, некоторые их по-
строения вызывают вопросы, недоумения и 
даже возражения. 

В цели цифровой трансформации ука-
зывается «достижение каждым обучае-
мым необходимых образовательных ре-
зультатов», но нигде не говорится, о ка-
ких результатах речь и что значит «необхо-
димых»? Если речь идет о существующем в 
настоящее время формальном школьном 
образовании, то его цель и содержание, как 
известно, задаются государственными обра-
зовательными стандартами, а результат 
обучения выявляется в ходе итоговой атте-
стации, проводимой в форме ГИА и ЕГЭ. 
Данные о результатах последних лет свиде-
тельствуют о плавном, но постоянном росте 
баллов ЕГЭ, причем, это достигается тради-
ционными методами обучения [16; 18]. Едва 
ли можно добиться разительного скачка ре-
зультатов применением электронных 
средств. Более того, события весны 2020 г. 
показали неготовность к этому всех состав-
ляющих учебного процесса: инфраструкту-
ры, контента, компетенций учителей и уме-
ний учащихся. Если подразумеваются ре-
зультаты, связанные с профориентацией 
учеников школ, то в предложенных планах 
нигде не фигурируют, например, факульта-
тивные курсы для них; нигде не ставится 
вопрос об увеличении учебных часов на 
изучение курса информатики и информа-
ционных технологий (со смехотворного 
1 часа в неделю). Наконец, если подразуме-
вается формирование навыков работы с со-
временными источниками информации, то, 
вообще говоря, существующее содержание 
школьного образования этого не подразу-
мевает, а основным источником информа-
ции по-прежнему остается учебник (тиражи 
которых не сокращаются). Апелляции к ис-
кусственному интеллекту, виртуальной ре-
альности, большим данным и т. п. носят яв-
но рекламный характер, поскольку не ясно, 
зачем? «почем»? и «когда»? 

Недоумение вызывает отсутствие Мини-
стерства образования и науки, Министерства 
просвещения, научно-педагогических ин-
ститутов в числе разработчиков указанных 
документов. Каким-то образом «владельцем 
процесса» цифровизации образования (ис-
пользуя термин системы менеджмента каче-

ства) стала Высшая школа экономики, спе-
циалисты которой без какого-либо меди-
цинского, психологического, педагогиче-
ского обоснования формулируют рекомен-
дации для школ и вузов. Следование им, 
например, в проекте Московская электрон-
ная школа дало весьма противоречивые ре-
зультаты (см. статью «Цифровизация образо-
вания: реалии и перспективы» в сл. номере 
журнала). При этом Министерство образова-
нии и науки вообще оказалось исключенным 
из процесса цифровизации, поскольку проект 
«Цифровизация образования» адресован 
только средней школе, а реализация проекта 
«Кадры цифровой экономики» поручена 
Министерству экономического развития [13, 
с. 1]. Удивление вызывает и то, что при этом 
профильные Министерства пытаются следо-
вать рекомендациям ВШЭ. 

В документах отмечается, что «Инфор-
мационно-технологическая инфраструк-
тура образовательных учреждений (под-
ключение, сетевое оборудование, компью-
терные классы, цифровые панели) не го-
това к требуемым масштабам цифрови-
зации, в том числе недостаточно высокая 
скорость интернет-соединения» [3, с. 36]. 
Для решения проблемы предусматривается 
«подключение школ к интернету со скоро-
стью, позволяющей не менее чем половине 
школьников одновременно активно ис-
пользовать современные ресурсы Сети 
(скорость 100 Мбит/с в 2020 году и 1 
Гбит/с в 2023 году); формирование совре-
менной цифровой инфраструктуры школ 
(сетевые ресурсы, компьютерные классы, 
беспроводной интернет)» [там же, с. 36-
37]. При этом закладываются финансовые 
затраты на одну школу из расчета 
10 млн. руб. на оборудование и 300 тыс. руб. 
на подключение к Интернет. Однако 
10 млн. руб. позволяют приобрести единич-
ное число компьютеров, что никак не может 
обеспечить 50% и 100% доступ учащихся к 
ресурсам глобальной сети. Необходимость 
постоянного обращения к ресурсам сети 
непосредственно на уроках отсутствует, а 
для доступа даже половины учащихся шко-
лы не обладают оборудованием, поэтому 
снова возникает вопрос относительно целе-
сообразности указанных действий и свя-
занных с ними затрат. 

В существующих построениях цели 
цифровой трансформации образования ви-
дятся не в том, чтобы обеспечить интересы 
образовательных учреждений или цифро-
вой экономики, а в получении коммерче-
ской выгоды структур, связанных с оснаще-
нием компьютерной техникой, сетями и 
программным обеспечением путем созда-
ния красивых мифов и лозунгов для неспе-
циалистов, причастных к принятию реше-
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ний, в том числе, финансовых. Об этом сви-
детельствует невыполнение некоторых пока-
зателей 2019 г., связанных с цифровизацией 
(повышение квалификации педагогов, раз-
витие глобальной сети в школах, внедрение 
программных систем управления образова-
нием на основе современных технологий). 

Заключение. Никто не ставит под со-
мнение необходимость цифровой транс-
формации образования. Однако для ее реа-
лизации требуется вложение значительных 
финансовых ресурсов в материальную ин-
фраструктуру и переподготовку кадров, а 
также переосмысление целей и содержания 
образования всех уровней. При этом из-
вестно, что Россия в настоящее время нахо-
дится в непростой финансовой ситуации. 
Исследования реальных расходов учебных 
заведений показывают, что в среднем 
недофинансирование уже объявленных гос-
ударственных стандартов и ориентиров со-
ставляет 1,5–2% ВВП [3, с. 17]. В этой ситуа-
ции следует разграничивать позиции 
«принципиально возможно» и «необходимо 
в первую очередь». Следует установить при-
оритеты решения задач цифровизации с 
учетом реальности выполнения необходи-
мых для этого условий. И, безусловно, при-
влечь науку для изучения физиологической, 
психологической и педагогической обосно-
ванности новых методов организации и ве-
дения учебного процесса. Это позволяет уже 
в существующих условиях сделать ряд зна-
чимых и конкретных шагов в направлении 
решения задач цифровизации: 

– действительное и действенное повы-
шение квалификации педагогов школ и ву-
зов в вопросах применения цифровых тех-
нологий в учебно-воспитательном процессе; 

– разработка для учащихся школ про-
фориентационных факультативных и элек-
тивных курсов, посвященных применению 
цифровых технологий в различных сферах 
деятельности (экономике, медицине, сель-
ском хозяйстве, науке, искусстве и пр.), в 
том числе, в формате онлайн курсов; 

– изучение доступного и, только при 
необходимости, – разработка в современ-
ных инструментальных средах учебного 
контента; дидактически оправданное вклю-
чение его в планы изучения дисциплин; 

– активное использование мобильных 
технологий и приложений в работе с уча-
щимися; 

– разработка и апробация коллектив-
ных и игровых форм учебной работы, в том 
числе, дистанционной (совместного проек-
тирования, разработки документов, обсуж-
дения, оценивания, web-квестов и т. п.); 

– для вузов – разработка внутренней 
нормативной базы, определяющей условия 
и возможности использования в учебном 
процессе онлайн курсов и зачитывания ре-
зультатов их прохождения студентами дис-
циплин по выбору, факультативных курсов; 

– переориентация вузов в преподава-
нии базовых дисциплин с идеологии массо-
вых открытых онлайн курсов (МООК) на 
концепцию открытых образовательных кур-
сов (ООР), построенных на основе открытых 
лицензий. 

5. Нам следует освободиться от иллю-
зий и плена красивых слов, содержащихся в 
Программах революционной трансформа-
ции, и перейти к педагогически оправдан-
ной планомерной деятельности в нужном 
направлении. 
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АННОТАЦИЯ. Многие исследователи приходят к выводу, что именно университеты должны стать 
генераторами знаний. Построение цифровой экономики призвано обеспечить, с одной стороны, 
более эффективное и менее затратное экономическое функционирование, с другой – кардинальное 
изменение взаимоотношений общества, государства и бизнеса. Это предполагает организацию под-
готовки кадров, нацеленную на эффективное использование современных возможностей информа-
ционно-коммуникационных технологий, связанных с внедрением искусственного интеллекта и ро-
бототехники, на базе формирования нового мышления и стиля работы. При этом серьезной про-
блемой в реализации инициатив цифровой экономики является подготовка кадров, что в свою оче-
редь определяет роль и значение образования в данном процессе. Цель статьи – представить ана-
литическое обобщение основных направлений цифровой трансформации образовательного про-
цесса в высшей школе, включая формирование интегрированной среды, развитие онлайн-
образования, использование отечественных и зарубежных цифровых платформ, инновационных 
образовательных компонентов, переподготовку и повышение квалификации ППС применительно к 
цифровым форматам процесса обучения. Научной новизной представленной статьи является 
определение цифровой трансформации образовательного процесса как креативной системы отно-
шений между его участниками и стейкхолдерами, сформированной в результате разработки и 
внедрения в процесс обучения современных информационных технологий и соответствующих им 
коммуникационных устройств, конечным результатом использования которых будет являться со-
здание модели «цифрового университета» как совокупности нормативных требований, предъявля-
емых к цифровой среде вуза. В результате исследования проведен анализ основных направле-
ний цифровой трансформации образовательного процесса в высшей школе, включая формирова-
ние интегрированной среды, развитие онлайн-образования, использование отечественных и зару-
бежных цифровых платформ, инновационных образовательных компонентов, переподготовку и 
повышение квалификации ППС применительно к цифровым форматам процесса обучения. 
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ABSTRACT. Many researchers come to the conclusion that universities should become knowledge genera-
tors. Building a digital economy is designed to ensure, on the one hand, more efficient and less costly eco-
nomic functioning, on the other – a radical change in the relationship between society, the state and busi-
ness. This involves the organization of training aimed at the effective use of modern information and com-
munication technologies related to the introduction of artificial intelligence and robotics, based on the 
formation of new thinking and working style. At the same time, a serious problem in the implementation of 
digital economy initiatives is personnel training, which in turn determines the role and importance of edu-
cation in this process. The purpose of the article is to identify and study the main factors that affect the 
process of transformation of Russian regional universities, based on the study of Russian literature. The 
scientific novelty of the article is the definition of digital transformation of the educational process as a cre-
ative system of relations between its participants and stakeholders, formed as a result of the development 
and implementation of modern information technologies and corresponding communication devices in the 
learning process, the end result of which will be the creation of a model of a “digital university” as a set of 
regulatory requirements for the digital environment of the University. As a result, the study analyzes the 
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main directions of digital transformation of the educational process in higher education, including the 
formation of an integrated environment, the development of online education, the use of domestic and for-
eign digital platforms, innovative educational components, retraining and advanced training of teachers in 
relation to digital formats of the learning process. 
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ктуальность исследования. 
Программа развития цифровой 

экономики в России, как выражение прио-
ритетов государственной политики, затра-
гивает все отрасли и секторы национальной 
экономики, в том числе и систему образо-
вания, на развитие которой в современных 
условиях оказывает влияние комплекс фак-
торов, основными среди которых являются 
ускорение процесса информатизации обще-
ства и создание инновационной экономики, 
основанной на знаниях. 

Объективная необходимость цифровой 
трансформации образовательного процесса 
в высшей школе обусловлена целым рядом 
обстоятельств. Во-первых, современные сту-
денты имеют большую склонность к приме-
нению цифровых технологий, что будет спо-
собствовать ускорению процесса цифрови-
зации. Во-вторых, рост конкуренции среди 
университетов, сохранение каждым из них 
своего конкурентного преимущества будут 
зависеть от своевременности внедрения 
цифровых технологий. В-третьих, необходи-
ма цифровизация внутренних процессов 
университета с целью повышения эффек-
тивности взаимодействия его подразделе-
ний [19]. 

Задачи исследования: 
1. Представить аналитическое обобще-

ние основных направлений цифровой 
трансформации образовательного процесса 
в высшей школе. 

2. Изучить основные факторы, влияю-
щие на процесс внедрения информацион-
но-компьютерных технологий в вузе. 

3. Проанализировать процесс транс-
формации высшего образования в РФ в 
условиях цифровой экономики.  

Практическая значимость. Резуль-
таты исследования могут быть использованы 
для разработки и совершенствования систем 
внедрения инноваций в профессиональную 
деятельность преподавателей, освоения ими 
новых требований к научно-иссле-
довательской и методической работе, повы-
шение качества российского образования. 

Теоретическая база исследования. 
Одним из главных вопросов, рассматривае-
мых в различных публикациях в связи с 
цифровыми аспектами деятельности выс-
шей школы, является цифровая трансфор-

мация образовательного процесса. Анализ 
различных литературных источников, ин-
ституциональной составляющей цифровой 
экономики, локальных документов ряда рос-
сийских вузов позволяет сделать определен-
ные аналитические обобщения, выявить 
проблемы и наметить возможные направле-
ния дальнейшего стратегического развития 
образовательного процесса в специфических 
условиях функционирования высшей шко-
лы, обусловленных современными социаль-
но-экономическими процессами. 

По мнению большинства исследовате-
лей, именно «тотальная цифровизация» 
будет являться главным трендом развития 
высшей школы в стратегической перспек-
тиве до 2035 г. и окажет самое сильное вли-
яние по сравнению с другими факторами на 
все параметры ее функционирования. 

Все исследователи современных про-
блем высшей школы подчеркивают, что все 
университеты, вне зависимости от выбран-
ной стратегии, должны пройти цифровую 
трансформацию, которая состоит не только 
во внедрении IT-решений, но и в суще-
ственных организационных и культурных 
изменениях в университете. 

Характерно, что практически во всех 
методиках, используемых для оценки эф-
фективности цифровой экономики в стране 
в целом и основанных на расчете индекса 
готовности к электронной коммерции, ин-
декса цифровых возможностей, индекса го-
товности к сетевой экономике, индекса го-
товности стран к электронному правитель-
ству, индекса информатизации общества, в 
той или иной мере присутствует образова-
тельный компонент [18]. Так, например, 
при расчете индекса готовности к элек-
тронной коммерции используется пять по-
казателей, один из которых показывает ка-
чество образования в стране [18]. 

В различных российских организациях 
высшего образования разрабатываются и 
внедряются локальные нормативные акты 
по электронному обучению: 

– Казанский федеральный университет 
[6]; 

– Уральский федеральный университет 
[11]; 

– Дальневосточный федеральный уни-
верситет [12]. 

А 
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Прежде всего, следует отметить, что до 
настоящего времени отсутствует единое по-
нимание цифровой трансформации образо-
вательного процесса, но представляется 
возможным выделить несколько вариантов 
его современной трактовки. 

Довольно долгое время цифровая 
трансформация характеризовалась как пе-
ревод в цифровой формат или хранение в 
цифровом формате традиционных форм 
данных (в настоящее время такая процеду-
ра называется оцифровкой). Современные 
определения рассматриваемой категории 
существенно отличаются от базового вари-
анта и являются довольно разнообразными 
по своему сущностному содержанию. 

Так, В. Н. Южаков и А. А. Ефремов под 
цифровой трансформацией образователь-
ного сектора страны понимают качествен-
ное изменение самого образовательного 
процесса, а также образовательной дея-
тельности на основе освоения прорывных 
информационных технологий [24]. 

Такие авторы, как А. Прохоров и 
Л. Коник отождествляют понятие цифрови-
зации и цифровой трансформации [8; 10]. 
Д. А. Антонова, Е. В. Оспенникова и 
Е. В. Спирин характеризуют цифровизацию 
образования как составляющую общего 
процесса — цифровой трансформации жиз-
недеятельности социума [1; 8]. 

А. Ю. Уваров, И. В. Дворецкая опреде-
ляют цифровую трансформацию образова-
ния как системное обновление совокупно-
сти образовательных результатов, органи-
зационных форм и методов учебной рабо-
ты, оценки результатов образования, име-
ющие своей целью подготовку обучающих-
ся к профессиональной деятельности в 
цифровой среде и повышение эффективно-
сти процесса образования [19]. 

Следует согласиться с точкой зрения, 
что ключевым отличием цифровой транс-
формации в высшем образовании от 
внешне схожих явлений является то, что, 
прежде всего, это длительный процесс ко-
ренных, качественных преобразований, ко-
торый предполагает каскадирование инно-
вационных технологий образования во все 
составляющие образовательной деятельно-
сти, с необходимостью влекущий освоение 
цифровых прорывных технологий всеми 
участниками образовательного процесса и 
коренные изменения в технологиях, прин-
ципах создания образовательного продукта 
и оказания образовательных услуг. 

В ряде случаев цифровизацию образо-
вательного процесса увязывают с появлени-
ем нового вида университетов – цифровых, 
но при этом подчеркивается их специфиче-
ское содержание. 

Методы исследования. В статье ис-

пользованы как общенаучные методы ис-
следования (анализ, синтез, систематиза-
ция, индукция, дедукция, сравнение), так и 
методы, применяемые при проведении со-
циологических исследований (анкетный 
опрос, глубинное интервью, полуструктури-
рованное интервью). 

Результаты исследования. Само 
понятие «цифровой университет» заключа-
ется в совокупности нормативных и техно-
логических требований, которые будут 
предъявляться к организации цифрового 
пространства вузов. Иными словами, «циф-
ровой университет» – это набор технологи-
ческих и нормативных требований, которые 
предъявляются в цифровой среде универси-
тета [7]. 

В отличие от традиционного, «цифро-
вой университет» действует на основе 
«больших данных», с повсеместной автома-
тизацией хозяйственно-финансовой и ад-
министративной деятельности, внедрением 
электронных сервисов, работающих в ре-
жиме одного окна, и цифровых ресурсов, 
позволяющих совместно вести научные 
проекты с учеными из других организаций 
и даже стран. 

Сам же образовательный процесс, про-
исходящий с использованием электронных 
систем, обеспечит не только непосредствен-
ную передачу информации, например, в 
режиме онлайн-лекций, но и контроль 
уровня ее освоения. Так, например, за счет 
анализа разных данных от оценок до того, 
какими предметами студент интересовался, 
будет формироваться его индивидуальная 
траектория обучения [23]. 

Предлагаются различные концептуаль-
ные модели «цифрового университета». Со-
гласно одной из них модель цифрового 
университета состоит из пяти уровней [15]. 

Первый уровень представлен стейкхол-
дерами университета, т. е. профессорско-
преподавательским составом, обучающими-
ся, отраслевыми и академическими партне-
рами, выпускниками и абитуриентами. 

Второй уровень включает в себя базовые 
информационные сервисы, основной целью 
которых является формирование единого 
информационного пространства для осу-
ществления взаимодействия внутри универ-
ситета с использованием разнообразных 
гибких инструментов (видеоэкраны, беспро-
водная связь, облачные хранилища и т. д.). 

Третий уровень – это сервисы, основ-
ной целью функционирования которых яв-
ляется оптимизация процесса обучения 
студентов ППС. Они представлены тради-
ционной и цифровой библиотеками, в ко-
торых пользователь может, например, 
найти нужную книгу в электронном катало-
ге библиотеки, а получить ее в кампусе. 
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Четвертый уровень связан с ресурсной 
составляющей деятельности вузов и вклю-
чает такие сервисы, как цифровой марке-
тинг, управление системой закупок, осу-
ществление взаимодействия с абитуриен-
тами и студентами. Особый интерес пред-
ставляет цифровой маркетинг как относи-
тельно новая область деятельности россий-
ских вузов, в задачи которого входит: мони-

торинг восприятия бренда университета; 
проведение различных мероприятий по 
формированию позитивного имиджа вуза; 
создание различных маркетинговых мате-
риалов для целевых аудиторий. 

Пятый уровень состоит из перспектив-
ных цифровых технологий, которые по про-
гнозам получат интенсивное развитие в 
университетской среде. 

 

Рис. Основные направления цифровой трансформации  
образовательного процесса в высшей школе 

(составлен автором с использованием источников  
[1; 2; 4; 9; 17; 19; 20; 25; 26]) 

Взаимосвязь происходящих в универ-
ситетах изменений с процессом крупно-
масштабной «цифровизации» экономики 
признается всеми экспертами современных 
проблем высшего образования в стране. 
В качестве основных направлений «цифро-
визации» высшего образования указывают-
ся следующие (рис.). 

Особое место среди направлений 
«цифровизации» высшего образования за-
нимают интегрированная информационная 
среда университета, рассматриваемая как 
единая совокупность информационных си-
стем, различных баз данных, знаний, поль-
зователей, бизнес-процессов университета, 
а также активное взаимодействие их участ-
ников [2]. Для создания и успешного функ-
ционирования такой среды необходимо со-
блюдать ряд основных условий [2]: 

– проведение комплексной автомати-
зации как внутренних, так и внешних пото-
ков информации; 

– разработка и использование инстру-
ментов, которые можно использовать для 

совместного управления образовательной и 
научно-исследовательской деятельностью; 

– многовариантное использование 
электронной научно-образовательной сре-
ды для формирования квалифицированных 
кадров; 

– представление информационно-
аналитической среды как совокупности 
программных модулей. 

Сложность создания эффективной инте-
грированной информационной среды состо-
ит в том, что она имеет многоаспектный ха-
рактер и включает в себя совокупность [21]: 

– технических ресурсов: планшетов, 
компьютеров, мобильных устройств, интер-
активных экранов, сетевых видеосистем; 

– образовательных ресурсов: про-
граммного обеспечения, информационно-
образовательных порталов, электронно-
образовательных ресурсов, систем дистан-
ционного обучения, облачных ресурсов, 
электронных библиотек, телеконференций, 
вебинаров; 

– ресурсов управления процессом: 
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электронной почты, дистанционного обу-
чения, личного кабинета в облаке, социаль-
ных сетей, форм обучения. 

Большой блок в цифровом простран-
стве вузов занимает онлайн-образование. 

К его преимуществам, как правило, от-
носят [21]: 

– повышение доступности образования; 
– расширение возможностей выбора 

как преподавателя, так и способа преподне-
сения материала; 

– расширение форм и инструментов 
передачи знаний; 

– социально-экономические преиму-
щества. 

Вместе с тем, имеются и проблемы си-
стемы онлайн-образования [21]: 

– стремление к имитации основного 
образования, приводящее к ухудшению его 
качества по сравнению с оригиналом; 

– низкая интерактивность; 
– слабый контроль качества образова-

тельных продуктов; 
– примитивизация компетенций. 
Согласно плану Министерства науки и 

высшего образования Российской Федера-
ции, к 2025 г. вузы страны должны разра-
ботать до 4000 онлайн-курсов. Такие требо-
вания предполагают перевод значительной 
части образовательных программ в онлайн-
формат. В этом плане многие российские 
университеты работают в рамках западных 
образовательных платформ. Присутствуют 
и сугубо российские платформы, наиболее 
важной из которых является национальная 
платформа открытого образования [16; 14]. 

Следует отметить, что специфическим 
элементом современного образовательного 
пространства стали цифровые платформы, 
представляющие собой процесс коммуни-
кационного взаимодействия всех стейкхол-
деров процесса образования. 

Перспективы развития феномена 
«платформизации» в российском образова-
тельном пространстве связывают с появле-
нием новых образовательных продуктов и 
сетевыми эффектами взаимодействия ву-
зов. Для развития этой коммуникационной 
площадки целесообразным является созда-
ние собственного программного обеспече-
ния и цифровых платформ открытого обра-
зования, которые в настоящее время функ-
ционируют в двух основных формах: как 
внутриуниверситетские, т. е. локальные, и 
межвузовские [19]. 

Уровень цифрового образовательного 
процесса в значительной мере характеризу-
ется использованием новых образователь-
ных компонентов. 

Мировая образовательная практика 
свидетельствует о повышении скорости 
распространения синхронного обучения, 

когда обучающийся на свое усмотрение 
осуществляет выбор графика и интенсивно-
сти занятий. 

В стадии экспериментальной проверки 
находятся информативно-насыщенные мо-
дели микрообучения, которые позволяют 
получить актуальные навыки и современ-
ные компетенции. Примером является пи-
лотный образовательный проект «Остров 
10-21», в реализации которого принимали 
участие лучшие ученые, в том числе из за-
рубежных университетов и компаний, спе-
циализирующихся в области цифровой 
экономики. В состав вопросов, входящих в 
программы микрообучения, включены: ра-
бота с большими данными и искусственным 
интеллектом, цифровая модель маркетинга, 
оперативное формирование рабочих ко-
манд и другие. 

Преобразования, направленные на 
цифровую трансформацию образовательно-
го процесса, выдвигают на первый план во-
прос о роли преподавателя, эксперта, моти-
ватора, тьютора в современном образова-
тельном пространстве. Практика свидетель-
ствует о том, что лучшие преподаватели 
становятся своеобразными брендами, со-
храняя при этом национальные традиции 
образования, воспитания и просвещения. 

Одной из главных возможностей, 
предоставляемых цифровыми образова-
тельными ресурсами, является создание баз 
данных, содержащих информацию не толь-
ко о результатах учебной деятельности, но и 
цифровые следы, характеризующие дея-
тельность обучающегося в ходе учебного 
процесса, об уровне сформированности 
компетенций, освоенных в процессе обуче-
ния. Цифровая характеристика студента 
должна начинаться с момента его поступ-
ления в университет в виде его персональ-
ных данных, информации о направлении 
подготовки и профиле или образовательной 
программе, информации о личных дости-
жениях, а также данных учебной аналити-
ки, собираемой в автоматическом режиме 
на образовательных платформах. Следую-
щим шагом построения системы анализа 
данных должны стать так называемые ре-
комендательные сервисы, предназначенные 
как для обучающихся, так и для преподава-
телей, что будет являться базой для органи-
зации управления образовательной дея-
тельностью на основе искусственного ин-
теллекта [5]. 

Скорость и успешность цифровизации 
образовательного процесса во многом зави-
сит от финансовых возможностей универ-
ситетов. В условиях ограниченности инве-
стиций, которые могут быть направлены на 
развитие высшей школы, возникает необ-
ходимость выработки приоритетов относи-
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тельно возможных направлений их исполь-
зования. С одной стороны, необходимо со-
здать цифровую инфраструктуру универси-
тетов с вложением в нее наибольшей части 
инвестиций, с другой стороны, является 
важным повышение приоритетности инве-
стиций в человеческий капитал и развитие 
интеллектуального потенциала высшей 
школы. Кроме этого, инвестиции должны 
быть направлены на цели развития кадров 
молодых ученых посредством создания 
коммуникативных площадок, предоставле-
ния на конкурсной основе различных гран-
тов, использования инновационных систем 
оплаты труда. 

Возможность получения дополнитель-
ного финансирования на цели цифровой 
трансформации образовательного процесса 
предоставляет грантовая поддержка в фор-
ме субсидий из федерального бюджета, 
предоставляемая некоммерческим органи-
зациям, в том числе университетам. 

Заключение. Уровень подготовленно-
сти университетов к цифровой трансфор-
мации является различным. В настоящее 
время отдельные решения по цифровиза-
ции образовательного процесса (модульный 
принцип формирования образовательной 

программы использования онлайн-
технологий) уже получили широкое рас-
пространение в большинстве российских 
университетов. Вместе с тем, в самом про-
цессе управления университетом каче-
ственных изменений не произошло. 

К внедрению цифровых технологий с 
целью совершенствования образовательно-
го процесса активно готовятся российские 
университеты, но пока еще имеет место 
очень ранняя стадия этого процесса (уро-
вень пилотных проектов). Однако уже сей-
час необходимо задуматься не только о ши-
роком и системном внедрении цифровых 
технологий, но и о цифровой трансформа-
ции университета в целом, а также о про-
блемах, которые при этом возникают, и но-
вых возможностях, которые могли бы полу-
чить современные университеты. 

Обязательным элементом перехода к 
цифровому университету является проведе-
ние так называемых поддерживающих ме-
роприятий: факультативных модулей, 
направленных на рост цифровой грамотно-
сти студентов; оказание различных видов 
поддержки ППС, имеющему высокие пока-
затели в области цифровых навыков. 
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КРЕАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И САМООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: самоотношение личности; креативная идентичность; самооценка творческой 
личности; креативность; психология ранней юности; качества творческой личности. 

АННОТАЦИЯ. Авторы рассматривают основные теоретические аспекты проблемы креативной 
идентичности и самоотношения творческих личностей в раннем юношеском возрасте. Проблема 
креативности как значимой составляющей Я-концепции подростка XXI века является недостаточно 
изученной. Проблема Я-концепции творческой личности в течение последних десятилетий реша-
лась посредством изучения корреляций между компонентами самооценки и уровня притязаний и 
объективными показателями креативности. По мнению авторов, показатели креативности будут 
связаны с различными аспектами Я при условии, что творческое поведение становится ведущим 
критерием формирования самоотношения. Таким образом, авторы решили выявить различия в по-
казателях психологического самоотношения в зависимости от степени выраженности у старше-
классников и студентов креативной идентичности. Проблема креативной идентичности в отече-
ственной психологии недостаточно изучена, также как и проблема Я-концепции творческих людей. 
В соответствии с данными исследований ряда зарубежных ученых, в настоящее время недостаточно 
данных для доказательства различий в самоотношении между креативами и нонкреативами. В ис-
следовании принимали участие 268 учащихся старших классов г. Муравленко ЯНАО и студентов 
УрГПУ г. Екатеринбурга возрасте от 16 до 18 лет. Возраст респондентов варьировался от 15 до 18 лет. 
В исследовании были использованы следующие методики: опросник творческой идентичности и 
методика исследования самоотношения С. Р. Пантилеева. На основе эмпирического исследования 
было выявлено, что между креативными и нонкреативными респондентами были выявлены суще-
ственные различия по всем компонентам самоотношения, кроме саморуководства и внутренней 
конфликтности. В результате исследования выяснилось, что креативные личности в подростково-
юношеском возрасте отличаются повышенной самоценностью. Они в большей степени, чем их 
сверстники, склонны считать себя значимыми людьми для общества и близких. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Водяха, С. А. Креативная идентичность и самоотношение личности старше-
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CREATIVE IDENTITY AND SELF-RELATIONSHIP OF PERSONALITY  
OF SENIOR GRADUATES AND STUDENTS 
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ABSTRACT. The authors consider the main theoretical aspects of the problem of creative identity and self-
relationship of creative individuals in early adolescence. The problem of creativity as a significant compo-
nent of the 21st century adolescent’s self-concept is not well understood. The problem of self-concept of a 
creative person over the past decades has been solve by studying the correlations between the components 
of self-esteem and the level of claims and objective indicators of creativity. According to the authors, indi-
cators of creativity will be associated with various aspects of the Self, provide that creative behavior be-
comes the leading criterion for the formation of self-relationship. Thus, the authors decided to identify dif-
ferences in the indicators of psychological self-relationship, depending on the severity of high school stu-
dents and students of creative identity. The problem of creative identity in Russian psychology is not well 
understanding as is the problem of the self-concept of creative people. In accordance with the research da-
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ta of a number of foreign scientists, there is currently insufficient data to prove differences in the self-
relationship between creatives and non-creatives. The study involved 268 senior students of the city of Mu-
ravlenko, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and students of the Ural State Pedagogical University of Ye-
katerinburg aged 16 to 18 years. The age of the respondents ranged from 15 to 18 years. The following 
methods were conduct in the study: a creative identity questionnaire and a S. R. Pantileev’s method for 
studying self-relationship. Based on an empirical study, it was reveal that between creative and non-
creative respondents significant differences were reveal for all components of self-attitude, except for self-
leadership and internal conflict. Because of the study, it turned out that creative individuals in adolescence 
are characterize by increased self-worth. They are more likely than their peers to consider themselves sig-
nificant people for society are and loved ones. 

FOR CITATION: Vodyakha, S. A., Vodyakha, Yu. E. (2020). Creative Identity and Self-Relationship of Per-
sonality of Senior Graduates and Students. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 67-72. DOI: 
10.26170/po20-03-07. 

нализируя базовые качества креа-
тивной личности многие психологи 

и философы отмечали в качестве базового 
отличия креатива от обычных людей осо-
бенности самоотношения. Р. Хьюз считает, 
что чем креативен человек, тем больше он 
сомневается в соответствии своего креатив-
ного продукта эталону творчества. Люди с 
низкой креативностью в качестве утешения 
довольствуются любым результатом, кото-
рый может быть оценен окружающими до-
статочно высоко [4].  

Обзор научной литературы по этой теме, 
осуществленный И. Лебудой совместно с 
М. Чиксенмихайи [9], приводит к выводу, 
что выдающиеся создатели отличаются от 
крепких профессионалов, которые не демон-
стрируют выдающихся достижений, благо-
даря их более высоким самоотношением, 
связанным с «базовой самооценкой» [6]. 
В целом, считается, что высокая самооценка 
является естественной характеристикой 
творческих личностей в целом, или, другими 
словами, самооценка положительно способ-
ствует творческим достижениям [15]. 

Однако, по мнению С. Дэна и С. Чжана, 
на сегодняшний день недостаточно эмпи-
рических данных, доказывающих различия 
в самоотношении между креативами и нон-
креативами [3]. Чувство собственного до-
стоинства является весьма полезным ин-
гредиентом креативности, потому что при 
необходимости надситуативной активности 
для решения проблемной ситуации это поз-
воляет подростку быть уверенным в поло-
жительном результате. Таким образом, кре-
ативная идентичность и самоотношение яв-
ляются важной предпосылкой творческой 
состоятельности в юношеском возрасте. 
Выявление соотношения креативности и 
самоотношения может помочь понять лич-
ностные особенности креативной личности 
и ресурсы личности, способствующие 
успешной творческой деятельности. Это 
может, в свою очередь, выяснить, какие 
компоненты самоотношения будут способ-
ствовать вовлечению в творческую деятель-
ность [7; 12; 14; 16]. 

Проблема соотношения самоотноше-
ния и креативности особенно актуальны 

для подростково-юношеского возраста, так 
как подростки относятся к группе населе-
ния с уязвимой самооценкой [13]. 

По мнению Б. Барбота и Б. Хойзер, 
подростковый возраст является критиче-
ским периодом как для развития личности, 
так и для креативности [1]. С наступлением 
половой зрелости, когнитивного развития и 
новых социальных требований подростки 
участвуют в формировании своей идентич-
ности, которая часто связана с ролевой 
диффузией и самоотторжением. Это приво-
дит к снижению самооценки до самого низ-
кого уровня в течение всей жизни человека. 
Кроме того, если самооценка в детстве яв-
ляется довольно универсальной и недели-
мой конструкцией с почти неразличимыми 
гранями [5], то у подростка происходит ди-
версификация самооценок в зависимости от 
аспекта Я.  

Различные аспекты Я становятся зна-
чимыми, в зависимости от того, как часто 
они становятся мерилом успешности в зна-
чимой деятельности подростка [10]. Среди 
общепризнанных «неакадемических» обла-
стей Я-концепции наиболее значимым явля-
ется социальное, эмоциональное и физиче-
ское Я [11]. Исследователи самоотношения 
подростков чаще всего стремятся выявить 
каким образом самовоспринимаемые акаде-
мические способности влияет на школьную 
успешность. В то же время, Дж. Кауфман 
считает, что успешность в художественной 
или творческой деятельности повышает са-
моуважение подростка [8]. Подростковый 
возраст является периодом идентификации 
и кристаллизации креативности [2]. Творче-
ские опыты подростка постепенно форми-
руют самовоспринимаемую креативность, 
которая становится основой формирования 
креативной идентичности. Креативная 
идентичность является организующим 
принципом как креативного самовосприя-
тия, так и продуктивного проявления твор-
ческих способностей [11]. Сосредоточившись 
на творческих задачах, которые их интере-
суют, подростки постепенно «специализи-
руют» свой творческий потенциал, форми-
руя креативность как предметно-
ориентированную способность. Эта специа-
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лизация, в свою очередь, приводит к оче-
видной предметной специфике креативно-
сти и сложности использования общей креа-
тивности в качестве предиктора творческой 
деятельности. Поэтому более верным пре-
диктором успешности в творческой деятель-
ности будет показатель творческой идентич-
ности. На основе вышеизложенных идей, ав-
торы предположили, что представители 
подростково-юношеского возраста с разным 
уровнем креативной идентичности имеют 
существенные различия в самоотношении. 

Методология исследования. В ис-
следовании принимали участие 268 уча-
щихся старших классов г. Муравленко 
ЯНАО и студентов УрГПУ г. Екатеринбурга 
возрасте от 16 до 18 лет. Отобранные вы-
борки были расположены в разных частях 
УрфО, чтобы обеспечить репрезентативную 
выборку. Выборка была случайной и стра-
тифицированной в зависимости от пола и 
возраста. Возраст респондентов варьировал-
ся от 15 до 18 лет, средний возраст – 16,8 лет 
(SD=.51). Данные собирались с сентября по 
декабрь 2019 года. Анкеты были заполнены 
на добровольной основе респондентами во 
время двух обычных 45-минутных занятий в 
отсутствии преподавателя и в присутствии 
обученного исследователя.  

В исследовании были использованы 
следующие методики. 

1. Опросник творческой идентичности, 
представляющий собой монометрическую 
шкалу из 15 пунктов. Испытуемые должны 
выразить степень своего согласия, исполь-
зуя шкалу Лайкерта. 

2. Методика исследования самоотно-
шения С. Р. Пантилеева. 

Респонденты были разделены на две 
контрастные группы по уровню креативной 
идентичности. Таким образом, было выяв-
лено 27 испытуемых с высоким уровнем 
выраженности креативной идентичности 
(креативов) и 28 испытуемых с низким 
уровнем выраженности креативной иден-
тичности (нонкреативов). Для выявления 
особенностей самоотношения креативной 
личности юношеского возраста выявлялись 
различия между креативами и нонкреати-
вами в выраженности различных показате-
лей самоотношения. Различия вычислялись 
по критерию Стьюдента для независимых 
выборок в программе Статистика-10. 

Таким образом, был проведен сравни-
тельный анализ среднеарифметических 
креативных и некреативных представите-
лей раннеюношеского возраста по парамет-
рам показателей самоотношения (см. табл.). 

Таблица 
Различия креативов и нонкреативов по показателям самоотношения 

 
Среднее 

нонкреативы 
Среднее 

креативы 
t-

критерий 
p 

Открытость  5,607 6,77 -3,38 0,001 
Самоуверенность 4,89 6,33 -3,067 0,003 
Саморуководство  5,428 6,11 -1,689 0,097 
Отраженное самоот-
ношение 5,037 6,33 -2,07 0,042 

Самоценность  5,29 7,22 -3,708 0,0005 
Самопринятие  5,07 6,0 -2,199 0,32 
Самопривязанность  5,35 6,62 -2,583 0,013 
Внутренний конфликт 5,53 4, 62 1,9 0,6 
Самообвинение  6,32 4,48 3,25 0,002 

На основе анализа таблицы выявлено, 
что школьники и студенты с высоким уров-
нем креативной идентичности при сравне-
нии с нонкреативными сверстниками раз-
личаются статистически по такому показа-
телю, как открытость. Среднеарифметиче-
ская величина выраженности некреативных 
учащихся равна 5,607 против 6,77 у креа-
тивных (t-критерий Стьюдента равен -3,38 
при уровне значимости не менее 0,001). На 
основе этого можно заключить, что креа-
тивные юноши более спонтанны и непо-
средственны. Они также более аутентичны 
в поведении и склонны действовать соглас-
но своим внутренним убеждениям и не бо-
ятся быть непонятыми окружающими, по-
тому что стремление поступать в соответ-
ствии с идеальной моделью поведения для 
них является важной психологической ха-

рактеристикой. Они стараются отказывать-
ся от манипуляции имиджем, принятым в 
разных социальных ситуациях, что может 
казаться недостатком коммуникативных 
средств, либо дезадаптацией. Нонкреативы, 
с одной стороны, малорефлексивны (что 
связано со склонностью к интеллектуаль-
ной ригидности), но в то же время стремле-
ние адекватно понимать поведение партне-
ров по общению приводит не просто к фор-
мированию социальной перцепции, но и к 
формированию способности соответство-
вать социальным экспектациям разных 
субъектов взаимодействия. Поэтому они 
тщательно анализируют свои положитель-
ные и отрицательные качества, чтобы при 
случае показать себя в лучшем виде, ориен-
тируясь на мотив социального одобрения. 

Анализ таблицы демонстрирует, что 
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школьники и студенты с высоким уровнем 
креативной идентичности при сравнении с 
нонкреативными сверстниками статистиче-
ски различаются по такому показателю, как 
самоуверенность. Среднеарифметическая 
величина выраженности некреативных 
учащихся равна 4,89 против 6,77 у креатив-
ных (t-критерий Стьюдента равен -3,067 
при уровне значимости не менее 0,003). На 
основе этого можно заключить, что креа-
тивные юноши склонны рассматривать себя 
в качестве уверенного, самостоятельного, 
волевого и надежного человека, имеющего 
веские основания для самоуважения. Креа-
тивные старшеклассники и студенты чаще 
проявляют самоуверенность, высокое само-
отношение и ощущают силу своего «Я». 
Нонкреативы менее удовлетворены своими 
возможностями и чаще характеризуются 
чувством собственной слабости, сомневаясь 
в собственной способности вызывать ува-
жение у окружающих. Возможно, это связа-
но с тем, что творческая деятельность в раз-
личных сферах жизнедеятельности приво-
дит к достижению результатов, соответ-
ствующих социальным стандартам и креа-
тивным образцам. В связи с этим у них 
формируется представление о себе как о до-
стойных и состоятельных индивидуально-
стях, вносящих позитивный вклад в разви-
тие общества. 

Показатели сравнительного анализа, 
представленные в таблице, наглядно пока-
зывают, что школьники и студенты с высо-
ким уровнем креативной идентичности при 
сравнении с нонкреативными сверстниками 
статистически не различаются по такому 
показателю, как саморуководство. Средне-
арифметическая величина выраженности 
некреативных учащихся равна 5,428 против 
6,11 у креативных (t-критерий Стьюдента 
равен -1,689 при уровне значимости не ме-
нее 0,097). На основе этого можно заклю-
чить, что креативные учащиеся, так же как 
их некреативные сверстники, недостаточно 
отчетливо переживают собственное «Я». 
Независимо от выраженности креативно-
сти, одни склонны считать, что судьба нахо-
дится в их руках, испытывая чувство обос-
нованности и последовательности своих 
внутренних побуждений. Другие считают 
свое «Я» подвластным внешним обстоя-
тельствам, обладая экстернальным и раз-
мытым локусом контроля. Испытуемый 
может сделать вывод, что умение управлять 
и справляться с эмоциями и переживания-
ми по поводу самого себя не зависит от 
опыта достижений или способностей, т. к. 
связано с атрибутивным стилем, усвоенным 
в детстве и действующим автоматически.  

Анализ таблицы манифестирует стати-
стические различия между креативами и 

нонкреативами по такому показателю, как 
отраженное самоотношение. Среднеариф-
метическая величина выраженности некре-
ативных учащихся равна 5,037 против 6,33 у 
креативных (t-критерий Стьюдента равен -
2,07 при уровне значимости не менее 
0,042). На основе этого можно заключить, 
что креативная идентичность формирует 
представление о том, что личность удовле-
творяет потребность в персонализации и 
может вызывать у других уважение, аттрак-
цию, одобрение и понимание его чувств, 
поступков и мыслей. Данные различия обу-
словлены в формирующемся у креативной 
личности антиципаторном стремлении об-
щаться с людьми, которые разделяют пози-
тивные социальные ожидания относитель-
но субъекта. Креативная личность зачастую 
привыкает к тому, что большинство нор-
мальных людей относятся к ним с симпати-
ей. Им трудно понимать людей, которые 
испытывают к ним антипатию. Если подоб-
ные партнеры встречаются, то они рассмат-
риваются как неадекватные люди, которые 
отличаются недостатком общего или соци-
ального интеллекта. Нонкреативы либо не 
интересуются отношением окружающих к 
ним, либо стараются понять, что они дела-
ют неправильно с точки зрения других лю-
дей, и скорректировать свое поведение. 

Наиболее значимые различия между 
креативами и нонкреативами были выявле-
ны по такому показателю, как самоценность. 
Среднеарифметическая величина выражен-
ности некреативных учащихся равна 5,29 
против 7,22 у креативных (t-критерий Стью-
дента равен -3,708 при уровне значимости не 
менее 0,0005). На основе этого можно за-
ключить, что креативы отличаются высокой 
или завышенной самооценкой. Они ориен-
тированы на внутренние экзистенциональ-
ные критерии духовности, богатства внут-
реннего мира и способны вызывать в других 
глубинные чувства. Творческие личности 
склонны считать себя весьма ценными 
людьми для близких людей и общества в це-
лом (независимо от того, насколько обще-
ство ценит их личный вклад в свое разви-
тие). Креативные люди склонны рассматри-
вать свое существование в мире людей как 
выполнение некоей миссии, призванной 
внести важный вклад в культурно-
исторический опыт человечества. Нонкреа-
тивы чаще склонны сомневаться в ценности 
собственной личности, недооценивая свое 
духовное «Я», относясь отстранено и безраз-
лично к своему внутреннему миру.  

На основе анализа таблицы выявлено, 
что в раннеюношеском возрасте креативы 
превосходят нонкреативных сверстников по 
такому показателю, как самопринятие. 
Среднеарифметическая величина выра-
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женности некреативных учащихся равна 
5,07 против 6,0 у креативных (t-критерий 
Стьюдента равен -2,199 при уровне значи-
мости не менее 0,32). На основе этого мож-
но заключить, что креативность как форма 
самовыражения в подростковом возрасте 
(второго пика развития) является важным 
источником экзистенциональной позиции 
личности, выражающейся в принятии своих 
положительных качеств и восприятии от-
рицательных как акцентуации положитель-
ных. Креативы испытывают глубокую сим-
патию к себе, функционируя в согласии со 
своими внутренними побуждениями. Они 
принимают себя такими как есть, пусть да-
же с определенными недостатками. Креатив 
одобряет свои планы и желания, дружески 
и благожелательно относится к себе. 

На основе анализа таблицы выявлено, 
что школьники и студенты с высоким уров-
нем креативной идентичности при сравне-
нии с нонкреативными сверстниками раз-
личаются по такому показателю, как само-
привязанность. Среднеарифметическая ве-
личина выраженности некреативных уча-
щихся равна 5,35 против 6,62 у креативных 
(t-критерий Стьюдента равен -2,583 при 
уровне значимости не менее 0,013). На ос-
нове этого можно заключить, что креатив-
ные личности, несмотря на высокий уро-
вень личностной гибкости, отличаются кон-
сервативной самодостаточностью и не 
склонны кардинально изменяться. Они мо-
гут казаться самодовольными, но на самом 
деле креативы отличаются выраженной са-
модостаточностью. Если нонкреативы будут 
считать себя успешными в определенной 
области достижений, при условии одобре-
ния со стороны окружающих, то креативу 
необходима в качестве внешнего драйвера 
активности лишь поддержка представите-
лей референтной группы. Креативы не 
страдают от завышенной самооценки, они 
считают высокую самооценку естественным 
следствием внешнего и внутреннего под-
крепления их поведения, которое чаще 
приводило к успеху, чем у сверстников. 

На основе анализа таблицы выявлено, 
что респонденты с высоким уровнем креа-
тивной идентичности статистически при 
сравнении нонкреативными сверстниками 
не различаются по такому показателю, как 
внутренний конфликт. Среднеарифметиче-
ская величина выраженности некреативных 
учащихся равна 5,53 против 4,62 у креатив-
ных (t-критерий Стьюдента равен 1,9 при 
уровне значимости не менее 0,6). На основе 
этого можно заключить, что креативные 
личности могут быть склонны к чрезмерно-
му самокопанию и негативной самооценоч-
ной рефлексии, так же как и их некреатив-
ные сверстники. Другими словами, внутрен-

няя конфликтность не является обязатель-
ным спутником творческого труда.  

Одни креативы в процессе порождения 
креативного продукта испытывают бремя 
тягостных сомнений в своей способности 
разрешить проблемную ситуацию, другие 
довольно быстро принимают верное реше-
ние, не сомневаясь в его истинности. Отсут-
ствие внутренних конфликтов у креативов и 
нонкреативов обусловлено скорее всего 
разными детерминантами. Креатив, не ис-
пытывающий внутреннего конфликта при 
разрешении нестандартной ситуации, чре-
ватой стрессом обновления, относится к 
действительности как бесконечному полю 
возможностей, в котором любой творческий 
продукт будет востребован, независимо от 
его соответствия эталону. Нонкреатив зача-
стую не испытывает внутреннего конфлик-
та, потому что склонен депроблематизиро-
вать действительность. Окружающий мир, 
включающий его самого, ему кажется пред-
сказуемым и однозначным.  

Внутренний конфликт креатива состоит 
в постоянном поиске творческого продукта, 
соответствующего неуловимому эталону. 
Эталон творческого продукта постоянно 
меняется и трансформируется, поэтому 
возникает чувство, что плоды его творче-
ского труда бесполезны и никчемны. Цен-
ность личности креатива проявляется в 
оценке его творческих достижений. Чувство 
конфликтности собственного «Я» нонкреа-
тива является показателем психологическо-
го неблагополучия, признанием собствен-
ной неполноценности. 

Креативные молодые люди при срав-
нении с нонкреативными сверстниками 
статистически различаются по такому пока-
зателю, как самообвинение. Среднеарифме-
тическая величина выраженности некреа-
тивных учащихся равна 6,32 против 4,48 у 
креативных (t-критерий Стьюдента равен 
3,25 при уровне значимости не менее 
0,002). На основе этого можно заключить, 
что креативы обладают здоровым подходом 
в оценке своих успехов и неуспехов. При до-
стижении успеха они исходят из личност-
ной атрибуции, объясняющей причины до-
стижений своими способностями, а неудачи 
случайностью. Этот однополюсный показа-
тель креативов исходит из внутреннего ло-
куса контроля, они считают, что они могут 
управлять обстоятельствами своей жизни. 

Выводы: 
1. Креативные личности в подростково-

юношеском возрасте имеют существенные 
различия в большинстве показателей само-
отношения. 

2. Творческие личности отличаются по-
вышенной самоценностью. Они в большей 
степени, чем их сверстники, склонны счи-
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тать себя значимыми людьми для общества 
и близких. 

3. Креативная идентичность не связана 
с внутренним конфликтом. Внутренний 
конфликт творческих и нетворческих лю-

дей отличается по характеру переживания, 
но частота его проявления не зависит от 
стремления к творческому преобразованию 
внешнего и внутреннего мира. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СТУДЕНТОВ  
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональный выбор; профессиональное самоопределение; внешняя и 
внутренняя мотивация; мотивационный комплекс личности. 

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследования особенностей профессионального 
выбора молодых людей посредством анализа профессиональной мотивации студентов колледжа 
разных направлений подготовки. В основе исследования лежит подход, предложенный румынским 
социологом К. Замфир к определению структуры профессиональной мотивации, состоящей из трех 
видов: внутренней мотивации, внешней положительной мотивации и внешней отрицательной мо-
тивации. Различное соотношение внешних и внутренних профессиональных мотивов определяет 
мотивационный комплекс личности, который является эффективным, если внутренняя мотивация 
больше или равна внешней положительной мотивации, которая в свою очередь должна быть боль-
ше внешней отрицательной мотивации. Обратное сочетание, когда преобладает внешняя отрица-
тельная мотивация над внешней положительной и внутренней мотивацией, является наихудшим. 
В результате сравнительного математико-статистического анализа были выявлены достоверные 
мотивационные различия между группами студентов колледжа юридического и дизайнерского 
направлений, имеющими разный мотивационный комплекс личности. У студентов-дизайнеров, в 
отличие от студентов-юристов, было выявлено эффективное сочетание внутренней и внешней мо-
тивации к трудовой деятельности. У юристов был выявлен один из не эффективных мотивацион-
ных комплексов личности с преобладанием внешней положительной мотивации. Профессиональ-
ная мотивация юристов значимо различалась от дизайнеров по таким мотивам, как престиж про-
фессии в обществе, желание руководить другими людьми, выбор профессии по совету родителей 
или друзей и стремление получить диплом. Внутренняя мотивация направлена как на развитие 
профессионального мастерства, так и на развитие личности вообще, в то же время внешняя моти-
вация не стимулирует профессионального развития, ориентирует только на личные цели, способ-
ствует появлению таких качеств, как безответственность, пассивность и ограниченность. В качестве 
выводов исследования формулируется необходимость педагогической поддержки студентам-
юристам. Для тестирования профессиональной мотивации студентов была использована методика 
К. Замфир в модификации А. А. Реана. Для определения значимости различий в профессиональной 
мотивации групп студентов использовался t-критерий Стьюдента для независимых переменных. 
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ABSTRACT. The article presents the results of a study of the features of professional choice of young people 
by analyzing the professional motivation of College students in different areas of training. The research is 
based on the approach proposed by the Romanian sociologist K. Zamfir to determine the structure of profes-
sional motivation, which consists of three types: internal motivation, external positive motivation and exter-
nal negative motivation. The different ratio of external and internal professional motives determines the mo-
tivational complex of the individual, which is effective if the internal motivation is greater than or equal to the 
external positive motivation, which in turn should be greater than the external negative motivation. The re-
verse combination, when external negative motivation prevails over external positive and internal motivation 
is the worst. As a result of comparative mathematical and statistical analysis, significant motivational differ-
ences were identified between groups of students of the College of law and design, who have different motiva-
tional complex of personality. Design students, in contrast to law students, showed an effective combination 
of internal and external motivation to work. Lawyers have identified one of the most ineffective motivational 
complexes of the individual with a predominance of external positive motivation. The professional motivation 
of lawyers differed significantly from that of designers for reasons such as the prestige of the profession in so-
ciety, the desire to lead other people, choosing a profession on the advice of parents or friends, and the desire 
to get a diploma. Internal motivation is aimed at developing professional skills and personal development in 
General, while external motivation does not stimulate professional development, focuses only on personal 
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goals, and contributes to the appearance of such qualities as irresponsibility, passivity and limitations. As the 
conclusions of the study, the need for pedagogical support for law students is formulated. To test the profes-
sional motivation of students, the method of K. Zamfir in the modification of A. A. Rean was used. To deter-
mine the significance of differences in the professional motivation of groups of students, the student's t-test 
for independent variables was used. 

FOR CITATION: Gubina, L. V. (2020). Comparative Analysis of the Motivation of Students’ Professional 
Choice in Different Areas of Training. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 73-80. DOI: 
10.26170/po20-03-08. 

ведение. Выбор профессии – это 
довольно сложный мотивацион-

ный процесс, который в дальнейшем опре-
делит жизненный путь молодого человека, 
поэтому научное понимание этого вопроса 
является предметом исследования многих 
ученых, что и определяет актуальность про-
веденного исследования. Глубокие преоб-
разования в обществе, утверждение в нем 
рыночной экономики меняют личностные 
ценности молодежи, что также отражается 
на выборе профессии. Это требует изучения 
ценностных ориентаций, влияющих на 
профессиональное самоопределение и со-
циализацию молодого поколения. 

Современные профессии выбирают по-
разному: одни стремятся реализовать свои 
увлечения, способности, другие хотят иметь 
только престижные и высокооплачиваемые 
профессии, третьи следуют в выборе профес-
сии советам друзей или родителей. Для мо-
лодых людей, которые только что окончили 
общую школу, сложно выбрать профессию, 
поэтому их выбор отличается своей соци-
ально-психологической необоснованностью. 

Целью данной работы является выяв-
ление различий и сходства выбора молоде-
жью определенных сфер профессиональной 
деятельности, определение внутренних и 
внешних мотивов выбора профессии и их 
соотношения. Исследование проводилось 
на базе колледжа МФПУ «Синергия», ре-
спондентами были учащиеся 1–2 курсов 
юридических и дизайнерских направлений 
обучения в количестве 120 человек.  

Объектом исследования являлся моти-
вационный комплекс личности студента в 
выборе профессии. Гипотезой исследования 
выступает предположение о том, что суще-
ствуют различия в профессиональной мо-
тивации юристов и дизайнеров. Методоло-
гической основой выступают основные 
принципы теории мотивации, разработан-
ные российскими и зарубежными учеными.  

Практическая значимость исследова-
ния различий и сходства профессионально-
го выбора вчерашних школьников обуслов-
лена недостаточной разработанностью та-
ких исследований. Изучение различий в 
данном контексте расширит представление 
о мотивации профессионального выбора и 
позволит ее дополнить в теоретическом и 
прикладном аспектах. 

Проблемы профессионального само-

определения и профессионального станов-
ления разрабатывались в разное время мно-
гими известными российскими психологами: 
Т. В. Кудрявцевым, Э. Ф. Зеером, Е. А. Климо-
вым, В. М. Ворониным1, Н. С. Пряжнико-
вым2, Е. Ю. Пряжниковой3 и другими. 
Т. В. Кудрявцев рассматривает профессио-
нальное становление как «длительный 
процесс развития личности с начала фор-
мирования профессиональных намерений 
до полной реализации себя в профессио-
нальной деятельности. Центральное звено 
этого процесса – профессиональное само-
определение» [5, с. 67].  

Профессиональное самоопределение 
рассматривается Э. Ф. Зеером как «самостоя-
тельное и осознанное согласование профес-
сионально-психологических возможностей 
человека с содержанием и требованиями 
профессиональной деятельности, а также 
нахождение смысла выполняемого труда в 
конкретной социально-экономической ситу-
ации» [3, с. 14]. 

Профессиональный выбор, в отличие от 
профессионального самоопределения, – это 
решение, затрагивающее лишь ближайшую 
жизненную перспективу школьника, которое 
может быть осуществлено как с учетом, так и 
без учета отдаленных последствий принято-
го решения. Профессиональное самоопреде-
ление реализуется, когда человек начинает 
анализировать собственные личные качества 
и предпочтения. Учитываются уже получен-
ные навыки, возможности. Самоактуализа-
ция возникает, в основном, когда выпускник 
среднего специального или высшего учебно-
го заведения занимается избранной им тру-
довой деятельностью [7], то есть профессио-
нальное самоопределение – это длительный 
процесс, занимающий определенное коли-
чество лет. 

Е. Ю. Пряжникова и Т. А. Егоренко 
продолжают развивать эту мысль. Выбор 
профессии может приводить к профессио-
нальному самоопределению при условии, 
что выпускник школы выбирает профессию 

                                                             
1 Воронин В. М., Наседкина З. А. Психология и 

педагогика: учебное пособие. Екатеринбург: УрГУПС, 
2004. 512 с. 

2 Пряжников Н. С. Самоопределение и профессио-
нальная ориентация учащихся: учебник для студентов 
учреждений высшего профессионального образования. 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. 208 с. 

3 Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориен-
тация. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 496 с. 

В 
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согласно своим способностям, интересам, 
склонностям и стремлениям. Если он выби-
рает профессию случайно, например, по 
знакомству, по общественной моде на дан-
ную профессию и прочее, это не приводит к 
профессиональному самоопределению.  

Е. А. Климов [4] выделяет восемь ос-
новных факторов, влияющих на выбор 
профессии: 1) позиция старших членов се-
мьи, особенно родителей; 2) позиция 
сверстников; 3) позиция учителей, классно-
го руководителя; 4) личные профессио-
нальные планы, представления о ближай-
шем и отдаленном будущем; 5) способно-
сти, таланты учащегося; 6) уровень притя-
заний на общественное признание; 7) ин-
формированность (важная, неискаженная 
информация); 8) склонности. 

В зарубежной научной литературе по-
следних лет также много внимания уделя-
ется тематике профессионального само-
определения. Австралийские ученые из 
Университета Джеймса Кука Ф. И. Емето, 
К. Цей, Д. Линдсей и др. [12] провели об-
ширное исследование по анализу факторов, 
влияющих на выбор карьеры молодежи с 
учетом разницы в культурах западных, аф-
риканских и азиатских мигрантов. Исследо-
вались три фактора (внутренний, внешний 
и межличностный), влияющие на выбор 
карьеры подростков. Внутренние факторы 
включают личный интерес, удовлетворен-
ность работой и опыт обучения. Внешние 
факторы включают в себя обеспечение ра-
ботой, гарантированные возможности тру-
доустройства, высокую заработную плату, 
престижные профессии и будущие выгоды. 
Между тем, межличностные факторы 
включают поддержку родителей, сплочен-
ность семьи, влияние сверстников и взаи-
модействие с педагогами. 

Латвийские ученые из Лиепайского 
Университета В. Боксе, И. Лусена-Езера и 
др. [14] провели сравнительный анализ вы-
бора карьеры между английскими и лат-
вийскими студентами. Опираясь на кон-
цепции профессиональных интересов и 
данные, собранные в ходе исследования 
школьников старших классов, авторы при-
шли к выводам, что наиболее сильные фак-
торы, которые позволяют школьникам сде-
лать карьерный выбор, – это понимание 
собственных интересов и определение соб-
ственных возможностей. Подчеркивается 
также, что опыт обучения и советы родите-
лей играют важную роль. В то же время ав-
торы отмечают, что профессиональные ин-
тересы школьников не соотносятся с запро-
сами экономики. 

Китайские ученые Ч. Сяолу, Ли Сикси и 
Гао Яомин рассматривают возрождение и 
последующее развитие профориентации и 

консультирования в сфере образования в 
Шанхае с 1977 года по 2015 год с экономиче-
ской и политической точек зрения. Рассмат-
ривается трансформация понятия професси-
ональной ориентации на этапах перехода от 
плановой экономики к рыночной [15]. 

Часть работ посвящена профессио-
нальному выбору в конкретных отраслях 
экономики, например, ученые из Универси-
тета Претории Департамента информатики 
П. М. Александр, М. Холмнер и др. провели 
исследования по выбору профессии ИТ-
специалиста и мотивационным факторам 
среди студентов двух Южно-Африканских 
университетов. Данные были проанализи-
рованы с использованием некоторых ком-
понентов Социально-когнитивной теории 
профориентации [13].  

Т. И. Касьянова и др. считают, что «по-
скольку внешняя социальная среда стано-
вится все более непредсказуемой, а в пер-
манентно нарастающем интенсивном ин-
формационном потоке трудно разобраться 
даже зрелому человеку, не говоря о школь-
нике, с его еще недостаточно оформивши-
мися и пока, как правило, узкими взгляда-
ми на мир, выбор молодыми людьми про-
фессии зачастую оказывается спонтанным и 
случайным со всеми вытекающими из этого 
обстоятельства негативными последствия-
ми» [9, с. 174-175].  

На каждом возрастном этапе самоопре-
деление имеет свою специфику. По мере 
взросления обучающиеся уделяют пробле-
ме самоопределения все больше внимания. 
«Учащимся 8–9-х классов, которые пребы-
вают на этапе формирования личностного 
самосознания, нужно помочь в развитии и 
улучшении у них умения сравнивать свои 
замыслы, намерения, представления с их 
практическими способностями и потенциа-
лом, а также с потребностями современной 
биржи труда» [10, c. 21]. 

Е. В. Воронина [2] выделяет критерии 
готовности к профессиональному само-
определению, которые могут служить ори-
ентиром педагогам и подросткам: 

– информационный критерий (инфор-
мированность о предполагаемой профес-
сии; знание учащимися условий работы, ее 
содержания, результатов оплаты труда по 
различным профессиям; знание своих ин-
дивидуальных способностей, профессио-
нально-значимых личностных качеств;  

– мотивационный (мотивы, ценности и 
цели труда как образа жизни, наличие ин-
тереса к будущей работе; потребность в са-
моразвитии, стремление к самореализации; 
мотивы ценностей в профессиональной де-
ятельности); 

– деятельностно-практический (владе-
ние обучающимися умениями и навыками 
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работы, наличие умений работать в коман-
де, достаточный уровень коммуникативных 
и организаторских способностей, наличие 
личного жизненного плана и вариантов 
профессионального обучения). 

Учитывая данные критерии, педагоги в 
своей профессиональной деятельности мо-
гут сформировать у обучающихся личност-
ные качества, которые помогут школьникам 
с выбором профессии. Школьникам осо-
знание этих критериев поможет сформиро-
вать представление о самом себе, личных 
интересах, умениях, уровне притязаний и 
возможностях, потенциальных ограниче-
ниях и их причинах. 

Профессиональное самоопределение 
тесно связано с самоопределением человека 
как личности и его жизненной позицией. 
Мотивы выбора профессии могут быть раз-
личными, однако главный фактор – это 
личная оценка процесса труда. Школьнику 
важно понимать возможность карьерного 
роста, привлекательность, престижность, 
трудоемкость рабочего процесса; ему важно 
знать, придется ли ему постоянно работать 
или совмещать отдых и работу будет легко. 
Он также обдумывает, как быстро сможет 
достичь материального благополучия и фи-
нансовой независимости.  

Социально-экономические преобразо-
вания в России усилили внимание общества 
к проблемам самореализации и самоактуа-
лизации личности, в том числе и прежде 
всего в области профессионализации. Воз-
росли и продолжают ужесточаться требова-
ния к качеству подготовки специалистов, 
напрямую зависящему от успешности их 
профессионального самоопределения, кото-
рое в настоящее время признается значимой 
составляющей образования, причем на всех 
его направлениях и на всех ступенях. 

Эмпирическое исследование осо-
бенностей мотивации профессио-
нального выбора студентами разных 
групп направлений. Исследование про-
водилось в следующей последовательности: 

– выявлялись особенности профессио-
нальной мотивации студентов колледжа со 
следующими специальностями: «Право и 
организация социального обеспечения 
(ПиОСО)» и «Дизайн (по отраслям)» с ис-
пользованием теста-опросника К. Замфир в 
модификации А. А. Реана [8, c. 16]; 

– оценивались различия и сходство 
между двумя выборками с помощью мате-
матико-статистического анализа; 

– оценивалась статистическая значи-

мость различий в профессиональной моти-
вации с применением t-критерия Стьюден-
та для независимых выборок; 

– проводился сравнительный анализ 
мотивационного комплекса студентов в вы-
боре профессии. 

В качестве внутренних мотивов (ВМ) 
выбора профессиональной деятельности 
использовались: интерес к содержанию 
профессии и стремление самовыражения в 
профессии; как внешние положительные 
мотивы (ВПМ) использовались престиж 
профессии в обществе, интерес к матери-
альной стороне профессии и стремление к 
продвижению по службе; как внешние от-
рицательные мотивы (ВОМ) – выбор про-
фессии по совету родителей или друзей и 
стремление получить диплом. 

На основании полученных результатов 
определялся мотивационный комплекс 
личности – соотношение между собой трех 
видов мотивации: ВМ, ВПМ и ВОМ. 
К наилучшим, оптимальным, мотивацион-
ным комплексам относились следующие 
два типа сочетаний: 1) ВМ > ВПМ > ВОМ и 
2) ВМ = ВПМ > ВОМ. Наихудшим мотива-
ционным комплексом считалось сочетание: 
ВОМ > ВПМ > ВМ. Любые другие сочетания 
считались промежуточными с точки зрения 
их эффективности. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В результате тестирования ре-
спондентов по указанной выше методике 
были получены данные о профессиональ-
ной мотивации студентов. По мнению сту-
дентов, будущих юристов, в основе выбора 
их профессии лежат следующие группы мо-
тивов (по возрастанию): желание руково-
дить другими людьми (78,3%), интерес к 
материальной стороне профессии и стрем-
ление получить диплом (52,2%), интерес к 
содержанию профессии (39,1%), выбор 
профессии по совету родителей (30,4%), 
стремление самовыражения в профессии 
(17,4%) и желание получить престижную 
профессию (13%). Несколько иная структура 
профессиональной мотивации оказалась у 
студентов-дизайнеров: интерес к содержа-
нию профессии (48,4%), стремление само-
выражения в профессии, желание руково-
дить другими людьми и интерес к матери-
альной стороне профессии (36,8%), стрем-
ление получить диплом (32,6%), выбор 
профессии по совету родителей (14,7%), же-
лание получить престижную профессию 
(2,1%). Эти данные для наглядности были 
представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Профессиональная мотивация студентов колледжа  

разных профессиональных направлений 

Как видно из диаграммы, более чем у 
трех четвертей юристов существует желание 
руководить другими людьми, более чем по-
ловиной студентов движет материальный 
интерес и стремление получить диплом, 
треть студентов выбирает профессию по со-
вету родителей или друзей, тем не менее 
все-таки 39% юристов имеют интерес имен-
но к содержанию профессии. 13% юристов 
считают свою профессию престижной, и 
только 2% дизайнеров тоже считают свою 
профессию престижной. Более 80% дизай-
неров обладают внутренними мотивами 

выбора профессии (интерес и творческое 
отношение к содержанию профессии), бо-
лее одной трети студентов-дизайнеров 
имеют внешнюю мотивацию (материаль-
ный интерес и стремление получить ди-
плом, желание руководить другими людь-
ми), 14% студентов все-таки выбирают про-
фессию по совету родителей или друзей. 

На рисунке 2 приводится диаграмма 
мотивационного комплекса студентов кол-
леджа юридической и дизайнерской специ-
альностей.

 
Рис. 2. Мотивационный комплекс личности студентов  

разных профессиональных направлений 

Графически видно, что студенты-
дизайнеры имеют один из оптимальных 
мотивационных комплексов личности: 
ВМ > ВПМ > ВОМ, в отличие от них студен-
ты-юристы имеют один из не эффективных 
мотивационных комплексов личности: 
ВПМ > ВОМ > ВМ. У них явное преоблада-
ние внешней положительной мотивации, на 
втором месте находятся внешние отрица-
тельные мотивы, и лишь только 28,3% бу-

дущих юристов имеют интерес к профессии 
и хотят в ней самореализоваться. Этот ре-
зультат согласуется с данными ряда авто-
ров, отмечающих, что студенты-юристы в 
большей степени ориентированы на внеш-
ние мотивы, что можно объяснить большей 
престижностью в нашем обществе профес-
сии юриста [6; 11].  

Оценим различия и сходство между 
двумя выборками профессиональной моти-
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вации студентов юристов и дизайнеров. Об-
ратимся к результатам исследования, кото-
рые приведены в таблице. Статистическая 

обработка данных проводилась по критерию 
t-Стьюдента для независимых переменных. 

Таблица 
Показатели профессиональной мотивации студентов (в баллах) 

Мотивы Среднее зна-
чение в груп-
пе: студенты-

юристы 

Ранг мо-
тива 

Среднее зна-
чение в груп-
пе: студенты-

дизайнеры 

Ранг мо-
тива 

t-эмпир Уровень 
значимо-

сти 

Престиж профессии в 
обществе 

16,0±4,74 6 12,48±4,86 5 -3,176 0,003** 

Интерес к материальной 
стороне 

18,96±4,08 2 18,58±4,67 2 -1,205 0,236 

Интерес к содержанию 
профессии 

18,48±3,01 3 19,21±3,67 1 1,0 0,324 

Стремление самовыра-
жения в профессии 

18,22±4,6 5 18,03±4,21 2 -0,177 0,861 

Выбор профессии по со-
вету родителей 

0,52±0,86 4 1,17±0,98 4 -2,946 0,006** 

Стремление получить 
диплом 

1,65±0,83 2 0,99±0,94 3 -3,34 0,002** 

Желание руководить 
другими людьми 

2,17±0,89 1 1,23±1,07 2 -4,386 0,0002*** 

* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001 

Подтверждение эти данных можно 
увидеть и на диаграммах (рис. 3), показы-
вающих различия в средних значениях по 

мотивам престижа выбранной профессии и 
желании руководить людьми.

  
Рис. 3. Различия в средних значениях по мотивам престижа  

выбранной профессии и желании руководить людьми 

Были выявлены значимые различия 
между группами «Юристы» и «Дизайнеры» 
по следующим мотивам: престиж профес-
сии в обществе, выбор профессии по совету 
родителей или друзей, стремление полу-
чить диплом, желание руководить другими 
людьми. Обе исследуемые группы имеют 
одинаковую силу профессиональной моти-
вации к материальной стороне своей про-
фессии, ее содержанию и стремлению к са-
мовыражению в профессии. 

Более высокий показатель престижной 
мотивации и стремления руководить людь-
ми у студентов-юристов свидетельствует о 
том, что для них, в отличие от студентов-
дизайнеров, более характерно стремление к 
достижению высокого социального статуса 
посредством овладения избранной профес-
сией. По-видимому, это связано с тем, что 

студенты-юристы, по сравнению со студен-
тами-дизайнерами, воспринимают свою 
профессию как более перспективную, спо-
собствующую достижению материальной 
обеспеченности в будущем и построению 
профессиональной карьеры. 

У студентов-дизайнеров более выражен 
показатель мотива творческого самовыра-
жения в профессии. Это говорит о том, что 
студенты-дизайнеры в большей мере моти-
вированы на саму профессиональную дея-
тельность, они видят больше возможностей 
для творческой самореализации в своей бу-
дущей профессии, по сравнению со студен-
тами-юристами. Это можно объяснить ха-
рактером профессиональной подготовки 
дизайнеров, в рамках которой большое ме-
сто отводится творческим заданиям и про-
ектам, что позволяет студентам проявить 
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свою индивидуальность и дает дополни-
тельный потенциал для достижения само-
актуализации. Эти выводы согласуются с 
исследованиями других авторов, которые 
отмечают, что у дизайнеров «выбор про-
фессии объясняется возможностью зани-
маться любимым делом (61%), хорошей 
оплатой (36%), высоким социальным стату-
сом (7%), возможностью трудоустроиться 
после окончания вуза (4%), 70% опрошен-
ных самостоятельно сделали выбор своей 
специальности» [1, с. 103].  

Профессиональная подготовка студен-
тов-юристов предполагает большую регла-
ментированность, что связано со специфи-
кой юридических дисциплин, поэтому юри-
сты менее ориентированы на творческую 
деятельность и самовыражение. 

Проведенное нами исследование вы-
явило не только различия, но и определен-
ное сходство профессиональной мотивации 
студентов колледжа разных направлений 
подготовки. На наш взгляд, полученные ре-
зультаты также могут объясняться единым 
статусом участников исследования и одина-
ковым возрастом. Обе группы студентов, 
несмотря на разные направления подготов-
ки, обладают одинаковыми стремлениями, 
присущими такой группе, как студенчество. 

Выводы. В целом проведенное иссле-
дование подтвердило наше предположение о 
том, что существуют различия в сформиро-
ванных мотивационных комплексах лично-
сти юристов и дизайнеров, которые влияют 
на успешность будущей профессиональной 
деятельности. Также была определена моти-
вационная структура этих групп студентов, 
показывающая сходство и различие стрем-
лений и желаний, которыми они руковод-
ствуются при выборе профессии. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что причины выбора определенных про-
фессий разнообразны, и в то же время оди-

наковы у всех. Большинство учащихся вы-
бирают специальности из собственного 
представления о них, как о нужных, пре-
стижных и высокооплачиваемых, а также 
опираясь на мнение родителей, которые 
стремятся дать своему ребенку наиболее 
востребованное на их взгляд образование. 
Все это выступает внешними мотивами вы-
бора профессии, что же касается внутрен-
ней мотивации, то, к сожалению, у юристов 
она мало выражена. Юрист – это предста-
витель особой профессиональной группы, 
которая играет немалую роль в социуме. 
Моральные и профессиональные качества 
специалиста в сфере юриспруденции не 
только являются основополагающими 
началами для его успешного роста и разви-
тия, но и представляют ценность для обще-
ства в целом, и они должны быть сформи-
рованы именно на этапе обучения. В про-
цессе обучения студентам-юристам просто 
необходима психолого-педагогическая под-
держка, которую должен осуществлять пе-
дагог. Для того чтобы педагогическая под-
держка выполняла свои функции, а именно 
развивала психофизические качества, ком-
муникативные умения и интеллектуальные 
навыки будущих юристов, преподаватель 
должен осуществлять такое сопровождение 
студентов не стихийно, а систематически. 
В процессе этой поддержки может быть по-
лучен полезный эффект, который является 
конечной целью педагогического сопро-
вождения: приобретение обучающимися 
профессионально-психологической ста-
бильности, устойчивой коммуникативной 
компетентности, а также развитого профес-
сионального творческого мышления. Сово-
купность профессионально важных качеств 
и личностных особенностей будет отражать 
уровень профессиональной подготовленно-
сти и зрелости, который является критери-
ем успешной деятельности юриста. 
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РОЛЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ  
В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО  СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальное пространство; несовершеннолетние правонарушители; социаль-
ный контроль; свойства личности, профилактика девиаций, личность подростка. 

АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются основания, методология и результаты исследования влияния 
особенностей личности на представление личности о социальном пространстве. Показано, что 
представление о социальном пространстве – комплексное и структурированное отражение в созна-
нии личности социального взаимодействия, опосредованного социальными нормами. Представле-
ние участвует в социальном взаимодействии, на его основе личность организует и регулирует от-
ношения с другими людьми, координирует свою деятельность. Вопрос о роли личности в конструи-
ровании представления не имеет однозначного научного решения, а его эмпирическое исследова-
ние полезно для повышения эффективности профилактики искажений социального взаимодей-
ствия, в том числе и девиаций.  
Эмпирическое исследование нацелено на определение опосредующей роли личностных особенно-
стей в формировании представления о возможностях и ограничениях социального пространства. 
Выборка из 240 человек включает группу несовершеннолетних правонарушителей, обучающихся в 
специализированных учреждениях, и правопослушных, обучающихся в традиционных условиях. 
Методами исследования выступают стандартизированные самоотчеты: анкета, изучающая пара-
метры социального пространства, опросник СМИЛ. Статистическая обработка проводится метода-
ми дескриптивной статистики, эффект опосредования оценивается регрессионным анализом (GLM 
mediation models). 
Результаты показывают, что в представлении несовершеннолетних рецептируются ограничения 
социального пространства, влияя на восприятие возможностей и ограничений. Представление пра-
вонарушителей о социальном пространстве характеризуется меньшим объемом и сегментированно-
стью взаимодействия, гомогенностью его участников, отрицанием социального контроля над собой. 
В целом оно воспринимается мешающим и затрудняющим взаимодействие. Оценка особенностей 
личности как медиатора показала, что в формирование такого представления вовлечены социаль-
ная интроверсия, импульсивность, тревожность и индивидуалистичность.  
Итогом исследования стало понимание специфики рецепции несовершеннолетними регламенти-
рованного социального пространства, а также медиаторной роли особенностей личности, ухудша-
ющих оценку возможностей социального взаимодействия. 
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ABSTRACT. The article discusses the basis, methodology and results of the study of the influence of per-
sonality features on the personality’s perception of the social space. It is shown that the concept of social 
space is a complex and structured reflection of social interaction mediated by social norms in the individu-
al’s consciousness. The notion participates in social interaction, on its basis the personality organizes and 
regulates relations with other people, coordinates its activity.  
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The empirical study aims to determine the mediating role of personal features in shaping the notion of the 
possibilities and limitations of social space. 
The methods of research are standardized self-reports. Statistical processing is carried out by methods of 
descriptive statistics, the effect of mediating is estimated by regression analysis (GLM mediation models). 
The results show that adolescents’ perceptions of the limitations of social space are receptive to the percep-
tion of opportunities and limitations. The representation of teenage offenders about social space is charac-
terized by less volume and segmentation of interaction, homogeneity of its participants, and denial of so-
cial control over themselves. In general, it is perceived as interfering with and hindering the interaction. 
The evaluation of personality peculiarities as a mediator showed that social introversion, impulsivity, anxi-
ety and individualism are involved in the formation of such a perception.  
The result of the study was a new knowledge about the reception of regulated social space by adolescents, 
as well as the mediator role of personality traits, which impair the assessment of the possibilities of social 
interaction. 
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ведение. Изучение того, как скла-
дывается представление несовер-

шеннолетних о социальном пространстве 
представляется актуальным в научном и 
прикладном аспектах вопросом. Во-первых, 
эта область познания разделена между пси-
хологической и социологической науками, 
и любые исследования способствуют их 
взаимообогащению. Во-вторых, изучение 
представлений об обществе у несовершен-
нолетних расширяет знания о механизмах и 
процессе социализации. В-третьих, сравне-
ние представлений у правонарушителей и 
правопослушных подростков совершенству-
ет методы психолого-педагогической про-
филактики девиантного поведения. По-
скольку современная модель работы с несо-
вершеннолетними правонарушителями 
нацелена на регуляцию социального взаи-
модействия посредством его внешней ре-
гламентации, внимание авторов сосредото-
чено на этом аспекте.  

Цель исследования – установить, как 
регламентация социального взаимодей-
ствия сказывается на представлении под-
ростков-правонарушителей о социальном 
пространстве; определить, какие особенно-
сти личности влияют на формирование 
данного представления.  

Кратко охарактеризуем логику постро-
ения статьи. Ее первая часть описывает тео-
ретические рамки исследования. Ими вы-
ступают положения субъектно-
деятельностного подхода, показывающие, 
что представление личности о социальном 
пространстве является репрезентацией си-
стемы взаимодействия с обществом, струк-
турно включает в себя образы, представле-
ния и понятия о других людях и обществе 
[3]. Его функциональная роль – регуляция 
отношений с обществом. Вторыми предпо-
сылками исследования выступают положе-
ния социально-структурной концепции, 
применяемые для обоснования централь-

ной роли взаимодействия в организации 
представления о социальном пространстве. 
Представление отражает взгляд личности 
на возможности взаимодействия с окружа-
ющими, оценки других людей и себя. По-
скольку особенности личности могут влиять 
на содержание представления, закономерно 
полагать, что его искажения могут сказы-
ваться на восприятии несовершеннолетни-
ми социального взаимодействия. Проверка 
этого предположения проводится нами в 
эмпирическом исследовании, изложенном 
во второй части статьи. Полученные ре-
зультаты обсуждаются с учетом возможно-
стей их применения как в научной, так и 
практической деятельности – совершен-
ствовании программ профилактики пре-
ступности несовершеннолетних.  

Теоретические основания. Пред-
ставление о социальном пространстве – это 
результат обобщения личностью собствен-
ных знаний, отношения и собственного опы-
та восприятия социального мира. Следуя па-
радигме субъектно-деятельностного подхо-
да, мы рассматриваем представление как 
одну из форм отражения сознанием реаль-
ности внешнего мира, наряду с образом и 
понятием [3]. В отечественной психологии 
рассматривается несколько разновидностей 
архитектуры представления: в виде уровне-
вой организации, ядерно-периферической 
конструкции, существуют также концепции 
схематических моделей представления. 
Наиболее популярной является уровневая 
модель, согласно которой представление 
обобщает образы, конкретные представле-
ния и понятия о других людях и социаль-
ных группах, нормах и правилах взаимо-
действия с ними [4]. Данная модель полу-
чила эмпирическую поддержку. Как пока-
зывает D. Rummelhart, представление упо-
рядочивает образы, схематизирует их и 
обобщает в целостную ментальную репре-
зентацию социального взаимодействия [9].  

В 
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Механизмы формирования представ-
ления имеют социально-когнитивный ха-
рактер. Так, К. А. Абульханова описывала 
четыре вида отношений, репрезентирую-
щих социальный мир в сознании личности. 
В их числе она называла познавательные и 
деятельностные отношения личности к ми-
ру, коммуникативные отношения к другим 
людям и рефлексивные по отношению к се-
бе [1]. N. Haslam описывает механизмы ка-
тегоризации и схематизации социальной 
информации, образующие представление 
личности о социальном взаимодействии 
[10]. H. Markus отмечает, что конструкция 
представления о социальном пространстве 
основывается на интерсубъектном взаимо-
действии, снабжающем личность социаль-
ной информацией [11]. 

Важной теоретической идеей субъект-
но-деятельностного подхода выступает вза-
имосвязь представления о социальном про-
странстве с регуляцией активности в нем. 
Предполагается, что личность, опираясь на 
представление, изменяет социальное про-
странство, а достигнутые преобразования 
изменяют представление личности о себе. 
Таким образом, представление о социаль-
ном пространстве обобщает отношения, 
установки и убеждения личности относи-
тельно других людей и себя.  

Содержание представления о со-
циальном пространстве. Основываясь 
на положении о том, что в представлении о 
пространстве отражается взаимодействие 
личности с окружающими людьми, законо-
мерно полагать, что его содержание состав-
ляют знания об этом взаимодействии. Вме-
сте с тем, следует полагать, что данные зна-
ния имеют социально-сконструированный 
характер. Личность использует понятия, 
применяемые обществом для описания со-
циальных структур, при определении соб-
ственных взаимоотношений с окружающи-
ми. Поэтому при изучении содержания 
представления оправданно использовать 
знания, релевантные знаниям личности об 
обществе. Наиболее влиятельным их источ-
ником является социально-структурная 
концепция общества [10], согласно которой 
взаимодействие людей опосредованно пра-
вилами групп, участником которых они яв-
ляются. Выполнение роли определяет от-
ношение к личности со стороны общества, 
социальных групп и отдельных людей.  

В представлении личности отражаются 
роли и социальные позиции в разных соци-
альных группах, характеристики окружаю-
щих людей и групп, регламентация взаимо-
действия и контроль над ней. Эмпириче-
ское исследование представления о про-
странстве, таким образом, может быть реа-
лизовано посредством изучения социаль-

ных понятий и категорий, идентифициру-
ющих позицию личности. Однако мы пола-
гаем, что несовершеннолетние поверхност-
но осознают эти понятия. По большей части 
их представление об обществе создается на 
основе личного опыта взаимодействия. По-
этому в эмпирической части исследования 
мы прибегаем к понятиям о социальном 
пространстве, репрезентированным во вза-
имодействии, а не основанном на социаль-
ном знании. Элементами представления 
выступают характеристики, вытекающие из 
взаимодействия. Адекватной репрезентан-
той объема социального пространства мо-
жет выступать число лиц, с которыми под-
росток взаимодействует в течение дня. Со-
ответственно, ограничения в общении 
очерчивают для подростка круг людей, с 
которыми возможна совместная деятель-
ность. Учителя, родители и другие субъекты 
социального контроля воспринимаются в 
качестве лиц, влияющих на взаимодействие 
с социальным окружением. Цели, направ-
ленность и другое своеобразие окружающих 
рецептируются в представлении подростка 
о разнообразии, непохожести, нетипично-
сти социального окружения.  

Итак, конструкция представления фор-
мулируется нами на теоретических положе-
ниях субъектно-деятельностного подхода и 
социально-структурной концепции организа-
ции общества. Представление личности о со-
циальном пространстве обобщает суждения 
личности о взаимодействии с окружающими 
людьми, способе его организации и потенци-
альных возможностях. Мы полагаем, что 
данные характеристики отражаются лично-
стью в качестве составляющих представления 
о социальном пространстве. При этом значе-
ние, которое придается каждому из них, зави-
сит от особенностей личности, другими сло-
вами, содержание представления варьируется 
личностными характеристиками.  

Личность как медиатор. Традици-
онно особенности личности рассматрива-
ются в качестве фактора, прямо влияющего 
на взаимоотношения и взаимодействие. 
Однако в ситуации регламентированного 
социального взаимодействия особенности 
личности не проявляются так открыто. 
Ведь, к примеру, на учебном занятии под-
росток следует модели социального поведе-
ния, упорядочивающей его взаимодействие 
с учителем и одноклассниками. Особенно-
сти его личности проявляются в отклоне-
нии от этой модели, например, выражаются 
в специфическом стиле взаимодействия – 
активном или медлительном, демонстра-
тивном или отстраненном [2]. Вообще, 
свойства личности связаны с ожиданиями и 
установками в отношении других людей, 
предпочтениями в выборе деятельности 
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или отношениях [5]. Девиантное поведение 
подростков также имеет определенные 
личностные предпосылки, роль и значение 
которых рассматривается в качестве само-
стоятельного фактора его детерминации [7].  

В логике выполненного нами исследо-
вания личностным особенностям несовер-
шеннолетних уделяется опосредующая 
роль. Предполагается, что они изменяют 
восприятие и оценку социального про-
странства. Подтверждение этой гипотезы 
требует привлечения специальной методо-
логии и инструментария, позволяющего 
выявить и оценить эффект опосредования. 

Исследовательский подход к 
определению медиатора. Разработку 
эффектов опосредования в психологиче-
ской науке связывают с исследовательски-
ми стратегиями представителей когнитив-
но-поведенческого подхода. В их работах 
изучалось не только прямое взаимоотноше-
ние между переменными, но и опосредо-
ванное. Наиболее известным примером 
теоретизации эффекта медиатора может 
выступать концепция оперантного обуслов-
ливания Б. Ф. Скинера [13]. Изучение опо-

средования приобрело популярность, по-
скольку имело широкие теоретические пер-
спективы, а в середине 80-х годов ХХ века 
была предложена процедура изучения эф-
фектов, оказываемых медиатором [8]. В 
настоящее время определение медиаторов 
является одной из процедур путевого ана-
лиза – исследовательской методологии, мо-
делирующей механизмы психологических 
явлений на основе статистических эффек-
тов между предикторами, медиаторами и 
модераторами. 

Идея подхода в том, что переменная-
медиатор усиливает или ослабляет влияние 
независимой переменной на зависимую, 
вмешиваясь и изменяя типичные отноше-
ния между ними. Статистическая проверка 
осуществляется посредством корреляцион-
ного, дисперсионного или регрессионного 
анализа отношений между переменными в 
эксперименте. Способом оценки эффекта 
опосредования выступает анализ регрессий 
между зависимой (Y) и независимой пере-
менной (X), с добавлением переменной ме-
диатора (М) (см. рис.).

 

 

Рис. Аналитическая модель оценки медиаторного эффекта 
Примечание:  
1) Х – независимая переменная, Y – зависимая переменная, M – переменная медиатор;  
2) статистические оценки: а – регрессия X–>M; b – регрессия М–>Y; c – регрессия X–>Y; 
3) эффекты: медиаторный эффект – a+b; прямой эффект – с’, общий эффект – c=c'+ab. 

Для определения медиатора сопостав-
ляются виды эффектов – прямой, без учета 
опосредующей переменной X–>Y, и опосре-
дующий, представляющий сумму из двух 
эффектов – X–>M и М–>Y.  

В литературе описаны три аналитических 
критерия, указывающие на роль медиатора: 
1) статистически значимое влияние незави-
симой переменной на медиатор (т. е. наличие 
пути a); 2) влияние предполагаемого медиа-
тора на зависимую переменную (наличие пу-
ти b), 3) ослабление отношений между зави-
симой и независимой переменной (т. е. пря-
мого пути с’) при условии контроля путей а и 
b. Эффект медиатора оценивается с учетом 
ослабления прямого влияния.  

В рамках данного исследования ис-

пользуется модель проверки медиатора, ос-
нованная на регрессионных оценках. Она 
применяется в варианте оценки однона-
правленного, каузального (причинного) 
эффекта [14].  

Организация исследования. Иссле-
дование нацелено на описание представле-
ний несовершеннолетних о социальном 
пространстве, а также на изучение влияния 
особенностей личности. 

Для репрезентации черт личности ис-
пользуется диагностический конструкт, 
разработанный С. Хатуэем и Дж. Маккинли. 
Его выбор обусловлен практическими сооб-
ражениями. Распространенность методик 
диагностики личности, построенных на 
этой концепции, позволяет применять ре-
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зультаты исследования в разных видах ра-
боты с несовершеннолетними. Например, 
при принятии решений о ресоциализации и 
изменении условий отбывания наказания, 
разработке программ профилактики девиа-
нтного поведения.  

Для выявления специфики представле-
ний о регламентированном социальном про-
странстве нами изучались представления 
несовершеннолетних, обучающихся в специ-
ализированных учебно-воспитательных 
учреждениях. В данных образовательных ор-
ганизациях способы и формы социального 
контроля схожи – устанавливающие его 
нормативные документы, правила, регла-
ментирующие взаимодействие, а также 
санкции за их нарушение, в целом, соответ-
ствуют друг другу. Опрашиваемые нами 
несовершеннолетние, перемещавшиеся 
между подобными учреждениями, также 
признают сходство регламентации. Для них 
это отражается в упорядоченности времени 
учебы и отдыха, правилах общения с дру-
гими воспитанниками и педагогическим 
коллективом, ограничениях в передвиже-
нии и пр. Стандарты регламентации мы 
рассматриваем единым сводом правил, 
упорядочивающих взаимодействие несо-
вершеннолетних правонарушителей с 
окружающими людьми. Кроме того, нами 
изучались представления несовершенно-
летних, чье взаимодействие не регламенти-
ровано социальным контролем. 

Выборка исследования. Выборка 
общим объемом 240 человек, в возрасте от 15 
до 17 лет (ср. знач=16,6 лет, SD=0,4 года). 
Выборка разделена на две группы (правона-
рушители (110 человек, 100% мужчины) и 
правопослушные (130 человек, 100% муж-
чины)). Правонарушители состоят на учете 
подразделений по делам несовершеннолет-
них, обучаются в специализированных учеб-
но-воспитательных учреждениях г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Осно-
ванием помещения выступают преступления 
и правонарушения, совершенные подрост-
ками. В частности, 33% обследованных со-
вершили корыстные преступления (преду-
смотренные ст. 158 УК РФ – 26,6%; 159 
УК РФ – 7%), 22% – корыстно-насильст-
венные (ст. 161 УК РФ – 7%, 162 УК РФ – 15%) 
15% – насильственные (115 УК РФ – 7%; 112 
УК РФ – 8%). Правопослушные не состоят на 
учете, обучаются в 10–11-х классах средних 
школ г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.  

Методы исследования. Методами 
сбора данных выступили стандартизиро-
ванные самоотчеты.  

1. Особенности личности изучались по-
средством полной версии стандартизиро-
ванного многофакторного метода исследо-

вания личности (СМИЛ, Л. Н. Собчик). 
2. Представление несовершеннолетних 

о социальном пространстве исследовалось с 
помощью специально разработанной анке-
ты. Структура методики соответствует пред-
ставлениям о ведущей роли рефлексии в 
восприятии социального взаимодействия, а 
также ключевым понятиям социально-
структурной концепции. Она состоит из 
двух блоков вопросов – интерактивного, 
раскрывающего суть взаимодействия, и ре-
флексивного, оценивающего возможности 
и ограничения социального пространства. 

2.1. Интерактивная составляющая со-
циального пространства описывалась пока-
зателями:  

2.1.1. Объем социального пространства – 
количество лиц и групп, с которыми взаимо-
действует несовершеннолетний («Обычно в 
течение дня я взаимодействую с …»). 

2.1.2. Гомогенность – гетерогенность 
социального пространства описывает сте-
пень разнообразия, непохожести социаль-
ного окружения, определяя потенциальные 
возможности взаимодействия с ними 
(«Окружающие меня люди: похожи друг на 
друга… сильно различаются…»). 

2.1.3. Координация социального взаи-
модействия описывает способы регуляции 
поведения, которые использует субъект для 
соответствия социальным ожиданиям («Кто 
руководит Вашими действиями в течение 
дня…»). 

2.1.4. Вариативность поведения описы-
вает различия в стиле взаимодействия с 
разными социальными группами («С раз-
ными людьми я веду себя…»). 

2.2. Рефлексивная часть представления 
изучалась посредством утверждений: 
(1) «Искреннее или ложное отношение 
окружающих людей к Вам»? (2) «Справед-
ливое ли отношение окружающих людей к 
Вам?»; (3) «Поддерживают ли Вас окру-
жающие люди?» (4) «Добрыми или враж-
дебными являются Ваши отношения с 
людьми?» (5) «Сложными или простыми 
являются Ваши отношения с окружаю-
щими?». Оценка согласованности пунктов 
продемонстрировала удовлетворительные 
результаты (n=240, Кронбах α=0,77, меж-
пункт. корр.=0,45). 

Данные утверждения были обобщены в 
единый показатель воспринимаемых лично-
стью свойств социального пространства, пси-
хологическое значение которого – отражение 
личностью возможностей и ресурсов взаимо-
действия. Изучение статистик общего показа-
теля указывает на отклонение от нормально-
го распределения (Shapiro-Wilk W(240)=0,93, 
p<,03; ср. знач=17,55 SD=2,91; SE=0,22). 

Методы обработки результатов: 
процедуры дескриптивной статистики, 
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оценка эффекта медиатора методом регрес-
сионного анализа (GLM mediation models). 
Математический анализ проводился с по-
мощью статистического пакета «SPSS 
Statistics 19.0», Jamovi 1.1.9.0. 

Процедура исследования заключа-
лась в сборе сведений о представлении лич-
ности о социальном пространстве, особен-
ностях личности; методом оценки эффекта 
медиатора. 

Гипотезы исследования:  
1. Представления о социальном про-

странстве основываются на восприятии воз-
можностей социального взаимодействия. 

2. Личностные особенности опосредуют 
восприятие социальных условий, влияя на 
представление личности о социальном про-
странстве. 

Результаты. Описание результатов 
проводится в соответствии с гипотезами ис-
следования.  

1. Представление о социальном про-
странстве различается в условиях социаль-
ной регламентированности. В таблице 1 
представлены сведения о частотах и харак-
теристиках ответов несовершеннолетних 
относительно представления ими окружа-
ющего их социального пространства. 

Таблица 1 
Характеристики представления о социальном пространстве 

Параметры  
социального пространства 

Несовершеннолетние 
правонарушители,  

регламентированное вза-
имодействие (n=110) 

Несовершеннолетние пра-
вопослушные 

нерегламентированное вза-
имодействие (n=130) 

Стат. 
различия 

1. Объем взаимодействия 
1.1. Один-два человека 12,5% 1,2% χ2=74,6; 

p<0,001 1.2. Одна группа 40,2% 22,7% 
1.3. Несколько групп 37,5% 22,0% 
1.4. Все общество 9,8% 54,1% 
2. Гомогенность – гетерогенность  

1. Все одинаковые 28,6% 3,9% χ2=56,5;  
p<0,001 2. В основном похожи 40,2% 43,1% 

3. В основном непохожи  14,3% 38,0% 

4. Все разные 17,0% 14,5% 

3. Координация взаимодействия 
2.1. Самоконтроль 40,2% 26,7% χ2=50,6; 

p<0,001 2.2. Подражание  30,5% 13,3% 
2.3. Влияние нескольких 8,9% 45,1% 
2.4. Влияние многих 20,4% 13,3% 
4. Вариативность поведения 
4.1. Одинаковое 20,5% 27,5% χ2=33,8; 

p<0,001 4.2. Схожее в большинстве групп 37,5% 61,6% 
4.3. Различно в нескольких группах 26,8% 7,8% 
4.4. Различно в каждой группе 15,2% 3,1% 
5. Рефлексия социального пространства 
5.1. Мешающие 21,4% 5,1% χ2=90,1; 

p<0,001 5.2. Затрудняющие  62,5% 26,7% 

5.3. Поддерживающие 16,1% 50,2% 
5.4. Воодушевляющие  0% 18,0% 

Примечание: статистические различия определены оценкой χ2, значимые различия выделены полу-
жирным. 

Полученные результаты показывают 
влияние регламентации социального взаи-
модействия на представление личности о 
социальном пространстве, регуляцию пове-
дения в нем и оценку его свойств.  

2. Особенности личности, выпол-
няющие роль медиатора в формирова-
нии представления о социальном про-
странстве. Анализ проводится путем опре-

деления признаков медиации у показателей 
личности, располагаемых между показателем 
регламентированности социального про-
странства и субъективной оценки его свойств. 
Ввиду малой выборки исследование прово-
дится изолированно-аналитическим спосо-
бом – каждая из 10 особенностей личности 
рассматривается отдельно. Результаты оцен-
ки медиаторов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Роль личностных особенностей в формировании представления  

о социально-регламентированном пространстве 

Показатель (эффект) Оценка SE Z p % эффекта 
Шкала «Сверх контроль» 
а) Медиирующий 0,111 0,0421 2,64 0,008 12,9 
b) Прямой 0,754 0,0919 8,20 < .001 87,1 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 3  87 

c) Общий 0,865 0,0834 10,38 < .001 100,0 
Шкала «Импульсивность» 
а) Медиирующий -0,223 0,101 -2,21 0,027 6,89 
b) Прямой 3,017 0,267 11,28 < .001 93,11 
c) Общий 2,794 0,251 11,12 < .001 100,00 
Шкала «Тревожность» 
а) Медиирующий -0,104 0,0334 -3,12 0,002 9,72 
b) Прямой 0,970 0,0873 11,10 < .001 90,28 
c) Общий 0, 865 0,0834 10,38 < .001 100,00 
Шкала «Индивидуалистичность» 
а) Медиирующий -0,0785 0,0267 -2,94 0,003 7,68 
b) Прямой 0,9438 0,0848 11,13 < .001 92,32 
c) Общий 0,8653 0,0834 10,38 < .001 100,00 
Шкала «Социальная интроверсия» 
а) Медиирующий -0,398 0,0810 -4,91 < .001 24,0 
b) Прямой 1,263 0,1122 11,26 < .001 76,0 
c) Общий 0,865 0,0834 10,38 < .001 100,0 

Интерпретация. Исследование осно-
вано на предположении о конструировании 
личностью представления о социальном 
пространстве в условиях взаимодействия, 
подвергаемого социальному контролю.  

Первым результатом исследования ста-
ло подтверждение гипотезы об отражении в 
представлении о социальном пространстве 
его регламентации социальными условиями. 
Процедура исследования предполагала со-
поставление двух групп несовершеннолет-
них – проживающих и обучающихся в спе-
циализированных учебно-воспитательных 
учреждениях, и сопоставляемой с ними 
группы несовершеннолетних, проживающих 
с родителями и обучающихся в условиях 
обычной средней школы. Таким образом, 
фактором, различающим эти группы, высту-
пила организация взаимодействия. Какое 
значение она имеет?  

Анализ того, как воспринимается соци-
альное пространство несовершеннолетними 
правонарушителями, приводит к выводу об 
отражении в нем внешнего контроля над 
взаимодействием, который ограничивает 
возможности взаимодействия воспитанни-
ков с другими людьми. Организованное та-
ким образом социальное пространство пред-
ставляется меньшим по объему и замкнутым 
в границах одной социальной группы. Его 
участники типичны по своим свойствам и 
направленности. Через призму рефлексии 
такое пространство оценивается мешающим 
и затрудняющим несовершеннолетних – оно 
несправедливо, не поддерживает, не позво-
ляет реализовать личные стремления.  

В группе несовершеннолетних с право-
послушным поведением социальное про-
странство лишено внешнего контроля над 
его содержанием. Соответственно, оно вос-
принимается неограниченным по объему – 
опрошенные полагают, что могут взаимо-
действовать с любыми социальными груп-
пами. Участники представляются разнооб-
разными, непохожими друг на друга. В це-
лом, пространство оценивается воодушев-

ляющим и поддерживающим.  
Важным результатом исследования вы-

ступают найденные различия в социальном 
взаимодействии, присущие правонарушите-
лям. Установлено, что 43% обследованных 
несовершеннолетних правонарушителей в 
разных социальных группах ведут себя по-
разному, в то время как только 11% правопо-
слушных действует подобным образом. Этот 
факт, на наш взгляд, также связан с соци-
альным контролем, но не с его прямым дей-
ствием, а с попытками избежать его. Это вы-
ражается в существовании у несовершенно-
летних правонарушителей несовместимых 
моделей взаимодействия. Первая модель по-
ведения формируется с учетом норм, декла-
рируемых в учебно-воспитательном учре-
ждении, и реализуется в этих условиях. Вто-
рая модель может формироваться на основе 
криминальных норм и не быть связанной с 
социальным пространством учреждения. 
Подобная сегментация поведения может 
свидетельствовать о невозможности скон-
струировать целостную модель взаимодей-
ствия во всех социальных группах, соответ-
ствовать социально-ожидаемым стандартам 
поведения. Следствием сегментированности 
выступает возникновение неформальных со-
обществ, участники которых обладают схо-
жими моделями поведения, совпадающими 
целями и разделяемыми ценностями. Исхо-
дя из этих предположений, изучение сход-
ства моделей поведения в социальном про-
странстве у несовершеннолетних правона-
рушителей может иметь прогностическое 
значение для оценки риска асоциальной 
направленности.  

Исследование обнаружило различия в 
представлениях несовершеннолетних о 
стратегиях контроля над взаимодействием. 
Установлено, что правонарушители по 
большей части руководствуются собствен-
ными представлениями либо копируют по-
ведение своих сверстников, (суммарно 
70,7% опрошенных, а у правопослушных – 
40%). Правопослушные, кроме этого, ука-
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зывают на влияние конкретных людей на 
свое поведение (45% опрошенных).  

Выявленные различия могут быть обу-
словлены отрицанием правонарушающими 
подростками внешнего контроля над соб-
ственным поведением. Поэтому они не счи-
тают себя подвергающимися чьему-либо 
контролю. Важно и то, что с позиции при-
меняемых инструментов контроля, воз-
можности управления поведением выше у 
правопослушных подростков. Ведь право-
послушные осознают (и тем самым) допус-
кают возможность контроля над собой дру-
гих людей, а правонарушающие – нет. По-
этому ресурсами контроля выступают не 
только индивидуальные представления о 
правильном поведении, но и члены семьи, 
педагогические работники, иные социаль-
ные лица. Возможности контроля поведе-
ния несовершеннолетних правонарушите-
лей по сравнению с правопослушными, в 
большей степени, зависят от представлений 
и убеждений. Не последнюю роль в этом 
играют индивидуально-психологические 
особенности, определяющие способности к 
саморегуляции и самоуправлению. Исходя 
из этих соображений, можно предполагать, 
что программы профилактики правонару-
шающего поведения могут быть более эф-
фективными, если будут нацелены на рас-
ширение инструментов контроля над соци-
альным поведением, а также учитывать 
личностные особенности несовершенно-
летних правонарушителей.  

Итак, анализ представлений о социаль-
ном пространстве показал, что правонару-
шителями оно воспринимается ограничи-
вающим, подавляющим и мешающим, а 
правопослушным, напротив, – открытым, 
помогающим и побуждающим. При этом 
группа правонарушителей и правопослуш-
ных была собрана из нескольких образова-
тельных организаций, то есть данное пред-
ставление не локализовано условиями вы-
борки и отражает реальное представление. 

Вторым результатом исследования ста-
ло подтверждение гипотезы исследования 
об опосредующем влиянии личностных 
особенностей на представление личности о 
социальном пространстве. Полученные ко-
эффициенты регрессии подтвердили ее ча-
стично, показав, что некоторые из изме-
ренных личностных особенностей действи-
тельно опосредованно участвуют в форми-
ровании представления о социальном про-
странстве. Их роль в построении представ-
ления оценивается нами как медиатор.  

Оценка медиаторного эффекта выпол-
нялась путем определения влияния соци-
ального контроля (независимая перемен-
ная) на представление личности о свойствах 
социального пространства (зависимая пе-

ременная), опосредованного конкретным 
свойством личности (переменная-медиатор). 
Способом расчета выступала регрессия неза-
висимой переменной к зависимой, опосре-
дованная медиатором.  

Установлено, что по силе влияния 
наиболее существенными являются соци-
альная интроверсия и сверхконтроль. Они 
изменяют представление личности о свой-
ствах социального пространства в 24% и 
12,9% вариации переменной. Другие осо-
бенности личности – импульсивность, тре-
вожность и индивидуалистичность – не 
преодолели 10% предел влияния. Качество 
оказываемого влияния различается. Сверх-
контроль позитивно влияет на восприятие 
социального пространства, а социальная 
интроверсия, тревожность, импульсивность 
и индивидуалистичность – негативно.  

Негативное влияние обусловлено тем, 
что данные черты затрудняют взаимодей-
ствие с окружающими, искажают представ-
ление о других людях. Например, способ-
ствуют приписыванию окружающим людям 
плохих намерений, стимулируют подозри-
тельность и враждебность. В этой связи, 
профилактика через контроль над содер-
жанием поведения неэффективна, посколь-
ку на уровне имплицитных представлений 
несовершеннолетний правонарушитель с 
подобными чертами личности не доверяет 
окружающим людям, опасается их. Поэтому 
учет этих особенностей и коррекция их 
негативного влияния повысит качество 
профилактического воздействия на несо-
вершеннолетних правонарушителей [6]. 

Ограничения исследования. Опи-
санное исследование имеет ряд ограниче-
ний. Теоретические ограничения заключа-
ются в недостаточной обоснованности при-
менения положений социально-струк-
турного подхода для изучения субъективных 
представлений личности о взаимодействии с 
окружающими. Представляется целесообраз-
ным эмпирическая проверка состоятельности 
положений в дальнейших исследованиях. 

Методологическим ограничением вы-
ступала недостаточная операционализация 
зависимой и независимой переменных. Рас-
ширение градаций социального контроля за 
содержанием взаимодействия может изме-
нить отношения между различными харак-
теристиками личности и рецептируемыми 
параметрами социального пространства. 

Эмпирические ограничения обусловле-
ны дизайном исследования и объемом вы-
борки и ее несбалансированностью по полу. 
Сопоставление групп не является точным 
способом изучения различий в восприятии 
пространства лицами с разным социальным 
статусом, социально-культурными особен-
ностями. Наиболее корректным будет яв-
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ляться измерение представлений с контро-
лем зависимой и независимой переменной 
в виде последовательных срезов.  

Заключение. Исследование было 
нацелено на изучение роли личностных 
особенностей в формировании представле-
ния о социальном пространстве, различа-
ющимся по организации контроля за взаи-
модействием с окружающими. Результатом 
стало решение задач, связанных с концеп-
туализацией представления о пространстве, 
адаптации положений социально-
структурной концепции к социально-психо-
логическим исследованиям, определения 

роли особенностей личности в восприятии 
социального пространства.  

Выводы расширяют научные представ-
ления о рецепции личностью социальной 
организации взаимодействия, роли соци-
альной интроверсии и невротического кон-
троля как свойств личности в построении 
представления о социальном пространстве. 
Практическим применением выводов иссле-
дования является возможность их использо-
вания в коррекционной работе. Проведение 
дальнейших исследований представляется 
перспективным для проверки и развития 
полученных в данной работе результатов. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О БЕЗОПАСНОМ ПОВЕДЕНИИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ В ЗАЛОЖНИКАХ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: занятия по безопасности; дети дошкольного возраста; правила поведения; 
террористические угрозы; действия в заложниках. 

АННОТАЦИЯ. Как выстроить и провести занятия с детьми на этапе дошкольного детства по вопро-
су безопасного поведения при нахождении в заложниках для обеспечения сохранения своей жизни 
и жизни окружающих? В статье представлен опыт проведения занятий с детьми старшего до-
школьного возраста по программе антитеррористической направленности «Безопасный Я в без-
опасном мире» в рамках занятий по безопасности. Цель исследования: уточнить особенности педа-
гогического процесса при знакомстве детей с наиболее характерными признаками ситуации залож-
ничества, обучении адекватным складывающейся обстановке и с учетом собственных возможностей 
действиям в заложниках, с учетом развития познавательных качеств личности, логического мыш-
ления, нравственно-волевых качеств личности (исполнительность, дисциплинированность, умение 
контролировать свое поведение), при этом воспитывая в детях стремление использовать правила и 
стратегии безопасного поведения в заложниках и ответственное отношение к соблюдению правил 
поведения в заложниках для сохранения здоровья и жизни своей и окружающих. Для исследования 
были проведены занятия в 2020 году по безопасности в заложниках в восьми группах двух до-
школьных образовательных организаций Челябинской области, с общим количеством детей – 
82 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. Основные результаты показали педагогическую эффективность 
и психологическую безопасность проведения занятий у детей старшего дошкольного возраста по 
безопасности при нахождении в заложниках с опорной на предложенный автором конспект заня-
тия. Результаты базируются на наблюдении 8 воспитателей и их интервьюировании автором иссле-
дования. Предложенное занятие является единственным описанным в литературе по данной тема-
тике для детей 5–7 лет и может быть проведено в рамках занятий по антитеррористической без-
опасности в других дошкольных образовательных организациях. 
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EXPERIENCE OF FORMATION OF PRE-SCHOOL CLASSES  
IN CHILDREN OF PRESCHOOL REPRESENTATIONS  
OF SAFE BEHAVIOR WHEN WAY IN HOSTAGES 

KEYWORDS: safety classes; preschool children; rules of conduct; terrorist threats; hostage actions. 

ABSTRACT. How to build and conduct classes with children at the stage of preschool childhood on the is-
sue of safe behavior when being held hostage to ensure the preservation of their own lives and the lives of 
others? The article presents the experience of conducting classes with children of preschool age under the 
anti-terrorism program “Safe Me in a Safe World” as part of security classes. The purpose of the study: to 
clarify the features of the pedagogical process when acquainting children with the most characteristic signs 
of a hostage situation, learning to adequately take shape and taking hostage actions into account, taking in-
to account the development of cognitive qualities of a person, logical thinking, moral and volitional quali-
ties of a person (diligence, discipline, the ability to control their behavior), while raising the desire in chil-
dren to use the rules and strategies for safe behavior I am hostage and responsible for observing the rules 
of behavior as hostages to preserve the health and life of my people and others. For the study, classes were 
held in 2020 on hostage security in eight groups of two preschool educational organizations in the Chelya-
binsk region, with a total number of children – 82 children aged 5 to 7 years. The main results showed the 
pedagogical effectiveness and psychological safety of conducting classes for children of older preschool age 
on safety when being held hostage with reference to the class outline proposed by the author. The results 
are based on the observation of 8 educators and their interviewing by the author of the study. The pro-
posed lesson is the only one described in the literature on this topic for children 5–7 years old and can be 
conducted as part of anti-terrorism security classes in other preschool educational organizations. 
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 настоящее время проблема обеспе-
чения безопасности жизнедеятель-

ности, в условиях возрастающих террори-
стических угроз, заявляет о себе все настой-
чивее [11].  

Террор (лат. terror – страх, ужас) – 
направлен на «устрашение», «запугивание» 
[6]. Террор – ужас, то есть эмоциональное 
состояние, возникновения которого доби-
ваются террористы, осуществляя те или 
иные специальные действия – террористи-
ческие акты. Террористический акт являет-
ся средством, методом, использование ко-
торого ведет реальные или потенциальные 
жертвы к состоянию ужаса [8]. Особенно 
подвержены влиянию стресса дети.  

Террористические акты и угрозы в со-
временном мире диктуют нам необходи-
мость обезопасить детей от этих чрезвы-
чайных ситуаций [12]. Также дети могут 
наблюдать или узнавать о терроризме из 
случайных разговоров.  

Анализ нормативных документов и ор-
ганизационно-методических указаний по 
подготовке населения Российской Федера-
ции в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, адресован-
ных начальникам главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, 
позволяет говорить о том, что «слабым зве-
ном в общей системе подготовки населения 
продолжает оставаться обучение неработа-
ющего населения, в том числе детей» [9]. 
Необходима реализация комплекса меро-
приятий в области противодействия терро-
ризму и разрушения его основ. Ведется рабо-
та в отношении противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма [10]. В области 
образования как в России, так и в зарубеж-
ных странах активно внедряется практика 
профилактики экстремизма в среде под-
ростков [1; 5; 7]. Однако обучение правилам 
безопасности, мы считаем, должно начи-
наться с самого раннего детства и продол-
жаться на протяжении всей жизни. 

По мнению Н. Г. Быковой [4], до-
школьная образовательная организация, 
как социально-педагогическая система, 
имеет возможность реализовать как на за-
нятиях, так и вне занятий свои возможно-
сти в решении проблемы нашего исследо-
вания: предоставить возможность получить 
новые знания для формирования представ-
лений о безопасном поведении в чрезвы-
чайных ситуациях террористического ха-
рактера. По нашему мнению, потенциал 
дошкольных образовательных организаций 
направлен на решение задачи формирова-
ния физически и социально здоровой лич-

ности, где создаются благоприятные усло-
вия для решения вышеуказанной задачи. 
Для большинства детей дошкольного воз-
раста детский сад является основным ме-
стом времяпрепровождения и средой, опре-
деляющей их дальнейшее поведение. Рабо-
та педагога дошкольной организации в этой 
области очень важна, так как может в зна-
чительной степени способствовать выжива-
нию в условиях чрезвычайной ситуации [3]. 
Педагог при тесном взаимодействии с семь-
ей, общественностью обладает уникальной 
возможностью расширить воспитательное и 
образовательное пространство по реализа-
ции программы по снижению риска воз-
никновения и ущерба при чрезвычайных 
ситуациях террористического характера. 

Как заявляют иностранные источники, 
освоение учебной программы, направлен-
ной на приобретение знаний о безопасно-
сти, может укрепить критический потенци-
ал детей и предотвратить вовлечение в тер-
рористические угрозы и экстремистские 
группы [17]. 

Необходимость подготовки всех специа-
листов, руководителей и обучающихся к 
практической деятельности в условиях воз-
можной реализации угроз террористических 
воздействий определяет поиск путей, 
средств, форм и методов формирования го-
товности их к действиям в чрезвычайных си-
туациях террористического характера. Важ-
нейшая задача дошкольного образования 
состоит в том, чтобы дать всему персоналу и 
детям дошкольного возраста специальные 
знания, умения и навыки выживания в раз-
личных жизненных ситуациях, в том числе и 
самых опасных. Образовательный процесс 
должен способствовать формированию у де-
тей культуры правильного и безопасного по-
ведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
террористического характера. 

Для достижения результативности ра-
боты в этом вопросе педагог должен вла-
деть современными педагогическими сред-
ствами и методами для решения постав-
ленных задач, уметь организовывать инте-
ресные практические занятия, широко ис-
пользовать опыт других педагогов, где 
большое значение будет иметь осознанная 
согласованность действий педагогов и об-
щественности. Родители и педагоги до-
школьных образовательных организаций 
осознают необходимость специальной рабо-
ты, но испытывают затруднения в создании 
условий для формирования основ безопас-
ного поведения детей дошкольного возрас-
та из-за слабой методической разработан-
ности данного вопроса. А анализ теории и 

В 
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практики в сфере образования показывает, 
что проблема формирования представле-
ний у детей дошкольного возраста о без-
опасном поведении при чрезвычайных си-
туациях террористического характера в ходе 
учебно-воспитательного процесса является 
актуальной, теоретически и практически 
значимой. Нет программ по антитеррори-
стической безопасности для детей до-
школьного возраста, также нет методически 
грамотно разработанных мероприятий по 
данной тематике. 

Для удовлетворения социального за-
проса на обеспечение безопасности детей 
при чрезвычайных ситуациях террористи-
ческого характера и/или при угрозе их воз-
никновения нами создана авторская про-
грамма «Безопасный Я в безопасном мире» 
социально-педагогической направленности, 
которая направлена на развитие и усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценно-
сти; улучшение взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
регуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта; 
формирование основ безопасного поведе-
ния в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций террористического характера. 

Цель исследования: уточнить особенно-
сти педагогического процесса при знакомстве 
детей с наиболее характерными признаками 
ситуации заложничества, обучении адекват-
ным складывающейся обстановке и с учетом 
собственных возможностей действиям в за-
ложниках, с учетом развития познавательных 
качеств личности, логического мышления, 
нравственно-волевых качеств личности (ис-
полнительность, дисциплинированность, 
умение контролировать свое поведение), при 
этом воспитывая в детях стремление исполь-
зовать правила и стратегии безопасного пове-
дения в заложниках и ответственное отноше-
ние к соблюдению правил поведения в за-
ложниках для сохранения здоровья и жизни 
своей и окружающих.  

Для исследования были проведены за-
нятия по безопасности в заложниках в 
восьми группах двух дошкольных образова-
тельных организаций Челябинской обла-
сти, с общим количеством детей – 82 ребен-
ка в возрасте от 5 до 7 лет. В каждой из 
групп занятия проводил их воспитатель. 
Занятие проходило в рамках годовой реа-
лизации программы «Безопасный Я в без-
опасном мире» по антитеррористической 
безопасности. Педагоги получали консуль-
тации автора программы (автора данного 
исследования) и имели все конспекты заня-
тий к программе. Автор проводил интервь-
юирование воспитателей по вопросу прове-

дения занятий с уточнением аспектов пси-
хологической безопасности детей. 

В статье мы опишем процесс проведения 
занятия с детьми в одной из групп – подго-
товительной к школе группе по модулю 
«Правила поведения в заложниках» про-
граммы «Безопасный Я в безопасном мире». 
Выбрана форма занятия – обучающая игра, 
вид занятия – ситуация-общение. Занятие 
является комплексным по типу. Целью заня-
тия является формирование представлений 
о безопасном поведении, оказавшись в за-
ложниках. Поставлены следующие задачи 
занятия: познакомить детей с наиболее ха-
рактерными признаками ситуации залож-
ничества, обучать адекватным складываю-
щейся обстановке и с учетом собственных 
возможностей действиям в заложниках, раз-
вивать познавательные качеств личности, 
логическое мышление (способность вы-
страивать логические закономерности меж-
ду поступком и следствием), развивать 
нравственно-волевые качества личности 
(исполнительность, дисциплинирован-
ность, умение контролировать свое поведе-
ние), воспитывать стремление использовать 
правила и стратегии безопасного поведения 
в заложниках, воспитывать ответственное 
отношение к соблюдению правил поведе-
ния в заложниках для сохранения здоровья 
и жизни своей и окружающих. 

На занятии педагогом использовались 
такие термины, как: терроризм, террори-
сты, заложники, устрашение, безопасное 
поведение, безопасность, правила поведе-
ния, спасатели, наблюдательность, бди-
тельность, осторожность. Эти слова были 
изучены на предыдущих занятиях про-
граммы, где реакция детей была здоровой, 
адекватной. Никаких психологических про-
блем не выявлено как в ходе занятия, так и 
после него. 

На занятии использовалось следующее 
оборудование: игровой персонаж Защитник 
Захар, игрушка Петрушка, рисунок со схема-
тичным изображением Петрушки и террори-
стов. Электронный ресурс (мультипликаци-
онный фильм о правилах безопасного пове-
дения при нахождении в заложниках): 
https://www.youtube.com/watch?v=ARrAD9K_
FwI и мультимедийное оборудование (ком-
пьютер, проектор, колонки, экран для демон-
страций) также было подготовлено заранее. 

В рамках организационно-моти-
вационной деятельности педагог привлек 
внимание детей: «Ребята! Сегодня у нас 
стоит важная задача: спасти Петрушку. Его 
захватили бандиты и не хотят отпускать. 
Мы помним, что бандиты-террористы могут 
пугать людей, устраивая пожары, подкла-
дывая бомбы и еще захватывать людей в 
заложники. Вот, к несчастью, наш бедный 
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Петрушка и попал в заложники». Педагог 
демонстрирует детям слайд с картинкой, на 
которой изображен Петрушка и силуэты 
бандитов-террористов. Педагог: «Ребята, мы 
будем спасать Петрушку? (положительные 
ответы детей). Хорошо, и для этого нужно 
позвать спасателя Защитника Захара, он нам 
расскажет Волшебные правила поведения: 
что надо делать, если оказался с террористом 
и не успел убежать, пока тебя еще не схвати-
ли. Мы должны эти правила узнать, запом-
нить и передать Петрушке, чтобы его спасти. 
Вы готовы помочь Петрушке?». 

Дети с интересом откликнулись на 
предложение помочь Петрушке, стали вни-
мательно слушать педагога. В основной ча-
сти занятия воспитатель проговаривала де-
тям каждое из правил от Защитника Захара. 
Ребята с направляющей помощью педагога 
уточняли суть правила и его целесообраз-
ность. Каждое правило было проиллюстри-
ровано схематичным изображением. Так, 
например, рекомендация «настройся на 
ожидание» иллюстрировалась часами с ци-
ферблатом, а правило «будь вниматель-
ным» изображением поднятых вверх коша-
чьих ушек и открытых глаз. Важно, что при 
обсуждении правил и демонстрации кар-
тинки для запоминания педагог размещала 
эти иллюстрации на магнитную доску, в се-
редине которой находилась фотография 
внимательно слушающих котиков. Важно, 
что правила подчиняются стратегии «мы 
как внимательные котики». Стратегия – 
общий формат поведения, который помо-
жет детям лучше освоить правила безопас-
ного поведения в заложниках. Каждое 
Волшебное правило объясняется через дан-
ную стратегию «внимательные котики», что 
может способствовать лучшему запомина-
нию и более точному следованию правилам 
при наступлении чрезвычайной ситуации. 
Приведем примеры правил безопасного по-
ведения, рекомендованных к использова-
нию детьми при нахождении в заложниках. 

1. Будь рядом со своим воспитателем 
или с другим твоим знакомым взрослым, по-
старайся не разлучаться с ним. Котики тоже 
держатся вместе. Педагог уточнила, что 
взрослые – это воспитатель, няня, родители. 

2. Настройся на долгое ожидание. Спа-
сателям нужно время, чтобы освободить те-
бя. Они не теряют ни минуты, но должны 
все предусмотреть. Если ты оказался в за-
ложниках, знай, ты не один, спасатели спе-
шат к тебе на помощь. Котики тоже умеют 
долго ждать.  

3. Если есть возможность, держись по-
дальше от дверей и окон. Котики не любят 
сидеть на проходе. Девочка М., 6 лет сказа-
ла, что от стекол можно порезаться, поэто-
му нужно отходить подальше. 

4. Постарайся помечтать: вспоминай 
свои любимые книги, мультфильмы, загад-
ки и стихи. Подумай о том, что спасатели 
уже спешат на помощь. Котики ведь тоже 
мечтают. Далее педагог предложила детям 
помечтать и поделиться этим. Среди поло-
жительных воспоминаний и фантазий дети 
называли книги, мультфильмы, конфеты от 
мамы и т. д. 

5. Будь внимателен, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отличи-
тельные черты лиц, одежду, имена, клички, 
шрамы, о чем они разговаривают – хоро-
шенько запоминай. Наблюдательные ко-
тики очень внимательно могут следить за 
всеми. Мальчик И., 7 лет сказал, что у бан-
дитов бывают шрамы и пистолеты. 

6. Не раздражай террористов: не кричи, 
не плачь, не возмущайся. Не вступай в спо-
ры с террористами, выполняй все их требо-
вания. Помни: этим, ты спасаешь себя и 
окружающих. Неожиданное твое движение, 
прыжки или шум могут повлечь жестокость 
от террористов, а это опасно не только для 
тебя, но и для других заложников. Девоч-
ка А., 7 лет сказала, что «нужно всегда себя 
вести тихо и спокойно». 

7. Ничего не используй против терро-
ристов, даже игрушечное оружие. Наблю-
дательные котики сами никогда нападать 
не станут. Дети перечислили игрушечное 
оружие: водный пистолет, молоток, меч. 

8. Ничего не делай, пока не получишь 
разрешения от террористов. На любое дей-
ствие (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение и не выделяйтесь 
из массы других людей. Наблюдательные 
котики сидят тихо и не выпрыгивают.  

После этого дети передавали правила 
Петрушке (обращаясь к его фотографии и 
подразумевая, что он нас слышит и выпол-
няет наши советы). На этом этапе ребята 
были особенно активны. Выходили к экрану 
по очереди и называли то правило, которое 
запомнили. Педагог предлагала пользо-
ваться пиктограммами как схематичными 
подсказками для воспроизведения правила 
безопасности. 

Далее ребятам предложен фрагмент дли-
тельностью 3 минуты из мультфильма «Зина, 
Кеша и террористы» для детей дошкольного 
возраста (https://www.youtube.com/watch?v= 
ARrAD9K_FwI), где описан сюжет о поведе-
нии в заложниках на корабле и в самолете с 
использованием уже изученных Волшебных 
правил поведения. 

После просмотра было организовано 
обсуждение увиденного: дети ответили, что 
они посмотрели мультик про то, как нужно 
себя вести, если рядом террористы, и как 
важно слушаться взрослых и спасателей. 
Ответы детей воспитатель обобщила со-
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гласно Волшебным правилам поведения, 
изученным на занятии. 

Воспитатель мотивировала детей на 
следующее занятие: «В следующий раз мы 
снова встретимся и продолжим узнавать 
новые Волшебные правила поведения вме-
сте с Защитником Захаром». 

Для реализации рефлексивно-
аналитической деятельности с детьми в конце 
занятия воспитатель спросила: «Мы сегодня 
вели себя как наблюдательные котики, а как 
эти и зачем?». Обобщая ответы детей, мы ви-
дим, что ребята уяснили основную стратегию 
поведения и объяснили необходимость сле-
довать правилам: «чтобы спастись и не полу-
чить ран», «чтобы террористы не стреляли», 
«чтобы никто не пострадал».  

Пользуясь алгоритмом выхода в рефлек-
сивную позицию Б. М. Островского [2], мы 
предложили детям следующие вопросы для 
обсуждения: Что бы в этих ситуациях делал 
мой любимый герой (из мультфильма)? Что я 
сделал на этом занятии? Как, каким спосо-
бом? Зачем, ради чего? Что, как и зачем я бу-
ду делать в подобных ситуациях? Ребята при-
водили свои ответы, говорили о гипотезах по-
ведения их любимых героев: Лунтика, свинки 
Пеппы, Рапунцель и других. 

На этапе самостоятельной рефлексив-
но-аналитической деятельности проведе-
ния занятия педагог оценила, что цель и за-
дачи выполнены. Все дети были вовлечены 
в деятельность, активно участвовали в заня-
тии на всех его этапах. Однако выявлена 
трудность: на следующем занятии важно 
организовать пространство более тщатель-
но, а именно, занавесить окна, чтобы яркий 
солнечный свет не мешал просмотру ви-
деофрагментов.  

Учитывая, что развивающая предмет-
но-пространственная среда должна быть 
достаточно насыщенной материалами, по-
сле дневного сна детям была предложена 
совместная с педагогом деятельность: нари-
совать плакат, который бы отражал основ-
ные Волшебные правила поведения при 
нахождении с террористом в заложниках. 
Дети рисовали вместе на больших ватманах. 
Педагог помогала детям вспомнить все пра-
вила, выступала в роли наставника-
координатора, помогала осуществлять 
изобразительную деятельность и обобщить 
все Волшебные правила поведения в рисун-
ках на данную тему. Так, мы видим, что ре-
бенок выступает полноценным участником 
образовательных отношений. 

Педагог отметила, что реализация про-
граммы одобряется родителями всех детей 
группы. Ребята рассказывают дома те пра-
вила, которые изучили, проигрывают сю-
жеты с безопасным поведением при чрез-
вычайных ситуациях. Вовлечение родите-

лей в процесс обучения детей правилам ан-
титеррористической безопасности и пони-
мание важности корректного обсуждения 
этих вопросов с детьми способствует более 
эффективному и психологически здоровому 
образовательному процессу по вопросам 
безопасности [16].  

Информация о терроризме может быть 
психотравматичной для детей дошкольного 
возраста [21], а симптомы похожи с теми, 
которые возникают после любого травми-
рующего события [13]. Стрессовые реакции 
детей на психотравмирующую информацию 
могут быть различными [14]. В зависимости 
от возраста дети могут не выражать свои 
опасения в устной форме, могут ухудшаться 
аппетит и сон [15]. У некоторых детей появ-
ляется агрессия в поведении [19]. У других – 
навязчивые тревожные мысли [20]. Также 
может страдать когнитивная сфера [18]. По-
этому очень важно наблюдать за состояни-
ем детей и быть чуткими к изменениям 
эмоционального фона ребенка, связанными 
с вопросами терроризма [12]. В ходе прове-
дения занятий по антитеррористической 
безопасности никаких отклонений в психо-
логическом здоровье детей не наблюдается. 
Все воспитатели заявили, что дети не вы-
сказывают тревогу, не замыкаются. Ребята 
проявляют интерес к теме антитеррористи-
ческой безопасности и психологически вос-
принимают ее так же, как и правила до-
рожного движения или безопасность с бы-
товыми приборами. 

Основные результаты по 8 группам, в 
которых проводились аналогичные занятия 
в рамках программы «Безопасный Я в без-
опасном мире», показали педагогическую 
эффективность и психологическую без-
опасность проведения занятий у детей 
старшего дошкольного возраста по без-
опасности при нахождении в заложниках. 
Результаты базируются на наблюдении 
8 воспитателей и их интервьюировании ав-
тором исследования.  

Работа по данной тематике и практиче-
ской реализации формирования безопасно-
го поведения будет продолжена. Обозначи-
лись методические недоработки: в ходе ре-
ализации программы педагогами выявлено, 
что существует дефицит демонстрационных 
материалов, иллюстрирующих террористи-
ческие опасности и правила безопасности, и 
педагоги из подручных материалов готовят 
пиктограммы, плакаты. Для решения этого 
вопроса и методической помощи педагогам 
нами разрабатывается интерактивная игра 
по темам модулей программы: бесхозный 
предмет, как не попасть к террористам, 
опасности пожара, в заложниках, спаса-
тельный штурм. 

Таким образом, формирование пред-
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ставлений детей о безопасном поведении 
при нахождении в заложниках реализуется 
воспитателем по программе «Безопасный Я 
в безопасном мире» корректно, в соответ-
ствии с возрастными особенностями ребят. 
Планомерная работа по обеспечению без-
опасности и формированию личности со-

временного человека безопасного типа, це-
нящего свою безопасность и благополучие 
окружающих, является важной составляю-
щей занятий в дошкольных образователь-
ных организациях, по мнению педагогов и 
родителей. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрывается содержательно-деятельностный компонент методики форми-
рования алгоритмических умений у детей дошкольного общества в цифровом обществе. Рассматри-
вается готовность ребенка к обучению в школе, к использованию цифровой образовательной среды. 
Автор отмечает, что не каждый дошкольник готов к переходу на следующий уровень образования. 
Для этого ему не хватает сформированнности предпосылок учебной деятельности, в том числе уме-
ния выполнять инструкции, следовать предложенному плану, сформированности рефлексивных и 
коммуникативных умений, произвольности поведения. Для успешного обучения в начальной шко-
ле у ребенка должны быть сформированы соответствующие умения, в частности алгоритмические 
умения. Алгоритмические умения включают познавательный, коммуникативный и регулятивный 
компоненты. Методика формирования алгоритмических умений состоит из трех модулей, обуслов-
ливающих развитие у детей умений исполнять линейные алгоритмы; составлять и выполнять алго-
ритмы всех видов, используя различные схемы, знаки-символы, рисунки, словесное описание; за-
крепление алгоритмических умений в различных видах деятельности и образовательных областях. 
Для каждого модуля разработаны средства формирования данных умений: игры-проблемы, игры с 
неполным составом действия, квест-игры, игры с правилами, задачи интегрированного типа. Овла-
дев алгоритмическими умениями, дети дошкольного возраста смогут более продуктивно и успешно 
войти в цифровое общество и включиться в учебную деятельность в школе. 
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ABSTRACT. The article reveals the content-activity component of the methodology for the formation of algo-
rithmic skills in children of a preschool society in a digital society. The readiness of the child to study at 
school, to use the digital educational environment is considered. The author notes that not every preschooler 
is ready to move to the next level of education. For this, he lacks the formation of the prerequisites for educa-
tional activities, including the ability to follow instructions, follow the proposed plan, the formation of reflec-
tive and communicative skills, arbitrary behavior. For successful learning in primary school, the child must 
have the appropriate skills, in particular algorithmic skills. Algorithmic skills include cognitive, communica-
tive, and regulatory components. The methodology for the formation of algorithmic skills consists of three 
modules that determine the development in children of the ability to execute linear algorithms; compose and 
execute algorithms of all kinds, using various schemes, signs, symbols, drawings, verbal description; consoli-
dation of algorithmic skills in various activities and educational fields. For each module, tools have been de-
veloped for generating these skills: problem games, incomplete action games, quest games, rules games, tasks 
of an integrated type. Having mastered algorithmic skills, preschool children will be able to more productively 
and successfully enter the digital society and join the educational activities at school. 

FOR CITATION: Utyumova, E. A. (2020). Content and Activity Component Methods of Formation of Algo-
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остановка проблемы иссле-
дования. Изменения, которые 

происходят в современном обществе, бес-
прецедентное развитие информационных 
технологий, цифровой экономики, цифро-

вой образовательной среды, жизнь в циф-
ровом мире предъявляют особые требова-
ния к модернизации всех уровней системы 
отечественного образования. Это обуслов-
ливает необходимость пересмотра педаго-
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гическим сообществом методов, форм, со-
держания образовательного процесса, в том 
числе и в области дошкольного образова-
ния. Технологизация всех сфер человече-
ской деятельности, жизнь в облачном мире 
требуют формирования умений восприни-
мать инструкции, следовать заданному ал-
горитму, выполнять определенную после-
довательность действий пошагово, поэтап-
но. Следовательно, уже у детей дошкольно-
го возраста возникает необходимость фор-
мировать умения понимать, выполнять ал-
горитмы, составлять их самостоятельно или 
с небольшой помощью взрослого. Умения 
работы с алгоритмами, позволяющими 
принимать и удерживать цель предстоящей 
деятельности, разбивать сложные действия 
на отдельны шаги, планировать их после-
довательность, выбирать средства для вы-
полнения предстоящей деятельности, ста-
новятся основой для развития универсаль-
ных предпосылок учебной деятельности, 
необходимых для обучения в начальной 
школе [13] и для дальнейшей жизни в циф-
ровом обществе. 

Изученность проблемы и опреде-
ление цели исследования. Различные 
аспекты цифровизации системы образова-
ния отражены в работах отечественных и 
зарубежных исследователей, которые ве-
дутся по следующим направлениям: реали-
зация дидактического потенциала цифро-
вой образовательной среды (Е. И. Изотова 
[5], А. М. Кондаков [8], А. В. Маркеева [10], 
И. Н. Розина [11]), подготовка педагогиче-
ских кадров к работе с открытыми образова-
тельными облачными ресурсами (Б. Е. Ста-
риченко, М. В. Лапенок, М. Мамонтова [17]), 
развитие алгоритмического мышления, ал-
горитмических способностей, алгоритмиче-
ской культуры детей разных возрастных 
групп, алгоритмические умения как основа 
для проектной деятельности дошкольников 
(А. В. Горячев [3], Л. В. Воронина, Е. В. Ко-
ротава [1], А. В. Копаев [9], А. А. Столяр [14], 
С. Д. Язвинская [16]). Результаты сопостав-
ления перечисленных исследований вы-
явили отсутствие единого подхода к напол-
нению методической системы образова-
тельного процесса в цифровом обществе. 
Анализ действующих основных образова-
тельных программ дошкольного образова-
ния показал, что в них недостаточно обра-
щено внимание на развитие предпосылок 
учебной деятельности у детей дошкольного 
возраста через формирование у них алго-
ритмических умений. Возникает противо-
речие между необходимостью подготовки 
старших дошкольников к обучению в 
начальной школе, в цифровой образова-
тельной среде и недостаточной разработан-
ностью методики их подготовки к учебной 

деятельности в рамках цифровизации обра-
зования. Необходимость разрешения опре-
деленных противоречий обусловливает 
проблему: как в образовательном процессе 
ДОУ формировать алгоритмические умения 
у детей?  

В рамках обозначенной проблемы це-
лью исследования является разработка ме-
тодической основы формирования алго-
ритмических умений у детей дошкольного 
возраста в условиях цифровизации образо-
вания: уточнение понятия «алгоритмиче-
ские умения детей», описание средств их 
формирования. 

Методология и описание исследо-
вания. Алгоритм – это порядок действий, 
шагов, которые нужно выполнить в строгой 
последовательности для достижения по-
ставленной цели. 

Разнообразные правила и алгоритмы 
дети дошкольного возраста осваивают с са-
мого рождения, начиная с правил поведе-
ния за столом, мытья рук до инструкций ра-
боты с любыми техническими устройствами. 
Например, чтобы включить телевизор, ис-
пользовать различные гаджеты, дошкольник 
должен выполнить определенную последо-
вательность действий. Овладение простей-
шими алгоритмами как обобщенными спо-
собами деятельности, в том числе и при 
формировании у детей дошкольного возрас-
та математических представлений, является 
базой их дальнейшего обучения. На основе 
анализа понятий «умения», «алгоритм», а 
также изучая деятельность дошкольников, 
имеющую алгоритмический характер, мы 
определили алгоритмические умения как 
совокупность способов действий по испол-
нению, созданию алгоритмов решения за-
дач, применению сформированных алго-
ритмов в новых условиях, видах деятельно-
сти, описание своих алгоритмических дей-
ствий понятным другим исполнителям 
языком и средствами. 

На основе анализа психолого-
педагогических и методических работ по 
проблеме исследования была выделена 
структура алгоритмических умений детей 
дошкольного возраста, включающая позна-
вательный, регулятивный и коммуникатив-
ный компоненты [2].  

Познавательный компонент содержит 
умения: выполнять алгоритм, инструкции 
взрослого; пользоваться изученными алго-
ритмами математических действий: счета, 
измерения, составления сериационного ряда 
и др.; использовать наглядные модели (схе-
мы), описывающие шаги алгоритма.  

В коммуникативный компонент вхо-
дят умения: общаться и сотрудничать со 
взрослыми и сверстниками при реализации, 
создании алгоритма; выражать адекватными, 
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понятными для исполнителей языковыми 
средствами алгоритмические действия. 

Регулятивный компонент содержит 
умения: принимать цель и осуществлять 
при помощи взрослого целеполагание 
предстоящей деятельности; соотнести свои 
действия с достижением результата, с по-
ставленной целью; выполнять контроль и 
коррекцию своей деятельности.  

На основе совокупности выделенных в 
исследовании алгоритмических умений бы-
ли определены три уровня сформированно-
сти данных умений у детей дошкольного 
возраста: репродуктивный (ребенок выпол-
нят простейшие алгоритмы самостоятель-
но, создает алгоритм только совместно с 
воспитателем, проговаривает алгоритмиче-
ские действия во внешней речи, действия 
развернутые), продуктивный (ребенок вы-
полняет алгоритмические действия во 
внешней речи, действия имеют сокращен-
ный характер; алгоритм составляет с ошиб-
ками, которые исправляет с помощью вос-
питателя) и творческий (ребенок самостоя-
тельно и уверенно выполняет алгоритмиче-
ские действия; самостоятельно строит алго-
ритм деятельности и работает по нему).  

При оценке уровня сформированности 
алгоритмических умений у дошкольников 
были выделены количественные и каче-
ственные показатели: 

– количество времени, затраченное 
детьми при выполнении алгоритма; 

– количество допущенных дошкольни-
ком ошибок при создании и выполнении 
алгоритма; 

– степень принятия и удержания цели 
предстоящей деятельности; 

– степень помощи воспитателя при ор-
ганизации алгоритмической деятельности в 
процессе решения задач ребенком; 

– степень усвоения изученных алго-
ритмов математических и логических дей-
ствий дошкольниками; 

– правильность отражения в речи дей-
ствий при совместном выполнении алго-
ритмической деятельности в процессе ре-
шения задач; 

– степень соотнесения своих действий с 
полученным результатом, достижением по-
ставленной цели. 

В процессе диагностики на констатиру-
ющем этапе исследования было установле-
но, что наибольший процент выпускников 
детских садов имеет репродуктивный уро-
вень сформированности алгоритмических 
умений – 58%, в то время как творческий 
уровень имеют лишь 10% детей, что может 
стать препятствием для развития у них учеб-
ной деятельности в начальной школе. Для 
решения данной проблемы была разработа-
на методика формирования алгоритмиче-

ских умений у детей дошкольного возраста.  
В качестве теоретической основы был 

определен личностно-ориентированный, 
интегративный и когнитивный подходы, 
обосновывающие развитие личности ре-
бенка в процессе интеграции различных 
образовательных областей и видов деятель-
ности, активного сотрудничества обучаемых 
с обучаемым в образовательном процессе. 
Методика базируется на общеметодических 
(последовательности, доступности, опере-
жающего обучения, преемственности) и 
частнометодических (генерализации, этап-
ности, связи алгоритмической деятельности 
с жизненным опытом детей) принципах.  

Разработанная методика формирова-
ния алгоритмических умений у детей до-
школьного возраста состоит из трех моду-
лей [12]. 

Модуль «линейные алгоритмы» (пер-
вый этап методики) направлен на форми-
рование у детей умений использовать ли-
нейные алгоритмы в процессе решения 
разнообразных дидактических и жизнен-
ных задач, например, при сравнении мно-
жеств по количеству путем установления 
взаимооднозначного соответствия, сравне-
ния объектов по длине и т. д. 

Модуль «разветвляющиеся и цикличе-
ские алгоритмы» обусловливает формиро-
вание у дошкольников умений применять 
различные алгоритмы, в том числе разветв-
ляющиеся и циклические, например, при 
создании сериационных рядов, измерении 
величины условной меркой. На данном 
этапе осуществляется формирование уме-
ний по составлению алгоритмов всех видов. 

Модуль «применение алгоритмов» 
(третий заключительный этап методики) 
способствует закреплению сформирован-
ных алгоритмических умений в различных 
видах детской деятельности, образователь-
ных областях. 

Исследования, посвященные реализа-
ции когнитивного подхода в образовании 
(Дж. Брунера и т. д. [7]), позволили опреде-
лить основную цель образовательного про-
цесса в ДОУ – открытие дошкольниками 
знаний, выявление ими взаимосвязи между 
различными простейшими алгоритмами, 
применение изученных алгоритмов в раз-
ных ситуациях и образовательных областях, 
различных видах детской деятельности. 
Чем шире область применения алгоритма, 
тем вероятнее, что ребенок сможет увидеть 
общие закономерности использования ал-
горитмов, алгоритмической деятельности, 
связи изученных алгоритмов. При когни-
тивном подходе дети дошкольного возраста 
развиваются через самостоятельное про-
движение в изучении основных алгоритмов 
действий, воспитатель выполняет только 
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роль организатора образовательного процес-
са, он определяет содержание и управляет 
взаимодействием детей друг с другом и со 
взрослыми, создавая возможность для от-
крытия, усвоения новых знаний, алгоритмов 
детьми, для их коллективного творчества. 

Игра – главным вид деятельности до-
школьников. В процессе игры в период до-
школьного детства предметом освоения де-
тей являются, в первую очередь, человече-
ские действия, их смыслы и значения, сфера 
потребностей и мотивов. Ученые (А. В. Запо-
рожец [6], В. В. Давыдов [4], Д. Б. Эльконин 
[15]) считают, что игра не изобретается ре-
бенком, игровая деятельность конструиру-
ется взрослыми и является основным сред-
ством образовательной деятельности. Были 
определены требования к средствам, кото-
рые использовались для формирования у 
детей дошкольного возраста алгоритмиче-
ских умений: 

– дидактические игры и игровые 
упражнения должны соответствовать воз-
расту детей и не противоречить логике изу-
чаемого дошкольниками материала в раз-
личных образовательных областях; 

– в процессе игры для достижения ре-
зультата должны применяться изучаемые 
алгоритмы; 

– сюжеты, игровые замыслы и ход игры 
должны обеспечивать формирование позна-
вательного, коммуникативного и регулятив-
ного компонентов алгоритмических умений. 

Поэтому для реализации задач первого 
этапа методики был создан комплекс 
упражнений и заданий: игры-проблемы 
(наличие проблемной ситуации в условии 

задачи-игры); игры с неполным составом 
действия (отсутствие в содержании игры не-
обходимых действий для достижения цели).  

Для реализации задач второго этапа 
методики формирования алгоритмических 
умений у детей дошкольного возраста кро-
ме игр с неполным составом действия ис-
пользовались квест-игры (направленность 
игры на нахождение итогового задания по 
начальному замыслу и основной цели с по-
мощью условного блока разветвляющегося 
алгоритма); игры с правилами (включение 
в игру системы правил разветвляющегося, 
циклического алгоритма математических 
действий), которые были направлены на 
определение пропущенных шагов в алго-
ритме, дополнение алгоритма двумя, тремя 
действиями; преобразование созданного 
алгоритма, создание простых алгоритмов 
при решении задач, в том числе и в цифро-
вой образовательной среде. 

На третьем этапе методики применя-
лись задачи интегрированного типа (зада-
ния на интегрирование образовательных об-
ластей и различных видов детской деятель-
ности в процессе применения изученных ал-
горитмов); разнообразные цифровые прибо-
ры: калькуляторы, роботы-манипуляторы, 
требующие усвоение и создание определен-
ных алгоритмов при их использовании; ро-
ботехнические конструкторы «LEGO 
Education», позволяющие создавать про-
граммы, применяя алгоритмы. 

Примеры разработанных игровых 
упражнений, дидактических игр, представ-
лены в таблице. 

Таблица 
Примеры средств формирования алгоритмических умений у дошкольников 

Игры с неполным составом действия (дети 5–6 лет). Цель: введение циклического алгоритма 
измерения объема сосудов при помощи условной мерки. 

Содержание игры. Воспитатель рассказывает историю и демонстрирует предметы, про которые идет 
повествование:  

– Двоюродные братья живут в разных городах и могут общаться только по телефону. Когда они гос-
тили у бабушки, она им подарила одинаковые кружки. Братья купили себе ведерки, чтобы в очередную 
поездку к бабушке носить в них воду. Как узнать, в чье ведро войдет больше воды? Можно ли это сделать 
до того, как они приедут к бабушке? Продолжите историю братьев. 

Для ответа на эти вопросы дети должны составить циклический алгоритм измерения объема сосудов 
при помощи кружки (условной мерки). 

Квест «Укрась дерево геометрическими фигурами» (дети 5–6 лет). Цель: использование разветвля-
ющегося алгоритма в процессе игры. 

Содержание квеста. Воспитатель сообщает детям, что в группу попала бутылка с зашифрованным 
ребусом, при помощи которого каждый ребенок должен украсить дерево, которое лежит перед ним гео-
метрическими фигурами (рис. 2). Выполнив задания (рис. 1), дети перейдут к следующему испытанию. 
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Игра с правилами (дети 5–6 лет). Цель: закрепление алгоритма измерения длины при помощи услов-
ной мерки, определение зависимости между условной мерой и результатом измерения. 
Содержание игры. Воспитатель достает игровое поле и озвучивает правила: 
– В игре участвуют три ребенка, каждый выбирает себе фишку, встает на старт, но чтобы определить, на 
сколько клеточек вы передвинетесь по игровому полю, нужно не бросать кубик, а выбрать мерку и измерить 
ей полоску, результат измерения и покажет, на сколько клеток вы сходите. Если играющий в алгоритме из-
мерения допустит ошибку, то он пропускает ход. Выигрывает тот, кто первым доберется до финиша. 
Все мерки различны по длине, ребенок во время своего хода должен выбрать мерку, которой будет изме-
рять. После игры дети при помощи воспитателя делают вывод, что если измерять разными мерками, то 
результаты измерения будут различны. Чем больше длина мерки, тем результат измерения будет меньше, 
а если выбрать самую короткую мерку, то результат измерения будет самый большой. 

Цифровые приборы, роботы-
манипуляторы использовались на третьем 
этапе методики для формирования регуля-
тивного компонента алгоритмических уме-
ний. Рефлексивные умения старших до-
школьников существуют в виде потенциаль-
ной возможности, которая позволяет ориен-
тироваться в новой ситуации разумно, пыта-
ясь определить наиболее важные ориенти-
ровки предстоящей деятельности, а не дей-
ствовать методом проб и ошибок. Так, при 
помощи робота-манипулятора, который со-
держал четыре кнопки, необходимо было 
ребенку провести человечка по лабиринту. 
Кнопки могли переводить человечка влево, 
вправо, вперед и назад. О том, как работает 
конкретная кнопка, ребенок заранее не 
знал, методом проб и ошибок большинство 
детей находили решение данной задачи. По-
сле этого назначение кнопок робота-
манипулятора менялось, дети постепенно 
находили общий способ решения задачи: 
необходимо сначала определить, как рабо-
тают кнопки, составив инструкцию. Когда 
дети при помощи знаков-символов состав-
ляли инструкцию работы робота-
манипулятора, они передавали ее своему то-
варищу, который и должен был вывести че-
ловечка из лабиринта. От правильности со-
ставления инструкции зависело достижение 
цели. В процессе такой дидактической игры 
дошкольник совершал необходимые ум-
ственные действия, разбивая возникшую 
ситуацию на отдельные элементы, выделяя 

среди условий игры существенные, общий 
способ решения задачи. Способность к ре-
флексии – необходимое качество не только 
при формировании алгоритмических умений, 
но и важнейшая составляющая предпосылок 
учебной деятельности, которая занимает цен-
тральное место в становлении произвольно-
сти поведения дошкольника, необходимого 
условия готовности ребенка к школе.  

Для формирования оценки и самооцен-
ки у детей старшего дошкольного возраста 
использовались эталоны, специальные об-
разцы, которые иллюстрировали достиже-
ние необходимого результата в игре, то есть 
контроль над исполнением действия осу-
ществлялся в первую очередь по результату 
совершенной деятельности. Этот вид кон-
троля является наиболее простым и поэто-
му доступен и детям дошкольного возраста. 
При помощи этих эталонов ребенок мог са-
мостоятельно оценить правильность вы-
полнения заданий. 

Апробация использования разра-
ботанной методики формирования 
алгоритмических умений. Апробация 
разработанной методики осуществлялась в 
детских дошкольных образовательных ор-
ганизациях г. Екатеринбурга и Свердлов-
ской области – экспериментальных пло-
щадках УрГПУ, с детьми средней, старшей и 
подготовительной к школе групп. На основе 
спроектированной методики был организо-
ван образовательный процесс, который за-
трагивал непосредственно образовательную 

Рис 2. Набор фигур для украшения Рис. 1. Выполненное задание (эталон) 
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деятельность, а также разработанные игры 
применялись в режимные моменты и в сво-
бодной деятельности детей. В результате с 
2015 года было охвачено 25 педагогов и 
около 400 дошкольников, в образователь-
ном процессе у которых применялась дан-
ная методика. При этом с каждым годом 
наблюдалась тенденция повышения пока-
зателей сформированности алгоритмиче-
ских умений у детей дошкольного возраста. 
После применения разработанной методи-
ки около 80% детей достигли продуктивно-
го и творческого уровней, они успешно 
справлялись с индивидуальными и группо-
выми заданиями, требующими применения 
алгоритмов. Уровень сформированности 
рефлексивных и коммуникативных умений 
у этих детей так же стал выше. 

Заключение и выводы. Апробация 

методики подтвердила ее результативность 
при формировании алгоритмических уме-
ний у детей дошкольного возраста, что обос-
новывает возможность ее применения в до-
школьных образовательных организациях 
для подготовки детей к обучению в школе и 
к использованию цифровой образователь-
ной среды. Представленный вариант напол-
нения содержательно-деятельностного ком-
понента методики формирования алгорит-
мических умений у дошкольников может 
быть обогащен в процессе дальнейших тео-
ретических и практических исследований 
различных видов детской деятельности, в 
которых возможно и целесообразно исполь-
зовать алгоритмы, а также с выделением 
действий детей, которые будут соответство-
вать цифровой образовательной среде и 
цифровому пространству.  

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Воронина, Л. В. О готовности к проектной деятельности в дошкольном образовании / 

Л. В. Воронина, Е. В. Коротаева // Педагогическое образование в России. – 2019. – № 8. – С. 50-56. 
2. Воронина, Л. В. Развитие универсальных предпосылок учебной деятельности дошкольников по-

средством формирования алгоритмических умений / Л. В. Воронина, Е. А. Утюмова // Образование и 
наука. – 2013. – № 1. – С. 74-84. 

3. Горячев, А. В. Все по полочкам : метод. рекомендации к курсу информатики для дошкольников / 
А. В. Горячев, Н. В. Ключ. – М. : Баласс, 1999. – 64 с. 

4. Давыдов, В. В. Генезис и развитие личности в детском возрасте / В. В. Давыдов // Вопросы психо-
логии. – 1992. – № 1. – С. 22-33. 

5. Изотова, Е. И. Инновационные технологии развития компонентов эмоционального интеллекта в 
детском возрасте: цифровизация и мультипликация / Е. И. Изотова, Ю. Ю. Слащева // Воспитание и обу-
чение детей младшего возраста : VIII Международная конференция (ЕССЕ 2019) (Москва, МГИМО МИД 
России, 29 мая – 1 июня 2019 г.). – М. : Издательство Московского университета, 2019. – С. 34-35. 

6. Запорожец, А. В. Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста / А. В. Запорожец // 
Хрестоматия по возрастной психологии : учеб. пособие для студентов / Моск. психол.-социал. ин-т ; сост. 
Л. М. Семенюк. – М. ; Воронеж, 2003. – С. 203-207. 

7. Когнитивные подходы к обучению. – URL: http://studiopedia.org/8-189883.html (дата обращения: 
26.01.2019). – Текст : электронный. 

8. Кондаков, А. М. Цифровое образование: матрица возможностей / А. М. Кондаков. – URL: 
http://ito2018.bytic.ru/uploads/materials/2.pdf (дата обращения: 11.02.2020). – Текст : электронный. 

9. Копаев, А. В. О практическом значении алгоритмического стиля мышления / А. В. Копаев // Ин-
формационные технологии в общеобразовательной школе. – 2003. – № 6. – С. 6-11. 

10. Маркеева, А. В. Открытые образовательные ресурсы как инновационная образовательная практи-
ка в России / А. В. Маркеева // Креативная экономика. – 2014. – Т. 8, № 9. – С. 139-150. 

11. Розина, И. Н. Цифровизация образования. – URL: http://ito.1gb.ru/tezises/1027.doc (дата обраще-
ния: 25.01.2020). – Текст : электронный. 

12. Утюмова, Е. А. Условия формирования алгоритмических умений у детей дошкольного возраста / 
Е. А. Утюмова // Педагогическое образование в России. – 2016. – № 3. – С. 94-99. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – URL: 
http://fgos.ru/ (дата обращения: 25.01.2020). – Текст : электронный. 

14. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников : учеб. пособие для 
пед. ин-тов / Р. Л. Березина [и др.] ; под ред. А. А. Столяра. – М. : Просвещение, 1988. – 303 с. 

15. Эльконин, Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 360 с. 
16. Язвинская, С. Д. Педагогические условия развития алгоритмических способностей детей старшего 

дошкольного возраста в процессе познания категории времени : дис. … канд. пед. наук / Язвинская С. Д. – 
Ставрополь, 2009. – 202 с. 

17. Mamontova, M. Electronic mind maps as a method for creation of multidimensional didactic tools / 
M. Mamontova, B. Starichenko, S. Novoselov, et al. // Smart Innovation, Systems and Technologies. – 2017. – 
Vol. 75. – P. 381-390. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59451-4_38. 

R E F E R E N C E S  
1. Voronina, L. V., Korotaeva, E. V. (2019). O gotovnosti k proektnoy deyatel'nosti v doshkol'nom obra-

zovanii [About readiness for project activities in preschool education]. In Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 
No. 8, pp. 50-56. 

2. Voronina, L. V., Utyumova, E. A. (2013). Razvitie universal'nykh predposylok uchebnoy deyatel'nosti 
doshkol'nikov posredstvom formirovaniya algoritmicheskikh umeniy [The development of universal prerequisites 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  104 

for learning activities of preschoolers through the formation of algorithmic skills]. In Obrazovanie i nauka. No. 1, 
pp. 74-84. 

3. Goryachev, A. V., Klyuch, N. V. (1999). Vse po polochkam [All on the shelves]. Moscow, Balass. 64 p. 
4. Davydov, V. V. (1992). Genezis i razvitie lichnosti v detskom vozraste [Genesis and personality develop-

ment in childhood]. In Voprosy psikhologii. No. 1, pp. 22-33. 
5. Izotova, E. I., Slashcheva, Yu. Yu. (2019). Innovatsionnye tekhnologii razvitiya komponentov emotsion-

al'nogo intellekta v detskom vozraste: tsifrovizatsiya i mul'tiplikatsiya [Innovative technologies for the develop-
ment of components of emotional intelligence in childhood: digitalization and animation]. In Vospitanie i 
obuchenie detey mladshego vozrasta: VIII Mezhdunarodnaya konferentsiya (ESSE 2019) (Moskva, MGIMO 
MID Rossii, 29 maya – 1 iyunya 2019 g.). Moscow, Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, pp. 34-35. 

6. Zaporozhets, A. V. (2003). Igra i ee rol' v razvitii rebenka doshkol'nogo vozrasta [The game and its role in 
the development of a preschool child]. In Semenyuk, L. M. (Ed.). Khrestomatiya po vozrastnoy psikhologii: 
ucheb. posobie dlya studentov. Moscow, Voronezh, pp. 203-207. 

7. Kognitivnye podkhody k obucheniyu [Cognitive learning approaches]. URL: http://studiopedia.org/8-
189883.html (mode of access: 26.01.2019).  

8. Kondakov, A. M. Tsifrovoe obrazovanie: matritsa vozmozhnostey [Digital education: the matrix of op-
portunity]. URL: http://ito2018.bytic.ru/uploads/materials/2.pdf (mode of access: 11.02.2020).  

9. Kopaev, A. V. (2003). O prakticheskom znachenii algoritmicheskogo stilya myshleniya [On the practical 
significance of the algorithmic style of thinking]. In Informatsionnye tekhnologii v obshcheobrazovatel'noy 
shkole. No. 6, pp. 6-11. 

10. Markeeva, A. V. (2014). Otkrytye obrazovatel'nye resursy kak innovatsionnaya obrazovatel'naya praktika 
v Rossii [Open educational resources as an innovative educational practice in Russia]. In Kreativnaya ekonomika. 
Vol. 8. No. 9, pp. 139-150. 

11. Rozina, I. N. Tsifrovizatsiya obrazovaniya [Digitalization of education]. URL: http://ito.1gb.ru/ 
tezises/1027.doc (mode of access: 25.01.2020). 

12. Utyumova, E. A. (2016). Usloviya formirovaniya algoritmicheskikh umeniy u detey doshkol'nogo vozrasta 
[Conditions for the formation of algorithmic skills in preschool children]. In Pedagogicheskoe obrazovanie v Ros-
sii. No. 3, pp. 94-99. 

13. Federal'nyy gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart doshkol'nogo obrazovaniya [Federal State Ed-
ucational Standard for Preschool Education]. URL: http://fgos.ru/ (mode of access: 25.01.2020). 

14. Berezina, R. L., et al. (1988). Formirovanie elementarnykh matematicheskikh predstavleniy u dosh-
kol'nikov [The formation of elementary mathematical representations in preschoolers]. Moscow, Prosveshchenie. 
303 p. 

15. El’konin, D. B. (1999). Psikhologiya igry [Game psychology]. Moscow, VLADOS. 360 p. 
16. Yazvinskaya, S. D. (2009). Pedagogicheskie usloviya razvitiya algoritmicheskikh sposobnostey detey 

starshego doshkol'nogo vozrasta v protsesse poznaniya kategorii vremeni [Pedagogical conditions for the devel-
opment of algorithmic abilities of children of preschool age in the process of learning the category of time]. Dis. … 
kand. ped. nauk. Stavropol. 202 p. 

17. Mamontova, M., Starichenko, B., Novoselov, S., et al. (2017). Electronic mind maps as a method for crea-
tion of multidimensional didactic tools. In Smart Innovation, Systems and Technologies. Vol. 75, pp. 381-390. 
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59451-4_38. 
  



 105 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 371.72 DOI 10.26170/po20-03-12  
ББК Ч420.24 ГРНТИ 14.07.05 Код ВАК 13.00.01 

Бачинин Игорь Владимирович,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества, Институт педаго-
гики и психологии детства, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, 26; e-mail: prosvetcentr@mail.ru 

Бородина Елена Николаевна,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества, Институт педаго-
гики и психологии детства, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, 26; e-mail: borodina_elena75@mail.ru 

Погорелов Станислав Тимофеевич,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики воспитания культуры творчества, Институт педаго-
гики и психологии детства, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, 
пр-т Космонавтов, 26; e-mail: pst_opp@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  
К ЗДОРОВЬЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ценностное отношение; духовно-нравственное воспитание; нормативно-
правовые требования к сохранению и развитию здоровья обучающихся; трезвенное просвещение; 
устойчивость к негативным зависимостям. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены возможности формирования средствами духовно-
нравственного воспитания у обучающихся подросткового возраста ценностного отношения к здоро-
вью, условием которого выступает их личностная устойчивость к негативным зависимостям; пред-
ставлены материалы направленного на реализацию этих возможностей социально-педагогического 
проекта Свердловской области «Будь здоров!». В условиях смены ценностных ориентиров в совре-
менной России под влиянием навязывания различными средствами приоритетов потребления, 
привлекательных, но рискованных форм поведения у обучающихся, особенно подросткового воз-
раста, происходит деформация представлений о здоровье и его смысложизненном значении для 
человека. На этой основе у них возникают различные негативные зависимости, в частности зависи-
мости от психоактивных веществ, которые оказывают отрицательное воздействие на здоровье. В 
качестве основной выделяется проблема поиска педагогических условий формирования средствами 
духовно-нравственного воспитания ценностного отношения обучающихся к здоровью и устойчиво-
сти личности к негативным зависимостям. Актуальность исследования обусловлена общественной 
и личностной значимостью сохранения и развития здоровья обучающихся, важностью предупре-
ждения возникновения у них негативных зависимостей, необходимостью раскрытия условий ис-
пользования средств духовно-нравственного воспитания в формировании у обучающихся подрост-
кового возраста ценностного отношения к здоровью. 
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FORMATION OF VALUE ATTITUDE TO HEALTH AT STUDENTS  
IN THE PROCESS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION 
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АBSTRACT. The article considers the possibilities of forming a value-based attitude to health among 
students of adolescents by means of spiritual and moral education, the condition of which is their personal 
resistance to negative dependencies; materials are presented aimed at the implementation of these 
opportunities, the socio-pedagogical project of the Sverdlovsk region “Be healthy!”. In the context of 
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changing value orientations in modern Russia under the influence of imposing on different consumption 
priorities, attractive but risky behaviors among students, especially adolescents, there is a deformation of 
ideas about health and its meaning for life. On this basis, they have various negative dependencies, in 
particular addictions to psychoactive substances that have a negative effect on health. The main problem is 
the search for pedagogical conditions for the formation by means of spiritual and moral education of 
students’ value-based attitude to health and the individual’s resistance to negative dependencies. The 
relevance of the study is due to the social and personal importance of preserving and developing the health 
of students, the importance of preventing the occurrence of negative dependencies in them, the need to 
disclose the conditions for using spiritual and moral education in the formation of a value-based attitude 
towards health in adolescent students. 
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ведение. Здоровье подрастающего 
поколения представляет собой 

несомненную ценность для любого обще-
ства. Однако в условиях смены ценностных 
ориентиров в современной России под влия-
нием навязывания различными средствами 
приоритетов потребления, привлекатель-
ных, но рискованных форм поведения у обу-
чающихся, особенно подросткового возраста, 
происходит деформация представлений о 
здоровье и его смысложизненном значении 
для человека. На этой основе у них возника-
ют различные негативные зависимости, в 
частности зависимости от психоактивных 
веществ, которые отрицательно влияют на 
здоровье попавших в зависимость.  

В нормативно-правовых документах, 
регламентирующих деятельность системы 
образования в обеспечении сохранения 
здоровья детей и подростков, ставится за-
дача формирования ценностного отноше-
ния обучающихся к своему здоровью. Среди 
базовых национальных ценностей, усвоение 
и принятие которых является сутью духов-
но-нравственного воспитания современных 
школьников, также все большее значение 
приобретает здоровье, забота о его сохране-
нии и развитии. 

Однако результаты деятельности обра-
зовательных организаций по укреплению и 
развитию здоровья обучающихся нельзя 
считать достаточными. По данным социо-
логов многие подростки не дорожат не 
только своим здоровьем, но и своей жиз-
нью. К 15-летнему возрасту 60–80% несо-
вершеннолетних имеют опыт употребления 
психоактивных веществ, алкоголя, табака и 
других наркотиков. Для многих подростков 
опыт употребления этих веществ перераста-
ет в зависимость, сопровождающуюся 
нарастанием чувства бесцельности, бес-
смысленности и хаотичности бытия. В ре-
зультате личность поражается на телесном, 
интеллектуальном, душевно-духовном и 
физическом уровнях, утрачивает жизне-
стойкость, разрушается здоровье. 

В свете сказанного выявляется пробле-
ма поиска педагогических условий форми-
рования средствами духовно-нравственного 
воспитания ценностного отношения обуча-

ющихся к здоровью и устойчивости лично-
сти к негативным зависимостям.  

Актуальность. Актуальность предлага-
емого исследования обусловливается обще-
ственной и личностной значимостью сохра-
нения и развития здоровья обучающихся, 
важностью предупреждения возникновения у 
них негативных зависимостей, необходимо-
стью раскрытия условий использования 
средств духовно-нравственного воспитания в 
формировании у обучающихся подросткового 
возраста ценностного отношения к здоровью.  

Авторы ставили своей целью обоснова-
ние и апробацию возможностей формиро-
вания средствами духовно-нравственного 
воспитания у обучающихся подросткового 
возраста ценностного отношения к здоро-
вью. При этом решались задачи: показать 
взаимосвязь формирования средствами ду-
ховно-нравственного воспитания ценност-
но-смыслового отношения обучающихся к 
здоровью и устойчивости к негативным за-
висимостям как условиям его сохранения; 
проанализировать нормативно-правовые 
требования, определяющие правовой статус 
обучающихся в сохранении и развитии их 
здоровья в системе образования; раскрыть 
возможности социально-педагогического 
проекта в создании педагогической форми-
ровании ценностного отношения к здоро-
вью у обучающихся. 

Новизна. Новизна исследования за-
ключается в том, что в качестве предупре-
ждения негативных зависимостей подрост-
ков предложен новый, для раскрывающей 
этот процесс теории трезвенного просвеще-
ния, предмет – формирование ценностного 
отношения обучающихся к здоровью, выяв-
лены условия духовно-нравственного вос-
питания, обеспечивающие усвоение и при-
нятие обучающимися базовой националь-
ной ценности здоровья как личностной в 
среде социально-педагогического проекта. 

Обзор литературы. Рассмотрим ис-
толкование сущности основных понятий, 
описывающих поставленную проблему. От-
ношения личности выступают как взаимо-
связи человека с теми или иными сторона-
ми действительности, с другими людьми, с 
самим собой. В. Н. Мясищев характеризо-

В 
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вал понятие «отношение» как процесс, со-
путствующий процессу «отражения» реаль-
ности человеком. Отражение обеспечивает 
рациональное знание о предмете или явле-
нии, тогда как отношение раскрывает субъ-
ективные взаимосвязи человека с ними, их 
значимость для него. Отражение рассудоч-
но-рационально, отношение переживается, 
оно эмоционально-оценочно. «Психологи-
ческие отношения человека в развитом ви-
де представляют целостную систему инди-
видуальных, избирательных, сознательных 
связей личности с различными сторонами 
действительности» [5, с. 15]. В. Н. Мясищев 
подчеркивает, что «отношение» показывает 
силу, степень выраженности интереса лич-
ности, эмоциональную напряженность же-
лания или потребности человека в предмете 
интереса. Объективная связь, как отраже-
ние объекта деятельности в сознании, пре-
образуется во внутреннем мире человека в 
субъективное отношение к этому объекту. 
В данном преобразовании и получают вы-
ражение взаимосвязи потребностей челове-
ка с явлениями и предметами действитель-
ности, которые становятся фактором, опре-
деляющим поведение личности.  

В педагогических исследованиях воспи-
тание непосредственно связывают с форми-
рованием у ребенка системы «ценностных 
отношений» к миру и самому себе. Понятие 
«ценность» раскрывает положительное либо 
отрицательное значение конкретного объек-
та действительности для человека. Ценность, 
таким образом, определяется не свойствами 
самого объекта, а его вовлеченностью в про-
цесс жизнедеятельности человека, группы, 
общества в целом. Полюсами ценностного 
отношения выступают «ценность» и «оцен-
ка». Педагогически важно то, что в понятиях 
«ценность», «ценностное отношение», 
«оценка» раскрывается процесс превраще-
ния общественных ценностей в личностные. 
Отметим, что оценка строится как на знании 
о внешнем предмете оценки, так и на ре-
флексивном знании о собственных желани-
ях, потребностях, интересах. Поэтому серд-
цевину процесса формирования ценностного 
отношения составляют познание и одновре-
менное переживание ценности. 

Формой существования ценностного от-
ношения является личностное переживание 
человека, самоочевидное для него. Пережи-
вание «производится духовным чувством 
человека, и ни в какой сторонней проверке 
не нуждается» [4]. Этим объясняется нали-
чие не просто различающихся, а порой пря-
мо противоположных оценок одного и того 
же объекта. Исходно ценностное отношение 
реализуется как непосредственное эмоцио-
нальное переживание, а затем как углубля-
ющееся познание и осмысление оценивае-

мого предмета в его значении для человека. 
Ценностное отношение не может быть ни 
сформировано, ни доказано исключительно 
на рациональных основаниях. Духовно-
нравственное воспитание, сущность которо-
го состоит в усвоении и личностно пережи-
ваемом принятии обучающимися базовых 
национальных ценностей, призвано обеспе-
чить формирование целостной системы цен-
ностных отношений человека [3].  

Рассмотрим далее соотношение нормы и 
ценности. Суть отличия нормы от ценности 
состоит в том, что норма является сугубо ра-
циональным регулятором поведения людей, 
получаемым ими извне, тогда как ценности 
являются внутренним ориентиром и регуля-
тором деятельности субъекта. Ценность вы-
ступает для личности «как собственная ду-
ховная интенция», а не внешний, отчужден-
ный от нее императив (М. С. Каган). С педа-
гогической точки зрения данное положение 
означает необходимость ориентации воспи-
тания на внутренние регуляторы поведения 
обучающихся и отказ от средств внешнего 
манипулирования им. 

Ценности здоровья в соответствии с их 
природой исследователи относят к инте-
гральным экзистенциальным ценностям. 
Нравственные и экзистенциальные ценности 
имеют исключительное значение для лично-
сти, поскольку они определяют смыслы че-
ловеческой жизни, помогают человеку во 
внутреннем диалоге осознать и сохранить 
свою идентичность. Воспитание подобного 
отношения к здоровью требует именно ду-
ховно-нравственного развития личности, ко-
торое вряд ли достижимо с помощью прямо-
го нормативного регулирования. 

Актуальным выражением ценностных 
отношений выступают ценностные ориен-
тации, которые раскрывают мотивацию по-
ведения личности. Ценностные ориентации 
характеризуют достигнутый личностью 
уровень мировоззренческой зрелости, ее 
осознанные жизненные устремления и 
предпочтения, ее устойчивость в сбиваю-
щих жизненных обстоятельствах. Неустой-
чивость ценностных ориентаций, отсутствие 
их иерархии проявляется как своеобразная 
«ценностная слепота», недооценка таких 
важных ценностей, как здоровье. «Цен-
ностное прозрение» в этих случаях наступа-
ет, как правило, с опозданием – при утрате 
здоровья, в соответствии с поговоркой «что 
имеем – не храним, потерявши – плачем». 

Внутренними регуляторами, сохраня-
ющими одновременно и ценностную и нор-
мативную природу, выступают идеалы, со-
ставляющие в совокупности с убеждениями 
и взглядами мировоззрение личности. По 
нашему мнению, формирование идеальных 
представлений о должном и совершенном в 
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человеке и является подлинным объектом 
формирования ценностного отношения 
личности к действительности и к самому 
себе, к своему здоровью. 

Из сказанного можно сделать вывод о 
том, что внешние нормативные требования 
к формированию ценностного отношения 
обучающихся к своему здоровью должны 
дополняться внутренними представления-
ми личности о своем идеальном «Я».  

Сущностную характеристику идеальных 
представлений о духовно-нравственно, эс-
тетически и физически совершенном чело-
веке Х. Плеснер видит в его «экс-
центричности». Действительно, человек в 
отличие от животных способен пребывать 
не только внутри своей плоти, но и вне пло-
ти. Это ведет к «разрыву» природы челове-
ка, который, согласно Х. Плеснеру, суще-
ствует в «трех ипостасях»: «тело» – физио-
логические процессы; «в теле» – «душа», 
психологические процессы; «вне тела» – 
психофизиологическое единство тела и 
«души» [6, с. 203]. 

Анализируя данные положения, 
О. С. Суворова приходит к выводу о том, что 
«способность к „бытию вне тела“, к „само-
дистанцированию“, то есть способность „по-
смотреть на себя со стороны“, играет клю-
чевую роль в формировании „образа телес-
ного Я“ и Я-концепции. Ее компонентом и 
выступают осмысленные, в той или иной 
степени рационализированные представле-
ния человека о состоянии своего здоровья / 
болезни. Совокупность таких представле-
ний можно назвать «личностным образом 
здоровья» [12, с. 84]. Складывающийся та-
ким путем «личностный образ здоровья» 
О. С. Суворова рассматривает как динамич-
ный, изменяющийся в ходе жизни, сопро-
вождающийся интенсификацией рефлек-
сивных размышлений человека и пере-
осмыслением ранее усвоенных знаний. 

Сходные идеи высказывает К. Хорни, от-
мечающий, что ценность здоровья по-
разному переживается на различных этапах 
жизни, что оно связано с усвоением ребенком 
установок культуры, одни из которых могут 
способствовать сохранению и развитию здо-
ровья, другие ведут к его утрате. Представле-
ние личности о своем здоровье включено, со-
гласно К. Хорни, в образ актуального «Я», ко-
торое есть «все, что человек представляет со-
бой в настоящий момент: его тело и душа, 
здоровье и невротизм» [15, с. 160].  

Э. Фромм вводит в научный обиход 
представление о «здоровом» и «больном» 
обществе, увязывая болезнь с негативным 
влиянием ценностей современной культуры 
на духовный мир человека и его здоровье. 
Отказ от подлинных ценностей, несущих 
высокие духовно-нравственные смыслы, со-

гласно Э. Фромму, делает общество боль-
ным, превращает в фактор, негативно вли-
яющий как на здоровье народа, так и на 
здоровье отдельной личности [14, с. 142]. 

У подростков в условиях отсутствия 
хронических заболеваний личностные зна-
ния о собственном здоровье отступают на 
второй план сознания, приобретают неяв-
ный характер. В большинстве случаев, пока 
подросток здоров, он принимает здоровье 
как данность, которая, как и сама жизнь, 
кажется ему бесконечной. Преодолеть эту 
естественную беспечность, сформировать 
устойчивость к разрушающим здоровье 
негативным зависимостям призвано духов-
но-нравственное воспитание.  

К «устойчивости» можно отнести такие 
качества личности, как: способность регу-
лировать свое поведение, жизнестойкость, 
уравновешенность, сопротивляемость и др. 
Устойчивость человека в неприятии упо-
требления психоактивных веществ можно 
определить как установку и разумное реше-
ние не принимать и не употреблять психо-
активных веществ. В духовно-нравственном 
смысле понятие «устойчивость к негатив-
ным зависимостям» родственно понятию 
«трезвость», которое не входит в большин-
ство известных энциклопедий и словарей.  

И. В. Бачинин определяет трезвость как 
«естественное состояние личности челове-
ка, проявляющееся через здравомыслие, 
воздержание от алкогольных напитков и 
прочих одурманивающих веществ и дей-
ствий, умеренность в употреблении пищи и 
пития, непрестанной бдительности над со-
бой, в охранении души и тела от всяких не-
чистых и греховных мыслей, пожеланий и 
дел» [1]. Священник, доктор педагогиче-
ских наук, профессор Евгений Шестун рас-
сматривает трезвение как «состояние ду-
ховного бодрствования, постоянное внима-
ние человека к своей внутренней жизни и 
понуждение себя к благому действию» [11, 
с. 182]. В «Библейской энциклопедии» о 
трезвости говорится как о христианской 
добродетели и способности умеренно упо-
треблять пищу и питие, равно как особен-
ную, непрестанную бдительность над собою 
в охранении души и тела от всяких нечи-
стых и греховных мыслей и действий. В ре-
лигиозной православной литературе можно 
встретить о трезвости следующее высказы-
вание – «это подвиг воздержания ради 
полноценной жизни».  

В своих исследованиях мы использова-
ли стратегию воспитания у обучающихся 
духовно-нравственного качества трезвения 
как осознанного контроля разума за своими 
поступками, помыслами и желаниями. Ин-
стинктивные действия, которые соверша-
ются под влиянием неосознанных влече-
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ний, ведут к нарушению трезвения. «Оче-
видно, – пишет С. Т. Погорелов, – что в 
представлении о трезвости, духовном бодр-
ствовании, бдительности перед лицом со-
блазняющего зла отражается такая онтоло-
гическая характеристика человека, как со-
знательность. Воспитание сознательного 
отношения к действительности, к своим 
действиям, выбору ценностей – одна из 
важнейших целей воспитания. Идеалом ду-
ховной трезвости как сознательности вы-
ступает сформулированная в традиции ис-
ихазма норма: „Ум должен стоять на страже 
сердца“» [7, с. 148]. 

Сформированность ценностного отно-
шения к здоровью обеспечивает развитие 
устойчивости личности к разрушающим 
здоровье зависимостям, что проявляется в 
способности и готовности отказаться от упо-
требления психоактивных веществ и других 
подобных средств. Другими словами, цен-
ностное видение мира и себя в мире, уровень 
духовно-нравственного развития, сформи-
рованность самоконтроля и способности к 
ответственному выбору определяют меру 
устойчивости личности к зависимостям, вы-
ступают фактором сохранения здоровья. 

В целом, несмотря на актуальность, 
проблема формирования ценностного от-
ношения к своему здоровью у детей и под-
ростков изучена недостаточно, так же, как и 
представление о здоровье как духовно-
нравственной ценности.  

Мы рассматриваем ценностное отно-
шение к здоровью как сложное интегратив-
ное качество личности, включающее пер-
цептивно-аффективный, когнитивный, дея-
тельностно-практический и поведенческий 
компоненты. Внутренний аспект этого от-
ношения составляет индивидуальное 
осмысление ценности здоровья. Внешний 
аспект – поведенческая, деятельностно-
практическая выраженность. 

В проблеме формирования ценностного 
отношения к здоровью можно выделить 
следующие составляющие: осознание здо-
ровья как ценности социальной, культур-
ной, личностной, духовной; интерес к свое-
му здоровью как условию полноты жизнен-
ной самореализации; совершенствование 
своего здоровья как создание новой ценно-
сти (как ценностное саморазвитие); выбор 
адекватных форм сохранения и укрепления 
своего здоровья; предупреждение негатив-
ных зависимостей, разрушительных для 
здоровья. Отметим, что преобразованное 
собственными усилиями подростка здоро-
вье приобретает для него существенное 
ценностное значение. Особую роль здесь 
играют усилия, предпринятые подростком 
по своей инициативе. Они способствуют 
преодолению и предупреждению негатив-

ных зависимостей, обретению устойчивости 
к ним. 

Таким образом, ценностное отношение 
к здоровью представляет собой осознанную, 
деятельностную связь со своим «Я», как ду-
ховным, так и физическим. Именно эта 
связь, основанная на представлении о чело-
веческом совершенстве, определяет дей-
ствия индивида, направленные на восста-
новление, сохранение и развитие здоровья в 
активной деятельности. В свете сказанного 
формирование ценностного отношения к 
здоровью раскрывается как процесс совер-
шенствования ценностно-смысловой сферы 
личности человека, развитие духовно-
нравственных качеств, позволяющих оце-
нивать и сознательно выстраивать на осно-
ве традиционных духовных и нравственных 
норм и идеалов отношение к своему здоро-
вью и к здоровью других людей.  

Обзор нормативно-правовых до-
кументов. Отражение проблемы сохране-
ния и развития здоровья несовершеннолет-
них в нормативно-правовых документах 
рассмотрим на примере одной из обязанно-
стей ребенка в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 43 
Федерального закона «Об образовании в 
РФ», где указано, что «обучающиеся обяза-
ны заботиться о сохранении и об укрепле-
нии своего здоровья, стремиться к нрав-
ственному, духовному и физическому раз-
витию и самосовершенствованию» [13]. Ро-
дители, вступая в межсубъектное взаимо-
действие с образовательной организацией, 
вступают в круг нормативных обязанностей. 
Так, в упоминавшемся Законе в ст. 44, п. 1 
читаем: «Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучающихся … 
обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального разви-
тия личности ребенка», а в п. 2 сказано, что 
«образовательные организации оказывают 
помощь родителям (законным представи-
телям) несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья...». 

Рассмотрим далее, как регламентирует-
ся и понятийно раскрывается обязанность 
обучающихся заботиться о сохранении и 
укреплении своего здоровья. Во-первых, мы 
видим, что в Законе РФ «Об образовании» 
обязанности заботы о сохранении и об 
укреплении своего здоровья увязываются со 
стремлением к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершен-
ствованию. Во-вторых, данная обязанность 
подробно регламентирована. Так, в п. 6 ч. 1 
ст. 41 Закона РФ «Об образовании» гово-
рится, что охрана здоровья обучающихся 
включает в себя: прохождение обучающи-
мися в соответствии с законодательством 
Российской Федерации медицинских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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осмотров; профилактических медицинских 
осмотров, в связи с занятиями физической 
культурой и спортом; диспансеризацию, а 
также профилактику и запрещение куре-
ния, употребления алкогольных, слабоалко-
гольных напитков, пива, наркотических 
средств и психотропных веществ, их пре-
курсоров и аналогов и других одурманива-
ющих веществ. 

В-третьих, в «Стратегии развития воспи-
тания в РФ до 2025 года» (далее – Стратегия) 
обязанности заботы о сохранении и об 
укреплении своего здоровья увязываются с 
развитием «высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные ду-
ховные ценности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями, способной реализо-
вать свой потенциал в условиях современно-
го общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины» [10]. В-четвертых, в Страте-
гии вводится понятие «культуры здоровья», 
которое раскрывается как формирование у 
подрастающего поколения ответственного 
отношения к своему здоровью и потребно-
сти в здоровом образе жизни; формирова-
ние в детской и семейной среде системы 
мотивации к активному и здоровому образу 
жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового пи-
тания; развитие культуры безопасной жиз-
недеятельности, профилактику наркотиче-
ской и алкогольной зависимости, табакоку-
рения и других вредных привычек; исполь-
зование потенциала спортивной деятельно-
сти для профилактики асоциального пове-
дения; содействие проведению массовых 
общественно-спортивных мероприятий и 
привлечение к участию в них детей. 

В-пятых, в Стратегии указывается, что 
духовное и нравственное воспитание детей 
осуществляется на основе российских тра-
диционных ценностей за счет: развития у 
детей нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелю-
бия); формирования выраженной в поведе-
нии нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра; 
развития сопереживания и формирования 
позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидам; … оказания 
помощи детям в выработке моделей пове-
дения в различных трудных жизненных си-
туациях, в том числе проблемных, стрессо-
вых и конфликтных. В-шестых, в действу-
ющих ФГОС начального общего и основно-
го общего образования формулируется тре-
бование укрепления физического и духов-
ного здоровья обучающихся. 

Таким образом, принятие и выполне-
ние обучающимися обязанности заботиться 
о сохранении и укреплении своего здоровья 

должно обеспечиваться в том числе и сред-
ствами духовно-нравственного воспитания, 
сотруднического взаимодействия всех субъ-
ектов воспитания и строиться содержатель-
но на основе традиционных ценностей Оте-
чественной культуры во всей ее полноте.  

Подытоживая вышеизложенное, следу-
ет отметить, что ребенок, поступая в обра-
зовательную организацию, приобретает не 
только права, но и определенные обязанно-
сти. Одной из важных и безусловных обя-
занностей обучающихся законодателем 
определяется забота о сохранении соб-
ственного здоровья, стремление к нрав-
ственному, духовному и физическому раз-
витию и совершенствованию. Данная обя-
занность является неотъемлемой частью 
правового статуса обучающегося, которому, 
по нашему мнению, система образования 
пока не уделяет должного внимания. 

Результаты исследования. Перспек-
тивной формой воспитания ценностных от-
ношений личности исследователи считают 
социально-педагогические проекты. В Сверд-
ловской области с 2005 года нами реализует-
ся социально-педагогический проект «Будь 
здоров!» (далее – Проект), ориентированный 
на решение задач противодействия зависи-
мым формам поведения несовершеннолет-
них. Выявленная нами взаимосвязь цен-
ностного отношения обучающихся к здоро-
вью с их личностной устойчивостью к нега-
тивным зависимостям позволила рассмат-
ривать последнюю как конкретное проявле-
ние ценностного отношения, и, исходя из 
этого, разрабатывать задания Проекта. 

Организация Проекта строится на вза-
имодействии с обучающимися (7–9 классы), 
классными руководителями, родителями, 
администрацией школ, муниципальными и 
региональными органами управления обра-
зованием, представителями общественно-
сти. Основным «действующим лицом» Про-
екта выступает учебный класс, который рас-
сматривается как коллективный воспита-
тельный субъект, как со-бытийная общ-
ность (В. И. Слободчиков), в которой скла-
дываются отношения ответственной зави-
симости и при этом индивидуальная твор-
ческая инициатива поддерживается, а не 
подавляется.  

К методам реализации Проекта относят-
ся: самоуправление и самоорганизация; ре-
флексия, самоконтроль, самооценка; педаго-
гическое стимулирование; формирование 
ценностного сознания; организация поведе-
ния и деятельности в соответствии с задан-
ными правилами; самодеятельность участ-
ников. Средствами реализации Проекта яв-
ляются: комплекс различных конкурсов 
культурно-исторического, духовно-нравст-
венного и художественно-творческого со-
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держания; система спортивных соревнова-
ний, игр; правила здоровьесберегающего 
поведения, исключающие употребление 
участниками психоактивных веществ. 

При реализации Проекта наряду с об-
щепедагогическими мы руководствовались 
следующими принципами: равноправия и 
сотрудничества; диалогичности; социально-
го взаимодействия; творческой активности 
и инициативы; свободы творческой саморе-
ализации; педагогической поддержки.  

На начальном этапе Проекта, получив 
информацию, каждый класс принимает 
решение об участии в Проекте, оформляет 
заявку. При этом подростки самостоятельно 
и осознанно берут на себя обязательство 
жить трезво – не курить, не употреблять 
других психоактивных веществ. Также са-
мостоятельно подростки выбирают себе ку-
ратора, которым может стать любой чело-
век, пользующийся доверием класса, – ро-
дитель, учитель, студент, даже старшеклас-
сник. Ежемесячно класс подтверждает свое 
участие в Проекте, отчитывается в Интер-
нет-среде о выполнении конкурсных зада-
ний с подтверждающими аудио- и видеома-
териалами. Мы считаем принципиально 
важным доверие к подросткам в осуществ-
лении самоконтроля за выполнением тре-
бований конкурсов. Именно так они приоб-
ретают опыт ответственного субъектного 
поведения, вырабатывают личностную цен-
ностную позицию. Многолетняя практика 
Проекта показывает, что подростки доро-
жат оказанным им доверием. 

На следующем этапе – муниципальном 
определяются классы-призеры, победители 
выходят в полуфинал. Первые десять клас-
сов-лидеров полуфинала по рейтинговой 
таблице выходят в Финал. Третий этап про-
водится в загородном лагере в рамках лет-
ней смены «Трезвость! Лидерство! Успех!». 
Победителем Проекта становится класс, 
набравший в Финале наибольшее количе-
ство баллов, при условии, что 100% учащих-
ся не курят, не употребляют алкоголь и дру-
гие психоактивные вещества. Все лидеры 
муниципального этапа, полуфинала, фина-
ла поощряются. Победители финала всем 
классом едут на море. 

Таким образом, в течение всего года в 
педагогическом пространстве Проекта со-
храняется среда, свободная от употребления 
психоактивных веществ, что и является 
главным воспитательным результатом, по-
скольку в течение длительного времени 
подростки приобретают опыт трезвения, 
сохраняют свое здоровье, помогают другим 
не поддаться сбивающим воздействиям. 

Проект выстроен так, что подростки могут 
участвовать в нем в течение трех лет. 

К педагогическим условиям реализа-
ции Проекта мы относим: партнерское вза-
имодействие всех заинтересованных субъ-
ектов; опору на субъектный опыт обучаю-
щихся, принятие их как субъектов соб-
ственного духовно-нравственного развития; 
опору на интересы обучающихся; организа-
цию педагогического сопровождения и 
поддержки на основе диалога и сотрудниче-
ства. Кроме того, обеспечивались такие 
условия, как создание единого для всех 
участников проекта духовно-ценностно 
ориентированного пространства здорового 
образа жизни; направленность мероприя-
тий проекта на формирование потребности 
в здоровье, мотивов здорового образа жиз-
ни, культуры здоровья; использование ме-
тодов стимулирования результативности, 
оздоровительной активности, инициатив-
ности участников Проекта. 

Мониторинг сформированности цен-
ностного отношения обучающихся к здоро-
вью по результатам участия в Проекте вклю-
чал педагогическое наблюдение, анализ 
продуктов творческой деятельности участ-
ников проекта, экспертные оценки родите-
лей и педагогов, беседы с участниками. В ка-
честве критериев были выбраны: перцеп-
тивно-аффективный, когнитивный, дея-
тельностно-практический и поведенческий. 
Перцептивно-аффективный критерий от-
ражает определенную эмоционально-
оценочную характеристику позиции обуча-
ющихся по отношению к своему здоровью на 
индивидном, личностном и духовном уров-
нях и выявляет приоритетность для них тех 
или иных аспектов здоровья. Когнитивный 
критерий ценностного отношения обучаю-
щихся к здоровью объединяет в себе пони-
мание ими сущности и значимости здоровья 
для человека, а также наличие у них готов-
ности к непрерывному поиску и примене-
нию информации по проблемам здоровья и 
способов реализации здорового образа жиз-
ни. Деятельностно-практический крите-
рий отражает владение индивидом конкрет-
ными способами сохранения, укрепления и 
развития собственного здоровья и готовно-
сти к распространению этого опыта. Пове-
денческий критерий отражает готовность 
индивида в межличностном взаимодействии 
открыто защищать свою позицию ценност-
ного отношения к здоровью и противостоять 
сбивающим воздействиям, несущим тот или 
иной риск разрушения здоровья. Показатели 
по данным критериям приведены в таблице. 
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Таблица 
Критерии и показатели сформированности  

ценностного отношения к здоровью 

Критерии Показатели 
Перцептивно-
аффективный 

– эмоциональная выраженность отношения к здоровью на физическом, психологи-
ческом и социально-культурном духовном уровнях его организации;  
– приоритетная значимость высокого уровня здоровья; 
– предпочтение продуктивных способов организации здорового образа жизни.  

Когнитивный – проявление познавательной активности к проблеме собственного здоровья; 
– полнота и адекватность представлений о своем здоровье, о ценности здоровья в це-
лом, о путях организации здорового образа жизни;  
– проявление познавательной активности к здоровью окружающих;  
– полнота представлений о причинах и факторах, положительно и негативно влияю-
щих на здоровье; 
– наличие знаний о способах укрепления организма, ведения здорового образа жизни;  
– осознание здоровья как общечеловеческой ценности, потребность в его сохранении 
и укреплении;  
– степень развития рефлексии. 

Деятельностный  – владение умениями и навыками, необходимыми для поддержания здоровья;  
– действия по поддержанию здоровья и здорового образа жизни;  
– готовность использовать средства сохранения, восстановления и приумножения 
своего физического, психического, духовного здоровья; 
– готовность и способность участвовать в пропаганде здорового образа жизни. 

Поведенческий – проявление ценностного отношения к здоровью в поведении, деятельности и об-
щении с другими обучающимися; 
– готовность предупреждать конфликты, содействие их разрешению; 
– готовность и способность отказаться от действий, ведущих к риску для здоровья; 
– готовность и способность содействовать сохранению здоровья других. 

Приведем отдельные примеры меро-
приятий Проекта. Так, конкурс социальной 
рекламы «Я нужен России здоровым!» со-
держательно объединяет ценности здоровья 
и патриотизма. Видеоролик по теме кон-
курса не только создается, но и демонстри-
руется в других классах своей школы и вы-
кладывается в Интернет.  

Литературный конкурс для обучаю-
щихся проводится в 7–8 классах, проходит 
как сочинение басни или сказки о вреде ку-
рения и его последствиях с назиданием в 
конце («сказка – ложь, да в ней намек…»). 
Сказки и басни читаются авторами публич-
но, обсуждаются, лучшие из них публику-
ются. Обучающиеся 9 классов пишут статью 
или фельетон, содержание которых должно 
соответствовать идее Проекта – «Я выби-
раю здоровый образ жизни!» – и заканчи-
ваться словами «Здорово быть здоровым!». 
Лучшие работы публикуются в периодиче-
ских изданиях.  

Конкурс для девочек-подростков «Ма-
рья-искусница» ставит целью формирование 
у них традиционного для России образа 
женщины – будущей хозяйки дома, заботли-
вой жены, матери, раскрывает ее роль в со-
хранении здоровья близких. По итогам Про-
екта у обучающихся отмечаются позитивные 
изменения по всем компонентам структуры 
ценностного отношения к здоровью. 

Деятельность в рамках различных кон-
курсов Проекта удовлетворяет стремление 
подростков к определению границ своих 

физических и интеллектуальных возмож-
ностей, влияет на адекватность самооценки. 
Опираясь на трезвенные традиции отече-
ственной культуры, Проект выступает необ-
ходимым внешним стимулом и организато-
ром воспитательной среды, противостоя-
щей негативным зависимостям и форми-
рующей ценностное отношение к собствен-
ному здоровью. 

Заключение. Подытоживая вышеиз-
ложенное, можно отметить, что проблема 
формирования ценностного отношения 
обучающихся к здоровью нуждается в даль-
нейшей теоретической разработке и прак-
тической реализации. При этом она должна 
решаться одновременно на физическом, 
психологическом и духовно-нравственном 
уровнях. Существующая нормативно-
правовая база способствует этому. 

Накопленный авторами опыт свиде-
тельствует о значительном воспитательном 
потенциале социально-педагогического 
проектирования педагогической среды, 
препятствующей негативным влияниям по-
требительской культуры, втягивающей 
подростков в негативные социальные зави-
симости. Только опираясь на взаимодей-
ствие школы, семьи, общественности, госу-
дарственных органов, используя средства 
духовно-нравственного воспитания и со-
временные педагогические и информаци-
онные технологии, можно создать условия 
успешного формирования ценностного от-
ношения обучающихся к здоровью.  
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ПРОПЕДЕВТИКА ПОНЯТИЙ СТЕРЕОМЕТРИИ  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–6-Х КЛАССОВ  
С ПОМОЩЬЮ ПРИЕМОВ ОРИГАМИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: стереометрия; многогранники; прoпедевтика; этапы формирования геомет-
рических понятий; пространственное мышление; приемы оригами. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена пропедевтике основных понятий стереометрии у обучающихся  
5–6-х классов с помощью приемов оригами в условиях внеурочной деятельности. В работе приво-
дится построенная авторами дидактическая модель формирования стереометрических понятий, 
этапы которого созданы в соответствии с «Дидактической моделью процесса формирования гео-
метрических понятий» (этап введения, этап выделения полного содержания и объема понятия, 
этап включения понятия в систему теоретических знаний). Обосновано, что в рамках пропедевти-
ческого курса геометрии в 5–6-х классах происходит формирование понятий на первом и частично 
на втором этапе. Авторами выделены основные приемы оригами и проведена их интерпретация с 
точки зрения геометрии, разработана серия из разноуровневых заданий (комплексов приемов ори-
гами). Выявлена взаимосвязь комплексов приемов оригами с этапами формирования стереометри-
ческих понятий и с типами пространственного мышления. Авторы на конкретном примере форми-
рования понятия «пирамида» показывают работу компонентов «Модели пропедевтики понятий 
стереометрии с помощью приемов оригами». Представлены примеры задач (комплексов приемов 
оригами) с моделями пирамид, схемы сборки в технике оригами различных пирамид. В статье опи-
саны результаты апробации и отдельных этапов педагогического эксперимента по пропедевтике 
геометрии в целом и стереометрии в частности с помощью приемов оригами, которые проводились 
в течение двух лет на базе МАОУ СОШ № 50 г. Екатеринбурга в 5-х классах и соответственно в 6-х 
классах в следующем учебном году.  
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PROPEDEUTICS OF THE CONCEPTS OF SOLID GEOMETRY  
AMONG STUDENTS GRADES 5–6 USING THE TECHNIQUES OF ORIGAMI 

KEYWORDS: stereometry; polyhedral; propaedeutics; stages of formation of geometric concepts; spatial 
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ABSTRACT. The article is devoted to preliminary basic concepts of solid geometry among students in 
grades 5–6 using the techniques of origami in terms of extracurricular activities. Based on the research, a 
didactic model of propaedeutics is constructed, which includes the process of forming stereometric con-
cepts, the stages of which are taken in accordance with the “Didactic model of the process of forming geo-
metric concepts” (the introduction stage, the stage of highlighting the full content and scope of the concept, 
the stage of including the concept in the system of theoretical knowledge). It is proved that within the pro-
paedeutic course of geometry in grades 5–6, concepts are formed at the first and partially at the second 
stage. The authors have identified the main origami techniques and interpreted them from the point of 
view of geometry, developed a series of multi-level tasks (complexes of origami techniques). The relation-
ship of origami techniques complexes with the stages of formation of stereometric concepts and types of 
spatial thinking is revealed. The authors use a specific example of the formation of the concept of “pyra-
mid” to show the work of the components of the “model of propaedeutics of stereometry concepts using 
origami techniques”. Examples of problems (complexes of origami techniques) with pyramid models, As-
sembly schemes in the origami technique of various pyramids are presented. The article describes the re-
sults of approbation and individual stages of the pedagogical experiment on propaedeutics of geometry in 
General and stereometry in particular using origami techniques, which were studied for two years on the 
basis of school No. 50 Ekaterinburg in 5th grades and, respectively, in 6th grades next academic year. 
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кольная стереометрия – это раз-
дел геометрии, изучающий фор-

му, размеры и свойства различных про-
странственных фигур и их взаимное распо-
ложение. Психологи утверждают, что к мо-
менту поступления в школу учащиеся гото-
вы к овладению геометрическим простран-
ством. Более того, они считают, что до-
школьный и младший школьный возраст 
являются тем сензитивным периодом, где 
создаются все необходимые предпосылки 
для развития способностей к простран-
ственной ориентировке [4; 12]. Однако оте-
чественный систематический курс геомет-
рии начинается с изучения плоскостных 
фигур, на стереометрию отводятся только 
последние два года школьного обучения [1; 
7; 8]. К этому времени у обучающихся появ-
ляется некоторая «зашоренность» в отно-
шении понимания, представления, изобра-
жения пространственных фигур. Но осо-
бенно трудна при изучении геометрии в 10–
11-х классах обратная задача, которая за-
ключается в чтении чертежа, выделении со-
ставляющих элементов стереометрических 
объектов и их трансформации. 

Педагогические средства, позволяющие 
получить физическую модель формируемо-
го геометрического понятия, немногочис-
ленны. Изучение геометрии с помощью 
«преобразования листа бумаги» может по-
мочь в преодолении этой трудности. Более 
того, применение приемов оригами создает 
необходимые условия для формирования 
понятия и на последующих этапах. 

Работ, посвященных оригами, доста-
точно много и они представлены произве-
дениями двух видов. В первых приводятся 
схемы и алгоритмы изготовления красивых 
поделок, вторые носят популяризаторский 
и декларативный характер: развивают мел-
кую моторику, творческие начала [6; 7].  

В диссертационных исследованиях есть 
близкие по тематике работы: исследования, 
связанные с применением оригами в каче-
стве средства пропедевтики понятий пла-

ниметрии [10] и использованием оригами 
для творческого развития учащихся при 
обучении геометрии [11]. 

В диссертации Н. И. Хохловой [10] были 
освещены психологические аспекты данной 
проблемы при обучении планиметрии, но 
методические вопросы не рассматривались. 
В диссертационной работе Г. Г. Шеремет [11] 
раскрыты возможности оригами в изучении 
геометрии и влияние оригами на творче-
ское развитие учащихся в системе дополни-
тельного образования. Таким образом, раз-
работанной методики пропедевтики поня-
тий геометрии (особенно стереометрии) в 
диссертационных исследованиях не было 
представлено. Глубокого анализа методиче-
ской составляющей использования оригами 
в формировании именно стереометрических 
понятий нет и в работах зарубежных ученых 
и методистов [15; 16]. 

В нашей статье мы публикуем результа-
ты пропедевтики понятий стереометрии у 
обучающихся 5–6-х классов. В работе были 
использованы различные средства обуче-
ния, при этом акцент делался на примене-
нии оригами, в том числе во внеурочной 
деятельности. Результаты исследования мы 
оформили в виде дидактической модели, 
методических рекомендаций, статей [6; 7]. 

Разработанная нами «Модель форми-
рования понятий стереометрии с помощью 
приемов оригами» включает в себя этапы, 
которые созданы в соответствии с «Дидак-
тической моделью процесса формирования 
геометрических понятий», предложенной в 
[5], и структурой пространственного мыш-
ления, выделенной в работах И. С. Якиман-
ской [11; 12]. Здесь предполагаются три эта-
па: этап введения, этап выделения полного 
содержания и объема понятия, этап вклю-
чения понятия в систему теоретических 
знаний. В рамках пропедевтического курса 
геометрии в 5–6-х классах происходит фор-
мирование понятий на первом и частично 
на втором этапе (рис. 1). 

Ш 

© Бормотова А. Г., Мамалыга Р. Ф., 2020 
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Рис. 1. Модель формирования понятий стереометрии  

с помощью приемов оригами 

Умение построения образа и опериро-
вания им (составляющие пространственно-
го мышления) является одним из важней-
ших компонентов «Модели формирования 
понятий стереометрии с помощью приемов 
оригами».  

Анализ литературы по технике оригами 
и педагогическая практика позволили 
определить дидактические возможности 
оригами как средства пропедевтики поня-
тий геометрии. Причем не само оригами 

как вид искусства является средством обу-
чения, а его приемы, позволяющие выпол-
нять запланированные манипуляции с ли-
стом бумаги или с бумажной заготовкой. 
В таблице 1 представлены выделенные 
нами основные приемы оригами и их ин-
терпретация с точки зрения геометрии. 

Приемы оригами (табл. 1) работают на 
конкретно-чувственное восприятие, что необ-
ходимо на первом этапе формирования гео-
метрических понятий – введение понятия. 
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Таблица 1 
Приемы оригами и их геометрическая интерпретация 

№ Прием оригами Условное обозначение Геометрическая  
интерпретация 

1. Выполнить сгиб долиной / 
горой, проходящий через две 
точки 

    

Провести прямую, проходя-
щую через две заданные точ-
ки 

2. Выполнить сгиб долиной / 
горой, совмещающий две 
точки  

 

Провести ось симметрии, 
отображающую одну данную 
точку в другую 

3. Выполнить сгиб долиной / 
горой, делящий фигуру по-
полам 

 

Провести ось симметрии фи-
гуры 

4. Выполнить сгиб, проходящий 
под прямым углом 

 

Провести перпендикуляр к 
прямой через данную точку 

5. Свернуть заготовку пополам 
по диагонали 

 

Провести диагональ 

6. Свернуть заготовку пополам 

 

Провести среднюю линию 

7. Выполнить сгиб, делящий 
угол пополам 

 

Провести биссектрису угла 

8. Перевернуть заготовку 

 

Выполнить переориентиро-
вание плоскости: зеркальное 
отображение плоскости (по-
ворот плоскости на 1800) от-
носительно любой прямой, 
лежащей в плоскости 

Для дальнейшей реализации процесса 
формирования геометрических понятий 
средствами оригами на основании таблицы 1 
нами разработана серия из шести разно-
уровневых заданий (комплексов приемов 
оригами): 

– исследование на оригамной модели 
свойств геометрической фигуры; 

– разборка готовых моделей оригами;  
– сборка моделей оригами по линиям 

сгибов (паттерн) (по готовому паттерну, по 
нанесенной схеме, по изображению схемы 
паттерна); 

– сборка моделей оригами по готовым 
схемам; 

– составление собственных схем сборки 
моделей (с использованием паттерна, по 
модели, по изображению модели); 

– моделирование оригамной модели.  
Данные комплексы приемов оригами 

составляют центральную часть «Модели 
формирования понятий стереометрии с по-

мощью приемов оригами», информативная 
часть которой представлена на рисунке 1.  

Рассмотрим на конкретном примере 
процесс формирования понятия «пирами-
да» при пропедевтике геометрии. В 5–6 
классах реализуем 1-й этап и частично 2-й 
этап этого процесса. У наших обучаемых 
есть некоторый опыт «бумаго-
складывания», то есть оригами. К примеру, 
сборку 3-угольной пирамиды осуществляем 
по схеме, представленной на рисунке 2, а 4-
угольной по схеме, представленной в [6]. 
При этом проговариваются не только 
названия приемов оригами (обучаемые их 
знают), но и их геометрическая интерпре-
тация (табл. 1). Обучаемые ведут записи – 
терминологические словари. Свои знания в 
области оригами они конвертируют в зри-
тельные образы и геометрические термины. 
Затем обсуждаются элементы пирамид (ре-
бра, грани, основание). Рассуждения о ви-
дах граней и основаниях сопровождаются 
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показом на изготовленных моделях. Для 
обучаемых со 2-м и 3-м типом простран-
ственного мышления предлагается задание: 
а) на разобранных моделях или b) на пат-
терне указать грани, основания. В дальней-
шем рассматриваются 5-угольные пирами-
ды по этому же алгоритму. Завершаем заня-
тия непростым заданием вида: «Что надо 
изменить в схеме сборки усеченной пирами-

ды, чтобы высота ее стала больше» [6]. При 
выполнении подобных заданий от обучае-
мых требуется умение изменять размеры, 
форму геометрического тела, то есть транс-
формировать свой зрительный образ. Эти 
ментальные операции соответствуют второ-
му типу оперирования образом простран-
ственного мышления и участвуют в форми-
ровании понятия уже на втором этапе. 

 

   
Рис. 2. Схема изготовления 3-угольной пирамиды 

Таблица 2 
Связь приемов оригами с элементами этапов формирования  

понятия «пирамида» 

Применение оригами Связь  Реализация элементов первого и второго этапов процес-
са формирования понятия «пирамида» 

Задания:  1.1. Конкретно-чувственное восприятие. Примеры пира-
мид в окружающем мире (иллюстрации и реальные). 

сборка моделей пирамид 
по готовым схемам 
(рис. 2) [6] 1.2. Анализ свойств пирамиды и отношений элементов 

пирамиды, приводящих к выделению признаков поня-
тия. Основание – многоугольник (треугольник, четырех-
угольник и т. д.), боковые грани – треугольники. 

исследование свойств 
различных видов пира-
мид, различных сечений 
пирамид, на оригамных 
моделях (рис. 2) [6] 

1.3. Выделение класса «пирамида» по ее существенным 
признакам (формирование объема понятия). Работа с 
развертками пирамид. 

разборка готовых моде-
лей пирамид 1.4. Синтезирование признаков (формирование основно-

го содержания понятия в форме определения, или «яд-
ра»). 

сборка моделей пирамид 
по линиям сгибов 
(рис. 3) 2.1 а) применение понятия для изучения конкретных яв-

лений при решении задач, выполнении практических 
работ: уточнение признаков понятия и соответствия 
между основным содержанием понятия и его объемом 
путем изучения взаимосвязи родовых и видовых поня-
тий; 

исследование свойств 
усеченной пирамиды на 
оригамных моделях 
(описание см. [6]) 

моделирование модели 
пирамиды, усеченной 
пирамиды (описание см. 
[6]) 

2.1 б) применение понятия для изучения конкретных 
явлений при решении задач, выполнении практических 
работ: качественный анализ связей диалектического ха-
рактера, которые имеются у данного понятия с другими 
понятиями 

… 

В классах с углубленным изучением ма-
тематики можно проводить занятия по теме 

«Пирамида» более расширенно (наш опыт 
кратко отражен в таблице 2). 
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Рис. 3. Паттерн пирамиды 

Оставшиеся элементы второго этапа 
формирования понятия «пирамида» и тре-
тий этап – этап включения понятия в си-
стему теоретических знаний, реализуются в 
систематическом курсе стереометрии  
(10–11 классы).  

На базе МАОУ СОШ № 50 г. Екатерин-
бурга проводились апробация и отдельные 
этапы педагогического эксперимента по 
пропедевтике геометрии в целом и стерео-
метрии в частности с помощью приемов 
оригами. Участвовали четыре 5-х класса 
(2017–2018 учебный год) и четыре 6-х клас-
са (2018–2019 учебный год). Задействованы 
были учебные дисциплины: математика 
(федеральный компонент) и наглядная 
геометрия (школьный компонент). Классы с 
литерами «а» и «б» посещали элективный 

курс наглядной геометрии, на котором 
формирование стереометрических понятий 
осуществлялось по апробируемой методике. 
У двух других классов был традиционный 
курс «Наглядная геометрия».  

В начале 5-го класса было организовано 
тестирование с целью выявления уровня 
пространственного мышления. Использо-
вался тест пространственного мышления 
(И. С. Якиманская, В. Г. Зархин, Н. Х. Кадаяс 
[14]). По каждому субтесту (работа с разме-
рами, формой, мысленным изменением по-
ложения, структурой образа и одновремен-
ным изменением положения и структуры) 
был выявлен значительный прирост. На 
диаграмме (рис. 4) показан средний прирост 
за период обучения в классах с использова-
нием приемов оригами и без оригами. 

 

Рис. 4. Средний прирост уровней пространственного мышления 

Как видно из диаграммы, в классах, где 
пропедевтика геометрии осуществлялась с 
помощью оригами, прирост более значите-
лен, что говорит о преимуществе данной 
методики. 

На протяжении двух лет обучения у обу-
чающихся фиксировался уровень усвоения 
программного материала по математике (на 
начало 5-го класса и на конец 6-го), блок 
«Наглядная геометрия». Критериями здесь 
выступали учебные действия учащихся, вы-
деленные в ФГОС [9]. Проявление основных 
учебных действий, а также их уровни, отсле-
живались согласно разработкам О. Б. Епише-
вой, представленным в книге «Технология 
обучения математики на основе деятель-
ностного подхода» [3]. По этим данным бы-

ли построены интервальные шкалы [2], из 
которых было видно, что степень овладения 
такими учебными действиями, как распо-
знавание пространственных геометрических 
фигур, исследование свойств пространствен-
ных геометрических фигур, моделирование 
пространственных геометрических объектов, 
в классах «а» и «б» выше, чем в классах «в» 
и «г». 

Формирование понятий стереометрии 
отслеживалось по таблицам, в которых у 
каждого обучающегося отмечались сфор-
мированные элементы этапов процесса 
формирования понятий многогранников и 
тел вращения согласно «Модели формиро-
вания понятий стереометрии с помощью 
приемов оригами». Из материала, пред-
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ставленного в таблицах, следовало, что по-
нятия «куб», «параллелепипед», «пирами-
да», «конус», «цилиндр», «шар» сформи-
рованы на первом этапе у 92,9% обучаю-
щихся экспериментальной группы, у 85,7% 
учеников сформировано частично на вто-
ром этапе. У контрольной группы стерео-
метрические понятия на первом этапе 
сформированы у 34,5% обучающихся, на 
втором этапе формирование началось у 

27,6% обучающихся. 
Наше исследование показало, что при-

менение приемов оригами как средства 
обучения для пропедевтики геометрии в 
целом и стереометрии в частности при си-
стематических занятиях и специально орга-
низованных дидактических условиях спо-
собствует более полному формированию 
стереометрических понятий у учащихся 5–
6-х классов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ  
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФГОС НОО; универсальные учебные действия; гражданская идентичность; 
проектная деятельность; формирование основ гражданской идентичности; младшие школьники. 

АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена необходимостью решения проблемы формирова-
ния у подрастающего поколения гражданской идентичности (осознания принадлежности к сообще-
ству граждан того или иного государства, имеющего для индивида значимый смысл), что деклариру-
ется в официальных документах («Основы государственной молодежной политики РФ на период до 
2025 года», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии», ФГОС НОО и др.). Цель статьи – раскрыть педагогический потенциал проектной деятельности 
в формировании у младших школьников основ гражданской идентичности и обобщить накопленный 
педагогический опыт по решению данной педагогической проблемы. Методологической основой ис-
следования являются: теория социальной идентичности (Х. Тэджфел, Дж. Тернер), теория деятельно-
сти (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), теоретические положения, раскрывающие процесс формиро-
вания гражданской идентичности личности (А. Г. Асмолов) и процесс организации проектной дея-
тельности обучающихся (Е. С. Полат). Использовались следующие методы исследования: изучение и 
анализ научной литературы, анализ и обобщение педагогического опыта, педагогическое наблюде-
ние. Научная новизна состоит в том, что исследователями обосновывается и доказывается, что в про-
цессе участия в проектной деятельности у младших школьников формируются представления о госу-
дарственной символике, об истории, культуре региона, в котором они живут, России в целом (когни-
тивный компонент гражданской идентичности). Ими осваиваются ценности патриотизма, граждан-
ственности, семьи, у обучающихся формируется эмоционально-ценностное отношение к своей малой 
Родине (эмоционально-ценностный компонент гражданской идентичности). У них формируются 
умения оперировать знаниями о моральных нормах, соотносить поступки с принятыми этическими 
принципами, осуществлять ориентацию в социальных ролях (деятельностный компонент граждан-
ской идентичности). Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что авто-
рами проанализирован и обобщен педагогический опыт по формированию основ гражданской иден-
тичности младших школьников средствами проектной деятельности в различных формах организа-
ции образовательной деятельности – урочной (на уроках «Окружающего мира», «Музыки») и вне-
урочной. Авторами описывается опыт участия младших школьников в реализации информационных 
и исследовательских видов проектов. 
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SHAPING CIVIC IDENTITY IN YOUNG SCHOOLCHILDREN  
BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY 
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ABSTRACT. The relevance of the article is due to the need to solve the problem of formation of civil identi-
ty in the younger generation (awareness of belonging to the community of citizens of a state, which has a 
significant meaning for the individual), which is declared in official documents (“Foundations of the state 
youth policy of the Russian Federation for the period up to 2025”, Concept of spiritual and moral develop-
ment and education of the personality of a Russian citizen, etc.). The purpose of the article is to reveal the 
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pedagogical potential of the project activity in the formation of the foundations of civil identity in junior 
schoolchildren and to summarize the accumulated pedagogical experience to solve this pedagogical prob-
lem. The methodological basis of the study is: social identity theory (H. Tejfel, J. Turner), activity theory 
(A. N. Leont’ev, S. L. Rubinstein), theoretical provisions revealing the process of formation of civic identity 
of the individual (A. G. Asmolov) and the process of organization of project activities of students 
(E. S. Polat). The following methods of research were used: study and analysis of scientific literature, anal-
ysis and synthesis of pedagogical experience, pedagogical observation. The scientific novelty is that re-
searchers justify and prove that in the process of participation in project activities younger schoolchildren 
form ideas about state symbols, about history, culture of the region in which they live, Russia as a whole 
(cognitive component of civic identity). They learn the values of patriotism, citizenship, family, students 
have an emotional-value attitude towards their small Motherland (emotional-value component of civil 
identity). They develop skills to operate knowledge of moral norms, to relate actions to accepted ethical 
principles, to exercise orientation in social roles (an activity component of civic identity). The practical sig-
nificance of the results of the study is that the authors analyzed and summarized pedagogical experience on 
formation of the foundations of civil identity of younger schoolchildren by means of project activity in vari-
ous forms of organization of educational activity – rough (in lessons “Surrounding world”, “Music”) and 
out-of-school. The authors describe the experience of participation of younger schoolchildren in the im-
plementation of information and research types of projects. 

FOR CITATION: Kashina, N. I., Ponomareva, E. G., Petrovskikh, O. N. (2020). Shaping Civic Identity in 
Young Schoolchildren by Means of Project Activity. In Pedagogical Education in Russia. No. 3, pp. 123-
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остановка проблемы. Одной из 
фундаментальных проблем разви-

тия современного общества является про-
блема подлинной культурной и граждан-
ской идентичности человека. Она связана с 
процессами экономической и культурной 
глобализации, которые несут с собой, наря-
ду с общеизвестными преимуществами, и 
деструктивные изменения: происходит 
навязывание глобальной культурой ценно-
стей, норм и стандартов, девальвация соци-
ально-интегрирующих культурных ценно-
стей (О. И. Генисаретский, А. П. Марков, 
В. А. Ядов и др.).  

В связи с этим, необходимость решения 
проблемы формирования у подрастающего 
поколения гражданской идентичности (осо-
знания принадлежности к сообществу 
граждан того или иного государства, име-
ющего для индивида значимый смысл) де-
кларируется в ряде государственных доку-
ментов, среди которых – «Концепция дол-
госрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 г.», «Основы 
государственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 года», «Национальная 
доктрина образования в РФ до 2025 г.», 
«Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина 
России» и др. Гражданско-патриотическое 
воспитание и формирование гражданской 
идентичности является одним из направле-
ний развития системы воспитания многих 
субъектов РФ, среди которых – Свердлов-
ская область [11]. 

Эти идеи отражены и в действующем се-
годня Федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего об-
разования: он устанавливает требования к ре-
зультатам обучающихся, освоивших основ-
ную образовательную программу начального 
общего образования, среди которых – лич-

ностные, включающие, кроме прочего, и 
сформированность основ гражданской 
идентичности. Формирование гражданской 
идентичности, по мнению идеолога ФГОС 
НОО и ФГОС ООО А. Г. Асмолова, представ-
ляет собой становление человека как гражда-
нина своей страны, воспитание гражданского 
патриотизма и любви к Родине [1].  

Однако анализ существующей практики 
формирования гражданской идентичности 
обучающихся в общеобразовательных учре-
ждениях России обнаруживает недостаточ-
ность целенаправленной планомерной рабо-
ты по решению данной проблемы. Это про-
исходит в силу ряда причин: низкого уровня 
вовлеченности обучающихся в социально 
активные виды деятельности, преобладания 
«знаниевой» парадигмы образования в 
сравнении с компетентностной и деятель-
ностной [5]; недооценкой использования пе-
дагогами ценностно-ориентационной дея-
тельности, обладающей возможностями 
приобщения обучающихся к базовым наци-
ональным ценностям, формирования осо-
знанной принадлежности к российской 
культуре, позитивного восприятия ее идеа-
лов [6]; недостаточного вовлечения обуча-
ющихся в практическую деятельность (соци-
ально значимые дела, акции, создание пре-
зентаций, сайтов) в контексте проблем 
гражданского содержания [8] и т. д. Все вы-
шесказанное, по мнению А. Г. Асмолова, 
приводит к кризису идентичности, что уси-
ливает политические и социальные риски на 
пути развития страны [2]. 

Большим педагогическим потенциалом 
в формировании у обучающихся основ 
гражданской идентичности, обладает про-
ектная деятельность. Но, как указывают 
современные исследователи, «проектирова-
ние… является сегодня социокультурным 
трендом, к осознанию и принятию которого 

П 
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необходимо готовить индивида, начиная с 
уровня дошкольного образования» [3, с. 50]. 

Цель настоящей статьи – раскрыть 
педагогический потенциал проектной дея-
тельности в формировании у младших 
школьников основ гражданской идентично-
сти и обобщить накопленный педагогиче-
ский опыт по решению данной педагогиче-
ской проблемы. 

Обзор литературы. Термин «иден-
тичность» (от лат. identifico – отождествляю 
и identicus – тождественный, одинаковый) 
ввел в научный междисциплинарный обо-
рот Э. Эриксон [14]. Позже Г. Тэджфел и 
Дж. Тернер разработали наиболее признан-
ную на сегодняшний день теорию социаль-
ной идентичности и теорию социальной са-
мокатегоризации, в которой утверждали, 
что идентичность является частью «Я»-
концепции, а социальная идентичность – 
результат самоидентификации человека с 
различными социальными категориями и 
вместе с личностной идентичностью регу-
лирует социальное поведение [15]. 

В отечественной социологии социальная 
идентичность – это осознание, ощущение, 
переживание своей принадлежности к раз-
личным социальным общностям (малая 
группа, семья, этнонациональная группа, 
народ, общественное движение, государ-
ство). Функциями социальной идентифика-
ции являются: со стороны личности – реали-
зация базисных потребностей индивида в 
принадлежности к группе и обеспечение за-
щиты индивида, возможностей самореали-
зации, оценки другими и влияния на группу; 
со стороны общества – включение индивида 
в систему социальных взаимосвязей и от-
ношений [13]. Гражданская идентичность 
является одним из подвидов / форм соци-
альной идентичности.  

В современных психолого-педаго-
гических исследованиях идентичность вос-
принимается как показатель социализиро-
ванности личности. А. Г. Асмолов, Е. В. Бон-
даревская, Н. М. Борытко, И. С. Кон, 
А. В. Мудрик и др. указывают на то, что ме-
ханизмы становления идентичности сопря-
жены с механизмами социализации и воспи-
тания личности в целом.  

Проблема гражданской идентичности 
личности разрабатывалась исследователями 
в области философии (М. В. Заковоротная, 
М. К. Мамардашвили и др.), социологии 
(А. В. Микляева, В. А. Ядов и др.), психоло-
гии (К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Бо-
жович, С. Л. Рубинштейн и др.). В области 
педагогики А. Г. Асмоловым, Н. М. Борыт-
ко, В. В. Краевским, А. К. Марковым и др. 
были раскрыты теоретические аспекты 
данной проблемы. Сегодня учеными рас-
крывается проблема формирования граж-

данской идентичности школьников сред-
ствами Интернет-проектов (A. A. Логинова), 
во внеучебной деятельности образовательной 
организации (А. Н. Манихин), в ценностно-
ориентационной деятельности (Т. А. Каратае-
ва), в процессе этнокультурной социализации 
в системе непрерывного образования 
(И. В. Кожанов) и т. д. В качестве структур-
ных компонентов гражданской идентично-
сти современные исследователи выделяют 
когнитивный, эмоционально-ценностный и 
деятельностный компоненты.  

Проектный метод обучения имеет дав-
нюю историю, начало которой было поло-
жено во Франции и Италии в XVI–XVII вв., 
где его использовали архитекторы и инже-
неры для обучения своих учеников. Позже, 
в 1918 г., У. Килпатриком была опубликова-
на книга «Проектный метод», в которой он 
популяризовал данный способ приобрете-
ния обучающимися знаний, умений и 
навыков в педагогической науке.  

В XX в. в мировой педагогической тео-
рии и практике был накоплен обширный 
опыт применения данного метода. В России 
он начал применяться с 90-х годов XX в. Се-
годня он предполагает совместную деятель-
ность учителя и обучающихся, направлен-
ную на поиск решения возникшей пробле-
мы или проблемной ситуации. Исследуемая 
обучающимися проблема предполагает и 
достижение прагматической цели – прак-
тическую реализацию полученных резуль-
татов в том или ином продукте деятельно-
сти [9; 10].  

Педагог в проектной деятельности яв-
ляется организатором, координирующим 
процесс создания работы. Он выступает в 
роли энтузиаста, повышающего мотива-
цию школьника, специалиста, обладающе-
го знаниями, умениями и навыками в раз-
личных областях, консультанта, органи-
зующего доступ к различным информаци-
онным ресурсам, руководителя, определя-
ющего план работы, и эксперта, осуществ-
ляющего четкий анализ результатов проек-
та. Его задача – сопровождать обучающего-
ся и помогать ориентироваться в информа-
ционном пространстве [12]. 

Результаты исследования. По мне-
нию отечественного психолога А. Н. Леон-
тьева, именно в деятельности, осуществ-
ляющейся в новых обстоятельствах, возни-
кают новые элементы психического, кото-
рые являются отправным пунктом форми-
рования новообразований личности. Уче-
ный утверждает, что существует зависи-
мость психических процессов, осуществля-
ющихся у растущего человека, от характера 
и строения внешней предметной деятель-
ности, в которую он вовлечен [4]. Развитие 
личности в целом определяется заданно-
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стью той деятельности, в которую включа-
ется растущий человек (Д. И. Фельдштейн). 

Педагогический эффект применения в 
образовательном процессе проектной дея-
тельности состоит в ее универсальности. 
В процессе ее осуществления у школьников 
формируются представления о государ-
ственной символике, категориях «россия-
нин», «гражданин России», ценностях ма-
лой Родины, об истории, культуре региона, 
в котором они живут, России в целом (ко-
гнитивный компонент гражданской 
идентичности). Ими осваиваются ценно-
сти патриотизма, гражданственности, се-
мьи, у обучающихся формируется эмоцио-
нально-ценностное отношение к своей ма-
лой Родине, к России в целом (эмоциональ-
но-ценностный компонент гражданской 
идентичности). У школьников формиру-
ются умения оперировать знаниями о мо-
ральных нормах, соотносить поступки с 
принятыми этическими принципами, вы-
делять нравственный аспект поведения, 
осуществлять ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях (дея-
тельностный компонент гражданской 
идентичности). Как указывалось выше, 
гражданская идентичность декларируется в 
ФГОС НОО в качестве личностных универ-
сальных учебных действий. 

Помимо этого, обучающимися осуществ-
ляется поиск информации, освоенные ранее 
знания структурируются, они учатся осу-
ществлять анализ, синтез, устанавливают 
причинно-следственные связи, формулиро-
вать проблему, искать способы их решения 
(осуществляется формирование познава-
тельных универсальных учебных действий); 
у них формируются умения выполнять дей-
ствия целеполагания, планирования, прогно-
зирования, контроля, коррекции, оценки и 
саморегуляции (осуществляется формирова-
ние регулятивных универсальных учебных 
действий). Они учатся учитывать позиции 
других людей, воспринимать высказывания, 
вступать в диалог (осуществляется формиро-
вание коммуникативных универсальных 
учебных действий).  

В МБОУ СОШ № 18 г. Екатеринбурга в 
течение последних лет все младшие школь-
ники вовлечены в проектную деятельность. 
Формирование гражданской идентичности 
у обучающихся осуществляется в различ-
ных формах организации образовательной 
деятельности – урочной и внеурочной. 

Педагогами используются, в основном, 
такие виды проектов, как информационные, 
направленные на работу обучающихся с ин-
формацией о каком-либо объекте или явле-
нии, и исследовательские, подразумеваю-
щие деятельность обучающихся, направлен-
ную на решение исследовательской пробле-

мы с заранее неизвестным результатом.  
На уроках «Окружающего мира» 

младшие школьники представляли проекты, 
посвященные истории и культуре Урала. 
Например, один из таких проектов был по-
священ падающей Невьянской башне 
(1725 г., г. Невьянск, Свердловская область), 
описанной во многих уральских легендах. 
Учеником была представлена история со-
здания этого известного культурного арте-
факта, связанного с семьей Демидовых и 
всей историей горнозаводского Урала. Уче-
ником был сделан макет этой ярусной баш-
ни. В процессе реализации таких проектов у 
школьников не только формировались пред-
ставления об истории и культуре Урала, его 
роли в истории России (когнитивный ком-
понент гражданской идентичности), но и 
чувство патриотизма и гордости за свою ма-
лую Родину, страну, воспитывалось эмоцио-
нально-ценностное отношение к истории, 
культурным и историческим памятникам 
Урала (эмоционально-ценностный компо-
нент гражданской идентичности).  

На уроках музыки младшие школьни-
ки реализовали проект «Государственная 
музыкальная символика РФ», в котором 
обучающиеся искали и представляли ин-
формацию о прошлом и настоящем Госу-
дарственного Гимна РФ как неотъемлемой 
части истории и культуры России. Им было 
предложено не только найти информацию о 
его истории. Перед школьниками была по-
ставлена задача показать его функции, свя-
занные с объединением, сплочением людей, 
стимулированием их гражданской активно-
сти. Они показывали, где сегодня звучит 
Гимн РФ (на вручении олимпийских меда-
лей, перед спортивными матчами, на пара-
дах и т. д.) и какую роль он играет. Именно 
такая формулировка цели данного проекта 
была обусловлена тем, что для формирова-
ния гражданской идентичности личности 
необходимо не только познание личностью 
объекта идентификации (когнитивный 
компонент гражданской идентичности), 
но и освоение личностью существующих 
культурных значений. Здесь реализовалась 
воспитательная функция Гимна РФ, вызы-
вая у обучающихся сопереживание, когда 
патриотические идеи и взгляды, переходя 
во внутренний мир личности, становились 
жизненной позицией личности [7]. В про-
цессе защиты этих проектов велось рассуж-
дение о том, почему при исполнении Гимна 
РФ все гражданские лица встают, а воен-
ные – отдают честь (эмоционально-
ценностный и деятельностный компо-
ненты гражданской идентичности). 

Учителем музыки предлагались также 
мини-проекты. Школьники собирали кол-
лекции песен и музыкальных произведений 
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на темы: «Моя Родина», куда вошли песни 
«Русское поле» (Я. Френкель, И. Гофф), 
«Цветы России» (Е. Птичкин, В. Бутенко), 
«Отчий дом» (Е. Мартынов, А. Дементьев) и 
др.; «Великая Отечественная Война», куда 
вошли песни «На безымянной высоте» 
(В. Баснер, М. Матусовский), «Журавли» 
(Я. Френкель, Р. Гамзатов), «Алеша» 
(Э. Колмановский, К. Ваншенкин), «День 
Победы» (Д. Тухманов, В. Харитонов), «Нам 
нужна одна победа» (Б. Ш. Окуджава) и др.; 
«О русских богатырях и русских воинах», 
куда вошли вторая «Богатырская» симфо-
ния А. П. Бородина, пятая и седьмая «Ле-
нинградская» симфония Д. Д. Шостакови-
ча, кантата «Александр Невский» С. С. Про-
кофьева; «Песни об Урале и городе Екате-
ринбурге» вошли «Песня о Свердловске», 
«Уральская рябинушка» Е. Родыгина и др. 
Эти коллекции оформлялись в виде презен-
таций, аудиоколлекций или видеоколлек-
ций. Данный проект позволил обучающим-
ся познакомиться с содержащимися в пес-
нях музыкальными образами, прочувство-
вать культурные ценности, которые содер-
жатся в них – патриотизма, гражданствен-
ности и т. д. Младшие школьники эмоцио-
нально реагировали на художественные об-
разы, содержащиеся в музыкальных произ-
ведениях, что способствовало интериориза-
ции ими ценностей, идеалов и норм, содер-
жащихся в музыкальных произведениях 
(эмоционально-ценностный компонент 
гражданской идентичности). 

Во внеурочной деятельности учащиеся 
4 класса выполняли исследовательский про-
ект, посвященный одному из своих земля-
ков – ветерану Великой Отечественной Вой-
ны, дважды герою Советского Союза, Григо-
рию Андреевичу Речкалову (09.02.1920–
22.12.1990), который был родом из 
пос. Зайково Ирбитского района Свердлов-
ской области. Он вошел в историю России 
как самый результативный летчик-ас, одер-
жавший на истребителе Р-39 «Аэрокобра» 
больше всех побед. Он совершил более 
450 боевых вылетов, участвовал в 122 воз-
душных боях. Среди сбитых Г. А. Речкало-
вым немецких самолетов были 30 истреби-
телей FW-190, 2 истребителя Ме-110, 
11 бомбардировщиков Ju-87, 3 транспорт-
ника Ju-52 и т. д. Школьники не только 
осуществляли поиск информации о подви-
гах этого героя Великой Отечественной 
Войны в доступных поисковых системах и 
открытых архивных источниках, но и иска-
ли информацию о его биографии: ими была 
найдена информация о том, что по состоя-
нию здоровья он был не пригоден к данной 
службе. Но, тем не менее, служил в авиации 
и защищал Родину. Его биография стала 
примером гражданской позиции этого че-

ловека (осуществлялось формирование де-
ятельностного компонента гражданской 
идентичности). Данный проект школьни-
ки оформляли в виде презентаций и докла-
дов. Позже в школе был оформлен стенд, 
посвященный этому герою Великой Отече-
ственной Войны. 

К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной Войне в школе реализуется иссле-
довательский проект «Осколки памяти», 
который ориентирован на создание обуча-
ющимися одноименного виртуального аль-
манаха, в который войдет собранная ими 
информация о связи их семей и фамилий с 
событиями Великой Отечественной Войны 
с помощью web-конструирования. Презен-
тация этого виртуального альманаха прой-
дет на музыкально-литературном вечере, 
посвященном 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне. Задачами этого про-
екта являются: создание условий для вос-
питания у подрастающего поколения ду-
ховности, патриотизма; воспитание уважи-
тельного отношения к ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной Войны, 
укрепление связи поколений; создание 
условий для осуществления проектной дея-
тельности с учетом возрастных задач разви-
тия; повышение уровня знаний в области 
web-конструирования; приобщение детей и 
молодежи к героической истории россий-
ского государства и подвигу народа в годы 
Великой Отечественной войны. Создание 
данного альманаха будет являться плодом 
труда людей разных поколений семей обу-
чающихся. Его достоинством является не-
преходящая ценность и доступность со-
бранной школьниками уникальной инфор-
мации, ранее рассеянной по различным ис-
точникам или вообще неизвестной. В про-
цессе реализации данного проекта школь-
никами осваивались ценности патриотизма, 
гражданственности, семьи (эмоционально-
ценностный компонент гражданской 
идентичности). У них формировались 
умения оперировать знаниями о моральных 
нормах, соотносить поступки с принятыми 
этическими принципами (деятельностный 
компонент гражданской идентичности). 

Таким образом, младшие школьники 
были вовлечены в реализацию информаци-
онных и исследовательских проектов, кото-
рые осуществлялись комплексно, в различ-
ных формах организации образовательной 
деятельности – урочной и внеурочной.  

Заключение. Процесс формирования 
у подрастающего поколения гражданской 
идентичности – довольно длительный. Но 
начинать необходимо именно с младшего 
школьного возраста, являющегося наиболее 
сензитивным для этого возрастным перио-
дом развития личности.  
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В общеобразовательной школе пробле-
му формирования у обучающихся граждан-
ской идентичности можно решать с помо-
щью разных форм – проведения олимпиад, 
конференций, экскурсий, семинаров, дело-
вых и ролевых игр, конкурсов творческих 
работ, выпуска литературных альманахов, 
рукописных литературных журналов, со-
здания сайтов в сети Интернет и т. д.  

В рамках настоящего исследования дан-
ная педагогическая проблема решалась 
средствами проектной деятельности, обла-
дающей большим педагогическим потенци-
алом не только в связи с изменившейся па-
радигмой образования, которая осуществля-
ет переход от чисто «знаниевой» к парадиг-

ме развития личности учащегося как граж-
данина России. Проектная деятельность 
здесь реализовала культуроформирующую 
функцию (способствовала формированию 
культурной памяти школьников – через 
близкие наглядные примеры к смыслам рос-
сийской культуры и ценностям российского 
общества), социально-консолидирующую 
функцию (дала школьникам возможность 
осознать себя частью единой страны, пере-
осмыслить свое отношение к ближайшей 
территории, малой Родине) и мотивацион-
но-деятельностную функцию (осознание 
школьниками социальной значимости сво-
ей деятельности). 
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ТЕХНИКА КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ  
В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ПОДРОСТКОВ НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-творческие способности; китайская живопись; методы и при-
емы развития художественно-творческих способностей подростков. 

АННОТАЦИЯ. В подростковом возрасте остро проявляется потребность в самовыражении. Реали-
зации этой потребности может способствовать искусство. Однако не всегда подростки владеют 
средствами и способами выражения своих чувств, настроений и эмоций. Для этого на уроках пред-
метной области «Искусство» и, в частности на уроках изобразительного искусства, необходимо раз-
вивать у них художественно-творческие способности, которые позволят подросткам свободно пози-
тивно выражать себя в творчестве. Особым потенциалом для этого развития, благодаря своей об-
разности, глубокой символичности, максимальной выразительности и сюжетной доступности, об-
ладает китайская живопись. В статье на основе анализа специфики китайской живописи, с учетом 
возрастных особенностей детей подросткового возраста, уточнено понятие «художественно-
творческие способности». Представлены показатели развиваемого качества подростков на основе 
уточненного понятия: «знание особенностей и специфики китайской живописи», «способность 
„читать“ смысл художественных работ китайских художников», «способность использовать элемен-
ты китайской живописи в собственных творческих работах и творчески их интерпретировать». Для 
каждого показателя обоснованы и определены методы их развития, среди которых общепедагоги-
ческие методы беседы, рассказа, показа (демонстрации видеоматериалов) и методы педагогики ху-
дожественного образования: анализа художественных произведений, мелодекламации, ассоциа-
ций, творческих заданий, в том числе и создания стихотворений в духе китайской поэзии. В статье 
раскрываются приемы организации рабочего пространства в стиле китайских мастеров, отработки 
базовых мазков (система 5-ти первоэлементов – дерево, огонь, земля, металл, вода), отработки ба-
зовых линий почерка кай шу, быстрого рисования, способствующие развитию художественно-
творческих способностей подростков средствами китайской живописи. Статья предназначена для 
исследователей и педагогов-практиков, интересующихся возможностями развития художественно-
творческих способностей средствами различных национальных культур. 
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TECHNIQUE OF CHINESE PAINTING IN THE DEVELOPMENT  
OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF TEENAGERS  
IN THE LESSON OF THE FINE ART 
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of artistic and creative abilities of adolescents. 

ABSTRACT. The article substantiates the possibilities of developing the artistic and creative abilities of ado-
lescents by means of Chinese painting. Due to the fact that in adolescence there is an acute need for self-
expression, there is a need to develop artistic and creative abilities in order to meet this basic need. On the 
other hand, adolescents do not own the means and methods of positive self-expression. Art can help teens ex-
press their feelings and moods in various creative products. Thanks to its imagery, deep symbolism, maxi-
mum expressiveness and plot accessibility, Chinese painting has special capabilities. Based on the analysis of 
the specifics of Chinese painting, taking into account the age characteristics of adolescent children who do not 
study visual art professionally, the concept of “artistic and creative abilities” of adolescents regarding their de-
velopment by means of Chinese painting is clarified. Indicators of the developed quality of adolescents are de-
termined on the basis of a refined concept: “knowledge of the features and specifics of Chinese painting”, “the 
ability to ‘read’ the meaning of the artworks of Chinese artists”, “the ability to use elements of Chinese paint-
ing in their own creative works and interpret them creatively”. For each indicator, methods for their develop-
ment are justified and determined, among which are the general pedagogical methods of conversation, story-
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telling, demonstration (demonstration of video materials) and pedagogy of art education: analysis of works of 
art, melodclamation, associations, creative assignments, including the creation of poems in the spirit of Chi-
nese poetry. The article reveals techniques for organizing a workspace in the style of Chinese masters, work-
ing out basic strokes (a system of 5 primary elements – wood, fire, earth, metal, water), working out the basic 
lines of Kai Shu handwriting, and quick drawing, which contribute to the development of the artistic and crea-
tive abilities of adolescents by means of Chinese painting. 

FOR CITATION: Ovsyannikova, O. A., Tagiltseva, N. G. (2020). Technique of Chinese Painting in the De-
velopment of Artistic and Creative Abilities of Teenagers in the Lesson of the Fine Art. In Pedagogical Ed-
ucation in Russia. No. 3, pp. 130-139. DOI: 10.26170/po20-03-15. 

ведение. Китайская художествен-
ная культура является одной из са-

мых древних на земле, а ее примеры, арте-
факты до сих пор поражают точностью, глу-
биной и образностью. В мире хорошо из-
вестны произведения китайской художе-
ственной культуры: китайская опера, ин-
струментальное творчество и поэзия, при-
меры которой можно найти даже в работах 
великих философов Китая – Конфуция и 
Лао Цзы, и, конечно, изящная и тонкая ки-
тайская живопись. К сожалению, сегодня 
российское художественное образование не 
всегда учитывает этот огромный художе-
ственный и образовательный потенциал ху-
дожественный культуры Китая, который 
может быть использован для развития ху-
дожественно-творческих способностей 
школьников. В программах по изобрази-
тельному искусству (Б. М. Неменский) авто-
ры обращаются к изучению других культур, 
в том числе и Китая, но их возможности не 
учитываются школьными учителями [8]. 

Проблемой изучения художественно-
творческих способностей занимались отече-
ственные психологи (Л. С. Выготский [4], 
С. Л. Рубинштейн [18], Б. М. Теплов [21]) и 
др. Пути решения этой проблемы раскрыва-
ли в исследованиях современные авторы, 
раскрывавшие возможность развития дан-
ного качества школьников посредством син-
теза искусств (А. А. Нестерова [13]), перспек-
тивности занятий отдельными видами ис-
кусства: музыкального (О. В. Ощепкова [15]), 
изобразительного (С. А. Федоров [22], 
П. Г. Василенко [5], Л. В. Мальцева [10], 
М. З. Эльдерова [25]), декоративно-приклад-
ного (О. В. Резанова [17], Д. М. Скильский 
[19], З. Ю. Хубиева [23] и др.). Однако в сфе-
ру профессиональных интересов авторов не 
вошли вопросы, связанные с решением дан-
ной проблемы средствами других культур, в 
частности средствами китайской культуры.  

Несмотря на модернизацию системы об-
разования, возникают сложности в решении 
проблемы художественно-творческого разви-
тия школьников, так как образовательный 
процесс ориентирован в большей мере на ре-
продуктивное обучение (А. А. Нестерова, 
А. Олах) [13; 14]. Кроме того, общеобразова-
тельная программа предусматривает разви-
тие творческих способностей младших 
школьников различными видами искусства, 

но уже в старшей школе предметы, связан-
ные с искусством, практически отсутствуют 
(М. Ю. Бирюков), недостаточно использу-
ются для развития художественно-
творческих способностей обучающихся 
возможности других культур [2].  

Возникают противоречия между по-
требностью общества в активных лично-
стях, способных решать сложные задачи и 
генерировать оригинальные идеи, с одной 
стороны, и узостью образовательной поли-
тики, выражающейся в позиции сокраще-
ния предметов гуманитарного цикла, с дру-
гой [16]; между возможностями китайской 
художественной культуры в развитии твор-
ческого потенциала школьников и недоста-
точным их использованием в сфере художе-
ственного образования.  

Развитие художественно-творческих спо-
собностей в сфере художественного образова-
ния является проблемой значимой, требую-
щей поиска новых адекватных средств и спо-
собов ее решения. Цель статьи состоит в вы-
явлении и описании способов развития худо-
жественно-творческих способностей школь-
ников средствами китайской живописи. 

Изложение основного материала 
статьи. По мнению В. С. Мухиной, подрост-
ковый возраст является одним из ключевых 
этапов в процессе становления личности ре-
бенка и подготовки его к взрослой жизни. 
В этом возрасте у школьников появляется 
острая потребность в самовыражении, в том 
числе и в творческой самореализации, явля-
ющейся основой для удовлетворения всех 
остальных базовых потребностей [11]. Изоб-
разительно-художественная деятельность яв-
ляется наиболее распространенным способом 
удовлетворения потребности в самореализа-
ции и самовыражении подростков.  

Се Юнхуэй отмечает, что в обучении 
изобразительному искусству необходимо 
задействовать различные методические си-
стемы, сложившиеся в рамках той или иной 
художественной культуры [20]. Одним из 
эффективных средств развития художе-
ственно-творческих способностей школь-
ников является нетрадиционная техника 
рисования, к которой относится техника ки-
тайской живописи. 

Благодаря интернету, можно оценить 
культурное своеобразие любой страны, в том 
числе особую самобытность китайского ис-

В 
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кусства. Использование в художественном 
образовании выразительных средств китай-
ской живописи для развития новых творче-
ских качеств личности делает возможным по-
следующий личностный рост человека [13].  

Обучение школьников технике китай-
ской живописи, по мнению Л. В. Жаворон-
ковой, является именно той альтернатив-
ной художественной деятельностью, кото-
рая может помочь с помощью четких ин-
струкций и отработанных двигательных 
навыков развитию образного восприятия, 
творческих способностей у детей [7]. Для 
ребенка это увлекательное занятие, творче-
ский процесс и одновременное снятие пси-
хоэмоционального напряжения, познание 
себя, обретение положительных эмоций че-
рез художественную деятельность. В про-
цессе занятий китайской живописью 
школьники приобретают такие качества, 
как гибкость мышления, усидчивость, 
наблюдательность, способность нестан-
дартно мыслить и создавать новые обра-
зы, – все они имеют значение для развития 
их художественно-творческих способностей. 
Обратимся к рассмотрению специфики ки-
тайской живописи.  

Традиционная китайская живопись – 
это больше, чем просто изображения на ри-
совой бумаге. Это своеобразная художе-
ственная философия, объединяющая в себе 
не только культурные, но и социально-
этические функции. 

Художественный образ в китайской 
живописи практически не содержит слу-
чайных деталей, читается лишь в контексте 
определенной культурной традиции. В од-
ном и том же живописном образе житель 
Китая и европеец увидят разные смыслы. 
О работах китайских мастеров говорят, что 
их нужно уметь «читать», ведь в живописи 
Китая ярко проявляется сюжетное своеоб-
разие и символизм.  

Отличительными чертами живописных 
произведений традиционных китайских ма-
стеров являются глубокий символизм и одно-
временно сюжетная доступность, соотноше-
ние религиозного и светского, где в целом 
можно лицезреть максимально выразитель-
ные полотна при минимальных, даже скупых 
средствах художественной выразительности. 

Неразрывно связаны между собой жи-
вопись и каллиграфия как два главных 
направления в искусстве Китая. Каждый 
художник Китая одновременно является и 
каллиграфом, и живописцем. Подобную 
параллель можно провести с музыкальным 
искусством эпохи барокко, когда компози-
тор одновременно являлся и исполнителем, 
и сочинителем музыкальных произведений. 
Каллиграфия – один из значимых элемен-
тов восточной живописи, часто именно 

каллиграфический иероглиф, отображен-
ный на картине, интерпретирует смысл все-
го изображения. 

Художники Поднебесной считают, что 
совершенное произведение изобразительно-
го искусства – это связанные между собой 
элементы: живопись, каллиграфия, поэзия и 
печатная резьба (печать художника). В жи-
вописной работе часто каллиграфией пропи-
сываются строки стихов. А личная печать ху-
дожника – квадрат или другая геометриче-
ская форма с вписанными в него иерогли-
фами красного или белого цвета – становит-
ся полноценным участником общей компо-
зиции. 

Линия в китайской живописи сама яв-
ляется формой, а изображения на китай-
ских полотнах в основном плоскостные, в 
отличие от объемно-пространственной ев-
ропейской живописи. Таким образом, глав-
ные особенности живописного китайского 
произведения – это гармония всех компо-
нентов, символизм и духовный смысл ри-
сунка, связь с каллиграфией и доминирую-
щее положение изысканной линии. 

Обратимся к рассмотрению понятия 
«художественно-творческие способности 
школьников» относительно развития этого 
качества у подростков средствами китай-
ской живописи. Л. В. Жаворонкова отмеча-
ет, что художественное творчество детей – 
это своеобразная форма их самовыражения 
и самоутверждения, в которой раскрывает-
ся их индивидуальность и самобытность [7].  

Некоторые отечественные исследовате-
ли в вопросе художественно-творческих 
способностей выделяют отдельные специ-
фические профессиональные умения. Так, 
В. И. Киреенко, исследуя способности к ри-
сованию, вычленил следующие: оценки 
пропорций, оценки светлотных отношений, 
оценки отклонений от вертикального и го-
ризонтального направлений [9]. Однако ос-
новная цель, которая стоит перед учителя-
ми изобразительного искусства, – не просто 
научить детей рисованию, умению выра-
жать свои мысли на бумаге, а привлекать 
учеников к творческой деятельности, кото-
рую важно понимать достаточно широко. 
Она включает и практические занятия де-
тей каким-либо видом искусства, и знания 
произведений художников, и умение созер-
цать красоту окружающей природы, и эсте-
тическую оценку человеческих отношений. 

Развитые художественно-творческие 
способности предполагают не только вла-
дение техническими приемами рисования 
или живописи, но и наличие базовых зна-
ний в истории и теории изобразительного 
искусства, знание его законов, особенностей 
той или иной культуры, в данном случае – 
специфики китайской живописи. Необхо-
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димость выполнения методически обосно-
ванных китайской традицией заданий, раз-
работанных по принципу «от простого к 
сложному» и опирающихся на копирование 
классических произведений и рисование с 
натуры, приводит к развитию таких уме-
ний, после чего творческий процесс выхо-
дит на качественно новый уровень [13]. 

В опоре на художественные особенности 
китайской живописи, на позиции авторов, ис-
следовавших содержание понятия «художе-
ственно-творческие способности», авторами 
статьи было уточнено данное понятие приме-
нительно к специфике уроков изобразитель-
ного искусства у школьников подросткового 
возраста. Художественно-творческие способ-
ности трактуются как наличие единства зна-
ний об особенностях и специфике китайской 
живописи, осознания смысла художествен-
ных работ китайских художников, воплоще-
ния и интерпретации элементов китайской 
живописи в собственных работах.  

Для развития художественно-творческих 
способностей школьников были выявлены 
методы и приемы обучения школьников ки-
тайской живописи, направленные на разви-
тие показателей исследуемого качества 
школьников: «знание особенностей и специ-
фики китайской живописи», «способность 
„читать“ смысл художественных работ китай-
ских художников», «способность использо-
вать элементы китайской живописи в соб-
ственных творческих работах и творчески их 
интерпретировать».  

Занятия по развитию художественно-
творческих способностей школьников на 
уроках изобразительного искусства сред-
ствами китайской живописи проходили на 
базе МАОУ «СОШ № 7» г. Когалыма с уча-
щимися шестого класса, где преподавание 
изобразительного искусства ведется на ос-
нове авторской программы Б. М. Неменско-
го [8]. Согласно данной программе учащие-
ся должны уметь различать по стилистиче-
ским особенностям искусство разных наро-
дов и времен (например, Древнего Египта, 
Древней Греции, Китая, Западной Европы 
XVII века), поэтому занятия по изучению 
китайской живописи органично вписались 
в темы, предусмотренные данной програм-
мой. Освоение данных тем предусматрива-
ло ознакомление детей с различными сти-
лями и жанрами китайской живописи, с ос-

новными художественными приемами, тра-
диционными инструментами и материала-
ми, используемыми в китайской живописи. 

Для организации такого обучения ис-
пользовались следующие направления дея-
тельности учителя: 

– обеспечение межпредметных связей 
на уроках изобразительного искусства (обя-
зательное включение в уроки по китайской 
живописи прослушивания китайской музы-
ки, знакомства с историей Китая, китай-
скими традициями и пр.) для целостного 
представления о китайской культуре; 

– внедрение в практические занятия 
теоретических блоков (теория не выделяется 
в отдельный блок, а дается на фоне практи-
ческих заданий). Данный принцип позволя-
ет поддерживать интерес школьников к про-
исходящему на уроке действию. Кроме того, 
теоретические положения подкрепляются 
визуальным рядом, что делает материал бо-
лее понятным для школьника (например, на 
уроке по китайской пейзажной живописи  
У-син «Классический китайский горный 

пейзаж 山水 Шань Шуй (горы-воды)»); 
– применение широкого визуального 

ряда. Необходимо, чтобы школьники за 
время занятий смогли воспринять большое 
количество китайских картин, это позволит 
школьникам на визуальном уровне уловить 
особенности китайской живописи; 

– использование максимально широко-
го спектра мультимедийных технологий для 
поддержания интереса школьников к учеб-
ному материалу (презентации, фильмы, 
мультфильмы, домашние задания в виде 
видео-уроков, записи музыкальных произ-
ведений, интерактивная доска, электрон-
ные прописи (так называемые «нарративы 
с гифками») и пр.); 

– применение творческого поиска, про-
воцирующего развитие способностей уча-
щихся к многовариантному решению худо-
жественно-творческих задач, проблемных 
заданий и ситуаций [5]. 

В опоре на обозначенные направления 
деятельности, а также на содержание про-
граммы по изобразительному искусству 
Б. М. Неменского, был разработан темати-
ческий план уроков и домашних заданий (в 
формате короткого видео-урока), отражен-
ный в таблице. 

Таблица 
Тематический план занятий по развитию  
художественно-творческих способностей 

школьников средствами китайской живописи 

Темы занятий Домашнее задание 
Эстетический феномен китайской живописи. Жан-
ры: портрет, пейзаж, каллиграфическое письмо. 
Символическая нагрузка цвета 
 

Материалы для китайской живописи и каллигра-
фии (в формате видео-урока) 
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Китайская живопись в технике У-син Китайская пейзажная живопись У-син «Классиче-

ский китайский горный пейзаж 山水 Шань Шуй 
(горы-воды)» (в формате видео-урока) 

Горы-Воды Слива Мэй 梅花 в живописи У-Син (в формате ви-
део-урока) 

Китайская миниатюра. Рисование бамбука Обучение китайской каллиграфии Базовые линии 
почерка кай шу, восемь черт иероглифа «Вечность 

永» (в формате видео-урока) 

Китайская каллиграфия Изготовление открытки (в формате видео-урока) 

Обратимся к описанию выделенных 
методов и приемов развития художествен-
но-творческих способностей подростков 
средствами китайской живописи. Начнем 
описание с общепедагогических методов 
развития данного качества школьников.  

Метод рассказа предполагает устное 
повествовательное изложение содержания 
учебного материала, он направлен на раз-
витие показателя «знание особенностей и 
специфики китайской живописи». Описа-
ние символики и жанровой специфики ки-
тайской живописи эффективнее всего из-
ложить методом короткого рассказа, подоб-
ные знания являются базой для развития 
художественно-творческих способностей 
средствами китайской живописи. Метод 
рассказа предназначен для актуализации 
опорных знаний о Китае, для описания тех-
ники и стиля традиционной китайской жи-
вописи гохуа, картины-сувой, основных 
жанров китайской живописи, основных 
символов в китайской живописи, особенно-
стей китайской живописи У-син и т. п. 

Метод беседы – диалогический метод 
обучения на основе продуманной системы 
вопросов [17] эффективен в формировании 
понимания прекрасного в искусстве и жиз-
ни, что способствует формированию знаний 
об особенностях и специфике китайской 
живописи.  

Например, в разработанных занятиях в 
формате беседы со школьниками обсужда-
лись следующие вопросы: 

– Зная китайские символы, что бы вы 
нарисовали на картине дорогому вам чело-
веку? 

– На гербе вашего рода какой китай-
ский символ вы бы изобразили? 

Метод показа (демонстрации ви-
деоматериалов). Демонстрация мульт-
фильмов, видеофильмов, слайдов способ-
ствует расширению знаний подростков об 
особенностях китайской живописи. Суще-
ствует необходимость научить детей глубо-
ко воспринимать содержание китайской 
живописи. При этом важно создание эмо-
циональной обстановки, ведь детей увлека-
ют яркость и динамичность явлений, внеш-
няя сторона действий и поступков героев 
[6]. Данный метод способствует также раз-
витию способности школьников «читать» 
смысл художественных работ китайских ху-
дожников. В разработанных занятиях де-

монстрация мультфильмов, видеофильмов, 
слайдов применяется весьма широко, 
например, домашние задания в формате 
видео-урока на темы: «Материалы для ки-
тайской живописи и каллиграфии», «Изго-
товление открытки»; домашнее задание по 
китайской пейзажной живописи У-син в 
формате видео-урока на тему: «Классиче-

ский китайский горный пейзаж 山水 Шань 
Шуй (горы-воды)», фильм «Каллиграфиче-
ское письмо», мультфильм «Ода лету» на 
тему китайской живописи и каллиграфии 
режиссеров Рон Хуи, Тони и Раймонда Нео 
(США – Китай) и пр. Благодаря «насмот-
ренности» (Б. М. Немеснкий) подростки 
учатся разгадывать скрытый смысл, симво-
лы китайской живописи.  

Метод мини-проекта (Дж. Дьюи) – 
это самостоятельная поисковая, исследова-
тельская, проблемная, творческая деятель-
ность учащихся, воплощенная в совместной 
или индивидуальной формах. Метод мини-
проектов применяется для решения какой-
то небольшой проблемы. Данный метод 
направлен на развитие показателя «способ-
ность „читать“ смысл художественных работ 
китайских художников». Художественно-
творческие способности развиваются при 
помощи данного метода за счет активиза-
ции умений решать проблемную творче-
скую ситуацию. Например, метод мини-
проекта используется на уроке «Эстетиче-
ский феномен китайской живописи. Жан-
ры: портрет, пейзаж, каллиграфическое 
письмо. Символическая нагрузка цвета». 
Для того чтобы окунуться в жанры китай-
ской живописи, подросткам было предло-
жено разделиться на 4 команды и предста-
вить мини-проектную работу. Каждой из 
команд предлагался ряд карточек с карти-
нами китайских художников в одном из 
жанров китайской живописи (анималисти-
ческом, «горы-воды», «цветы и птицы», 
портретном). За пять минут каждой коман-
де необходимо обсудить особенности ряда 
предложенных картин конкретного жанра, 
а затем в течение одной минуты изложить 
эти особенности остальному классу с демон-
страцией картин.  

Обратимся к описанию методов, ис-
пользуемых в педагогике художественного 
образования.  

Метод анализа художественных 
произведений. Данный метод предпола-
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гает ряд компонентов: описание того, как ав-
тор в художественном образе отразил жиз-
ненные явления, определение элементов ху-
дожественной формы, выражающих данное 
содержание, выявление позиции личности 
автора, авторской художественной концеп-
ции. При этом следует отметить, что анализ 
художественного произведения не должен 
уничтожить того эмоционального впечатле-
ния, какое возникает у школьников при са-
мостоятельном просмотре картины [3]. 

Метод мелодекламации – это выра-
зительное чтение стихов, преимущественно 
лирического характера, под музыку [1]. От-
личие мелодекламации от обычного выра-
зительного чтения стихов состоит в том, что 
при мелодекламации стихи должны читать-
ся в замедленном темпе, певуче и в более 
возвышенном стиле. Мелодекламация раз-
вивает образную сферу, что в свою очередь 
способствует развитию художественно-
творческих способностей. Данный метод 
направлен на развитие показателя «знание 
особенностей и специфики китайской жи-
вописи». Метод мелодекламации использо-
вался на уроке «Эстетический феномен ки-
тайской живописи. Жанры: портрет, пей-
заж, каллиграфическое письмо. Символи-
ческая нагрузка цвета», под классическую 
китайскую мелодию звучали стихотворе-
ния, посвященные лету, журавлям. Так, 
школьники читали стихотворение Цао Чжи 
«Журавли» (перевод Л. Черкасского) под 
народную инструментальную музыку, ис-
полняемую на пипе (китайский народный 
инструмент) или флейте «Крик журавля 
над высоким берегом». 

Метод творческих заданий (Уиль-
ям Дж. Гордон). Под творческими задани-
ями понимаются задания, которые требуют 
от учащихся новых вариантов самостоятель-
ного решения учебно-творческой задачи. 
Данный метод направлен на развитие пока-
зателя «способность использовать элементы 
китайской живописи в собственных творче-
ских работах и творчески их интерпретиро-
вать», он развивает художественно-
творческие способности школьников за счет 
поиска собственного «адекватного теме» 
решения, поиска новизны компоновки 
средств художественной выразительности 
при выполнении творческой работы. 

К содержанию метода творческого за-
дания относится написание стихотворе-
ния в виде сочинения подростками стихо-
творения по заданным параметрам (или без 
таковых) [1]. При этом для обучащихся 
подчеркивается, что в одностишии (моно-
стихе – нерифмованном стихотворении, со-
стоящем из одной строки) основной упор 
при написании делается не на технику, а на 
содержание. Метод написания стихотворе-

ния развивает художественно-творческие 
способности путем развития образной сфе-
ры школьников. Например, детям предла-
галось написать одностишье – традицион-
ное китайское стихотворение сен-кан, в ко-
тором нет рифмы, но очень важен ритм и 
эмоциональная окраска. 

Метод ассоциаций служит для гене-
рации творческих идей. Метод свободных 
ассоциаций или ассоциативный экспери-
мент первыми применили Френсис Гальтон 
и Вильгельм Вундт в 80-х годах 19 столетия 
с целью исследования психических процес-
сов человека. Метод используется для из-
бавления от традиционных, стереотипных 
связей, расшатывания стереотипов, выра-
ботке нового взгляда на проблему и дости-
жения оригинальности, свежести, неожи-
данности идей и решений. Метод ассоциа-
ций развивает образную сферу, что в свою 
очередь способствует развитию художе-
ственно-творческих способностей. Он 
направлен на развитие показателя «способ-
ность „читать“ смысл художественных работ 
китайских художников». Метод ассоциаций 
применялся для поиска ассоциаций с раз-
нообразными китайскими символами, с 
различными простыми элементами: воды, 
металла, дерева, огня и земли. Данный ме-
тод очень востребован в художественном 
образовании, так как художественный об-
раз, его создание тесно связано с различ-
ными видами ассоциаций. 

Для развития художественно-
творческих способностей школьников сред-
ствами китайской живописи использова-
лись приемы, заимствованные из обстанов-
ки и процесса обучения живописи в Китае. 

Прием организации рабочего про-
странства в стиле китайских мастеров 
дает возможность более полного погружения 
в творческий процесс [24]. Данный прием 
предусматривает, что, приступая к написа-
нию картины в технике китайской живопи-
си, необходимо правильно организовать ра-
бочее пространство. Баночка с водой и кисть 
располагаются в дальнем правом углу, в слу-
чае, когда ребенок правша. Если ребенок 
левша, то кисть с баночкой располагаются в 
дальнем левом углу. Вода и тушь должны 
располагаться на таком расстоянии, чтоб до 
них можно было легко дотянуться.  

Центр стола должен быть максимально 
свободен, так как при такой технике рисова-
ния не запрещается вращать лист бумаги и 
передвигать его по столу, в некоторых случа-
ях это необходимо. Важно правильно дер-
жать кисть и удобно сидеть, чтобы характер-
ные для китайской живописи мазки наноси-
лись правильно. Сидеть необходимо с пря-
мой спиной и расслабленными плечами, но-
ги должны упираться в пол. Расстояние 
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между глазами и бумагой – около 30 см. 
Крупномасштабные работы рекомендуется 
писать стоя. Творческий процесс осуществ-
ляется под звучание китайской музыки. 
Школьники воспринимали музыкальные 
произведения «Дикие гуси Пинша», «Де-
вушка народности Мяо» в сопровождении 
китайского национального струнного ин-
струмента пипа, народное произведение 
«Цветок лотоса» в исполнении цитры, слу-
шали «Музыку ветра», исполняемую на ки-
тайских колокольчиках. Такая медитатив-
ная, спокойная, размеренная организация 
рабочего пространства способствует снятию 
нервного напряжения, настраивает сознание 
на продуктивную работу. 

Прием отработки базовых мазков. 
Обработка базовых мазков на занятиях по 
китайской живописи была организована на 
базе китайской техники У-син [22]. У-син – 
это система 5-ти первоэлементов – дерево, 
огонь, земля, металл, вода. На ней основано 
все мировоззрение древнего Китая. В живо-
писи каждому из первоэлементов соответ-
ствуют 5 определенных мазков, с помощью 
которых художник У-син пишет свои кар-
тины. 5 мазков – это 5 букв алфавита, при 
помощи которых можно составить любые 
объекты природы, словно слоги и слова. 
Композиции из этих элементов восприни-
маются легко, передают тончайшие состоя-
ния настроения. 

Для того чтобы использовать эти эле-
менты в собственных творческих работах, 
обучающемуся необходимо сначала мыс-
ленно представить образы, которые будут 
воплощаться на бумаге и упростить их до 
одного мазка, что помогает развитию худо-
жественно-творческих способностей. Осво-
ение данных приемов способствует прояв-
лению способности использовать элементы 
китайской живописи в собственных творче-
ских работах и творчески их интерпретиро-
вать. К таким элементам относятся:  

Мазок «вода». Воде присущ холод, об-
текаемость, информативность. Движения 
кистью плавные закрученные, направлены 
вниз (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Мазок «вода»  
в китайской технике У-син 

Мазок «вода» выполняется прокручива-
нием кисти с краской по бумаге. При нане-
сении такого мазка задействованы кончики 
пальцев. С помощью таких движений можно 
рисовать стволы старых деревьев, вьющиеся 
растения, дым, облака и собственно воду, 
лепестки пиона и розы, водоросли. 

Мазок «дерево». Основным принципом 
дерева является рост, развитие, подъем, 
пробуждение (рис. 2). 

 
Рис. 2. Мазок «дерево»  

в китайской технике У-син 

Дерево-Ветер рождает движение. Такие 
мазки наносятся горизонтальной кистью 
снизу-вверх быстрым движением, не меняя 
нажима на бумагу. Мазок, созданный по 
технике дерево, рисуется от точки к точке 
уверенными прямыми движениями. Само 
движение исходит от плеча. Такими мазка-
ми, как правило, рисуется бамбук, ветки, 
элементы человеческих построек, такие как 
столбы и заборы. Традиционная китайская 
живопись помогает выразить свои чувства и 
мысли на бумаге и прийти к гармонии с со-
бой и окружающим миром.  

В рамках освоения техники китайской 
живописи, в соответствии с китайской фило-
софией одобрения, применялся метод 
одобрения, который способствовал повы-
шению эффективности педагогического воз-
действия на развитие творческой сферы ре-
бенка. В разработанных занятиях метод 
одобрения показал эффективность в процес-
се обучения технике У-син, он использовался 
для развития показателя «знание особенно-
стей и специфики китайской живописи». 

Прием отработки базовых линий 
почерка кай шу. Данный прием исполь-
зовался на уроках по китайской каллигра-
фии. В частности, отрабатывались восемь 

черт иероглифа «Вечность 永» [24]. Иеро-
глиф – небольшая картинка, в которой за-
печатлена логика ассоциативного мышле-
ния китайского народа. Глубокое изучение 
и понимание китайской культуры невоз-
можно без изучения эстетической состав-
ляющей иероглифов. Суть приема: пропи-
сывать иероглифы, основываясь не на зна-
чении, а на художественной ценности и ас-
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социативности изображения. Такой подход 
позволяет не только тренировать непроиз-
вольную память, эргономичность, но и ас-
социативное мышление, воображение, что в 
свою очередь способствует развитию худо-
жественно-творческих способностей. 

Прием быстрого рисования. Сущ-
ность приема в следующем: для каждого 
мазка требуется только одно движение 
(надавить, провести, поднять кисть). Все 
мазки должны наноситься в определенном 
направлении – кисть должна двигаться ли-
бо вперед, либо назад. Вперед кисть дви-
жется безымянным пальцем, назад – сред-
ним. Форма и ширина мазков регулируется 
силой нажатия на бумагу [12]. В связи с тем, 
что все эти элементы наносятся на чистый 
лист без всякой предварительной разметки, 
приходится приложить усилия, чтобы мыс-
ленно расположить все детали рисунка в 
композицию и затем одним движением 
нанести на бумагу, что в свою очередь спо-
собствует развитию художественно-
творческих способностей.  

Заключение. В данной статье авторы 
раскрыли ряд методов, используемых для 
развития отдельного показателя художе-
ственно-творческих способностей школь-
ников, другие методы являлись сквозными 
для всей работы. Все эти методы способ-
ствовали усвоению знаний специфики ки-
тайской живописи, обучали «читать» сим-
волизм художественных работ китайских 
художников, стимулировали на поиск эле-
ментов китайской живописи для собствен-
ных творческих работ школьников. Вклю-
чение в программу по изобразительному 
искусству 6-го класса занятий по развитию 

художественно-творческих способностей 
средствами китайской живописи показало 
следующее: 

– школьники изучили специфику ки-
тайской живописи, заключающуюся в сю-
жетном своеобразии и глубоком символиз-
ме, синтезе стихов, каллиграфии, музыки, 
рабочего пространства при создании живо-
писного образа; поняли отличие европей-
ской живописи от китайской; 

– подростки научились анализировать, 
«читать» смысл китайских картин, напри-
мер, в процессе анализа живописи мэйхуа 
они поняли, что в ней скрыт глубокий фи-
лософский смысл, она наполнена симво-
лизмом и поэтической интерпретацией яв-
лений. Каждый штрих, направление ветвей, 
количество лепестков и тычинок рассказы-
вает в ней о сотворении мира и о месте в 
нем человека; 

– учащиеся научились создавать соб-
ственные иероглифы, определять и интер-
претировать их смысл, изготавливать от-
крытки с пожеланиями, написанными на 
основе созданных школьниками иерогли-
фов и китайских природных символов; со-
чинять стихи в стиле китайской поэзии.  

Развитию обозначенных показателей 
способствовали описанные выше общепеда-
гогические и художественные методы и 
приемы.  

Авторы статьи выражают благодар-
ность администрации МАОУ «СОШ № 7» 
г. Когалыма, учителю школы – Л. М. Ша-
стуновой, проводившей эксперименталь-
ную работу по развитию художественно-
творческих способностей средствами китай-
ской живописи у учащихся шестых классов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А  
1. Бродовский, М. Руководство к выразительному чтению. Глава 21. 1904 г. / М. Бродовский. – Текст : 

электронный // Цит. по: Озвучивание стихов под музыку – мелодекламация. – URL: 
https://knigastudio.ru/blog/dictors/melodeklamacia (дата обращения: 21.11.2019). 

2. Бирюков, М. Ю. Развитие художественно-творческих способностей как основа эстетического вос-
питания младших школьников / М. Ю. Бирюков // Технологии воспитания в общеобразовательных орга-
низациях : материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Кострома: Костром. гос. ун-т, 2017 г.). – Кострома, 
2017. – С. 124-128. 

3. Бакушинский, А. В. Художественное творчество и воспитание / А. В. Бакушинский. – М. : Наука, 
2004. – 237 с. 

4. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : Искусство, 1968. – 365 с. 
5. Василенко, П. Г. Авторская методика развития художественно-творческих способностей учащихся 

системы дополнительного образования / П. Г. Василенко // Теория и практика общественного развития. – 
2012. – № 10. – С. 134-136. 

6. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология / В. Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с. 
7. Жаворонкова, Л. В. Живопись У-Син – путь к самопознанию: обучение нетрадиционной технике 

рисования детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей / Л. В. Жаворонкова // Ин-
клюзивное образование – образование для всех : материалы I Всероссийской научно-практической кон-
ференции. – М. : ООО «Директмедиа Паблишинг», 2019. – С. 472-476. 

8. Изобразительное искусство и художественный труд 1–9 кл. : программа / сост. Б. М. Неменский. – 
М. : Просвещение, 2011. – 128 c. 

9. Киреенко, В. И. Психология способностей к изобразительной деятельности / В. И. Киреенко. – 
М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1959. – 304 с. 

10. Мальцева, Л. В. Развитие художественно-творческих способностей школьников средствами изоб-
разительного искусства : дис. ... д-ра пед. наук / Мальцева Л. В. – Краснодар, 2010. – 444 с. 



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  138 

11. Мухина, В. С. Возрастная психология: феноменология, детство, отрочество / В. С. Мухина. – М. : 
Академия, 2000. – 456 с. 

12. Наумова, Ю. В. Реализация творческих потребностей личности на примере обучения китайской 
живописи ГОХУА / Ю. В. Наумова // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. – № 7. – 
С. 128-131. 

13. Нестерова, А. А. Развитие творческих способностей у подростка в контексте синтеза искусств / 
А. А. Нестерова // Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития : материалы III меж-
дународной научно-практической конференции. – М. : Начальная школа и образование, 2018. – С. 107-110. 

14. Олах, А. Творческий потенциал и личностные перемены / А. Олах // Общественные науки за ру-
бежом. Науковедение. – 1968. – № 4. – С. 69-73. 

15. Ощепкова, О. В. Педагогические аспекты формирования и развития художественно-творческих 
способностей: на материале преподавания музыки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Ощепкова О. В. – М. : 
Моск. пед. гос. ун-т, 2000. – 43 с. 

16. Пичугина, Л. Н. Социальная адаптация подростков средствами искусства: теория и диагностика / 
Л. Н. Пичугина, О. А. Овсянникова // Педагогическое образование в России. – 2018. – № 7. – С. 29-34. 

17. Резанова, О. В. Творчество учащихся 1–4 классов в процессе ознакомления с русским народным ко-
стюмом на уроках изобразительного искусства : дис. ... канд. пед. наук / Резанова О. В. – М., 1998. – 159 с. 

18. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с. 
19. Скильский, Д. М. Изучение народного декоративно-прикладного искусства в школе как средство 

развития творческих способностей учащихся: на материале искусства Прикарпатья : дис. ... канд. пед. 
наук / Скильский Д. М. – М., 1973. – 139 с. 

20. Се, Ю. Обучение традиционным видам китайской живописи учащихся довузовских образователь-
ных учреждений в России / Ю Се // Наука и школа. – 2014. – № 2. – С. 188-192. 

21. Теплов, Б. М. Проблемы индивидуальных различий / Б. М. Теплов. – М. : Просвещение, 1961. – 
536 с. 

22. Федоров, С. А. Занятия линогравюрой как средство развития художественно-творческих способ-
ностей школьников подросткового возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук / Федоров С. А. – М. : Науч.-
исслед. ин-т содержания и методов обучения Акад. пед. наук СССР, 1976. – 18 с. 

23. Хубиева, З. Ю. Развитие художественно-творческих способностей студентов на занятиях народ-
ным декоративно-прикладным искусством: на материале национального костюма карачаевцев и балкар-
цев : дис. ... канд. пед. наук / Хубиева З. Ю. – М. : Моск. пед. гос. ун-т, 2009. – 176 с. 

24. Цюй, Л. Л. Искусство китайской каллиграфии / Л. Л. Цюй. – М. : Эксмо, 2006. – 128 с. 
25. Эльдерова, М. З. Развитие художественно-творческих способностей школьников в процессе обу-

чения ковроткачеству : дис. ... канд. пед. наук / Эльдерова М. З. – М. : Элиста, 2011. – 227 с. 

R E F E R E N C E S  
1. Brodovskiy, M. Rukovodstvo k vyrazitel'nomu chteniyu. Glava 21. 1904 g. [Guide to expressive reading. 

Chapter 21.1904]. In Ozvuchivanie stikhov pod muzyku – melodeklamatsiya. URL: https://knigastudio.ru/ 
blog/dictors/melodeklamacia (mode of access: 21.11.2019). 

2. Biryukov, M. Yu. (2017). Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey kak osnova estetich-
eskogo vospitaniya mladshikh shkol'nikov [Development of artistic and creative abilities as the basis of the aes-
thetic education of younger students]. In Tekhnologii vospitaniya v obshcheobrazovatel'nykh organizatsiyakh: 
materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. (Kostroma: Kostrom. gos. un-t, 2017 g.). Kostroma, pp. 124-128. 

3. Bakushinskiy, A. V. (2004). Khudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie [Artistic creation and upbring-
ing]. Moscow, Nauka. 237 p. 

4. Vygotskiy, L. S. (1968). Psikhologiya iskusstva [Psychology of art]. Moscow, Iskusstvo. 365 p. 
5. Vasilenko, P. G. (2012). Avtorskaya metodika razvitiya khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey 

uchashchikhsya sistemy dopolnitel'nogo obrazovaniya [The author’s methodology for the development of artistic 
and creative abilities of students in the system of additional education]. In Teoriya i praktika obshchestvennogo 
razvitiya. No. 10, pp. 134-136. 

6. Druzhinin, V. N. (2001). Eksperimental'naya psikhologiya [Experimental psychology]. Saint Petersburg, 
Piter. 320 p. 

7. Zhavoronkova, L. V. (2019). Zhivopis' U-Sin – put' k samopoznaniyu: obuchenie netraditsionnoy tekhni-
ke risovaniya detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya i ikh roditeley [U-Xing painting – the path to 
self-knowledge: teaching non-traditional drawing techniques for children with disabilities and their parents]. 
In Inklyuzivnoe obrazovanie – obrazovanie dlya vsekh: materialy I Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy kon-
ferentsii. Moscow, OOO «Direktmedia Pablishing», pp. 472-476. 

8. Nemenskiy, B. M. (Ed.). (2011). Izobrazitel'noe iskusstvo i khudozhestvennyy trud 1–9 kl.: programma 
[Fine art and art work of 1–9 grades: program]. Moscow, Prosveshchenie. 128 p. 

9. Kireenko, V. I. (1959). Psikhologiya sposobnostey k izobrazitel'noy deyatel'nosti [Psychology of fine 
arts]. Moscow, Izd-vo Akad. ped. nauk RSFSR. 304 p. 

10. Mal'tseva, L. V. (2010). Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey shkol'nikov sredstvami 
izobrazitel'nogo iskusstva [The development of the artistic and creative abilities of schoolchildren by means of fi-
ne art]. Dis. ... d-ra ped. nauk. Krasnodar. 444 p. 

11. Mukhina, V. S. (2000). Vozrastnaya psikhologiya: fenomenologiya, detstvo, otrochestvo [Age psychol-
ogy: phenomenology, childhood, adolescence]. Moscow, Akademiya. 456 p. 

12. Naumova, Yu. V. (2017). Realizatsiya tvorcheskikh potrebnostey lichnosti na primere obucheniya 
kitayskoy zhivopisi GOKhUA [Realization of the creative needs of the individual by the example of teaching Chi-
nese painting GOHUA]. In Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika. No. 7, pp. 128-131. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 3  139 

13. Nesterova, A. A. (2018). Razvitie tvorcheskikh sposobnostey u podrostka v kontekste sinteza iskusstv 
[The development of creative abilities in a teenager in the context of the synthesis of arts]. In Muzykal'naya 
kul'tura i obrazovanie: innovatsionnye puti razvitiya: materialy III mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy 
konferentsii. Moscow, Nachal'naya shkola i obrazovanie, pp. 107-110. 

14. Olakh, A. (1968). Tvorcheskiy potentsial i lichnostnye peremeny [Creativity and personality change]. 
In Obshchestvennye nauki za rubezhom. Naukovedenie. No. 4, pp. 69-73. 

15. Oshchepkova, O. V. (2000). Pedagogicheskie aspekty formirovaniya i razvitiya khudozhestvenno-
tvorcheskikh sposobnostey: na materiale prepodavaniya muzyki [Pedagogical aspects of the formation and de-
velopment of artistic and creative abilities: on the basis of music teaching]. Avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk. Mos-
cow, Mosk. ped. gos. un-t. 43 p. 

16. Pichugina, L. N., Ovsyannikova, O. A. (2018). Sotsial'naya adaptatsiya podrostkov sredstvami iskusstva: 
teoriya i diagnostika [Social adaptation of adolescents by means of art: theory and diagnosis]. In Pedagogicheskoe 
obrazovanie v Rossii. No. 7, –pp. 29-34. 

17. Rezanova, O. V. (1998). Tvorchestvo uchashchikhsya 1–4 klassov v protsesse oznakomleniya s russkim 
narodnym kostyumom na urokakh izobrazitel'nogo iskusstva [Creativity of students of grades 1–4 in the process 
of familiarization with the Russian folk costume at the lessons of fine art]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow. 159 p. 

18. Rubinshteyn, S. L. (2002). Osnovy obshchey psikhologii [Fundamentals of general psychology]. Saint 
Petersburg, Piter. 720 p. 

19. Skil’skiy, D. M. (1973). Izuchenie narodnogo dekorativno-prikladnogo iskusstva v shkole kak sredstvo 
razvitiya tvorcheskikh sposobnostey uchashchikhsya: na materiale iskusstva Prikarpat'ya [The study of folk arts 
and crafts at school as a means of developing students’ creative abilities: based on the art of the Carpathian re-
gion]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow. 139 p. 

20. Se, Yu. (2014). Obuchenie traditsionnym vidam kitayskoy zhivopisi uchashchikhsya dovuzovskikh obra-
zovatel'nykh uchrezhdeniy v Rossii [Teaching traditional types of Chinese painting to students of pre-university 
educational institutions in Russia]. In Nauka i shkola. No. 2, pp. 188-192. 

21. Teplov, B. M. (1961). Problemy individual'nykh razlichiy [Individual Difference Issues]. Moscow, Pros-
veshchenie. 536 p. 

22. Fedorov, S. A. (1976). Zanyatiya linogravyuroy kak sredstvo razvitiya khudozhestvenno-tvorcheskikh 
sposobnostey shkol'nikov podrostkovogo vozrasta [Classes of linocut as a means of developing the artistic and 
creative abilities of teenagers]. Avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Moscow, Nauch.-issled. in-t soderzhaniya i 
metodov obucheniya Akad. ped. nauk SSSR. 18 p. 

23. Khubieva, Z. Yu. (2009). Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey studentov na zanyati-
yakh narodnym dekorativno-prikladnym iskusstvom: na materiale natsional'nogo kostyuma karachaevtsev i 
balkartsev [The development of students’ artistic and creative abilities in the classes of folk arts and crafts: based 
on the material of the national costume of Karachais and Balkars]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, Mosk. ped. 
gos. un-t. 176 p. 

24. Tsyuy, L. L. (2006). Iskusstvo kitayskoy kalligrafii [The art of Chinese calligraphy]. Moscow, Eksmo. 
128 p. 

25. El’derova, M. Z. (2011). Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostey shkol'nikov v protsesse 
obucheniya kovrotkachestvu [The development of the artistic and creative abilities of schoolchildren in the pro-
cess of teaching carpet weavin]. Dis. ... kand. ped. nauk. Moscow, Elista. 227 p. 
  



ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  140 

УДК 373.3 DOI 10.26170/po20-03-16  
ББК Ч426.221 ГРНТИ 14.25.09 Код ВАК 13.00.02 

Попрыгина Алёна Андреевна, 
аспирант, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 
26; e-mail: megaline1810@mail.ru 

Воронина Людмила Валентиновна,  
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики обучения естествознанию, матема-
тике и информатике в период детства, Уральский государственный педагогический университет; 620017, Россия, г. Ека-
теринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mail: L.V.Voronina@mail.ru 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ КАК СРЕДСТВО ОСВОЕНИЯ 
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегративный подход; интегрированные задания; технология интеграции; 
начальное общее образование; математическое образование; младшие школьники. 

АННОТАЦИЯ. В современных условиях развития общества необходим переход от репродуктивного 
усвоения знаний в системе освоения учебных предметов отдельно друг от друга к созданию единого 
образовательного пространства. В отечественной и зарубежной педагогике ученые занимались тео-
ретической и методической разработкой метапредметов для обучающихся средней и старшей шко-
лы, однако в начальном образовании способы формирования представлений о метапредметных 
понятиях остаются недостаточно разработанными. В данной статье рассматриваются возможности 
реализации интегративного подхода при освоении младшими школьниками метапредметных по-
нятий. При уточнении понятия «метапредметность» авторы придерживаются научной школы 
А. В. Хуторского, приведены примеры метапредметных понятий, изучаемых в начальной школе. 
В процессе исследования использованы теоретические и практические методы, а также интегра-
тивный подход. Одним из способов формирования представлений о метапредметных понятиях яв-
ляются интегрированные задания как одна из форм интеграции. Представленные в статье задания 
спроектированы на основе близости предметного содержания учебных дисциплин, а также взаимо-
связи деятельности. Их практическая реализация способствует формированию у младших школь-
ников представления о таких понятиях, как «корень» и «симметрия». 
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ABSTRACT. In the present conditions of society development, it is necessary to move from reproductive 
learning in the system of existence of educational disciplines separately from each other to the creation of a 
single educational space. In domestic and foreign pedagogy scientists were engaged in theoretical and 
methodological development of metapredmetes for students of secondary and senior school, but in prima-
ry education methods of formation of perceptions of metapredmetal concepts remain insufficiently devel-
oped. This article discusses the possibilities of implementing an integrative approach in the mastering of 
metapredometric concepts by junior schoolchildren. When clarifying the concept of “metapredness”, the 
authors adhere to the scientific school A. V. Khutorsky, examples of metapredemetic concepts studied in 
primary school are given. The study uses theoretical and practical methods, as well as an integrative ap-
proach. One way to create representations of metapredmatic concepts is through integrated tasks as a form 
of integration. The submitted tasks are designed on the basis of proximity of subject content of educational 
disciplines, as well as interaction of activities. Their practical implementation contributes to the formation 
of an understanding among younger schoolchildren of such concepts as “root” and “symmetry”. 
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ведение. В век постоянного уско-
рения и обновления информаци-

онного поля возникает необходимость в 
людях, стремящихся к установлению связей 

между отдельными элементами, осознаю-
щих единство окружающей среды, готовых 
адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Возникающие глобальные проблемы, такие 

В 
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как таяние ледников, пожары, загрязнение 
окружающей среды, истощение природных 
ресурсов и т. д., требуют междисциплинар-
ного подхода. Человек, готовый приступить 
к решению данных проблем, должен обла-
дать метапредметным знанием, интегриро-
вать изучаемые объекты, соблюдать интере-
сы общества и окружающей среды. Про-
блему воспитания такого человека должна 
решать, прежде всего, образовательная си-
стема. В основу модернизации современной 
системы образования положен отказ от по-
нимания школьного образования как «до-
роги смирения», принятия учащимся соци-
альных норм мышления ценой нивелиро-
вания от своего «Я» и подчинения его логи-
ке иного. По мнению современного фило-
софа А. М. Лобока на этой дороге длиной в 
«...десять или пятнадцать лет существова-
ния вне жизни, но внутри некоторого ил-
люзорного мира, называемого образовани-
ем» [8, с. 651], происходит наполнение уча-
щегося отчужденными знаниями. В связи с 
этим задачами современной системы обра-
зования становятся формирование целост-
ной картины мира, развитие самостоятель-
ности обучающихся при решении учебных 
задач комплексного характера. 

Однако на данный момент изучаемые 
школьные предметы существуют отдельно 
друг от друга. Это доказывают последние 
данные международного исследования PISA 
[10], где российские школьники показывают 
недостаточно высокие результаты по срав-
нению с другими странами-участниками 
программы. Результаты PISA – это результа-
ты владения новыми важными компетенци-
ями, ставшими не просто трендами между-
народного образования, а ключевыми 
навыками современного человека, от кото-
рых зависит успех, реализация творческого 
потенциала и полноценное взаимодействие 
с обществом.  

Предметная система была актуальна, 
когда научные области обособлялись и раз-
вивались самостоятельно, образовательные 
модели были направлены на воспроизведе-
ние и закрепление результатов отдельных 
учебных дисциплин, подготовку кадров в 
конкретных областях. Вследствие чего были 
утрачены универсальные основания, кото-
рые позволяли обучающимся видеть и осо-
знавать весь мир в его целостности. В со-
временном мире система предметоцен-
тризма утрачивает свою ценность, большее 
значение приобретает идея метапредметно-
сти [15; 16].  

Если в традиционном обучении резуль-
татом образования были высокие результа-
ты освоения знаний, то сегодня на первый 
план выходит не сумма знаний, полученная 
в школе, а подготовка к освоению мира, 

осознанная адаптация, развитие в общении, 
научить учиться [9]. Эти аспекты, по мне-
нию Т. Ф. Ушевой [9], характеризуют уро-
вень сформированности у обучающихся 
универсальных учебных действий. Одним 
из показателей метапредметных результа-
тов образования, по мнению Т. В. Живоко-
ренцевой [7], является умение обучающихся 
интегрировать знания, что требует соответ-
ствующих стратегий обучения и форм учеб-
ных занятий, начиная с проведения бинар-
ных уроков до уроков с широким использо-
ванием межпредметных связей. 

Таким образом, одной из актуальных 
проблем в современной системе образова-
ния является проблема достижения млад-
шими школьниками метапредметных ре-
зультатов. 

Постановка задачи. Задача исследо-
вания заключается в раскрытии методиче-
ских аспектов использования интегрирован-
ных заданий на уроках математики для 
формирования у младших школьников 
представлений о метапредметных понятиях.  

Вопросы исследования. С целью 
решения данной задачи авторы считают 
целесообразным рассмотреть следующие 
вопросы: 

– уточнение понятия метапредметности; 
– оценка уровня сформированности ме-

тапредметных действий у младших школь-
ников; 

– проектирование интегрированных 
заданий на основе близости предметного 
содержания и деятельности. 

Цель исследования. Целью исследо-
вания является определение сущности по-
нятия «метапредметность», описание мето-
дики использования интегрированных за-
даний как средства формирования у млад-
ших школьников представлений о мета-
предметных понятиях, изучаемых в 
начальной школе. 

Методы исследования. В работе ис-
пользовались следующие методы: термино-
логический анализ, сравнительный анализ, 
систематизация и обобщение, педагогиче-
ское проектирование.  

Результаты исследования. Развитием 
идеи формирования междисциплинарного 
знания, установления связей между предмет-
ными областями, а также развития об-
щеучебных умений занимались А. Г. Асмолов, 
Ю. В. Громыко, Н. В. Громыко, О. М. Корчаж-
кина, А. В. Хуторской. Подходы данных уче-
ных относительно определения термина 
«метапредметность» отличны друг от друга.  

В научной школе Ю. В. Громыко [4] за 
основу метапредметности взята деятель-
ность, не относящаяся к конкретному учеб-
ному предмету, а обеспечивающая процесс 
обучения в рамках любого предмета. По 
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определению Ю. В. Громыко [5], метапред-
метные умения – это присвоенные способы, 
надпредметные познавательные умения и 
навыки, способы решения мыслительных 
задач вне зависимости от специфики науч-
ной области. К метапредметным умениям 
он относит усвоенные способы мыслитель-
ной деятельности теоретического, критиче-
ского, творческого характера и способы об-
работки информации. В данной теории ме-
тапредметные умения раскрываются с по-
зиции отдельных видов и типов мышления. 
Так, например, основные метапредметные 
умения теоретического мышления заклю-
чаются в умении выделять противоречие, 
проблему и анализировать их исходное со-
стояние. Так как все виды мышления 
неразрывно связаны между собой, то и ме-
тапредметные умения постоянно переходят 
друг в друга [3].  

А. В. Хуторской [12] под метапредмет-
ностью понимает выход за границы учеб-
ных предметов. Однако метапредметность 
не может быть оторвана от предметного со-
держания. Метапредмет в данном случае 
это то, что лежит в основе этих предметов, 
напрямую связан с ними. Метапредмет-
ность ученый противопоставляет об-
щеучебной деятельности, так как последняя 
относится к учению, а не к предметам. Так, 
анализ – это метапредметная деятельность, 
он лежит в основе изучения любой учебной 
дисциплины. Предметное воплощение ана-
лиза – это математический анализ, звуко-
буквенный анализ и т. д.  

Ведущей идеей в двух научных школах 
является создание метапредметов. Ю. В. Гро-
мыко [4] полагает, что содержание таких кур-
сов должно выходить за рамки изучаемых 
дисциплин, например, метапредмет «Знак» 
может объединять в себе конкретное со-
держание различных научных областей, 
информация в которых может быть пред-
ставлена в знаково-символической форме. 
Конечно, частью такого метапредмета явля-
ется предметное содержание, однако основ-
ная часть приходится на надпредметность, 
то есть выход за пределы дисциплин [2].  

А. В. Хуторской [14] считает, что осно-
вой создания метапредмета должно быть, 
прежде всего, предметное содержание, объ-
единение осуществляется на уровне учеб-
ных дисциплин, например, в метапредмете 
«Число» изучение чисел происходит во 
взаимосвязи с устным народным творче-
ством (поговорками, загадками), объектами 
природы, культуры, литературными произ-
ведениями, историей развития математики 
и т. д. [11]. В нашей работе мы придержива-
емся научной школы А. В. Хуторского и 
считаем, что метапредметность, прежде 
всего, должна быть основана на предметном 

содержании учебных дисциплин.  
Согласно ФГОС НОО, метапредмет-

ность включает в себя универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятив-
ные и коммуникативные). По мнению 
А. В. Хуторского [13], метапредметность 
кроме способов деятельности должна вклю-
чать в себя и метапредметное содержание, 
включающее понятия, обладающие междис-
циплинарным свойством. К таким понятиям 
можно отнести «число», «знак», «корень», 
«симметрия», «пространство и время», «свет 
и цвет» и др. Это те фундаментальные обра-
зовательные объекты, без которых познание 
мира не представляется возможным [13]. 
Большинство научных трудов, посвященных 
исследованию метапредметности, предна-
значены для средней и старшей школы. Од-
нако согласно ФГОС НОО, одним из прин-
ципов образовательного процесса является 
интеграция, т. е. межпредметные связи 
должны осуществляться уже в начальной 
школе. Данный аспект по-прежнему остается 
недостаточно разработанным.  

Именно в период обучения в начальной 
школе важно сформировать у обучающихся 
целостное восприятие объекта, стремление 
и способность к установлению и осознанию 
взаимосвязей между учебными предмета-
ми. Нами была проведена диагностика для 
оценки уровня сформированности познава-
тельных, регулятивных и коммуникативных 
УУД. Для этого были использованы следу-
ющие методики: «Выделение существенных 
признаков» (С. Я. Рубинштейн), «Тест про-
стых поручений (для детей 7–9 лет)» (мо-
дификация теста «Интеллектуальная ла-
бильность» ППМС-центр «Доверие»), «Ру-
кавички» Г. А. Цукерман. Результаты ока-
зались следующими: познавательные дей-
ствия сформированы на высоком уровне у 
12% обучающихся, на среднем – у 68%, на 
низком – у 20%; регулятивные и коммуни-
кативные действия сформированы на высо-
ком уровне у 16%, на среднем – у 52%, на 
низком – у 32% обучающихся. Таким обра-
зом, большая часть младших школьников 
имеет низкий и средний уровни развития 
метапредметных действий, что свидетель-
ствует о необходимости реализации в обра-
зовательном процессе новых технологий 
для развития этих действий. 

Одним из решений данной проблемы 
может стать интегративный подход. Ключе-
вым понятием данного подхода выступает 
«интеграция». В исследовании А. Я. Дани-
люка [6] понятие «интеграция» рассматри-
вается как последовательный перевод со-
общений с одного учебного языка на дру-
гой, в процессе которого происходит усвое-
ние знаний, регулирование понятий, рож-
дение личностных и культурных смыслов, 
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который осуществляет ученик под руковод-
ством учителя. Данное определение можно 
считать наиболее полно отражающим 
смысл и сущность самого процесса интегра-
ции в образовании, т. к. оно отражает не 
столько формальное соединение разного 
знания в новый учебный текст, сколько со-
единение разных текстов в сознании учени-
ка, приводящее к формированию менталь-
ных понятийных и смыслообразующих 
структур. Исходя из этого можно утвер-
ждать, что интеграция напрямую способ-
ствует реализации принципа целостности в 
обучении младших школьников, формируя у 
них обобщенное и системное представление 
об окружающем мире и всех его элементах.  

Интеграция в образовательном процес-
се реализуется через использование на уро-
ках интегрированных заданий. Интегриро-

ванные задания являются одной из форм 
интеграции, могут быть основаны на близо-
сти предметного содержания или деятель-
ности, а также объединять различные 
предметные области для решения учебных 
задач [1].  

Одним из способов представления ин-
тегрированного задания является техноло-
гическая карта, в которой присутствует не 
только само задание, но и последователь-
ность его предъявления обучающимся на 
определенном этапе урока.  

В качестве примеров приведем техно-
логические карты интегрированных зада-
ний для 2 класса, спроектированных на ос-
нове УМК «Школа России». В таблице 1 
приведен пример интегрированного зада-
ния, которое способствует целостному вос-
приятию понятия «корень».  

Таблица 1 
Интегрированное задание «Корень» 

Раздел Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные вычисления) 
Тема Уравнение. Корень уравнения 
Тип урока Урок открытия новых знаний  

Интегрированный 
Предметные области Математика Окружающий мир Русский язык 

Планируемые результаты (цели) 
Предметные – умеет находить корень 

уравнения, пользуется пра-
вилами нахождения неиз-
вестного компонента 

– понимает значения кор-
ня в жизни растений, а 
также животных 

– умеет находить ко-
рень слова, подбирать 
однокоренные слова. 

Метапредметные Познавательные: 
– владеет метапредметным понятием (корень), употребляет его согласно ситуации; 
– обобщает и систематизирует знания с помощью графической модели – кластера.  
Регулятивные: 
– осознает собственное затруднение, на основе которого выдвигает тему и цель 
урока. 
Коммуникативные: 
– строит речевое высказывание согласно учебной ситуации, в которой находится; 
– умеет принимать позицию одноклассников и учителя. 

Личностные – имеет рефлексивную самооценку, умеет анализировать свои действия и управ-
лять ими 

Педагогическая задача Сформировать представление о том, что корень является метапредметным поня-
тием, в каждой из научных областей обозначать важную часть чего-либо 

Ресурсы Иллюстрации корней растений, карточки с однокоренными словами, карточки с 
макетом кластера 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная 
Этап урока Пробное действие (постановка проблемы) 

Технология реализации интегрированного задания 
Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

– Какое слово написано на доске? 
– Что оно обозначает? (в случае затруднений обра-
щает внимание детей на карточки на столах). 
– Давайте проверим, правильно ли мы с вами пред-
полагаем. Докажите, что слова река, речной, речка 
являются однокоренными.  
– Какой вывод делаем?  
 
– Что запишем в кластер? 
– А как корень связан с растениями? 
– Какую функцию он выполняет, другими словами, 
зачем он им? 
– Какой вывод делаем? 
 
– Что запишем в кластер? 

– Корень. 
Высказывают предположения об однокоренных сло-
вах и корнях растений. 
– У них одинаковый корень рек-реч (чередование), а 
также похожее лексическое значение.  
 
– Корень в словах – это значимая часть, в которой со-
держится лексическое значение.  
– Значимая часть слова. 
– У них он тоже есть. 
– Он отвечает за рост, развитие, питание растений. 
– Корень у растений – важная, значимая часть, без 
которой растение бы не смогло существовать. 
– Значимая часть растений. 
– Многозначное. 
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– Какое это слово? 
– Почему? 
– Что именно? 
 
– Как думаете, а в математике есть корень? Корень 
какого понятия? Для чего он нужен? 
– Почему так много разных мнений? 
 
– Чего мы не знаем? Можем предположить? 
 
– Какую цель ставим? Какова тема урока. 

– Значения имеют что-то общее. 
– Корень – это значимая часть чего-либо.  
Высказывают предположения. 
 
 
– Потому что мы не знаем ответ на вопрос точно.  
Мы не знаем, что обозначает корень в математике. Но 
можем предположить, что это что-то значимое. 
– Узнать, что такое корень в математике. Тема урока: 
«Корень в математике» 

Это задание предполагает знание обу-
чающимися предметного материала из рус-
ского языка и окружающего мира относи-
тельно метапредметного понятия «корень». 
На основе анализа имеющихся данных со-
ставляется кластер, который наглядно де-
монстрирует все знания по теме, а также 
помогает осознать многозначность слова. В 
качестве ассоциативных связей могут воз-
никнуть выражения «корень всех проблем», 
«зреть в корень» и т. д., что обогащает се-
мантическое поле обучающихся и позволя-
ет расширить их кругозор. Все возникшие 
«облака смыслов» связаны общей «значи-
мостью» в чем-либо, например, корень рас-
тения – это значимая часть, без которой оно 
не может существовать и т. д. Предположе-

ние о том, что к математике это понятие 
тоже определенным образом относится, 
помогает осознать собственное незнание, 
поставить цель и тему урока. К кластеру 
необходимо вернуться на этапе рефлексии и 
дополнить его приобретенными в течение 
урока знаниями о том, что корень уравне-
ния – это значение переменной, при кото-
рой равенство становится верным, т. е. 
«значимая часть уравнения». Основой дан-
ного интегрированного задания является 
близость предметного содержания таких 
дисциплин, как математика, русский язык и 
окружающий мир.  

В таблице 2 приведен пример интегри-
рованного задания, имеющего деятельност-
ную основу. 

Таблица 2 
Интегрированное задание «Симметрия» 

Раздел Осевая симметрия 
Тема Симметрия 
Тип урока Урок открытия новых знаний  

Интегрированный 
Предметные области Математика Окружающий мир Технология 

Планируемые результаты (цели) 
Предметные – умеет различать сим-

метричные фигуры 
– находит симметрию в 
объектах окружающего 
мира 

– умеет складывать бумагу 
пополам; 
– умеет пользоваться кле-
ем 

Метапредметные Познавательные: 
– владеет метапредметным понятием (симметрия), употребляет его согласно ситу-
ации; 
– создает знаково-символическую модель под руководством учителя.  
Регулятивные: 
– реализует поставленную цель по плану под руководством учителя; 
– контролирует процесс выполнения задания. 
Коммуникативные: 
– строит речевое высказывание согласно учебной ситуации, в которой находится; 
– умеет принимать позицию одноклассников и учителя. 

Личностные – имеет рефлексивную самооценку, умеет анализировать свои действия и управ-
лять ими. 

Педагогическая задача Сформировать представление о том, что симметрия – это одинаковость частей 
объекта.  

Ресурсы Вырезанные из бумаги прямоугольник, квадрат, треугольник, кленовый лист, ве-
точка с листьями рябины, белянка, жук-носорог, снежинка.  

Формы работы Фронтальная, индивидуальная. 
Этап урока Реализация построенного проекта  

Технология реализации интегрированного задания 
Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

– Посмотрите, пожалуйста, на фигуры, которые ле-
жат у вас на парте. Что вы видите? 
 
– Предположите, какое задание будем выполнять? 
– Да, мы будем учиться находить симметричные фи-

– Геометрические фигуры, картинки насекомых, ли-
стьев деревьев, альбомный лист, на котором написано 
«Симметричные предметы», клей.  
– Будем приклеивать симметричные предметы.  
– Нужно попробовать сложить их.  
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гуры. А как же нам определить являются ли они 
симметричными? 
– А дальше? 
– Итак, какое условие должно выполняться, чтобы 
мы приклеили предмет на нашу модель? 
– Кроме этого нам нужно будет подписать каждый 
объект. Итак, начнем с прямоугольника. Как можно 
согнуть?  
– Сколько способов нашли?  
– Что заметили?  
– Хорошо, подпишите рядом с фигурой ее название.  
– Следующая фигура – квадрат. Как отличить от 
прямоугольника? 
– Определите, является ли квадрат симметричной 
фигурой? Сколько способов нашли? 

 
 
– Половинки должны совпасть.  
– Фигуры должны быть симметричны, то есть при 
сложении их половинки должны совпасть. 
Обучающиеся сгибают двумя способами прямоуголь-
ник.  
 
 
– Два.  
– Половинки совпадают, значит, прямоугольник 
симметричный. Приклеиваем его на нашу модель.  
– У квадрата все стороны равны.  
 
– Да, можно согнуть 4 способами: вертикально, гори-
зонтально и дважды по диагонали. Приклеиваем 
квадрат и подписываем. 

Аналогичным способом исследуются все объекты. 

Выполняя данное задание, важно обра-
тить внимание обучающихся на несколько 
способов нахождения оси симметрии без 
упоминания данного термина. Исследуя 
геометрические фигуры, необходимо вспо-
минать об их свойствах: количестве сторон, 
их соотношении друг с другом, количестве 
углов и т. д. Осуществление внутрипред-
метной интеграции позволяет формировать 
устойчивые знания, закрепляя уже изучен-
ный материал. При работе с объектами 
окружающего мира (листья и насекомые) 
важно называть вид, то есть не «лист», а 
«кленовый лист». Работая с изображением 
белянки и жука-носорога, необходимо 
определить, к какой группе животных они 
относятся по изученным признакам (6 ног, 
голова грудь, брюшко), а также определить 
их вид по внешнему облику (цвета у бабоч-
ки и рогов у жука). Исследуя снежинку, 
обучающиеся должны прийти к выводу, что 
определить у нее симметрию можно 
наибольшим количеством способов по 
сравнению с другими объектами. Опора на 
уже изученный материал позволяет устано-
вить связь между новым знанием о симмет-
рии и уже имеющимися знаниями о гео-
метрических фигурах и объектах живой и 
неживой природы.  

Данное интегрированное задание осно-
вано на изучении метапредметного понятия 
«симметрия», то есть близости предметного 
содержания. Осознание связи между учеб-
ными дисциплинами позволяет более 
прочно усвоить новый материал, закрепить 
его во внутреннем плане, нивелировать 

предметоцентризм, сформировать более 
целостное восприятие объектов окружаю-
щего мира. 

Заключение. Метапредметность по-
нимается нами как свойство отдельных 
учебных дисциплин быть взаимосвязанны-
ми друг с другом, как интеграционная 
связь, на основе которой могут быть спроек-
тированы межпредметные задания и уроки. 
Представленные в данной статье интегри-
рованные задания способствуют формиро-
ванию у обучающихся представлений о та-
ких понятиях, как «корень» и «симметрия», 
осознанию взаимосвязи объектов изучае-
мых учебных предметов.  

Включение интегрированных заданий в 
процесс обучения с целью развития мета-
предметных умений и освоения межпред-
метных понятий занимает особое место в 
системе начального образования, так как 
оно является фундаментом, базой, необхо-
димой для дальнейшего обучения. Уход от 
репродуктивного усвоения предметных 
знаний и умений младшими школьниками 
к формированию у них умения и потребно-
сти учиться на основе целостного восприя-
тия окружающей действительности обу-
словливает возможность и необходимость 
реализации принципа интеграции в обра-
зовании. Делается это во имя высшей цен-
ности образования – формирования обуча-
ющимися внутри себя дистанции к освоен-
ной ими сумме знаний и на этой основе 
развития целостного восприятия всего 
окружающего мира. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  
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АННОТАЦИЯ. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания поставлена важная задача – формирование ценностно-смыслового восприятия музыки у де-
тей. Каковы инструменты формирования ценностно-смыслового восприятия музыки у детей стар-
шего дошкольного возраста? Автор статьи представляет основные положения разработанной мето-
дики формирования ценностно-смыслового восприятия музыки у детей старшего дошкольного 
возраста. В основу методики положен подход интериоризации. Эффективность методики видится 
за счет организации внешней социально-значимой деятельности детей в процессе восприятия му-
зыки и активного включения детей в такой процесс. В статье дается характеристика этапов методи-
ки формирования ценностно-смыслового восприятия музыки у детей старшего дошкольного воз-
раста. С помощью интериоризации на различных этапах методики обеспечивается участие в соци-
альном взаимодействии, рефлексия результатов индивидуальных и групповых социальных дей-
ствий, формирование внутренних качеств через овладение внешней социальной деятельности. 
Подход интериоризации в процессе формирования ценностно-смыслового восприятия музыки у 
детей старшего дошкольного возраста способствует оценке музыкальных впечатлений, присвоению 
через музыкальные впечатления принятых норм в обществе, осмыслению и дальнейшему опериро-
ванию ими. По мнению автора, с помощью интериоризации личность осуществляет взаимодей-
ствие с обществом, находит свое место в социуме и приобретает опыт деятельности, что является 
базой для формирования чувства своей значимости в конкретных социальных делах. Методика 
формирования ценностно-смыслового восприятия музыки у детей старшего дошкольного возраста 
по философской основе является гуманистической, по концепции усвоения – ассоциативно-
рефлекторной. В представленной методике используется групповая организационная форма, под-
ход к ребенку осуществляется гуманно-личностный, субъект-субъектный. 
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THE MAIN PROVISIONS OF THE METHODOLOGY  
OF THE FORMATION OF VALUE-SEMANTIC PERCEPTION OF MUSIC  
IN PRESCHOOL AGE CHILDREN 

KEYWORDS: value-semantic perception of music; interiorization; stages of a technique; cognitive need; 
emotional background; analytical activity. 

ABSTRACT. The federal state educational standard for preschool education sets an important task – the 
formation of value-semantic perception of music in children. What are the tools for the formation of value-
semantic perception of music in children of preschool age? The author of the article presents the main pro-
visions of the developed methodology for the formation of value-semantic perception of music in children 
of preschool age. The methodology is based on the approach of internalization. The effectiveness of the 
technique is seen through the organization of external socially significant activities of children in the pro-
cess of music perception and the active inclusion of children in such a process. The article gives a descrip-
tion of the stages of the methodology for the formation of value-semantic perception of music in children of 
preschool age. With the help of interiorization at various stages of the methodology, participation in social 
interaction, reflection of the results of individual and group social actions, the formation of internal quali-
ties through the mastery of external social activity are ensured. The approach of interiorization in the pro-
cess of forming a value-semantic perception of music in children of older preschool age helps to evaluate 
musical impressions, to appropriate accepted norms in society through musical impressions, to compre-
hend and further operate them. According to the author, with the help of internalization, a person interacts 
with society, finds its place in society and acquires experience, which is the basis for the formation of a 
sense of their importance in specific social affairs. The methodology for the formation of value-semantic 
perception of music in children of preschool age is philosophically humanistic, according to the concept of 
assimilation – associative-reflex. In the presented methodology, a group organizational form is used, the 
approach to the child is carried out by a humane-personal, subject-subject. 
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остановка проблемы. Процесс 
формирования ценностно-

смыслового восприятия музыки у детей 
старшего дошкольного возраста рассматри-
вается в научном мире с точки зрения об-
щефилософских, педагогических, психоло-
гических, искусствоведческих проблем. Ин-
терес к данной теме стольких научных 
направлений объясним не только значимо-
стью феномена ценностной ориентации в 
гуманитарном знании в его широком смыс-
ле, но и его местом в структуре внутреннего 
мира человека. Бесспорно, восприятие му-
зыки позволяет осознать ценности, новые 
представления об искусстве. В новой социо-
культурной реальности особенно востребо-
вано ценностно-смысловое восприятие му-
зыки, что обеспечивает рост познаватель-
ных потребностей у развивающейся лично-
сти. Восприятие музыки невозможно без 
формирования ценностных норм, как и 
формирование ценностей затруднительно 
без освоения музыки. Возникает понимание 
того, что процесс формирования ценностно-
смыслового восприятия музыки детьми 
старшего дошкольного возраста является 
важной задачей дошкольного образования.  

Формулировка цели исследова-
ния. С целью обеспечения эффективности 
процесса формирования ценностно-
смыслового восприятия музыки детьми 
старшего дошкольного возраста предлага-
ется использование методики, в основу ко-
торой положен процесс интериоризации.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Понятие «интериоризация» 
стало использоваться в научной среде пред-
ставителями французской социологической 
школы, в частности Э. Дюркгеймом. 
В научных трудах понятие интериоризации 
отображало процесс заимствования ребен-
ком из общественного сознания понятий, 
представлений, категорий, впоследствии 
образующих структуру его личных взгля-
дов. В педагогической науке интериориза-
ция трактуется как выстраивание внутрен-
них структур человеческой психики через 
овладение внешней социальной деятельно-
стью, присвоение жизненного опыта и раз-
витие в широком смысле слова [11, с. 514-
517]. Обучаясь, ребенок сначала интериори-
зирует (переводит внешнее во внутренний 
мир) принятые в обществе ценности, при-
сваивая себе, а затем в ходе собственной со-
зидательной деятельности их пропаганди-
рует. В научных трудах Л. С. Выготского ин-
териоризация понимается как присвоение 
исторического опыта и является основным 
механизмом социализации [3, с. 242-244]. 

В работах Б. Г. Ананьева утверждается, что 
формирование личности путем интериори-
зации – присвоения продуктов обществен-
ного опыта и культуры в процессе воспита-
ния и обучения – есть вместе с тем освоение 
определенных позиций, ролей и функций, 
совокупность которых характеризует ее со-
циальную структуру [1, с. 158-159]. Россий-
ские авторы П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, 
Н. Ф. Талызина видят интериоризацию как 
преобразование структуры познавательной 
деятельности в структуру внутреннего плана 
сознания, что представляет процесс форми-
рования умственных действий [11, с. 514-517]. 

Предлагаемая методика формирования 
ценностно-смыслового восприятия музыки 
у детей старшего дошкольного возраста 
обеспечивает эффективность за счет орга-
низации внешней социально-значимой де-
ятельности детей в процессе восприятия 
музыки и активного включения детей в та-
кой процесс.  

Методология и методы исследо-
вания. Методика предполагает ряд этапов: 
формирование единого, целостного вос-
приятия эмоционального фона, как эмоци-
онально-интеллектуальной сути личности; 
формирование образности мышления, ху-
дожественного осмысления, возможности 
оценки как интеллектуально-деятельной 
сущности человека; развитие осознанного 
интереса, потребности к активной деятель-
ности, как творческо-деятельной сути ре-
бенка. Обозначенные этапы обусловливают 
общий ход процесса формирования цен-
ностно-смыслового восприятия музыки у 
детей старшего дошкольного возраста.  

Своеобразие первого этапа заключается 
в возникновении потребности в познании с 
выходом на деятельный стимул. Познава-
тельный интерес в таком случае может счи-
таться как свидетельство познавательной 
потребности человека, что является ярким 
выражением ценностного отношения к 
окружающей действительности, а с точки 
зрения музыки – ценностного отношения к 
музыкальной сфере. Способы активизации 
познавательной потребности ребенка пред-
ставляют особый интерес в педагогической 
среде. Музыкальное познание начинается с 
эмоционального взрыва [4, с. 121-123]. Рос-
сийские психологи утверждают, что осно-
вополагающим моментом в формировании 
ценностного восприятия является познава-
тельный аспект. Смыслы, заложенные ав-
тором в музыкальном произведении, лич-
ность познает произвольно или непроиз-
вольно, анализирует, что вызывает у нее 
наибольший эмоциональный отклик 
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[6, с. 37-38]. На первоначальном этапе зна-
чимо наличие эмоциональных и рацио-
нальных составляющих, т. к. эмоции дают 
толчок интеллектуальному движению, кото-
рое, в свою очередь, способствует эмоцио-
нальному осмысливанию музыкального 
произведения. В ходе познания формируют-
ся особые личностные понятия, которые 
указывают на степень индивидуального со-
знания, а также субъективные особенности 
отражения человеком окружающего мира [2, 
с. 128-129]. Таким образом, на первом этапе 
методики формирования ценностно-
смыслового восприятия музыки у детей 
старшего дошкольного возраста делается ак-
цент на активизации эмоционального фона, 
который способствует организации поиско-
во-творческой деятельности. На начальном 
этапе обеспечивается постижение контекста 
музыкального произведения через мир ху-
дожественных образов автора. 

На втором этапе предлагаемой методики 
формирования ценностно-смыслового вос-
приятия музыки у детей старшего дошколь-
ного возраста делается акцент на поиске 
смысла с учетом полученных знаний. Эмоци-
ональная функция уступает первую позицию 
аналитической деятельности. Познание сущ-
ности музыкального произведения происхо-
дит при сопоставлении, осмыслении услы-
шанного, что позволяет формировать у детей 
умение давать оценку, осуществлять само-
оценку [8, с. 164-165]. Организация аналити-
ческой деятельности происходит по принци-
пу диалогического взаимодействия, которое 
служит развитию творческого потенциала и 
способствует эффективной практической дея-
тельности [9, с. 9-10]. 

Третий этап методики предполагает 
привлечение детей к активной социально-
значимой деятельности. Современная педа-

гогическая наука доказывает необходи-
мость создания условий, обеспечивающих 
активную деятельность воспитанников. 
В процессе деятельности проходит значи-
тельно успешнее социализация личности, а 
значит, позволяет каждому стать активным 
участником социальных отношений, разви-
вать, преобразовывать социальную среду, 
что является важнейшим показателем раз-
витой личности [13, с. 52-53]. Способность 
участвовать в социальном взаимодействии, 
вступать в социальные отношения, рефлек-
сировать результаты индивидуальных и 
групповых социальных действий, классифи-
цировать ресурсы и возможности достиже-
ния целей, прогнозировать развитие дости-
гается посредствам интериоризации, т.е. вы-
страивания внутренних качеств через овла-
дение внешней социальной деятельности. 

Выводы исследования. Методика 
формирования ценностно-смыслового вос-
приятия музыки у детей старшего дошколь-
ного возраста в философской основе являет-
ся гуманистической, по концепции усвое-
ния – ассоциативно-рефлекторной. В пред-
ставленной методике используется группо-
вая организационная форма, подход к ре-
бенку осуществляется гуманно-личностный, 
субъект-субъектный. Подход интериориза-
ции в процессе формирования ценностно-
смыслового восприятия музыки у детей 
старшего дошкольного возраста способству-
ет не просто оценке музыкальных впечатле-
ний, но и присвоению через музыкальные 
впечатления принятых норм в обществе, 
оценке и дальнейшему оперированию ими. 
С помощью интериоризации личность стро-
ит связи с обществом, занимает свое место в 
социуме и приобретает опыт деятельности, а 
главное, имеет возможность стать значимым 
в конкретных социальных делах. 
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АННОТАЦИЯ. Данное исследование посвящено опыту планирования курса по автоматизирован-
ному переводу у будущих лингвистов-переводчиков на материале англо-русского специализиро-
ванного перевода. Образовательный процесс осуществлялся среди студентов 3 года обучения ка-
федры иностранных языков и перевода в Уральском федеральном университете в курсе «Новые 
информационные технологии в лингвистике». В исследовании использовался метод анкетирования 
с целью определения уровня владения теми или иными информационными технологиями в линг-
вистике. Основная цель – рассказать будущим специалистам о возможностях электронных пере-
водческих инструментов, чтобы облегчить поиск необходимых информационных ресурсов в соот-
ветствии с требованиями конкретной рабочей ситуации, в частности о таком инструменте, как ав-
томатизированная система перевода. Нами рассматривалась возможность создания персональной 
памяти переводов из материалов определенной тематики и составление тематического глоссария в 
системе SmartCAT с возможностью их дальнейшего расширения и использования в будущей про-
фессиональной деятельности. Указаны основные преимущества автоматизированных систем пере-
вода, которые заключаются в повышении эффективности работы, контроле единства терминологии 
в тексте перевода, возможность подключать машинный перевод и электронные словари. Однако 
наиболее эффективными такие системы будут при наличии уже готовой памяти переводов. В статье 
приведены отзывы самих студентов о SmartCAT в режиме группового проекта, отмечено удобство и 
возможность работы с различных устройств, четкое разделение функций и коллективная ответ-
ственность за проделанную работу. Сделаны выводы о важности закрепления практических навы-
ков в работе с автоматизированными системами, а также о роли преподавателя как ментора в обра-
зовательном процессе. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Панасенков, Н. А. Из опыта разработки и реализации курса автоматизиро-
ванного перевода у лингвистов-переводчиков / Н. А. Панасенков. – Текст : непосредственный // 
Педагогическое образование в России. – 2020. – № 3. – С. 152-157. – DOI: 10.26170/po20-03-18. 

Panasenkov Nikita Aleksandrovich, 
Post-graduate Student of the Department of Foreign Languages and Translation, Ural Federal University named after the first 
President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia 

EXPERIENCE OF DEVELOPING AND IMPLEMENTING  
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ABSTRACT. This study is devoted to the experience of planning a course on CAT-systems for future lin-
guists based on the material of English-Russian specialized translation. The educational process was car-
ried out involving 3-year students of the Department of Foreign Languages and Translation of Ural Federal 
University in the course of “New Information Technologies in Linguistics”. The questionnaire method was 
used to determine the level of knowledge of information technologies in linguistics. The main goal of this 
course is to show future specialists the possibilities of electronic translation tools in order to facilitate the 
search for the necessary information resources in a specific working situation. In this context we speak 
about a computer-assisted translation system. We consider the possibility of creating personal translation 
memory files from materials of a certain topic and a thematic glossary in SmartCAT in order to use it in fu-
ture professional activities. CAT-systems can be advantegeous in increasing work efficiency, controlling the 
unity of terminology during translation process, using machine translation and electronic dictionaries. 
However, such systems will be more effective if a translator already has the translation memory file. The 
article provides students’ feedback on a SmartCAT group project. They highlight the convenience, the abil-
ity to work via various electronic devices, a clear role separation, and the collective responsibility for the 
project. Conclusions are made about the importance of constant practical work in CAT-systems, as well as 
the instructional role of the teacher in the educational process. 
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 настоящее время электронные и 
компьютерные технологии имеют 

огромное влияние на все отрасли человече-
ской жизнедеятельности, в том числе и на 
переводческую. Рост объемов информации 
в геометрической прогрессии, стремитель-
ное расширение международных контактов 
(благодаря развитию сети Интернет, в част-
ности), появление новых отраслей науки и 
техники ставят перед современными пере-
водчиками непростые задачи: при значи-
тельном увеличении числа переводимых 
текстов сокращаются сроки выполнения ра-
бот, предъявляются более высокие требова-
ния к качеству. Так, А. Н. Усачева подчер-
кивает, что «с появлением Интернета пере-
водчик приобрел уникальную возможность 
выхода в мировую информационную сеть, 
ему стали доступны данные отовсюду. Из-
менения, которые это внесло в профессию 
переводчика, настолько колоссальны, что 
все последствия этого сейчас вряд ли воз-
можно оценить» [11, с. 82].  

С внедрением в образовательный про-
цесс европейских стандартов изменились и 
требования к выпускникам вузов. Теперь в 
основе подготовки лежит компетентност-
ный подход, который пришел на замену 
традиционным ЗУНам (знания, умения, 
навыки). Так, согласно новому ФГОС ВО-3+ 
от 7.08.2014 года по специальности 45.03.02 
«Лингвистика» [12] студенты программы 
бакалавриата должны: 

– владеть навыками работы с компью-
тером как средством получения, обработки 
и управления информацией (ОПК-11); 

– работать с различными носителями 
информации, распределенными базами 
данных и знаний, с глобальными компью-
терными сетями (ОПК-12); с электронными 
словарями и другими электронными ресур-
сами для решения лингвистических задач 
(ОПК-13); 

– решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности с применением 
информационно-лингвистических техноло-
гий и с учетом основных требований ин-
формационной безопасности (ОПК-20); 

– работать с основными информацион-
но-поисковыми и экспертными системами, 
системами представления знаний, синтак-
сического и морфологического анализа, ав-
томатического синтеза и распознавания ре-
чи, обработки лексикографической инфор-
мации и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами иденти-
фикации и верификации личности (ПК-19). 

Такие требования к подготовке буду-
щих лингвистов-переводчиков обусловли-

вают необходимость более пристального 
рассмотрения вопроса о преимуществах и 
возможностях использования в обучении 
электронных инструментов, направленных 
на ускорение и облегчение процесса пере-
вода, к которым относятся и системы авто-
матизированного перевода. 

Автоматизированный перевод (АП, 
англ. Computer-Aided Translation, CAT) мож-
но определить как перевод текста с одного 
языка на другой в полностью автоматизиро-
ванной компьютерной среде. Основная кон-
цепция автоматизированных систем – «не 
переводить один и тот же текст дважды» [2, 
с. 90]. В основе данных программ лежит тех-
нология «Translation Memory» (ТМ), которая 
сравнивает исходный текст с базой данных 
уже переведенных ранее текстов. Но такие 
программы не следует путать с машинным 
(автоматическим) переводом – автоматизи-
рованная система и ТМ ничего не переводят, 
они лишь помогают человеку-переводчику 
извлечь переведенные ранее предложения 
[14; 15], в то время как программы машинно-
го перевода (например, Google Translate, 
Promt) генерируют перевод без участия че-
ловека. Поэтому целесообразно использо-
вать такой перевод применительно к специ-
ализированным текстам (экономическим, 
юридическим, медицинским и т. п.), которые 
характеризуются простым синтаксисом, от-
сутствием изобразительно-выразительных 
средств речи, идиом; где требуется единство 
стиля, согласованность терминологии. 

Исходный текст в САТ-системе автомати-
чески разделяется на сегменты: один сегмент, 
как правило, составляет одно предложение 
или абзац и соответствует «единице перево-
да» (англ. translation unit) [1; 7]. Если система 
обнаружит полное (англ. exact match) или ча-
стичное (англ. fuzzy match) совпадение в базе, 
то автоматически подставит его в перевод с 
указанием процента совпадения (целесооб-
разно настроить порог совпадений не ниже 
75%) [8]. Однако в обоих случаях переводчик 
не освобождается от необходимости прове-
рить и отредактировать переведенный сег-
мент с целью контроля качества. 

Многие системы автоматизированного 
перевода поддерживают создание глосса-
рия, собственной базы ТМ, а также возмож-
ность подключения электронных словарей 
и программ машинного перевода. Таким 
образом, благодаря использованию таких 
систем в работе, увеличивается скорость пе-
ревода повторяющихся сегментов и обеспе-
чивается единообразие при переводе тер-
минологии в рамках одного текста.  

По мнению Н. С. Зверевой, среди ос-

В 
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новных преимуществ использования таких 
систем можно назвать:  

– возможность глобального предвари-
тельного перевода всего текста;  

– исключение повторного перевода до-
кументации, в которую внесены изменения 
и дополнения; 

– единообразие перевода, благодаря 
чему снижаются затраты времени на редак-
тирование; 

– автоматизация всех рутинных опера-
ций, что сокращает затраты труда перевод-
чиков и позволяет уделить большее внима-
ние собственно переводу [2, с. 91]. 

Следует также отметить интерес иссле-
дователей к использованию таких систем в 
переводе. Е. В. Терехова рассматривает ав-
томатизированный перевод «как один из 
способов формирования мультиязыкового 
пространства» [10, с. 146]. Я. Р. Чемезов 
утверждает, что «на современном этапе раз-
вития перевода вопрос использования CAT-
устройств становится все более популярной 
темой, а ее актуальность – бесспорной» [13, 
с. 323]. Т. Я. Никищихина считает, что при-
менение современных информационных 
технологий и средств перевода позволяет 
повысить интенсивность процесса получе-
ния знаний студентами, закрепить их навы-
ки и умения [4]. А. А. Арестова и А. А. Ново-
жилова рассматривают навык работы в ав-
томатизированных системах «обязательным 
требованием при приеме на работу практи-
чески во всех переводческих компаниях», 
так как ТМ-системы значительно повышают 
рентабельность и сокращают временные за-
траты на перевод [5, с. 53]. 

Таким образом, в современных условиях 
профессиональному и конкурентноспособно-
му лингвисту-переводчику просто необходи-
мо владеть навыками эффективной работы с 
большими объемами информации и решать 
профессиональные задачи при помощи со-
временных компьютерных программ перево-
да. Поэтому обучение будущих специалистов 
правильному использованию таких программ 
является приоритетным [3; 6]. 

В рамках курса «Автоматизированный 
перевод», рекомендуемого для направления 
подготовки 45.03.02 «Лингвистика», про-
филь «Перевод. Переводоведение», степень 
«бакалавр», студенты активно осваивают 
различные технологии данной сферы. Основ-
ная задача – рассказать будущим специали-
стам о возможностях электронных перевод-
ческих инструментов, чтобы облегчить поиск 

необходимых информационных ресурсов в 
соответствии с требованиями конкретной ра-
бочей ситуации. Важно то, что преподавание 
данной дисциплины осуществляется парал-
лельно с курсом «Технический перевод», так 
как в рамках изучаемой дисциплины студен-
ты неизбежно столкнутся со специализиро-
ванными текстами и текстами технической 
направленности. 

Предполагается, что в результате осво-
ения данной дисциплины студент должен 
знать основы технологии Translation 
Memory и ее отличие от машинного перево-
да; области применения программ на осно-
ве технологии Translation Memory; структу-
ру и функциональные особенности автома-
тизированной системы SmartCAT; уметь со-
здавать и использовать базу данных 
Translation Memory и терминологический 
глоссарий для выполнения переводческих 
задач; владеть навыками выполнения пере-
вода с помощью программы SmartCAT. 
Также важно рассказать студентам о воз-
можности обращения в техническую под-
держку автоматизированных систем для 
уточнения вопросов, возникающих при вы-
полнении переводческих проектов. 

Для организации эффективной работы 
нам нужно было удостовериться, что студен-
ты имеют минимальные технологические 
компетенции. Было проведено анкетирова-
ние 17 студентов-переводчиков 3 курса ка-
федры иностранных языков и перевода 
Уральского федерального университета с це-
лью определения уровня владения теми или 
иными информационными технологиями в 
лингвистке, чтобы можно было начать рабо-
ту, опираясь на существующие знания, а за-
тем использовать новые средства обучения. 

Анкетирование (табл.) показало, что все 
студенты имеют техническое обеспечение в 
виде ноутбука или планшета и активно ис-
пользуют интернет в учебных проектах 
(100%); многие имеют опыт работы в различ-
ных системах автоматического перевода 
(90%); слышали о существовании автомати-
зированных систем для выполнения пере-
водческих проектов (60%), но очень немногие 
имели опыт работы в таких системах (20%), в 
частности, совместных проектов (10%). Это 
говорит о том, что для формирования ин-
формационно-технологической компетенции 
в области информационных технологий в 
лингвистике необходима постоянная, плано-
мерная методическая работа в вузе. 

Таблица 
Результаты анкетирования студентов 3 курса 

Имеют персональный компьютер (ноутбук, планшет) 100% 
Используют интернет для учебных исследовательских проектов 100% 

Имеют опыт работы с системами машинного перевода и постредактирования вы-
ходных данных 

90% 
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Знают о существовании автоматизированных сред для выполнения переводче-
ских проектов 

60% 

Имеют опыт работы с автоматизированными (SmartCAT, SDL Trados и другие) 
системами перевода 

20% 

Имеют опыт совместных переводческих проектов, осуществлявшихся через ин-
тернет 

10% 

Каждому из студентов необходимо 
определиться с жанром (экономический, 
общественно-политический) и тематикой 
их будущих статей (внутренняя / внешняя 
политика США, экономическая политика 
МВФ и т. п.). Мы не ограничиваем учащих-
ся в их выборе, основная задача – выбрать 
такую сферу, которая бы вызывала интерес 
и желание разобраться во всех тонкостях и 
подводных камнях. Процесс поиска и выбо-
ра конкретных статей осуществляется са-
мими студентами с использованием аутен-
тичных источников (научные, экономиче-
ские, политические, медицинские журналы, 
правовые акты); общее количество знаков 
переведенного материала к концу курса за-
висит от темпа работы конкретного студен-
та, но не менее определенного минималь-
ного количества в соответствии с объемом 
нагрузки дисциплины.  

После самоопределения студентов и 
усвоения ими теоретических основ дисци-
плины начинается следующий этап – прак-
тическая работа в системе автоматизиро-
ванного перевода SmartCAT. Данная систе-
ма была выбрана по ряду причин: она име-
ет полностью облачную архитектуру (не 
требуется установка дополнительного про-
граммного обеспечения на ПК, вся работа 
осуществляется на серверах компании через 
Интернет); есть возможность создания соб-
ственной памяти переводов и терминологи-
ческого глоссария и их выгрузки в удобных 
форматах; возможность командной работы. 
Также данная система имеет бесплатную 
версию для фрилансеров (требуется реги-
страция на официальном сайте) со всеми 
базовыми функциями, необходимыми для 
комфортного перевода. 

Каждый студент, таким образом, учится 
работать в системе самостоятельно и к концу 
курса нарабатывает собственную базу пере-
водов и терминологический глоссарий по 
определенной узкой тематике. Они также 
обладают информацией об этих технологиях 
и навыками эффективной работы с ними 
применительно к конкретным переводче-
ским задачам, ведь «в настоящее время во 
многих переводческих бюро обязательным 
условием при приеме на работу является 
умение работать с такими программами» [6, 
с. 74]. Научившись самостоятельной работе в 
системе, студенты, под руководством препо-
давателя, могут перейти к работе в команде 
и выполнить совместный проект. 

Весь командный проект сводится к со-
зданию проекта, выбору файла для перево-

да, подключению глоссария, базы ТМ и 
распределению ролей менеджера проекта, 
переводчика, редактора и корректора, а 
также последующему обсуждению резуль-
татов с преподавателем. Данная работа про-
водилась за несколько недель до конца се-
местра в специальной компьютерной ауди-
тории: студенты объединялись в группы по 
4–5 человек, определялись с языковой па-
рой, подбирали небольшие тексты для про-
екта, распределяли роли, выполняли пере-
вод и по завершении представляли отчеты о 
проделанной работе. 

В своих отчетах студенты отметили, что 
им понравилось четкое разделение функ-
ций, ведь это помогает сосредоточиться на 
узкой переводческой задаче. Во время рабо-
ты чувствовался сильный командный дух и 
сплоченность – представители одной груп-
пы могли обсуждать ход работы в чате, со-
гласовывать терминологию и стиль текста, 
вместе искать решение тех или иных пере-
водческих трудностей. 

В своих отчетах студенты написали: 
«благодаря четкому разделению труда я 
смогла сосредоточиться на конкретной пе-
реводческой задаче, что привело к ее более 
тщательному выполнению».  

«Совместный проект в SmartСАТ – это 
групповая работа нескольких специалистов 
над одним проектом с обновлением доку-
ментов (памяти, глоссария, исходных доку-
ментов) в реальном времени. Могу сказать, 
что подобная работа является более эффек-
тивной и продуктивной в сравнении с инди-
видуальной работой переводчика. Функции 
четко распределены между членами коман-
ды, есть возможность спросить мнение кол-
лег, также появляется „коллективная ответ-
ственность“ за проект, что является серьез-
ным мотивирующим фактором в работе». 

«Лично для меня огромным плюсом 
является возможность открыть программу 
SmartCAT с любого устройства, подключен-
ного к Интернету, так как, работая перевод-
чиком, нужно всегда быть готовым ответить 
на письмо, быстро сделать свою работу или 
внести какие-либо правки. Удобно еще и то, 
что в самой программе есть чат, при помо-
щи которого можно связаться с любым 
участником группового проекта, обсудить 
трудности, задать интересующие вопросы». 

Менеджер одной из групп отметил 
удобство мониторинга выполнения работы 
в системе, возможность параллельной рабо-
ты исполнителей и полезность встроенного 
словаря Lingvo. «Безумно удобно и приятно 
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работать в команде, где у каждого есть свое 
поле ответственности, за которым следит 
менеджер». 

Таким образом, чем больше самостоя-
тельности и настойчивости проявит студент 
при освоении системы автоматизированно-
го перевода, тем прочнее будут его навыки в 
использовании новейших переводческих 
технологий. 

Стоит отметить, что в рамках данного 
курса роль преподавателя сводится к интен-
сификации процесса усвоения знаний через 
применение современных технологий, акти-
визации деятельности студента в процессе 
обучения и дает возможность проявить само-
стоятельность и творческие способности [9]. 

На сегодняшний день уже невозможно 
представить работу переводчика без исполь-
зования систем автоматизированного пере-
вода, ведь они незаменимы при работе с 

большими объемами текстов, обеспечивают 
единообразие терминологии, сокращают за-
траты времени, позволяя избежать повторно-
го перевода материала, но наиболее эффек-
тивны только при наличии переводческих баз 
ТМ. В этой связи применение данной техно-
логии в обучении является неоспоримым 
конкурентным преимуществом будущих 
лингвистов-переводчиков на рынке труда.  

Данный опыт может служить материа-
лом для будущих исследований по схожей 
тематике, а также стать теоретической ос-
новой для создания учебного пособия по 
основам работы в таких системах для сту-
дентов. Так как курс посвящен постоянно 
меняющемуся аспекту деятельности пере-
водчика, то необходимо постоянно его об-
новлять и приводить в соответствие с со-
временным уровнем развития информаци-
онных технологий в лингвистике. 
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ектные задачи; роль потребителя; магистры дизайна. 

АННОТАЦИЯ. Введение. В статье рассматриваются особенности развития дизайн-мышления в 
процессе подготовки магистров по направлению «Дизайн-образование». Опираясь на доклад 
2018 года на Всемирном экономическом форуме, авторы подчеркивают те новые требования, кото-
рые должны привести к изменению способа мышления сотрудником нового типа. Авторами рас-
сматривается возникновение термина «дизайн-мышление», область применения технологий, спо-
собствующих развитию гибкости и оригинальности мышления. Выделяется роль Потсдамской и 
Стэндфордской школ дизайн-мышления.  
Методология и методика исследования. Авторы в своей работе исследуют параллельное существо-
вание художественного конструирования и художественного проектирования как основных ветвей 
в развитии дизайна советской школы, а также их роль в формировании основ дизайн-мышления. В 
работе выделяется ряд ученых, занимающихся проблемами развития творческого и креативного 
мышления. Разбираются подходы ряда исследователей к развитию процесса дизайн-образования в 
нашей стране, а также применения в этом процессе дизайн-мышления. Авторы рассматривают осо-
бенности мышления дизайнера и художника, опирающихся на интуитивное мышление и исполь-
зующих образный подход. 
Результаты исследования. Опираясь на определение Дж. Гилфорда, авторы сравнивают близость 
творческого и дизайн-мышления и выделяют базовые позиции. Подчеркивается роль потребителя 
при формировании задач по созданию продукта на основе дизайн-мышления. Описываются основ-
ные этапы алгоритма при создании продукта применительно к работе с магистрами дизайна.  
Заключение. Завершая статью, авторы акцентируют внимание на том, что применение технологий, 
использующих приемы дизайн-мышления, позволяет нивелировать боязнь неудач при создании 
творческих продуктов. На основе выделенных факторов делается вывод о целесообразности вклю-
чения данной технологии в учебный процесс при подготовке студентов и магистров в области ди-
зайн-образования и дизайна. 
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ABSTRACT. Introduction. The article examines the peculiarities of the development of design-thinking in 
the process of training masters in the field of design education. Drawing on the 2018 report at the World 
Economic Forum, the authors emphasize the new requirements that should lead to a change in the way a 
new type of person think. The authors consider the emergence of the term design-thinking, the field of ap-
plication of technologies, which contributes to the development of flexibility and originality. The role of 
Potsdam and Stanford Schools of Design Thinking stands out. 
The methodology and methodology of the study. The authors in his work explore the parallel existence of 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 3  159 

artistic design and artistic design as the main branches in the development of the design of the Soviet 
school, as well as their role in shaping the foundations of design-thinking. A number of scientists dealing 
with the development of creative and creative thinking stand out in the work. The approaches of a number 
of researchers to the development of the process of design education in our country, as well as the applica-
tion of design-thinking in this process, are being investigated. The authors examine the peculiarities of 
thinking of the designer and the artist, based on intuitive thinking and using a figurative approach. 
The results of the study. Based on the definition of J. Guildford, compared the closeness of creative and de-
sign thinking and stood out basic positions. The role of the consumer in shaping the tasks of creating a 
product based on design thinking is emphasized. The main stages of the algorithm when creating a product 
in relation to working with master's design are described. 
Conclusion. Concluding the article, the authors emphasize that the use of technologies using design-
thinking techniques allows to neutralize the fear of failure in the creation of creative products. Based on the 
identified factors, it is concluded that this technology should be included in the learning process in the 
training of students and masters in design education and design. 
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ведение. Современное образова-
ние и в первую очередь художе-

ственная педагогика ставит перед собой це-
ли и задачи максимально эффективного 
развития возможностей и способностей че-
ловека. Можно говорить, что способность 
мышления формируется в процессе разви-
тия человека в течение всей его жизни. Раз-
витие мышления подрастающего поколе-
ния особенно важно в настоящее время, в 
эпоху перемен. 

Так на Всемирном экономическом фо-
руме (ВЭФ) 2018 года была озвучена про-
блема необходимости изменения образова-
тельной системы – об этом говорится в до-
кладе «Профессии будущего». В ближай-
шие годы «навыки, необходимые для вы-
полнения большинства работ, значительно 
изменятся», предупреждает ВЭФ. В докладе 
перечислены примеры «стабильных» про-
фессий, «новых» и «теряющих актуаль-
ность». Новые технологии заставят людей 
перестраивать свой способ мышления. Так 
как, с одной стороны, будут уходить ряд 
направлений и профессий, исчезать при-
вычная работа, а, с другой стороны, частич-
но появятся возможности расширения 
спектра деятельности и возможностей. 
Приводится опрос работодателей, которые 
считают, что уже к 2022 году в значитель-
ной степени изменятся навыки, применяе-
мые в большинстве работ. Скорее всего, 
значительно уменьшится спрос на ручной 
труд, а значит и на физические возможно-
сти человека, а также понизится спрос на 
навыки, которые задействованы в управле-
нии финансовыми ресурсами. В противовес 
будет наблюдаться спрос компаний на ана-
литическое и инновационное мышление, а 
также на творчество, оригинальность мыш-
ления, критическое мышление, способность 
к убеждению и ведение переговоров. Здесь 
чрезвычайно aктуaльными стaнoвятся 
гибкoсть и открытoсть мышлeния, его кoн-

структивнoсть и нестaндaртность1. Суще-
ственную роль в вопросе перестроения об-
разования и поиска рычагов, влияющих на 
развитие перечисленных сторон мышления 
может сыграть дизайн-мышление. 

Дизайн-мышление как пoнятие пoяви-
лось сoвсем недaвно и только начинает фoр-
мирoвaться и утoчняться. Первыми разра-
ботчиками дизайн-мышления является 
кoмпания IDEO, во главе которой стояли Дэ-
вид Келли, Ларри Лейфер и Терри Виногра-
да. С целью представления возможностей 
такого подхода кoмпания IDEO выступила 
инициаторами появления в университете 
Стэнфордa так называемой d.school (по ана-
логии с business school) [13]. Школа дизайн-
мышления в Потсдаме ведет в то же время 
разработки и научные исследования в рам-
ках обучения дизайну. Д. Келли стал вы-
страивать метoд дизайн-мышления в зави-
симости от потребностей бизнес-школ. 
Д. Келли в своей книге «Креативная уверен-
ность» пишет о том, что дизайн-мышление 
призывает развивать способности по интуи-
ции, выявлять закономерности и генериро-
вать функциональные идеи, именно поэтому 
дизайн-мышление может являться доста-
точно эффективным средством развития 
творческого потенциала и способности ори-
гинального мышления [22]. 

Методология и методика исследо-
вания. Дизайн является, конечно же, ин-
новационной деятельностью. Однако его 
отличие от открытия или изобретения в 
том, что имеет вполне конкретную цель, 
предстaвленную в виде прoектной зaдaчи. 
Долгое время в нашей стране под слoвом 
«дизaйн» пoнимали «худoжествeнноe кoн-
струированиe». Главной целью художе-
ственного конструирования становится 
процесс решения проектных задач, разде-
ленных на несколько этапов: разработка 

                                                             
1 Сычев И. Будущее рабочих мест. Главное из от-

чета Всемирного экономического форума. URL: 
https://habr.com/ru/post/423869 (дата обращения: 
09.12.2019). 

В 
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кoнцепции, выявлeниe кoнкретных целей, 
проектирование и aнaлизирование объек-
тов, рaзрaботкa проектных документаций и 
созданиe образа предмета1. Важную часть в 
конструировании занимали инженерно-
конструкторские задачи, в меньшей степени 
связанные с собственно потребителем и в 
большей степени с возможностями техно-
логии и производства. 

Появление целого направления в совет-
ском и позже российском дизайне – худо-
жественное проектирование, повлекло за 
собой и больший разворот в сторону заказ-
чика и потребителя. На современном этапе 
развития дизайн проектирования все боль-
ше приобретают значения приемы комби-
наторики, заимствования и креативности 
[20; 5]. Дизайн как способ проектирования 
проникает в различные сферы жизни чело-
века – в социальную, в бизнес и др. В этой 
связи появление технологии дизайн-
мышления как своеобразного подхода к 
решению сложных, многоаспектных задач с 
неполными данными становится весьма 
востребованным. 

Педагогика российского дизайна актив-
но разрабатывалась и нашла свое отражение 
в работах В. Р. Аронова [1], В. Л. Глазычева 
[4], В. Т. Шимко [21], А. В. Ефимова [8]. 

Большой проблемой для реализации 
эффективного образования в области дизай-
на являются различные подходы к понима-
нию термина «дизайн-образование». Об 
особенностях дизайн-образования, его мно-
гоаспектности писали рaзличные учeныe, 
прeпoдаватeли высшeй шкoлы, педагоги и 
дизайнеры, в их числе – Н. С. Жданова [9], 
Ю. Ф. Катханова [12], Д. Л. Мелодинский 
[16], Л. Б. Переверзев [18]. Современные 
подходы в дизайн-образовании, проблемы 
его содержания, форм, принципов и мето-
дов обучения, формирующих дизайн-
мышление и возможные пути решения, 
описываются в работах Е. Н. Ковешнико-
вой2, Д. Л. Мелодинским [16], М. М. Михее-
вой [17], А. А. Дижур [7], С. М. Кожуховской 
[14], А. В. Бойчук [2], Л. Б. Переверзева [18] 
и др. Особенности дизайн-мышления 
нашли свое отражение в научных работах 
Е. В. Жердева [10], Г. Л. Демосфеновой [6], 
В. Ф. Сидоренко [19] и др. 

Дизайн включает в себя хорошую базу 
для различного рода деятельности и несет в 
себе фундаментальные знания. Согласно 
Л. Б. Переверзеву: 

– дизайн развивает прирожденные спо-
собности разрешения проблем;  

                                                             
1 Рунге В. Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и 

методологии дизайна: учеб. пособие. М.: МЗ-Пресс, 
2003. 252 с. 

2 Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория: 
учеб. пособие. 3-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2007. 224 с. 

– дизайн помогает мыслительному раз-
витию предметно-образными способами;  

– дизайн создает благоприятные усло-
вия для развития способностей к невер-
бальному мышлению и общени» [12]. 

Дизайн-мышление (англ. designthinking) – 
cпособ решения инжeнeрных, дeловых и дру-
гих задач, опирающийся на твoрчeский, а не 
aнaлитичeский пoдхoд. Важной особенностью 
дизайн-мышления, в сравнении с аналитиче-
ским мышлением, является не критичeский 
подход, а творческий, который инoгда 
прeдлагаeт самые нестандартные идеи, при-
водящиe к эффективному разрешению 
прoблемы. 

В общей картине мышление беспри-
страстно существует как активный процесс, 
нечто формирующееся, изменяющееся и ни-
когда всецело не завершенное. Сама мысли-
тельная деятельность человека – это умение 
предугадать, составить независимую оценку, 
произвести самостоятельные открытия. Раз-
личные знания, как таковые, могут воздей-
ствовать на развитие мышления, но никогда 
не заменяют целиком. Просто применение 
имеющихся знаний не дает объективной 
оценки действительности, взаимоотношений 
внутри нее. Образное мышление, которое 
является основным для художников и ди-
зайнеров, – это интуитивное мышлениe. 
При таком подходе всю проблему восприни-
мают сразу, целиком, в свернутом виде, по-
этому воспроизвести ход рассуждений, при-
ведших к результату, сложнее, но oчень 
вaжнo для роста в профессии. 

Дизайнер не может быть нейтральным, 
неэмоциональным как инжeнeр, поскольку 
его целью является не мeханизм или пред-
мет, а сам чeловeк, участвующий в управле-
нии этим мeханизмом. Пoтребнoсти и пси-
хофизиoлoгические oсoбеннoсти в этом слу-
чае выхoдят на пeрвый плaн. Образ, пред-
ставляемый дизайнером, обязательно несет 
эмоциональную составляющую [16]. Разви-
тие дизайн-мышления у студентов при раз-
работке гармоничной предметной среды 
позволяет учитывать взаимоотношения и 
взаимодействие в рамках такой среды. 

Результаты исследования. Дизайн-
мышление – это, безусловно, вид творче-
ского мышления. Одним из самых первых 
постарался сформулировать это американ-
ский психолог Дж. Гилфорд. Он считал, что 
творческое мышление стеснено четырьмя 
основными позициями3. Оригинальность, 
нестандартность сообщаемых идей, которые 
выражают стремление к новизне. Человек 
творчества находится в постоянном состоя-
нии пoиска свoего сoбственнoго, особенного 

                                                             
3 Гилфорд Дж. Концепция креативности. URL: 

http://lektsia.com/7x637d.html (дата обращения: 
20.04.2019). 
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решения. Семантическая гибкость предпо-
лагает способность видeть объeкты и 
прeдмeты под нeoбычным углoм зрения, 
что позволяет обнаружить их иное приме-
нение, расширить функциональные воз-
можности, применимые к практической де-
ятельности. Образная адаптивная гибкость 
представляет способность к изменениям в 
восприятии объектов в таком виде, в кото-
ром обнаруживаются и раскрываются све-
жие, спрятанные от привычного наблюде-
ния области. 

«Дизайн мышление – это подход к про-
ектированию инновационных решений, 
ориентированный на человека. Он основан 
на инструментах, применяемых дизайнера-
ми, и используется с целью интегрирования 
потребностей людей, потребностей бизнеса 
и технологических возможностей» [11, с 3]. 
Этот метод создания проектов ориентиро-
ван в первую очередь на пользователя, фо-
кусируется на персональном сценарии по-
ведения и восприятия пользователя путем 
погружения в его мир и его привычки. Без-
условно, дизайн-мышление и его подходы 
имеют четкую связь с привычными эври-
стическими приемами, помогающими ре-
шать проблемы в условиях неопределенно-
сти, когда задачи нестандартны.  

Однако так же, как и в ТРИЗ, дизайн-
мышление можно представить в виде алго-
ритма, очень напоминающего стандартную 
разработку дизайн-проекта, которая состо-
ит из: эмпатии, фокусировки, генерации 
идей, выбора идеи, прототипирования и те-
стирования [15]. 

В первую очередь интересы потребителя 
и системный подход к решению поставлен-
ных задач становятся основой дизайн-
мышления. Метод дизайн-мышления пред-
ставлен шестью этапами. Кaждый этaп 
oтнoсится к дивeргeнтной или конвeргeнт-
ной фазе. Дивергенция позволяет расширять 
угол зрения и собирать различные нaхoдки и 
идeи. Затем конвергенция способствует 
сужению фокуса и выбору ведущей идеи. 
Именно она и будет проверяться и дораба-
тываться на следующих этапах повторения. 

Вот эти этапы [11; 3]:  
1-й этап – эмпатия. Понятие из 

психoлoгии, эффективно внeдрeно в мeха-
низм дизайн-мышления. Оно означает 
умение услышать и понять, что именно го-
ворит клиент, какие пожелания к конечно-
му продукту он выражает. Однако более 
важно услышать то, что клиент не сказал и 
сам не осознал, но что на самом деле явля-
ется для него действительно важным. Эм-
патия позволяет представить себя в роли 
потребителя. Педагогическую или научную 
задачу можно решать с помощью погруже-
ния в жизнь потребителя, ученика или сту-

дента. Педагогам, дизайнерам, мастерам 
декоративного искусства все время прихо-
дится решать проблемы других людей, а 
значит и подходы дизайн-мышления им 
более понятны. Они должны проникнуться 
к человеку сопереживанием, войти в его 
роль. Результатом проведенных исследова-
ний становится карта эмпатии как инстру-
мент, помогающий понимать потребителя.  

2-й этап – фокусировка. Это этап, на ко-
тором обрабатывается полученная инфор-
мации с целью выделения главного. Здесь 
как раз и формулируются проблемы потре-
бителя, которые станут задачами. Фокуси-
ровка позволяет ясно высветить проблему, 
которую нужно решать на основе собранной 
информации о потребностях человека. Итог 
режима фокусировки – создать обоснован-
ную концепцию проблемы, чтобы найти 
единственный способ ее решения. В дизайн-
мышлении это называют «точкой зрения».  

3-й этап – генерация идей. На данном 
этапе происходит подбор путей решения 
проблемы для потребителя. Необходимо 
избегать оценки высказываемых группой 
студентов идей в процессе поиска. Это поз-
волит им освободить свое воображение, а 
при создании изобразительных проектов – 
активизировать максимально образное и 
художественное решение. Методы генера-
ции идей позволяют не только обойти оче-
видные решения, но и обеспечить гибкость 
и многовариантность подходов к решению. 
Здесь важен индивидуальный подход к 
каждой ситуации и к конкретному потреби-
телю. Оригинальность и индивидуаль-
ность – основные рычаги на этом этапе.  

4-й этап – выбор идеи. Для отбора 
идеи, максимально соответствующей по-
требностям потребителя, необходимо не 
только обосновать критерии отбора, но и 
продумать механизм защиты своей идеи. 
Как раз этот этап предоставляет возмож-
ность студентам сформировать в себе спо-
собности, критически оценивать и защи-
щать свои убеждения. Из множества пред-
ложенных сценариев выбирается базовый, 
который отражает предъявляемые требова-
ния и соответствует выбранным критериям.  

5-й этап – прототипирование. Прото-
типом можно представить перспективный 
продукт или модель. Этот прототип являет-
ся предметом обсуждения и обоснования 
идеи. В качества прототипа в магистерских 
исследованиях и на обсуждениях со студен-
тами может выступать педагогическая мо-
дель. Такая модель может отражать основ-
ные взаимосвязи сторон процесса обучения. 
При дизайнерской разработке возможно 
использование различных материалов и 
способов создания прототипа: рисунок, ма-
кет из бумаги, конструкция из дерева и кар-
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тона, пластика и пенопласта. Необходимо 
опробовать идею и получить первоначаль-
ный приемлемый опыт. Удачно разрабо-
танный прототип позволяет протестировать 
готовый продукт, что, в свою очередь, дает 
возможность понять, насколько удовлетво-
рены пожелания потребителя. Прототип 
позволяет управлять процессом разработки 
и уточнять принимаемые решения.  

6-й этап – тестирование. Тестирование 
предполагает в первую очередь получение 
обратной связи. Тестирование может идти 
двумя путями. Первый путь предполагает 
решение нескольких задач: 1) улучшение 
прототипа; 2) преодоление недостатков; 
3) поиск и выработка новых решений. Те-
стирование в первую очередь направлено на 
устранение недопонимания между заказчи-
ком и дизайнером, между производителем 
и покупателем, между организатором педа-
гогического процесса (педагогом) и его 
участником и потребителем. Нельзя пропу-
стить этот этап, в противном случае будет 
упущен существенный аспект, который вы-
светит неполную удовлетворенность заин-

тересованных. 
Заключение. Таким образом, можем 

заключить, что дизайн-мышление является 
инструментом, с помощью которого можно 
проектировать будущее и находить нестан-
дартные способы решения сложных задач. 
Такое мышление, благодаря технологиям и 
приемам, позволяющим накапливать идеи, 
активизировать нестандартное мышление, 
способствовать принятию рискованных ре-
шений, в результате нивелирует страхи пе-
ред неудачами. Развитие дизайн-мышления 
у студентов, обучающихся на профиле «Ди-
зайн-образование», позволяет им опробо-
вать решение не только профессионально 
творческих (дизайнерских) задач, но и пе-
дагогических, возникающих при организа-
ции образовательного процесса по обуче-
нию дизайну школьников. Развитие ди-
зайн-мышления у студентов и магистрантов 
позволяет им проектировать и разрабаты-
вать не только гармоничную предметную 
среду, но и более продуманно выстраивать 
отношения и взаимодействие в рамках этой 
созданной среды. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ  
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение будущих инженеров-строителей; вычислительная педагогика; Edu-
cational Data Mining; технологическая готовность. 

АННОТАЦИЯ. Формирование технологической готовности – одно из ключевых условий подготовки 
будущих инженеров-строителей. Эффективная модернизация системы образования, способной 
подготовить конкурентоспособных специалистов, предполагает поиск эффективного средства, поз-
воляющего прогнозировать пробелы в знаниях студентов. Цель исследования: разработка тех-
нологии визуального экспресс-анализа (Educational Visual Data Mining) образовательных результа-
тов студентов инженерно-строительного вуза для поиска дисциплин, которые даются большинству 
студентов сложнее всего, как индикаторов технологической готовности. Ранее моделирование 
«среднего» студента-строителя средствами EDM еще не проводилось. Для решения поставленной 
цели, в первую очередь, попытались определить средний уровень «среднего студента» строительно-
го учебного института, не прибегая к статистической обработке эмпирических данных. В статье 
приведен пример моделирования «среднего студента», обучающегося в строительном образова-
тельном учреждении, с использованием средств Data Mining и Visual Mining. В качестве исходных 
данных были взяты оценки студентов из 5 академических групп ГОУ ВПО «Донбасская академия 
строительства и архитектуры». Представлены результаты визуализации рейтинговых баллов сту-
дентов, что является более эффективным средством оценки средних результатов студентов, чем 
статистическая обработка. Доказано, что продуктивность образовательных результатов будущих 
инженеров-строителей зависит от достижений студентов по «самому трудному» предмету – по дис-
циплине, при освоении которой большинство студентов испытывают трудности. Определены пред-
меты, оказывающие наиболее сильное влияние на средний балл аттестата: «Сопротивления мате-
риалов» и «Теоретических основ теплотехники». При помощи графических возможностей про-
граммы Statistica визуализирована поверхность, характеризующая вероятность получения студен-
тами высокого среднего балла при успешной сдаче «сложных» дисциплин, что позволит разрабо-
тать рекомендации для увеличения числа успешных студентов. 
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VISUAL MINING PEDAGOGICAL FORECASTING  
(ON THE EXAMPLE OF TECHNOLOGICAL READINESS  
OF FUTURE ENGINEERS-BUILDERS) 

KEYWORDS: training of future civil engineers; computational pedagogy; Data Mining. 

ABSTRACT. The development of technological readiness is one of the key conditions for the training of fu-
ture civil engineers. Effective modernization of the education system, capable of preparing competitive 
specialists, involves the search for the effective mean to predict students’ knowledge gaps. The goal of the 
study is to create the model of the “average” student of civil engineering educational institution by EDM 
tools. Previously, the modeling of the “average” construction student by means of EDM has not yet been 
carried out. First of all, in order to achieve this goal, there was an attempt to determine the average level of 
the “average student” of the construction training institute without resorting to statistical processing of 
empirical data. The paper provides an example of modeling the “average student” studying in the construc-
tion educational institution using the Data Mining and Visual Mining tools. The grades of the students 
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from 5 academic groups of the Civil Engineering Faculty at the State Educational Institution of Higher Pro-
fessional Education “Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture” were taken as initial 
data. The results of visualization of students' rating points are presented. It is more effective means of as-
sessing students’ average results than statistical processing. It is proved that the productivity of the educa-
tional results of the future civil engineers depends on the students’ achievements in the “most difficult” 
subject in the discipline in which most students experience difficulties. The subjects have the strongest in-
fluence on the average mark of the certificate: “Resistance of materials” and “Theoretical framework of 
heat engineering” are determined. Using the graphical capabilities of the Statistica program, it was visual-
ized the surface characterizing the probability of the students getting a high average mark with the success-
ful passing of “complex” disciplines. It will help develop recommendations for increasing the number of 
successful students. 

FOR CITATION: Tashkinov, Yu. A., Demyanenko, I. V. (2020). Visual Mining Pedagogical Forecasting (on 
the Example of Technological Readiness of Future Engineers-Builders). In Pedagogical Education in Rus-
sia. No. 3, pp. 164-171. DOI: 10.26170/po20-03-20. 

остановка проблемы. Многие 
исследователи, а также рядовые 

педагоги отмечают падение общего уровня 
подготовки выпускников, по сравнению, 
например, с советской системой, несмотря 
на ряд инноваций. В том числе эта проблема 
касается и подготовки будущих инженеров-
строителей. Сфера строительства требует 
модернизации в нашем регионе, т. к. необ-
ходимо восстановление жилых объектов, по-
страдавших вследствие ведения боевых дей-
ствий на территориях городов. Необходимо 
эффективное средство, позволяющее про-
гнозировать пробелы в знаниях технологи-
ческой готовности будущего инженера-
строителя еще в ходе образовательного про-
цесса. Прогноз должен учитывать успехи как 
можно большего числа студентов. 

Обзор литературы. Различными ас-
пектами моделирования процесса обучения 
занимались такие известные ученые, как 
В. Р. Аткинсон, Дж. М. Винг, Ю. А. Гастев, 
С. Уззо и др. Модели с позиции подготовки 
будущего специалиста рассматриваются в ра-
ботах Г. А. Атанова, В. В. Серикова, Н. Ф. Та-
лызиной и др. Созданием моделей инженера-
строителя занимались В. Иванов, Е. Корча-
гин, B. Сучков [6] и др. 

Процесс формирования профессио-
нальной готовности рассмотрен В. В. Жебе-
лем, А. В. Комаровым, А. Муруганом, 
Дж. Т. Бун Сай, А. Л. Вэй Лин [14]. Было 
выделено 9 категорий компетенций для ба-
калавров инженерных специальностей: 
фундаментальная подготовка; применение 
специализированных знаний; информаци-
онные технологии; инновационность и др. 
[8]. При этом специалистами подчеркивает-
ся, что базовой компетенцией будущего ин-
женера-строителя является технологическая 
[13]. В частности, работы А. К. Афанасьева, 
Ю. С. Дорохина, А. Н. Сергеева, Л. А. Угаро-
вой, Г. А. Хаматгалеевой, О. Е. Емельяновой 
[2] посвящены формированию технологиче-
ских компетенций у студентов различных 
профессиональных направлений: будущих 
технологов, инженеров нефтегазовых произ-
водств, специалистов сервиса и т. д. Их фор-
мирование реализуется в три этапа: инже-

нерный профнавигационный (среднее специ-
альное образование), инновационно-техно-
логический (бакалавриат) и интеллектуаль-
но-инициативный этап (магистратура) [2]. 

В зарубежной практике для решения 
задач обработки огромного количества эм-
пирических данных (Big Data, «большие 
данные») часто применяется интеллекту-
альная аналитика данных, Data Mining. 
Мы будем далее использовать этот термин 
без перевода, в формате, принятом миро-
вым научным сообществом, а также в виде 
аббревиатуры DM. Data Mining предназна-
чен для автоматизированного выявления 
закономерностей из эмпирических данных 
и результатов систем искусственного ин-
теллекта [3, c. 228]. В образовательной сре-
де используют термин Educational Data Min-
ing (EDM). Р. С. Бейкер под EDM понимает 
не столько область исследований, сколько 
научное сообщество, занимающееся вопро-
сами DM в педагогике [10]. А. А. Веряев да т 
следующий перевод термина “Educational 
Data Mining” на русский язык: «интеллекту-
альный анализ данных в образовании», есть 
другой вариант: «анализ образовательных 
данных», однако нет общепринятой версии, 
поэтому мы будем применять данный тер-
мин без перевода на русский язык.  

Ряд работ ученых посвящен примене-
нию технологии Educational Data Mining 
при моделировании образовательного про-
цесса: О. М. Бакунова, К. Бичер, Д. Берри, 
С. Вентура, А. Датт, Т. И. Бугаева и М. Г. Ко-
ляда [3], Е. Е. Котова и Д. Х. Имаев [4], 
Р. В. Майер [5], Ц. Ромеро, В. В. Руанет, 
О. Ясар и др. Однако моделирование «сред-
него» студента-строителя средствами EDM 
еще не проводилось. 

В популярнейших зарубежных вузах 
уделяется много внимания индивидуаль-
ному обучению. Студент еженедельно по-
сещает консультации своего научного руко-
водителя, где зачитывает написанное по 
теме исследования эссе. Однако в рамках 
отечественной образовательной системы на 
данный момент невозможно реализовать 
такой подход, вследствие исторически сло-
жившейся модели высшего образования, 

П 
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даже после перехода к Болонской системе. 
Чаще всего подготовка специалистов про-
водится в рамках лекционных и семинар-
ских занятий, часть образовательной про-
граммы отводится на самостоятельную ра-
боту, а вот на консультацию студентов отво-
дится не более 10% учебной нагрузки. При-
менение дифференцированного обучения 
является одним из методов решения дан-
ной проблемы и рассмотрено нами в 
предыдущей научной работе [2]. Другими 
подходами являются статистические мето-
ды, например, регрессионный анализ [8] и 
создание визуальных динамических систем 
[7]. Но мы должны, по возможности начи-
ная с первого курса обучения, определять 
уровень развития предполагаемыми госу-
дарственными образовательными стандар-
тами компетенций, предполагающие1, что 
все выпускники образовательного учрежде-
ния будут иметь хотя бы минимальный уро-
вень развития компетенции. Если студент 
не достигает хотя бы среднего балла даже 
по одной дисциплине, то его отчисляют. 
Поэтому под минимальным допустимым 
уровнем развития компетенции мы будем 
понимать оценку «удовлетворительно». 

Существует множество подходов к 
оценке образовательных результатов и тех-
нологической готовности: производствен-
ный, социально-педагогический, этический, 
антропологический, конструктивно-
психологический, дескриптивный, диагно-
стико-обучающий, интегративный, инфор-
мационно-констатирующий, квалиметриче-
ский, рефлексивный, социометрический, но 
мы в качестве основы взяли подход, осно-
ванный на построении математических мо-
делей. Среди рассмотренных нами в лите-
ратуре подходов в качестве индикатора тех-
нологической готовности будущего инже-
нера-строителя выберем баллы по самым 
сложным для многих студентов дисциплин, 
а в качестве критерия модели для анализа 
образовательных результатов выделим 
концепцию «среднего студента» (Д. Х. Има-
ев, Е. Е. Котова [4, с. 47]). «Средний сту-
дент» характеризуется скоростью усвоения 
информации = 3 у.е. (по условной шкале от 
1 до 5 у.е.). Авторы работы мотивируют 
необходимость такого моделирования тем, 
что требуемого уровня знаний разные кате-
гории студентов строительного образова-
тельного учреждения достигают при усло-
вии больших или меньших дидактических 
усилий. При этом студенческая группа 
условно делится на подгруппы: «сильных», 
«средних» и «непродуктивных» студентов. 
Государственные образовательные стандар-

                                                             
1 ФГОС ВПО по направлению подготовки 08.03.01 

Строительство (уровень бакалавриата): утвержден 
Приказом Минобрнауки России № 481 от 31.05.2017 г. 

ты должны ориентироваться именно на 
«среднего» студента. 

Цель исследования: разработка тех-
нологии визуального экспресс-анализа (Ed-
ucational Visual Data Mining) образователь-
ных результатов студентов инженерно-
строительного вуза для поиска дисциплин, 
которые даются большинству студентов 
сложнее всего, как индикаторов технологи-
ческой готовности. 

Материалы и методы. Для оценки 
технологической готовности рекомендуется 
применять шкалу TRL (Technology 
Readiness Level, дословный перевод – «уро-
вень технологической готовности») – си-
стема измерения, позволяющая оценить 
развитость технологии, а также сравнить ее 
с другими. Шкала состоит из 9 уровней, но 
они не содержат количественные характе-
ристики [3]. Под технологической готов-
ностью мы будем понимать интегральную 
характеристику личности, которая включа-
ет совокупность профессиональных знаний, 
умений и ценностных отношений, опреде-
ляющих результативность профессиональ-
ной деятельности в освоении технологиче-
ских процессов в ходе подготовки строи-
тельства и производства строительных ма-
териалов, которую мы будем оценивать, ос-
новываясь на образовательных результатах 
студента [2]. Индекс готовности к техноло-
гиям был подтвержден в качестве прогно-
стического фактора внедрения инноваци-
онных технологий, и результаты, которые 
он дает в определенном контексте, соответ-
ствуют различным стратегиям, примени-
мым к передовым продуктам или услугам 
[14; 16, с. 25-32]. 

Тем не менее, применение индекса тех-
нологической готовности в ходе образова-
тельного процесса не всегда может быть реа-
лизовано. Поэтому необходимо эффектив-
ное средство, позволяющее прогнозировать 
пробелы в знаниях будущего инженера-
строителя. Прогноз должен учитывать успе-
хи как можно большего числа студентов. 

Лучше всего человек усваивает инфор-
мацию, которую он воспринимает органами 
зрения. Одним из направлений анализа 
«больших данных» является их визуальный 
анализ (Visual Mining), основной идеей ко-
торого А. А. Барсегян считает представле-
ние данных в некоторой визуальной форме, 
позволяющей человеку погрузиться в дан-
ные, работать с их визуальным представле-
нием, понять их суть, сделать выводы и 
напрямую взаимодействовать с данными [1, 
с. 193]. Мы считаем, что для усвоения 
огромного объема числовой информации 
необходимо ее визуальное представление.  

Для решения поставленной цели, в 
первую очередь, попытаемся определить 
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средний уровень «среднего студента» стро-
ительного учебного института, не прибегая 
к статистической обработке эмпирических 
данных.  

В качестве исходных данных мы взяли 
оценки студентов из 5 академических групп 
ГОУ ВПО «Донбасская академия строитель-
ства и архитектуры», обучающихся в двух 
самых крупных в академии потоках. Всего 
собрано по 52 оценки 102 студентов бака-
лавриата, в том числе рейтинговые баллы по 
экзаменам, по результатам прохождения 
ознакомительной, технологической, произ-
водственной и преддипломной практик, 
оценки по дипломной работе и курсовым 
проектам. 

Одним из способов визуализации дан-
ных в программе Statistica 6 являются ги-
стограммы – графические представления 
распределения частот выбранных перемен-

ных [9, c. 60]. Гистограмма наглядно пока-
зывает, какие значения или диапазоны ис-
следуемой переменной встречаются чаще 
других, насколько сильно они различаются, 
как сконцентрировано большинство наблю-
дений вокруг среднего, является распреде-
ление симметричным или нет, имеет ли оно 
моду (величину признака, которая чаще все-
го встречается в данной совокупности) или 
несколько мод. Большинство педагогических 
явлений подчиняются нормальному распре-
делению Гаусса [3], поэтому при построении 
гистограммы выбраны тип распределения 
«Нормальное». Составные гистограммы [9, 
c. 60] изображают распределение частот для 
нескольких переменных на одном графике. 

Результаты и обсуждение. Резуль-
таты визуализации рейтинговых баллов 
студентов представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Составная гистограмма, отражающая количество полученных  

студентами строительного вуза баллов в различных диапазонах 

Большинство студентов строительного 
вуза получают рейтинговые баллы в диапа-
зоне от 70 до 75. Построенная гистограмма 
является более эффективным средством 
оценки средних результатов студентов, чем 
статистическая обработка как по затрачен-
ному на получение результата времени, так 
и по наглядности. М. Г. Коляда в [3, c. 61-63] 
иллюстрирует с помощью «бочки Либиха» 
закон толерантности В. Шелфорда. Продук-
тивность образовательных результатов бу-
дущих инженеров-строителей зависит от 
достижений студентов по «самому трудно-
му» предмету – по дисциплине, при освое-
нии которой большинство студентов испы-

тывают трудности: он может достигать от-
личных образовательных результатов по 
многим дисциплинам, но, получив «неудо-
влетворительно» по одному экзамену, ли-
шится стипендии либо будет отчислен, если 
не сможет отработать задолженности по 
данному предмету. Важный фактор в оце-
нивании – требовательность экзаменатора, 
не учтен, т. к. создана модель студента. Рас-
считаны максимальный, минимальный и 
средний результаты для всех учебных дис-
циплин. Для построения «бочки Либиха» 
воспользуемся построением диаграммы 
диапазонов в Statistica 6, результаты пред-
ставлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Диаграмма диапазонов по результатам сдачи экзаменов  

студентами СНП по ряду предметов 

На рисунке пунктирной линией изоб-
ражены средние баллы дипломов выпуск-
ников бакалавриата и размах образова-
тельных результатов (разность между 
наибольшим и наименьшим значениями). 
Точками внутри диапазона обозначены 
средние баллы по всем дисциплинам. 
Большинство слушателей испытывают 
трудности при изучении «Сопротивления 
материалов» и «Теоретических основ теп-
лотехники» (баллы по этим дисциплинам 
выделены прямоугольником). 

Такая технология имеет ряд преиму-
ществ, по сравнению со стандартными под-
ходами: она представляет собой экспресс-
анализ и позволяет наглядно увидеть обра-
зовательные результаты, не затрачивая мно-
го времени на обработку исходных данных: 
несмотря на огромный объем базы данных, 
на анализ потратили менее пяти минут, хотя 
классические подходы потребовали бы мно-
гократного увеличения времени и ресурсов. 
Большинство же математических моделей, 
которые позволяют быстро анализировать 
информацию, требуют от эксперта углуб-
ленных знаний программирования. 

Проверена эффективность проведенно-
го анализа. Для этого воспользуемся мето-
дом построения многомерных кубов на ос-

новании дихотомий. Дихотомия кодирует 
нулем и единицей ответы типа «нет» и 
«да». В качестве переменных возьмем бал-
лы по сопротивлению материалов и осно-
вам теплотехники, а также средний балл 
диплома бакалавра. В качестве критерия 
дихотомии выберем результат «хорошо», 
т. е. если студент имеет балл 75 или выше, 
то кодируем результат как «1», если ниже 
75 – «0». Закодированную таким образом 
информацию нанесли на куб. В качестве 
грани куба, лежащей на плоскости, образо-
ванной осями x и y, взяты проекции, отоб-
ражающие результаты по сопромату и ос-
новам теплотехники. Точка (0;0) обознача-
ет баллы ниже 75 по обеим сложным дис-
циплинам; (1;1) – баллы выше 75 как по со-
промату, так и по теплотехнике; (1;0) – «хо-
рошо» по сопромату, «удовлетворительно» 
по теплотехнике; (0;1) – «3» по сопромату, 
«4» или выше по теплотехнике (рис. 3). Чем 
выше точка по отношению к нижней грани 
куба, тем выше вероятность получения 
среднего балла диплома бакалавра не ниже 
75 баллов. 
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(0;1)  (1;1) 

   

(0;0)  (1;0) 

Рис. 3. Нижняя грань куба,  
который является визуализацией  

трехмерной дихотомии, для оценки 
эффективности выбора  

самого сложного предмета  

для «среднего студента»  
строительного учебного заведения 

Для визуализации подсчитали долю 
студентов, которые, получив определенные 
баллы по сопромату и теплотехнике, полу-
чают средний балл диплома выше 75. Ис-
пользуя графические возможности про-
граммы Statistica, визуализируем поверх-
ность, характеризующую вероятность полу-
чения студентами высокого и среднего бал-
ла при успешной сдаче «сложных» дисци-
плин (рис. 4). 

 
Рис. 4. Визуализация трехмерной поверхности оценки эффективности выбора 

самого сложного предмета для «среднего студента-строителя» 

Разработанная визуальная технология 
проверки эффективности с помощью дихото-
мии позволяет ускорить данную процедуру. 

Средний балл диплома бакалавра-
строителя в значительной мере зависит от 
баллов по сопромату и теплотехнике, при 
этом балл по второй дисциплине оказывает 
большее влияние. При составлении учеб-
ных планов рекомендовано увеличить ко-
личество часов на изучение студентами 
дисциплины «Теоретические основы тепло-
техники», чтобы увеличить число студен-
тов, которые достигают высоких образова-
тельных результатов и уровня технологиче-
ской готовности.  

Заключение. Средства Visual Mining 
являются эффективными экспресс-методами 
по диагностике образовательных результатов 
будущих инженеров-строителей, но главное – 
не требуют специальных знаний компьютер-
ных технологий. В дальнейших исследовани-
ях планируется применение других средств 

Visual Mining. Рекомендуем применять эту 
технологию как экспресс тест при проведении 
педагогического анализа информации, одна-
ко, для получения более точных результатов 
лучше применять классические методы ком-
пьютационной (вычислительной) педагоги-
ки: кластеризацию, регрессию, классифика-
цию, факторный и SWOT-анализ и примене-
ние нейронных сетей. 

Выделены дисциплины, которые дают-
ся большинству студентов-строителей 
сложнее всего: сопромат и основы тепло-
техники – путем построения «бочки Либи-
ха», которая показывает, что образователь-
ные результаты в большей мере зависят от 
успехов в освоении именно «сложных» дис-
циплин». Технология проверки эффектив-
ности педагогического прогноза с помощью 
дихотомий применена впервые и также 
позволяет быстро и наглядно увидеть ре-
зультаты созданного прогноза. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА 
В СОДЕРЖАНИИ ВАРИАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полихудожественный подход; полихудожественные технологии; художе-
ственное образование; магистерская программа. 

АННОТАЦИЯ. В статье освещаются вопросы внедрения полихудожественного подхода в професси-
ональном художественно-педагогическом образовании. Представлен один из путей его реализации 
в содержании вариативных дисциплин магистерской программы «Художественное образование». 
Цель статьи: представить содержание вариативных дисциплин по магистерской программе «Ху-
дожественное образование» на основе полихудожественного подхода в подготовке учителей пред-
метной области «Искусство». 
Методология и методы исследования: основные положения полихудожественного (Б. П. Юсов), 
интегрированного подходов педагогики искусства (Л. Г. Савенкова, О. И. Радомская и др.). Мето-
ды: изучение и анализ литературы; опрос; обобщение.  
Результаты: охарактеризованы особенности полихудожественного и интегрированного подходов 
педагогики искусства, указано их сходство и различие. В качестве инструментов реализации данных 
подходов рассматриваются две группы полихудожественных технологий: 1) технологии на основе ал-
горитмов учебно-исследовательской деятельности; 2) технологии как индивидуальные (авторские) 
методики, реализующие идеи синтеза искусств. Представлено содержание вариативных дисциплин 
магистерской программы «Художественное образование» на основе полихудожественного подхода. 
Научная новизна: обоснованы и апробированы пути реализации полихудожественного подхода в 
содержании вариативных дисциплин магистерской программы «Художественное образование».  
Практическая значимость: представлен методический компонент реализации полихудожествен-
ного подхода в подготовке магистрантов (полихудожественные технологии, методы: художествен-
ного контекста; методы «мягких языков»; когнитивные, оргдеятельностные, креативные). 
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ABSTRACT. Introduction. The article highlights the issues of implementing of poliartistic approach in pro-
fessional art and pedagogical education. One of the ways of its implementation is in the content of variable 
disciplines of the master’s program “Art education” are presented.  
Aim of the article: to present the content of variable disciplines in the master’s program “Аrt education” 
based on a рolyartistic approach to the training of teachers in the subject area “Art”.  
Methodology and research mеthods: the main provisions of the polyartistic, integrated approaches of art 
pedagogy. Меthods of research: study and analysis of literature; questionnaire; generalization.  
Results: the features of рolyartistic and integrated approaches to art pedagogy are described, their similari-
ties and differences are indicated. Two groups of рolyartistic technologies are considered as tools for im-
plementing these approaches: 1) technologies based on algorithms of educational and research activities; 
2) technologies as individual (author’s) methods that implement the ideas of art synthesis. The content of 
variable disciplines of the master’s program “Аrt education” based on a рolyartistic approach is presented. 
Scientific novelty: the ways of implementing of рolyartistic approach in the content of variable disciplines 
of the master’s program “Аrt education” substantiated and tested in practica. 
Practical significance: theoretical aspect of the content of variable disciplines in the master’s program “Аrt 
education” (рolyartistic approach, principles of its implementation); methodical aspect (рolyartistic tech-
nologies, author’s methods and teaching methods: method of artistic context; methods of “soft languages”; 
cognitive, organizational, creative methods).  
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ведение. В настоящее время в 
практику образования активно 

внедряются разнообразные педагогические 
технологии, инновационные методы и 
формы обучения. Их реализация в художе-
ственном образовании связана с творче-
ским характером деятельности в различных 
видах искусства, наличием многочислен-
ных авторских методик, методов и форм 
обучения. В подавляющем большинстве пе-
дагогические технологии разрабатываются 
для системы основного общего образова-
ния; вопросы их проектирования в структу-
ре профессиональной подготовки учителей 
предметной области «Искусство» освеща-
ются недостаточно. В ФГОС ВО по про-
грамме магистратуры «Художественное об-
разование» указывается необходимость до-
стижения выпускниками метапредметных 
результатов обучения, связанных с инте-
грацией научно-педагогических и художе-
ственно-педагогических знаний в педагоги-
ческой, научно-исследовательской, проект-
ной, методической, управленческой, куль-
турно-просветительской деятельности, а 
также применения технологий, отражаю-
щих специфику предметной области «Ис-
кусство», в т. ч. полихудожественных тех-
нологий, отчасти реализующих эти требо-
вания. Однако, по мнению Н. Г. Тагильце-
вой, О. А. Овсянниковой, существует про-
тиворечие между требованиями норматив-
ных документов к подготовке учителей, в 
т. ч. учителей предметной области «Искус-
ство», с одной стороны, и недостатком вни-
мания к практической реализации этих 
требований в профессиональной подготовке 
студентов педагогических вузов, с другой 
стороны [12, с. 291].  

Цель статьи: представить содержание 
вариативных дисциплин по магистерской 
программе «Художественное образование» 
на основе полихудожественного подхода в 
подготовке учителей предметной области 
«Искусство». 

Обзор литературы. Идеи полихудо-
жественного подхода как стратегии взаимо-
действия искусств в процессе воспитания 
школьников, принципы его реализации на 
практике сформулированы Б. П. Юсовым 
(1997) [16]. Назовем основные идеи данного 
подхода: искусство рассматривается как 
первооснова мышления и художественно-
творческого развития ребенка; полихудо-
жественное воспитание основывается на 
предрасположенности ребенка к занятиям 
любыми видами творческой деятельности; 
общностью всех видов искусства является 
синкретическая основа, а также наличие 

художественного образа в единстве техни-
ческой (умения, навыки) и образной (твор-
ческой) составляющих [2, с. 16-17]. Среди 
наиболее значимых принципов полихудо-
жественного подхода, по мнению Л. В. Мат-
веевой, можно выделить следующие: 
1) принцип духовно-нравственного разви-
тия личности ребенка; 2) развитие творче-
ского мышления и художественных способ-
ностей; 3) творческое самовыражение в 
различных видах искусства и разнообраз-
ной художественной деятельности [2, с. 17-
18]. Другими словами, полихудожествен-
ный подход опирается на синкретическую 
природу всех видов искусства и на предрас-
положенность каждого ребенка к занятиям 
художественно-творческой деятельностью.  

Близким по содержанию к полихудоже-
ственному подходу является интегрирован-
ный подход, разработанный основе идей 
Б. П. Юсова (Л. Г. Савенкова, Е. П. Кабкова, 
О. И. Радомская и др.). Отличительная осо-
бенность интегрированного подхода состо-
ит в особом внимании к способам взаимо-
действия обучающихся с произведениями 
искусства. Л. Г. Савенкова дифференцирует 
три уровня такого взаимодействия: первый 
уровень – межпредметные связи, или ил-
люстрирование одного произведения искус-
ства – другим; второй уровень – взаимодей-
ствие искусств в ходе выявления сходства и 
различий художественно-образной формы 
и средств выразительности; третий уро-
вень – интеграция, позволяющая сочетать 
изучение художественных явлений с науч-
ными знаниями для получения целостных 
представлений о художественном образе, 
картине мира, природе, социуме и человеке 
(Л. Г. Савенкова) [8, с. 61]. Итак, интегриро-
ванный подход связан с различной степе-
нью «погружения» в процесс изучения и 
анализа художественных произведений в 
соответствии с возрастом учащихся, осо-
бенностями их восприятия и мышления, а 
также с оптимальным выбором методов и 
форм обучения.  

Инструментом реализации указанных 
подходов являются разнообразные техноло-
гии и методики в педагогике искусства, сре-
ди которых можно выделить две группы: 
1) полихудожественные технологии на ос-
нове алгоритмов учебно-исследовательской 
деятельности для создания художественно-
творческих проектов; 2) индивидуальные 
(авторские) методики, основу которых со-
ставляют закономерности искусства, осо-
бенности творческого процесса, импрови-
зационный характер художественно-
творческой деятельности. 

В 
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Полихудожественные технологии на 
основе алгоритмов учебной деятельности, 
внедряемые в профессиональную подготов-
ку учителей, в т. ч. учителей предметной об-
ласти «Искусство», рассматриваются как 
фактор оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса, как условие достижения 
метапредметных результатов обучения 
(И. В. Арябко, Л.В. Матвеева, Е. П. Кабкова, 
О. И. Радомская, Л. Г. Савенкова, Н. Г. Та-
гильцева и др.). В «Интегрированной про-
ектной технологии» (О. И. Радомская) эта-
пы исследовательской деятельности объ-
единены с этапами организации и проведе-
ния художественно-творческих событий [6, 
с. 68-69]; или алгоритм самостоятельной 
работы для анализа научных публикаций в 
области музыкального и художественного 
образования, разработанный для студентов-
бакалавров по направлению «Педагогиче-
ское образование», профилям «Музыкаль-
ное образование», «Художественное обра-
зование» (Н. Г. Тагильцева, Л. В. Матвеева) 
[4, с. 148].  

Полихудожественные технологии как 
индивидуальные (авторские) методики ха-
рактеризуют импровизационность, органич-
ное сочетание этапов организации урока ис-
кусства с драматургией его проведения, с 
этапами творческого процесса (Л. Н. Мун, 
Н. А. Новикова). Л. Н. Мун разработана 
«Интерактивная импровизационная техно-
логия», реализующая идеи синтеза искусств 
в художественном образовании и примене-
ние методов педагогики искусства: компа-
ративного анализа, автореферентности, 
импровизационности и др. [5]. Этапы тех-
нологии: 1) поиск художественной идеи в 
произведениях искусства; 2) метафоричный 
перевод-импровизация художественных 
образов в другие модальности; 3) поиск 
аналогов художественных образов в других 
видах искусства. Н. А. Новиковой реализу-
ется технология «Мастерская творческой 
деятельности» на основе алгоритмов дея-
тельности учителя предметной области 
«Искусство», в которой этапы творческого 
процесса сочетаются с этапами организации 
и драматургией проведения учебного заня-
тия [8, с. 98-99].  

Полихудожественный подход и техно-
логии его реализации в контексте духовно-
нравственного развития личности находят 
применение в профессиональной подготов-
ке учителей начальных классов (И. А. Аряб-
кина, Н. Г. Куприна, И. А. Синкевич, 
Е. В. Шувалова и др.) [1; 10; 15].  

Ценный опыт внедрения полихудоже-
ственного подхода в профессиональную 
подготовку учителей предметной области 
«Искусство» обобщает Н. Г. Тагильцева (ба-
калавриат по направлению «Педагогиче-

ское образование»). Автор предлагает тех-
нологию «сквозной» реализации данного 
подхода, начиная с занятий, формирующих 
исполнительские навыки будущих учителей 
музыки, через освоение содержания подхо-
да в дисциплинах методической направ-
ленности (теория и методика музыкального 
образования), его апробацию в ходе педаго-
гической практики, и, наконец, в создании 
студентами полихудожественных проектов 
для выпускной квалификационной работы, 
сочетающей теоретические основания дан-
ного подхода с практикой его внедрения в 
учебный процесс предметной области «Ис-
кусство» [11; 12]. Опыт внедрения полиху-
дожественных технологий в музыкальном 
образовании приводит Н. П. Шишляннико-
ва: создание учебно-методического ком-
плекса, системы художественных методов и 
приемов обучения, практических и иссле-
довательских заданий для проведения за-
нятий на полихудожественной основе [14]. 
Е. В. Тихоновой разработаны когнитивные, 
креативные и оргдеятельностные задания в 
контексте эвристического обучения для са-
мостоятельной работы студентов по классу 
музыкального инструмента (бакалавриат по 
направлению «Педагогическое образова-
ние»). Когнитивные задания: эскизное разу-
чивание музыкальных произведений с анно-
тацией о замысле композитора, о художе-
ственных аналогиях с произведениями дру-
гих видов искусства; оргдеятельностные за-
дания: разработка плана самостоятельной 
работы на музыкальном инструменте или 
индивидуального плана музыкальных заня-
тий; креативные задания: подготовка бесе-
ды, лекции-концерта на основе взаимодей-
ствия различных видов искусства или рецен-
зии на художественное событие [13, с. 89]. 

Итак, обзор литературы показывает: 
изучены теоретические основы внедрения 
полихудожественного, интегрированнного 
подходов в образовательный процесс; про-
анализированы возможности полихудоже-
ственных технологий, обладающих значи-
тельным потенциалом для личностного 
развития, разрабатывается их содержание и 
пути реализации в образовательный про-
цесс. Одним из способов внедрения полиху-
дожественного подхода в профессиональ-
ную подготовку учителей предметной обла-
сти «Искусство» может быть содержание 
вариативных дисциплин магистерской про-
граммы «Художественное образование». 

Материалы и методы. Прежде чем 
начать разработку содержания вариатив-
ных дисциплин магистерской программы 
«Художественное образование», следовало 
выяснить, насколько магистранты готовы к 
освоению теоретических и практических 
основ полихудожественного и интегриро-
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ванного подходов, что они хотят получить в 
процессе обучения в педагогическом вузе? 
Для этого проведен опрос, цель которого 
состояла в выявлении мнений магистрантов 
о возможности введения указанных подхо-
дов и полихудожественных технологий в 
профессиональную подготовку, а также 
возможности их применения в собственной 
педагогической деятельности. 

Охарактеризуем результаты опроса, 
проведенного в 2019–2020 учебном году, в 
котором участвовали 25 человек, обучаю-
щихся по магистерской программе «Худо-
жественное образование».  

Согласно полученным данным, основное 
внимание магистрантов направлено на при-
менение общепедагогических технологий в 
сфере художественного образования, вопросы 
обогащения его содержания путем введения 
полихудожественного подхода практически 
не рассматривается. Подавляющее большин-
ство опрошенных (92%) понимают под педа-
гогической технологией систему методов и 
форм обучения; 20% рассматривают ее как 
алгоритм педагогической деятельности; 4% – 
как авторскую методику. Респонденты отме-
чают, что в образовательной деятельности 
наиболее распространены игровые техноло-
гии – 84% опрошенных, проектные – 56%, 
проблемные – 52%, здоровьесберегающие – 
36%, личностно-ориентированные – 28%, по-
лихудожественные технологии – 8%. Как ви-
дим, большинство респондентов называют 
общепедагогические технологии, не учиты-
вающие специфики художественно-
творческой деятельности; полихудожествен-
ные технологии известны незначительному 
числу опрошенных. 

В своей профессиональной деятельно-
сти (система общего и дополнительного ху-
дожественного образования) респонденты 
чаще всего используют методы и приемы 
игровых технологий – 60%, проблемных и 
проектных технологий – 44%. Опрошенные 
указывают преимущества проектных техно-
логий (интеграция знаний, сотрудничество 
педагога и учащихся, творческий характер 
деятельности и др.) и их недостатки (слож-
ность организации, стрессовые ситуации, 
психологические проблемы общения, субъ-
ективный характер оценивания творческого 
результата). Больше узнать о полихудоже-
ственном подходе, его принципах и спосо-
бах реализации на практике хотели бы 
100% респондентов. Согласно опросу, маги-
странты рассматривают полихудожествен-
ный подход на уровне межпредметных свя-
зей; вопросы изучения глубинных связей 
разнообразных произведений искусства, 
анализ сходных композиционных форм и 
средств художественной выразительности 
магистрантам неизвестны, но вызвали ин-

терес. (Среди магистрантов выпускники му-
зыкальных вузов, бакалавры по направле-
нию «Педагогическое образование» про-
филям «Изобразительное искусство», «Хо-
реографическое искусство»). Магистранты 
отметили перспективы в реализации поли-
художественного подхода в образовании и 
возможность применения полихудоже-
ственных технологий в своей профессио-
нальной деятельности. 

Таким образом, результаты опроса и 
аргументы, подчеркивающие значимость 
полихудожественного подхода в професси-
ональной подготовке учителей предметной 
области «Искусство», показали возмож-
ность проектирования вариативных курсов 
магистерской программы «Художественное 
образование».  

Результаты. Нами разработано со-
держание трех дисциплин по магистерской 
программе «Художественное образование»: 
«Концептуальные основы современного ху-
дожественного образования», «Инноваци-
онные технологии художественного образо-
вания», «Художественное образование в 
контексте современной культуры» в един-
стве теоретического и методического ком-
понентов профессиональной подготовки. 
Теоретический компонент направлен на 
формирование общекультурных и обще-
профессиональных компетенций у обучаю-
щихся, методический – на формирование 
профессиональных компетенций по видам 
деятельности.  

Дисциплина «Концептуальные основы 
современного художественного образова-
ния» связана с совершенствованием теоре-
тической подготовки магистрантов в области 
методологии художественного образования, 
в т. ч. изучение полихудожественного подхо-
да, принципов его реализации с разной сте-
пенью «погружения»: уровень межпредмет-
ных связей, уровень взаимодействия искус-
ств, уровень интеграции художественных яв-
лений с научными знаниями. 

Дисциплина «Инновационные техно-
логии художественного образования» обо-
гащает методический опыт магистрантов: 
проектирование учебных занятий на поли-
художественной основе с учетом возрастных 
особенностей школьников; применение по-
лихудожественных технологий на основе 
алгоритмов учебно-исследовательской дея-
тельности, авторских методик и методов 
обучения: метод создания художественного 
контекста; методы «мягких языков»; когни-
тивные, оргдеятельностные, креативные 
методы; а также использование традицион-
ных и нетрадиционных урочных и внеуроч-
ных форм обучения. 

Дисциплина «Художественное образо-
вание в контексте современной культуры» 
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направлена на изучение полихудожествен-
ных проектов выдающихся деятелей искус-
ства (А. Скрябин, М. Чюрленис, В. Кандин-
ский и др.); практики создания художе-
ственно-творческих проектов во внеучебной 
деятельности, культурно-образовательном 
пространстве школы или города, в исполь-
зовании синтетических форм искусства, 
объединяющих музыку, поэзию, хореогра-
фическое и изобразительное искусство. Под 
научным руководством автора данной ста-
тьи магистрантами разработаны творческие 
проекты на полихудожественной основе для 
школьников: проект по бисероплетению, 
сочетающий изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство (Е. Ю. Самкова); 
проект на основе взаимодействия литерату-
ры, музыки, скульптуры, кино (Л. В. Гу-
щин); проект, интегрирующий изобрази-
тельное искусство, музыку и литературу 
(В. В. Тверитина). Участие школьников в 
названных проектах обеспечивает развитие 
их познавательной активности и самостоя-
тельности, эмпатии, целостного художе-
ственного восприятия, мышления и вооб-
ражения. Для магистрантов процесс созда-
ния полихудожественных проектов связан с 
личностно-профессиональным саморазви-
тием, совершенствованием восприятия и 
художественно-педагогического мышления, 
развитием рефлексии, креативности. Таким 
образом, реализация полихудожественного 

подхода в содержании вариативных дисци-
плин по программе «Художественное обра-
зование» обеспечивает профессиональную 
подготовку учителей, обладающих глубокой 
эрудицией и владеющих системой способов 
художественного развития детей в разнооб-
разных видах творческой деятельности на 
основе интеграции искусств. 

Выводы и обсуждение. Реализация 
полихудожественного подхода в подготовке 
будущих учителей предметной области 
«Искусство» представлена содержанием ва-
риативных дисциплин по магистерской 
программе «Художественное образование». 
Полихудожественные технологии на основе 
взаимодействия и синтеза искусств рас-
сматриваются как один из способов внедре-
ния полихудожественного подхода в про-
фессиональной подготовке магистрантов.  

В процессе освоения содержания вари-
ативных дисциплин магистранты учатся 
разрабатывать авторские программы на по-
лихудожественной основе, изучают автор-
ские методы и приемы обучения, создают 
полихудожественные проекты, направлен-
ные на художественно-творческое развитие 
детей на основе стратегии взаимодействия 
и синтеза искусств. Перспективным пред-
ставляется дальнейшее изучение полиху-
дожественных технологий на основе инте-
грации и синтеза искусств в дополнитель-
ном образовании. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ МЛАДШИХ КУРСОВ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 
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профессионального будущего; рефлексия опыта. 

АННОТАЦИЯ. В современных условиях неопределенности актуализируется несоответствие между 
потребностью студентов в профессиональном самоопределении и нереализованным в достаточной 
мере особом содержании сопровождения, обеспечивающего активизацию субъектной вовлеченно-
сти студентов в процесс самоопределения через становление способности к осмысленному профес-
сиональному развитию. Проблема исследования состоит в необходимости поиска способов сопро-
вождения профессионального самоопределения студентов-педагогов младших курсов бакалавриа-
та, обучающихся по модели индивидуальных образовательных траекторий. Цель статьи состоит в 
описании результатов опытно-экспериментальной работы по апробации модели сопровождения 
профессионального самоопределения студентов-педагогов. За методологическую основу приняты 
положения авторской концепции смысловых механизмов профессионального самоопределения, в 
соответствии с которой сопровождение должно создавать условия для осмысленного проектирова-
ния профессионального развития, поддержки процесса реализации плана и рефлексии освоенного 
опыта педагогической деятельности. Результативность сопровождения оценивалась через сформи-
рованность профессиональной идентичности (методика А. А. Озериной) и динамику профессио-
нальной самооценки (семантический дифференциал). Выявлены характерные различия в динами-
ке профессиональной идентичности и профессиональной самооценки студентов трех эксперимен-
тальных групп, различающихся технологиями поддержки профессионального самоопределения. 
Установлено, что сопровождение, нацеленное на осмысленное проектирование профессионального 
развития и рефлексию опыта осваиваемой педагогической деятельности, способствует профессио-
нальной идентификации студентов. Студенты, включенные в целостный процесс сопровождения, 
продемонстрировали положительную динамику профессиональной самооценки как одного из ас-
пектов профессиональной самоидентификации. Исследование позволило выявить способы реали-
зации смысловых механизмов профессионального самоопределения с использованием социальных 
сетей и современных технологий управления проектами на базе платформы Trello. Результаты ис-
следования могут использоваться в условиях вузовской подготовки педагогов. 
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ABSTRACT. Under the current conditions of uncertainty, the discrepancy between the students ’need for 
professional self-determination and the sufficiently unrealized special content of accompaniment, which 
activates the subjective involvement of students in the process of self-determination through the develop-
ment of the ability to meaningful professional development, is being updated. The research problem is the 
need to find ways to support professional self-determination of student teachers of junior undergraduate 
students studying according to the model of individual educational paths. The purpose of the article is to 
describe the results of experimental work on testing a model for supporting professional self-
determination of student teachers. The principles of the author’s concept of semantic mechanisms of pro-
fessional self-determination, according to which accompaniment should create the conditions for meaning-
ful design of professional development, support for the implementation of the plan and reflection of the 
learned experience of pedagogical activity, are taken as a methodological basis. The effectiveness of accom-
paniment was assessed through the formation of professional identity (A. A. Ozerina’s technique) and the 
dynamics of professional self-esteem (semantic differential). The characteristic differences in the dynamics 
of professional identity and professional self-esteem of students of three experimental groups, differing in 
technologies for supporting professional self-determination, are revealed. It has been established that ac-
companiment aimed at the meaningful design of professional development and reflection on the experi-
ence of mastered pedagogical activity contributes to the professional identification of students. Students 
included in the holistic process of accompaniment demonstrated the positive dynamics of professional self-
esteem as one of the aspects of professional self-identification. The study revealed ways to implement se-
mantic mechanisms of professional self-determination using social networks and modern project man-
agement technologies based on the Trello platform. The results of the study can be used in conditions of 
university training of teachers. 
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ведение. Вузовский период вхож-
дения студентов-педагогов в буду-

щую профессию предполагает сопровожде-
ние данного этапа профессионального 
взросления. Для студентов младших курсов 
обучение в вузе во многом является про-
должением оптации в новых условиях, ак-
туализирующих потребность в подтвержде-
нии правильности ранее сделанного выбо-
ра, поиске способов профессионального 
развития. При этом студенты могут суще-
ственно различаться сформированностью 
личного профессионального плана, что мо-
жет быть связано как со слабым осознанием 
своих интересов, склонностей, незнанием 
собственных способностей, так и с недоста-
точной осведомленностью о содержании 
будущей профессиональной деятельности.  

В современных условиях высокой вола-
тильности рынка труда и тренда на индиви-
дуализацию обучения в высшей школе пере-
численные сложности профессионального 
самоопределения студентов могут усилиться. 
Реагируя на нарастание «сложности, не-
определенности, разнообразия» в социуме 
(А. Г. Асмолов) [1], высшая школа, по сути, 
меняет социальную ситуацию профессио-
нального самоопределения студентов, обу-
чающихся по модели индивидуальных обра-
зовательных траекторий, через унификацию 
учебного плана для младших курсов бака-
лавриата. Фактически создается своего рода 
«буферная зона», минимально нагруженная 
профессионально-ориентированными дис-

циплинами, в пределах которой появляют-
ся достаточно удобные условия для пере-
определения направления подготовки. Со-
ответственно, можно предположить, что 
профессиональное самоопределение сту-
дентов младших курсов разворачивается в 
иных условиях, чем в предшествующие го-
ды, что требует разработки особого содер-
жания сопровождения. 

Цель статьи – раскрыть результаты 
опытно-экспериментальной работы, в кото-
рой сопровождение профессионального са-
моопределения студентов-педагогов строи-
лось через создание условий для осмыслен-
ного самопроектирования профессиональ-
ного развития, поддержки процесса реали-
зации плана и рефлексии освоенного опыта 
педагогической деятельности. 

Обзор. Современные исследователи 
подчеркивают актуальность организации 
сопровождения профессионального само-
определения студентов вуза. Как отмечает 
Е. Ю. Валитова, педагогическая поддержка 
профессионального самоопределения сту-
дентов должна быть направлена на «форми-
рование субъектной профессиональной по-
зиции студентов вуза посредством совмест-
ной со студентами актуализации индивиду-
альных профессионально-ориентированных 
образовательных запросов и организацион-
но-педагогического обеспечения профессио-
нально-личностного развития студентов в 
образовательном пространстве вуза» [4, с. 8].  

В научной литературе представлены 

В 
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варианты психолого-педагогических меха-
низмов как возможного ориентира для кон-
струирования содержания сопровождения 
профессионального самоопределения сту-
дентов, характеризующих возрастающую 
субъектность личности в процессе ориента-
ции в «пространстве самоопределения» 
(Н. С. Пряжников). Необходимое качество 
субъектности при освоении профессии на 
этапе вузовского обучения обеспечивается 
через формирование личного профессио-
нального плана (Е. А. Климов) [9] и личной 
профессиональной перспективы (Н. С. Пряж-
ников) [13], построение образов возможного 
будущего (Д. А. Леонтьев, Е. В. Шелобанова) 
[11], самопроектирование (Т. А. Ерина) [6], 
саморегуляцию (Д. П. Заводчиков, П. О. Ма-
някова) [7], личностную автономность 
(Р. А. Волошина, И. В. Мешкова) [5] и опору 
на систему базовых ценностей (Т. М. Конь-
шина, Н. С. Пряжников, Т. Ю. Садовникова) 
[10]. Проблема активизации субъектности 
студентов возрастает в условиях индивиду-
ализации образования, где, по данным 
Э. Ф. Зеера, Д. П. Заводчикова, М. В. Зинна-
товой, Е. В. Лебедевой, особое значение 
приобретают «внутренние предикторы» 
индивидуализации, к которым авторы от-
носят целевые ориентации обучающихся, 
мотивы повышения образовательного 
уровня, познавательную активность, по-
требность в саморазвитии, самоотношение 
и направленность на будущее (временную 
перспективу) [8, с. 270]. 

Ряд исследователей подчеркивает спе-
цифику процесса сопровождения вхожде-
ния студентов в профессию педагога, где 
важнейшие изменения в профессиональ-
ном самоопределении связаны с наращива-
нием практических умений в сочетании с 
осмысленным отношением к новому опыту. 
Как отмечают С. Н. Поздняк, О. Ю. Гурьев-
ских, О. В. Янцер, в ходе прохождения 
практики как среды самоопределения сту-
денты-педагоги получают возможность для 
развития базовых элементов, характеризу-
ющих процесс и результат самоопределения 
в профессии, к которым указанные авторы 
относят «когнитивную сложность образа 
профессиональной деятельности; понима-
ние своей профессиональной принадлеж-
ности, определяемое процессами иденти-
фикации и персонификации; осмысление 
временной перспективы освоения профес-
сии» [12, с. 110]. F. Rodrigues, M. J. Mogarro 
отводят роль важнейшего средства сопро-
вождения становления студентов – будущих 
учителей супервизии с участием опытных 
педагогов [15]. H. Colliander считает необхо-
димым элементом работы с молодыми учи-
телями использование рефлексивных прак-
тик, обеспечивающих непрерывное осмыс-

ление опыта как условия самоидентифика-
ции в профессии педагога [14]. 

В русле концепции смысловых меха-
низмов профессионального самоопределе-
ния и модели сопровождения профессио-
нального самоопределения студентов-
педагогов (Е. Г. Белякова) разработаны 
конкретное содержание и формы его реали-
зации, которые были изложены в специ-
альной публикации [3]. В настоящей статье 
представлены результаты апробации ряда 
ключевых компонентов сопровождения. 

Материалы и методы. Опытно-
экспериментальная работа проводилась в 
мае – сентябре 2019 года на базе ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный универси-
тет». В исследовании принимали участие 
62 студента первого курса, обучающихся по 
направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (уровень бакалавриата) про-
филь «Начальное образование». Студенты, 
включенные в эксперимент, обучались по 
модели индивидуальных образовательных 
траекторий. В обеспечении сопровождения 
были задействованы преподаватели.  

В ходе формирующего эксперимента был 
реализован авторский вариант сопровожде-
ния профессионального самоопределения 
студентов-первокурсников в период прохож-
дения летней практики на базе образователь-
ных организаций города и области. Процесс 
сопровождения осуществлялся как в «очном» 
формате, так и посредством современных 
информационно-коммуникационных техно-
логий (социальная сеть ВКонтакте, платфор-
ма Trello). Были разработаны и апробирова-
ны ряд методик («Мотивационное письмо», 
«Персональный план профессионального 
развития», «Рефлексивное эссе»), алгоритмы 
взаимодействия студента с преподавателем.  

Для того чтобы проследить действен-
ность параметров сопровождения, были со-
зданы три экспериментальные группы, раз-
личающиеся вводимыми условиями. Все 
группы в период выхода на практику рабо-
тали с официальным руководителем ди-
станционно через социальную сеть, и это 
было основным условием для первой экс-
периментальной группы (ЭГ 1). Вторая 
группа (ЭГ 2), кроме этого, перед выходом 
на практику проектировала свое професси-
ональное развитие. Для третьей группы 
(ЭГ 3), помимо перечисленных условий, в 
ходе практики было организовано сопро-
вождение с использованием Trello. 

В соответствии с содержанием реализу-
емой нами модели сопровождения основ-
ными критериями результативности орга-
низуемого процесса выступали сформиро-
ванность профессиональной идентичности 
студентов-педагогов, сущность которой по-
нималась как системный результат ориен-
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тации в педагогических ценностях и их при-
нятия, становления образа «Я – педагог», 
обеспечения циклической деятельности – 
«выстраивание персональной перспективы 
развития в профессии (образа профессио-
нального будущего) – накопление позитив-
ного опыта самоэффективности в решении 
педагогических задач – его рефлексивное 
осмысление» и динамика профессиональной 
самооценки [2]. Для оценки сформирован-
ности профессиональной идентичности сту-
дентов использовались опросник А. А. Озе-
риной, профессиональная самооценка опре-
делялась с помощью семантического диф-
ференциала (Е. Г. Белякова) [2].  

Ход и результаты исследования. 
Ниже представлено развернутое описание 
вводимых в ходе опытно-экспериментальной 
работы условий сопровождения. 

Технология сопровождения студентов 
с использованием социальной сети ВКон-
такте. Сопровождение организовывалось 
официальным руководителем практики, в 
задачи которого входила аттестация студен-
тов в рамках выполнения учебного плана 
образовательной программы. При этом бы-
ли реализованы условия, которые обеспе-
чивали не только сопровождение собствен-
но образовательного процесса, но и воз-
можности для профессионального само-
определения студентов-первокурсников. 

При прохождении первокурсниками-
педагогами практики обязательным зада-
нием являлось ведение онлайн-дневника в 
сообществе в социальной сети ВКонтакте. 
Работа с онлайн-дневником может быть 
условно разделена на три этапа: 1. Подгото-
вительный этап: создание сообщества в со-
циальной сети ВКонтакте, размещение в 
нем материалов по практике. 2. Работа в 
период практики: размещение студентами 
отчетной документации по практике, полу-
чение обратной связи от преподавателя. 
3. Подведение итогов по практике: оценка 
работы студентов.  

На подготовительном этапе преподава-
тель создает сообщество в социальной сети 
ВКонтакте, в котором размещается акту-
альная и доступная в любое удобное для 
студента время информация по практике: 
а) дедлайны: сроки прохождения практики 
в соответствии с графиком учебного про-
цесса; сроки предоставления отчетной до-
кументации онлайн; сроки сдачи бумажной 
версии отчета; б) ссылки на материалы по 
практике: программа практики; шаблоны, 
инструкции и примеры оформления сопут-
ствующих документов (договоров, направ-
ления и пр.); ссылки на рекомендуемые ис-
точники; в) ссылки на краткое описание 
каждого задания и разделы в сообществе, в 
которых студенты размещают отчетную до-

кументацию. Обязательным условием явля-
ется закрытый формат сообщества – доступ 
к размещаемым в нем материалам может 
быть доступен только для его участников 
(студентов и преподавателя).  

В период прохождения практики сту-
денты размещают отчетную документацию, 
предусмотренную программой практики, в 
сообществе в соответствующих разделах. 
Помимо текстовых документов, могут 
предоставляться фотоотчеты и видеомате-
риалы. Ведение онлайн-дневника в сообще-
стве ВКонтакте позволяет студентам позна-
комиться с содержанием работы своих од-
ногруппников в период практики. Студенты 
получают оперативную обратную связь по 
итогам проверки преподавателем разме-
щенных ими материалов, а также консуль-
тации по возникающим вопросам. 

На последнем этапе преподаватель раз-
мещает в сообществе результаты оценки ра-
боты студентов в период практики: отметки 
и свои комментарии к выполненным зада-
ниям. Итоговая конференция проводится в 
форме кейс-турнира, где студенты презен-
туют собственный опыт решения нестан-
дартных ситуаций, с которыми сталкивались 
в период практики, и предлагают новые ва-
рианты решений для ситуаций одногрупп-
ников в ходе группового обсуждения.  

Технология проектирования и рефлек-
сии профессионального развития. Для ор-
ганизации деятельности по самопроектиро-
ванию профессионального развития в ходе 
установочной сессии перед выходом на 
практику студентам предлагалось выпол-
нить несколько заданий. Проектирование 
осуществлялось в процессе подготовки 
«Мотивационного письма», описывающего 
уже имеющийся опыт педагогической дея-
тельности и перспективные цели самораз-
вития как педагога. Спецификой мотиваци-
онного письма является его формат как 
нарративного текста, то есть свободного 
«авторского» повествования о себе, допус-
кающего выдвижение смыслоцелевых ори-
ентиров, не ограниченных ближайшими 
временными рамками. На следующем этапе 
в опоре на мотивационное письмо студенты 
составляли персональный план профессио-
нального развития, в котором в структури-
рованном виде ставились более конкретные 
цели и задачи на период практики, выстра-
ивались шаги для реализации своего проек-
та, определялись условия, ресурсы и вари-
анты поддержки, а также были сформули-
рованы критерии / показатели для оценки 
достижения поставленных в проекте целей. 
На протяжении практики ежедневно сту-
денты готовили краткие рефлексивные 
нарративы с анализом текущего опыта 
вхождения в педагогическую деятельность, 
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в том числе отражающие их восприятие се-
бя как становящегося педагога. На завер-
шающем этапе студентам было предложено 
обобщить свой новый опыт практической 
деятельности и самоидентификации в педа-
гогической профессии в форме развернуто-
го нарратива, визуализированного с ис-
пользованием платформы Tilda. 

Технология сопровождения профессио-
нального самоопределения с использовани-
ем платформы Trello. В ходе прохождения 
практики взаимодействие студентов и пре-
подавателей организовывалось дистанцион-
но с использованием современных техноло-
гий управления проектами, позволяющих в 
режиме онлайн осуществлять непрерывную 
поддержку и управление процессом профес-
сионального самоопределения. На платфор-
ме Trello студенты ежедневно планируют 
свой день (чек-лист, установка дедлайнов, 
маркеры для выделения значимости задач) 
и по завершении дня отмечают выполнен-
ное. Функция «комментарии» позволяет 
включать в анализ дня рефлексию своего 
опыта, и, что важно, построить диалог с пре-
подавателем. Trello обеспечивает возможно-
сти для интересной визуализации опыта че-
рез прикрепление не только текстовых до-
кументов, но и фото- и видеоматериалов, 
индивидуальное оформление персональной 
доски и ежедневных карточек. 

Роль преподавателя, включенного в со-
провождение с использованием Trello, су-
щественно отличается от функций офици-
ального руководителя практики, поскольку 
в его задачи входят поддержка следующих 
видов активности студентов: проектирова-
ние своего развития, планирование кон-
кретных шагов по достижению поставлен-
ных целей, реализация планов в деятельно-
сти, анализ и оценка результатов, рефлек-
сия собственной успешности / неуспешно-
сти. Преподаватель обеспечивает психоло-
гическую поддержку студентов в сложных 
ситуациях, которые нередко возникают при 
выходе в реальный образовательный про-
цесс, помогает им в интерпретации опыта 
педагогической деятельности, направляет 
рефлексию студентов на осознание ими 
приращения опыта самоэффективности в 
решении педагогических задач. Важным 
условием сопровождения с использованием 
платформы Trello является создание при-
ватного пространства диалога и взаимодей-
ствия студента с преподавателем, где в 
наибольшей мере могут быть реализованы 
принципы открытости, доверия, своевре-
менной эмоциональной поддержки и опе-
ративного консультирования по возникаю-
щим сложным ситуациям. Технические 
возможности Trello позволяют поддержи-
вать непрерывный контакт студента и пре-

подавателя через web-версию и приложе-
ние в смартфоне, push-уведомления о но-
вых сообщениях, что, безусловно, способ-
ствует продуктивности взаимодействия. 

Результаты опытно-экспериментальной 
работы оценивались через сопоставление 
данных входной и итоговой диагностики 
профессиональной идентичности студентов 
(статусы, показатели по основным шкалам), 
профессиональной самооценки (общая само-
оценка и самооценка по блокам «Профессио-
нальная компетентность», «Профессиональ-
ная коммуникация», «Индивидуальность пе-
дагога» и «Ценностно-смысловые характери-
стики педагогической деятельности»).  

В таблице 1 представлены данные о ди-
намике статусов и выраженности показате-
лей профессиональной идентичности у пе-
дагогов-первокурсников в ходе опытно-
экспериментальной работы. Содержатель-
ные характеристики статусов профессио-
нальной идентичности представлены в пуб-
ликации А. А. Озериной, автора использо-
ванного нами опросника1. Опросник содер-
жит две основные шкалы: сформирован-
ность и зрелость профессиональной иден-
тичности, различное сочетание которых да-
ет один из четырех статусов профессио-
нальной идентичности: «диффузный» (вы-
бор дальнейшего пути еще не сделан, чет-
кие представления о карьере или о профес-
сиональной жизни отсутствуют, респон-
дент, как правило, даже не задумывался над 
этой проблемой), «мораторий» (кризис вы-
бора: респондент осознает проблему выбора 
профессионального пути и находится в 
процессе поиска адекватного решения, аль-
тернативы определены, но наиболее подхо-
дящий вариант еще не определен), «пред-
решенный» (респондент имеет сформиро-
ванные представления о своем профессио-
нальном будущем, но они навязаны извне, 
например, родителями или друзьями, и не 
являются результатом самостоятельного 
выбора) и «достигнутый» (профессиональ-
ные планы респондента довольно четко 
определены, что стало результатом осмыс-
ленного самостоятельного решения).  

Проверка статистической значимости 
различий проведена с использованием  
Т-критерия Вилкоксона.  

Результаты показали, что наблюдается 
перераспределение респондентов по статусу 
профессиональной идентичности в ЭГ 1 и 
ЭГ 3. В ЭГ 1 наблюдается уменьшение сту-
дентов со статусами «мораторий» (на 
9,09%) и «предрешенный» (на 18,18%), уве-
личивается количество студентов со стату-

                                                             
1 Озерина А. А. Создание опросника исследования 

профессиональной идентичности // Форум серия: Со-
временное состояние и тенденции развития гуманитар-
ных и экономических наук. – 2011. – № 1. – С. 202-207. 
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сом «достигнутый» (на 27,27%). Проявилась 
положительная динамика по субкатегори-
ям: «зрелость профессиональной идентич-
ности» (+0,045); «собственные учебно-
профессиональные планы» (+0,159); «эмо-
циональное принятие профессии» (+0,045); 
«рациональное принятие профессии» 
(+0,023); «внутренний образ профессии» 
(+0,091); «целостный образ профессии» 
(+0,023); «осознанный образ профессиона-
ла» (+0,023); «активная профессиональная 
позиция» (+0,159); «автономная професси-
ональная позиция» (+0,091). Подтверди-
лась статистическая значимость различий 
показателей по шкале «осознанный образ 
профессионала». 

В ЭГ 2 перераспределения по статусу 
профессиональной идентичности не 
наблюдается. Отмечается положительная 
динамика по субкатегориям: «целостный 
образ профессии» (+0,017); «осознанный 
образ профессионала» (+0,017); «положи-
тельная профессиональная мотивация 
(+0,083); «интринсивная профессиональ-
ная мотивация» (+0,017). При этом стати-
стическая значимость различий показате-

лей по шкалам не подтвердилась.  
В ЭГ 3 уменьшается количество студентов 

со статусом «диффузный» (на 6,67%) и одно-
временно увеличивается их количество со 
статусом «мораторий» (на 6,67%). Положи-
тельная динамика выявлена по субкатегори-
ям: «сформированность профессиональной 
идентичности» (+0,029); «определенные 
учебно-профессиональные планы» (+0,050); 
«собственные учебно-профессиональные 
планы» (+0,033); «внутренний образ профес-
сии» (+0,017); «целостный образ профессии» 
(+0,033); «четкий образ профессионала» 
(+0,117); «активная профессиональная пози-
ция» (+0,133); «автономная профессиональ-
ная позиция» (+0,017); «профессиональная 
самооценка как результат собственной ре-
флексии» (+0,067). Подтвердилась статисти-
ческая значимость различий показателей по 
шкалам: «сформированность профессио-
нальной идентичности», «собственные учеб-
но-профессиональные планы», «целостный 
образ профессии», «четкий образ профессио-
нала», «адекватная профессиональная само-
оценка». 

Таблица 1 
Динамика статусов профессиональной идентичности и показателей  

по шкалам у студентов-педагогов младших курсов (методика А. А. Озериной) 

 ЭГ 1 ЭГ 2 ЭГ 3 

вход выход дина-
мика 

вход выход дина-
мика 

вход выход дина-
мика 

Основные критерии, распределение респондентов, доли в % 

Статус про-
фессио-
нальной 

идентично-
сти 

диффузный 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 --- 6,67 0,00  6,67 
мораторий 18,18 9,09 -9,09 6,67 6,67 --- 0,00 6,67 + 6,67 

предрешен-
ный  

27,27 9,09 -18,18 0,00 0,00 --- 20,00 20,00 --- 

достигнутый 54,55 81,82 27,27 93,33 93,33 --- 73,33 73,33 --- 
По шкалам (выраженность от 0 до 1) 

сформированность / не-
сформированность 

0,737 0,731 -0,006 0,867 0,852 -0,014 0,774 0,802 0,029 

зрелость / незрелость 0,782 0,828 0,045 0,874 0,864 -0,010 0,838 0,831 -0,007 
Учебно-

профессио-
нальные 

планы 

определенные 
/ неопреде-
ленные 

0,682 0,614 -0,068 0,900 0,850 -0,050 0,800 0,850 0,050 

собственные / 
заимствован-
ные 

0,455 0,614 0,159 0,800 0,783 -0,017 0,767 0,800 0,033 

Отношение 
к профес-

сии 

эмоциональ-
ное принятие 
/ отвержение 

0,773 0,818 0,045 0,967 0,967 0,000 0,833 0,833 0,000 

рациональное 
принятие / 
отвержение 

0,955 0,977 0,023 0,983 0,917 -0,067 0,950 0,900 -0,050 

Образ про-
фессии 

внутренний / 
поверхност-
ный 

0,818 0,909 0,091 0,967 0,950 -0,017 0,900 0,917 0,017 

целостный / 
фрагментар-
ный 

0,864 0,886 0,023 0,883 0,900 0,017 0,850 0,883 0,033 

Образ про-
фессионала 

четкий / раз-
мытый 

0,841 0,773 -0,068 0,950 0,883 -0,067 0,700 0,817 0,117 

осознанный / 0,864 0,886 0,023 0,900 0,917 0,017 0,900 0,833 -0,067 
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стереотипный 
Професси-
ональная 
позиция 

активная / 
пассивная 

0,568 0,727 0,159 0,800 0,783 -0,017 0,650 0,783 0,133 

автономная / 
зависимая 

0,773 0,864 0,091 0,917 0,900 -0,017 0,833 0,850 0,017 

Професси-
ональная 

самооценка 

адекватная / 
неадекватная 

0,977 0,932 -0,045 0,983 0,950 -0,033 0,967 0,967 0,000 

результат соб-
ственной ре-
флексии / ре-
зультат оцен-
ки других 

0,682 0,682 0,000 0,800 0,783 -0,017 0,717 0,783 0,067 

Професси-
ональная 

мотивация 

положитель-
ная / отрица-
тельная 

0,500 0,341 -0,159 0,500 0,583 0,083 0,567 0,450 -0,117 

интринсивная 
/ экстринсив-
ная 

0,886 0,886 0,000 0,833 0,850 0,017 0,850 0,767 -0,083 

Достаточно интересные выводы о дина-
мике профессиональной самооценки студен-
тов в условиях сопровождения профессио-
нального самоопределения можно сделать 
по результатам проведения методики «Се-
мантический дифференциал» (табл. 2). 

Общим для всех трех эксперименталь-
ных групп является наличие показателей 
низкой самооценки в блоке «Профессио-
нальная компетентность». Студенты-
первокурсники оценили себя как «неопыт-
ных», «недостаточно владеющих препода-
ваемым предметом», «недостаточно сво-
бодно использующих свои знания на прак-
тике», недостаточно «юридически грамот-
ных», причем как на этапе входной, так и 
итоговой диагностики (диапазон значе-
ний – 2,74–3,93). В блоках «Профессио-
нальная коммуникация», «Индивидуаль-
ность педагога» и «Ценностно-смысловые 
характеристики педагогической деятельно-
сти» самооценка у студентов всех трех групп 
положительная, хотя и в достаточно широ-
ком диапазоне (от 4,13 до 6,44).  

В ЭГ 1 общая средняя самооценка в ходе 
опытно-экспериментальной работы снижа-
ется (5,23–5,03), в ЭГ 2 тоже снижается, но 
не так явно (5,39–5,38). В отличие от этих 
групп, в ЭГ 3 выявляется заметная положи-
тельная динамика общей средней само-
оценки, причем с относительно более низ-
кого «старта» (5,03–5,43).  

Студенты, вошедшие в ЭГ 1 и ЭГ 2, про-
демонстрировали снижение усредненной 
самооценки собственной профессиональной 
компетентности, профессиональной комму-
никации, индивидуальных качеств педагога 
и ценностно-смысловых характеристик пе-
дагогической деятельности, то есть по всем 
блокам, а также внутри них по большинству 
показателей. Более выраженное снижение 
профессиональной самооценки проявилось в 
ЭГ 1, а в группе ЭГ 2 показатели снизились, 
но не значительно. В сравнении с этими 
двумя группами, ЭГ 3 выделяется заметной 
положительной динамикой по всем блокам, 
как по усредненной самооценке, так и фак-
тически по всем показателям. 

Таблица 2 
Динамика профессиональной самооценки в экспериментальных группах  

по методике «Семантический дифференциал» 

Профессиональная самооценка (методика «Семантический дифференциал») 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

 вход выход изм вход выход изм вход выход изм 

Общая средняя само-
оценка  

5,23 5,03 -0,206 5,39 5,38 -0,001 5,03 5,43 0,400 

Блок «Профессиональная компетентность» 

Средняя самооценка  4,27 4,45 0,18 4,62 4,87 0,25 4,16 4,82 0,66 

Опытный 3,27 3,64 0,38 3,78 4,40 0,62 2,74 3,89 1,15 

Свободно использует 
свои знания на практике 

4,40 4,64 0,24 5,00 5,27 0,27 4,53 4,94 0,42 

Свободно использует раз-
ные методы преподавания 

3,40 3,93 0,53 4,89 4,60 -0,29 3,74 4,33 0,60 

Пользуется авторитетом 
среди коллег, родителей, 
учеников 

4,33 4,86 0,52 4,44 5,13 0,69 4,47 4,78 0,30 

Юридически грамотный 3,67 3,71 0,05 4,06 4,60 0,54 3,42 4,00 0,58 

Эрудированный 4,67 5,21 0,55 4,94 5,27 0,32 4,68 5,50 0,82 

Широкий кругозор 4,93 4,93 0,00 5,17 5,00 -0,17 4,79 5,17 0,38 
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Компетентный 5,07 4,79 -0,28 5,11 5,13 0,02 4,89 5,00 0,11 

Умеет находить индиви-
дуальный подход к детям 

5,27 5,00 -0,27 5,33 5,20 -0,13 4,79 5,83 1,04 

Исключительно владеет 
преподаваемым предме-
том 

3,67 3,79 0,12 3,44 4,07 0,62 3,53 4,78 1,25 

Блок «Профессиональная коммуникация» 

Средняя самооценка  5,64 5,31 -0,33 5,65 5,58 -0,07 5,32 5,66 0,34 

Требовательный 5,13 4,93 -0,20 5,44 5,53 0,09 5,53 5,33 -0,19 

Заботливый 6,20 6,14 -0,06 6,39 5,73 -0,66 5,95 6,22 0,27 

Может понять воспитан-
ника и оказать ему под-
держку  

6,07 5,64 -0,42 5,67 5,67 0,00 5,58 6,00 0,42 

Неравнодушный 6,00 6,07 0,07 6,11 5,87 -0,24 5,68 6,17 0,48 

Строгий  4,13 4,14 0,01 4,33 4,80 0,47 4,00 4,56 0,56 

Вежливый  6,27 5,86 -0,41 6,28 5,87 -0,41 5,79 5,83 0,04 

Хорошая грамотная речь 5,67 5,07 -0,60 5,33 5,53 0,20 4,84 5,44 0,60 

Тактичный 5,60 5,43 -0,17 6,00 5,73 -0,27 5,21 5,33 0,12 

Дает себе и другим право 
на ошибку 

5,93 5,21 -0,72 5,28 5,47 0,19 5,11 5,67 0,56 

Объективно оценивает 
себя и других 

5,67 4,86 -0,81 5,89 5,73 -0,16 5,58 5,94 0,37 

Эмпатичный, тонко чув-
ствует атмосферу в уче-
ническом коллективе, 
настроение и пережива-
ние ученика 

5,33 5,00 -0,33 5,39 5,40 0,01 5,21 5,72 0,51 

Блок «Индивидуальность педагога» 

Средняя самооценка  5,29 4,99 -0,31 5,40 5,37 -0,03 5,12 5,48 0,36 

Грамотно планирует 
свою деятельность 

5,33 5,43 0,10 5,44 5,60 0,16 4,74 5,61 0,87 

Находчивый  5,13 5,07 -0,06 5,56 5,33 -0,22 5,00 5,28 0,28 

Умеет найти решение в 
любой ситуации 

5,07 5,00 -0,07 5,22 5,27 0,04 4,95 5,06 0,11 

Стрессоустойчивый  4,67 4,71 0,05 5,11 5,13 0,02 4,95 5,56 0,61 

Веселый  5,33 5,07 -0,26 5,67 5,20 -0,47 5,47 5,56 0,08 

Имеет хорошее чувство 
юмора 

5,60 5,21 -0,39 5,33 5,20 -0,13 5,21 5,61 0,40 

Дисциплинированный  6,00 5,79 -0,21 5,78 5,67 -0,11 5,84 5,89 0,05 

Креативный  4,80 4,93 0,13 5,28 5,27 -0,01 5,32 5,56 0,24 

Талантливый  4,73 5,21 0,48 5,17 5,20 0,03 5,00 5,39 0,39 

Умеет организовать свое 
время 

5,33 5,14 -0,19 5,78 5,53 -0,24 4,74 5,56 0,82 

Внешне привлекатель-
ный 

5,40 4,64 -0,76 5,56 5,40 -0,16 5,21 5,44 0,23 

Легкий на подъем 4,93 4,86 -0,08 5,56 5,00 -0,56 5,05 5,72 0,67 

Уверенный в себе 4,40 4,71 0,31 5,44 5,87 0,42 4,84 5,44 0,60 

Оптимист 7,87 5,21 -2,65 5,28 5,27 -0,01 5,16 5,56 0,40 

Имеет выдержку, само-
обладание 

5,33 4,93 -0,40 5,44 5,73 0,29 5,47 5,44 -0,03 

Обаятельный 5,40 4,50 -0,90 5,39 5,53 0,14 5,37 5,39 0,02 

Способный выдвигать 
новые идеи, вносить 
новшества 

4,67 4,36 -0,31 4,72 5,07 0,34 4,68 5,11 0,43 

Блок «Ценностно-смысловые характеристики педагогической деятельности» 

Средняя самооценка  5,66 5,37 -0,29 5,85 5,72 -0,13 5,43 5,69 0,26 

Постоянно совершен-
ствуется 

4,73 4,93 0,20 5,22 5,53 0,31 5,11 5,17 0,06 

Имеет твердые жизнен-
ные принципы 

5,40 5,29 -0,11 5,89 5,73 -0,16 5,05 5,44 0,39 

Добрый  6,33 5,93 -0,40 6,44 6,00 -0,44 6,05 5,94 -0,11 

Высокие моральные ка-
чества 

6,07 5,79 -0,28 6,00 5,80 -0,20 5,53 5,89 0,36 

Справедливый 5,93 5,43 -0,50 6,00 6,07 0,07 5,79 6,06 0,27 
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Современный  6,20 5,50 -0,70 6,33 5,93 -0,40 5,74 5,61 -0,13 

Мудрый  4,93 4,50 -0,43 4,78 4,80 0,02 4,26 5,00 0,74 

Гуманный  6,07 5,57 -0,50 5,83 5,80 -0,03 5,68 6,06 0,37 

Любит свою работу 5,47 5,29 -0,18 6,06 6,20 0,14 5,47 6,00 0,53 

Ставит высокие цели в 
жизни 

5,47 5,50 0,03 5,94 5,33 -0,61 5,58 5,72 0,14 

Таким образом, результаты диагности-
ческого исследования указывают на разли-
чия в динамике формирования профессио-
нальной идентичности и профессиональной 
самооценки в экспериментальных группах с 
разными условиями сопровождения. Наибо-
лее выраженные изменения, указывающие 
на положительную динамику профессио-
нального самоопределения и профессио-
нальной самооценки, прослежены в экспе-
риментальной группе, включенной в це-
лостное сопровождение проектирования, де-
ятельностной реализации и рефлексии опы-
та педагогической деятельности и профес-
сионального саморазвития. 

Выводы. При конструировании сопро-
вождения профессионального самоопреде-
ления студентов вуза принципиальными яв-
ляются вопросы о том, что будет рассматри-
ваться как ведущий механизм самоопреде-
ления, на основе которого будут создаваться 
релевантные организационно-педагоги-
ческие условия. В настоящем исследовании 
идея сопровождения основана на положени-
ях концепции смысловых механизмов про-
фессионального самоопределения. Сопро-
вождение позволяет активизировать студен-
та в роли субъекта профессионального пути, 
осмысленно подходящего к постановке за-
дач своего развития, способного рефлексив-
но оценить приобретаемый опыт и связать 
его с переживанием собственной профессио-
нальной идентичности. 

Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о результативности предло-
женного варианта сопровождения профес-

сионального самоопределения студентов-
педагогов младших курсов. Данные, полу-
ченные в ходе опытно-экспериментальной 
работы, позволили установить выраженную 
положительную динамику показателей 
профессиональной идентичности и профес-
сиональной самооценки студентов, вклю-
ченных в целостный цикл «проектирова-
ние – деятельностная реализация – ре-
флексия опыта», что достигалось через од-
новременное использование трех техноло-
гий сопровождения – взаимодействие с ру-
ководителем практики и одногруппниками 
в социальной сети ВКонтакте, организацию 
проектирования и рефлексии профессио-
нального развития с помощью методик 
«Мотивационное письмо» и «Персональ-
ный план профессионального развития» и 
сопровождение профессионального само-
определения с использованием платформы 
Trello. Полагаем, что результаты сравнения 
трех экспериментальных групп позволяют 
выделить в качестве решающего фактора 
положительной динамики профессиональ-
ной идентичности и профессиональной са-
мооценки студентов-педагогов младших 
курсов в период прохождения практики 
именно технологию сопровождения с ис-
пользованием Trello, обеспечивающую под-
держку непрерывного планирования про-
фессионального развития и рефлексии но-
вого опыта, не только в аспекте приобрете-
ния практических умений и компетенций, 
но, прежде всего, осмысления себя как ста-
новящегося педагога. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНОГО ТАНЦА 
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АННОТАЦИЯ. Народный танец является эффективным средством воспитания сильной, творческой 
личности с развитым национальным самосознанием, что делает актуальным более глубокое изуче-
ние его воспитательного потенциала. Для раскрытия этого потенциала каждому руководителю кол-
лектива необходимы определенные методы и приемы, которые рассматриваются в данной статье. 
На основании исследований в области педагогики художественного и хореографического образова-
ния выявлены следующие методы: упражнение, личностный пример, система положительных 
примеров, игра, способствующие формированию определенных ценностных координат личности 
участника хореографического коллектива. В статье проанализирован воспитательный потенциал 
народного танца, с одной стороны, как части системы дополнительного образования детей, с другой 
стороны, как неотъемлемого элемента традиционной народной культуры. Представленные в статье 
методы прошли апробацию в коллективе народного танца ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» города 
Новосибирска. В статье показаны возможности включения таких методов в занятия для овладения 
коммуникативными навыками, для становления национальной идентичности каждого участника 
творческого коллектива. Доказывается, что одной из эффективных форм работы в коллективе 
народного танца являются народные игры, посредством которых участники коллектива активно 
раскрывают свой творческий потенциал параллельно с освоением хореографических особенностей 
народного танца. В статье раскрывается процесс формирования творческой личности в ходе заня-
тий народными танцами, выявляются основные ее качества. Представлены методы танцевальной 
импровизации и оценки выступления, как своего собственного, так и других коллективов, способ-
ствующие реализации этого процесса. Результаты исследования расширяют знания о воспитатель-
ном потенциале народной хореографии, дают возможность проследить ее влияние на становление 
определенных качеств личности ребенка и могут послужить методическим основанием для реко-
мендаций начинающим педагогам-хореографам в коллективах народного танца. 
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF FOLK DANCE 

KEYWORDS: gender; upbringing; culture; personality; folk dance; amateur group; additional education; 
folk pedagogy. 

ABSTRACT. Folk dance is an effective means of educating a strong, creative personality with a developed 
national identity, which makes the deeper study of its educational potential relevant. To unleash this po-
tential, each team leader needs certain methods and techniques, which are discussed in this article. Based 
on research in the field of pedagogy of art and choreographic education, the following methods have been 
identified: exercise, personal example, a system of positive examples, a game that contribute to the for-
mation of certain value coordinates of the personality of a member of a choreographic collective. The arti-
cle analyzes the educational potential of folk dance, on the one hand, as part of the system of additional 
education of children, on the other hand, as an integral element of traditional folk culture. The methods 
presented in the article were tested in the collective dance “Siberian patterns” in Novosibirsk. The article 
shows the possibilities of including such methods in classes for mastering communicative skills, for the 
formation of the national identity of each member of the creative team. It is proved that one of the effective 
forms of work in the folk dance collective is folk games, through which the members of the collective ac-
tively reveal their creative potential in parallel with the development of the choreographic features of folk 
dance. The article reveals the process of the formation of a creative personality during classes in folk danc-
es, reveals its main qualities. The methods of dancing improvisation and performance evaluation, both of 
their own and other groups, contributing to the implementation of this process are presented. The results 
of the study expand the knowledge about the educational potential of folk choreography, make it possible 
to trace its influence on the formation of certain qualities of a child’s personality and can serve as a meth-
odological basis for recommendations to beginning teachers-choreographers in folk dance groups. 
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ложно и неоднозначно определяют-
ся культурные процессы в совре-

менном российском обществе. С одной сто-
роны, на становление и развитие культур-
ных процессов, и самой культуры в целом, 
влияют социально-экономические и поли-
тические изменения в обществе. С другой 
стороны, такие изменения немыслимы без 
влияния культуры как определяющего ме-
ханизма взаимодействия людей в социуме.  

На сегодняшний день, в условиях глоба-
лизации общественных процессов, мы 
наблюдаем смешение культур, которое па-
губным образом влияет на становление лич-
ности с четко сформированным националь-
ным самосознанием. Рассматривая совре-
менную социокультурную среду, В. В. Мар-
тишина говорит о том, что «на волне полу-
чаемых сегодня стихийных трансформаций 
культуры общества нынешнее молодое по-
коление оказалось оторванным от традици-
онных устоев и вынуждено формироваться в 
условиях культурного, и, как следствие – 
нравственного многообразия, действующего 
на общество разрушительно» [9]. Безуслов-
но, данная проблема существует в современ-
ном российском обществе, и одним из меха-
низмов ее решения может стать обучение и 
воспитание ребенка в сфере дополнительно-
го образования, в частности занятия народ-
ным танцевальным творчеством. 

Анализ современных исследований в 
области хореографического искусства пока-
зал присутствие интереса к решению про-
блем воспитания подрастающего поколения 
через включение его в процессы дополни-
тельного образования и, в частности, обу-
чение народному танцу. Так, вопросы ста-
новления и развития личности на основе 
традиционного танцевального творчества 
затрагиваются в работе Ч. Р. Закировой и 
Р. А. Валеевой; развитие творческих спо-
собностей детей младшего школьного воз-
раста в условиях коллектива народного 
танца рассматривается в работе Л. В. Сиби-
ряковой; характеристики дополнительного 
образования как отдельной области воспи-
тательного пространства освещаются в ра-
ботах С. Б. Серяковой. 

Несмотря на это, отсутствуют исследо-
вания, которые раскрывали бы воспита-
тельный потенциал народного танца, с од-
ной стороны, как части традиционной куль-
туры нашего общества, с другой стороны, 
как неотъемлемой части современной си-
стемы дополнительного образования. 

Методологическую основу исследова-
ния составляют принципы теоретического 
анализа и синтеза полученных в ходе изыс-
каний результатов, опора на достоверные 

факты в изучении данного вопроса, полу-
ченные в ходе поиска решения проблемы. 

Огромное влияние на становление лич-
ности всегда оказывает культура, которая яв-
ляется отражением развития любого обще-
ства, а уровень воспитания в обществе напря-
мую зависит от культурных показателей. Все, 
что мы называем «культурным достоянием», 
влияет на развитие личности самым благо-
приятным образом. Так, Н. Ю. Сергеева от-
мечает: «в эпоху Древнего мира наглядно 
прослеживается использование формирую-
щих, корректирующих возможностей искус-
ства для решения задач воспитания и обуче-
ния человека, гармонизации его душевных 
состояний, адаптации к условиям жизни в 
таинственном мироздании» [12]. С течением 
времени данная мысль не утратила своей ак-
туальности, напротив, занятие любым видом 
искусства, в частности народным творче-
ством, имеет высокий воспитательный по-
тенциал для развития личности. 

Современная Россия унаследовала силь-
нейшие традиции отечественного воспита-
ния, которые свою первооснову берут в 
народной педагогике. В свою очередь, именно 
она неразрывно связана с культурой конкрет-
но исследуемого общества. Народная педаго-
гика транслирует опыт народных масс, кото-
рый был выработан за весь период существо-
вания данного общества и бытует в народе 
по сей день. Рассматривая ее идеи в процес-
сах становления личности, А. И. Рудова опре-
деляет народную педагогику, как самосозна-
ние народа, которое возникло и развивалось 
посредством обобщения «отдельных поступ-
ков людей и поведения народов в целом» [11]. 
В свою очередь, И. С. Бессарабова определяет 
народную педагогику как «совокупность зна-
ний и навыков воспитания, передающаяся в 
этнокультурных традициях, народном поэти-
ческом и художественном творчестве, устой-
чивых формах взаимодействия детей друг с 
другом и со взрослыми» [3].  

Такие методы народной педагогики, 
как убеждение, разъяснение, приучение, 
как нельзя лучше реализуются в обучении 
народному танцу. Неотъемлемым условием 
легкого и свободного исполнения различ-
ных танцевальных «па» является возмож-
ность исполнителя садиться на шпагат. 
Освоение данного элемента, по своей сути, 
очень сложный процесс, который требует не 
только упорства и преодоления физических 
трудностей от обучающегося, но и большого 
терпения со стороны педагога, которому 
необходимо убедить ученика в необходимо-
сти овладеть данным упражнением. Упро-
стить процесс убеждения может наглядная 
демонстрация того, что сможет выполнять 

С 
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обучающийся по мере овладения данным 
упражнением, как в форме личностного 
примера, так и в форме видео демонстрации. 
Убедив ребенка в необходимости освоения 
предлагаемого упражнения, педагогу необ-
ходимо разъяснить ребенку техническую со-
ставляющую движения, а в дальнейшем, по-
средством неоднократных повторений его на 
занятиях, приучить воспитанника к посто-
янной работе над движением, что приведет к 
формированию такого важного качества 
личности, как самообразование. 

Народный танец выступает в качестве 
устойчивой формы по взаимодействию лю-
дей друг с другом. Являясь универсальным 
средством невербального общения, танец во 
все времена передавал настроения общества, 
был средством обучения труду, посредством 
образного мышления формировал нрав-
ственный облик подрастающего поколения в 
духе традиционных семейных ценностей. 
Воспитательный потенциал народного тан-
ца, как часть дополнительного образования 
детей в современном обществе, достаточно 
велик. Занятия народным танцем, отмечают 
в своей работе Ч. Р. Закирова и Р. А. Валеева, 
обеспечивают «целостный процесс станов-
ления и развития каждой личности; усвое-
ние ею явлений, например, народного татар-
ского быта, обычаев, традиций; овладение 
культурой и народными танцевальными 
традициями и т. д.» [5]. 

На протяжении всего многовекового 
развития общества человек, который воспи-
тывался в культурной среде русского народа, 
в качестве норм общественного поведения 
получал: «почитание старших», «уважение к 
предкам», «трудолюбие», «духовность» и др. 
Все эти нормы формировались внутри семьи 
и являлись составляющей частью стратегии 
воспитания в социуме. Рассматривая культу-
ру как универсальную базу по хранению, пе-
редаче и воспроизведению общественных 
норм и сопутствующих им воспитательных 
процессов, можно говорить о непосред-
ственном ее влиянии на становление лично-
сти человека. Именно культура формирует 
духовный мир личности, определяет ее цен-
ностные ориентиры. Исследуя формирова-
ние жизненной позиции, М. Н. Киреев, 
Н. В. Киреева, Е. Н. Коренева, В. В. Кисте-
нев приходят к выводу, что культура ис-
пользуется, как способ по «достижению 
гармоничного равновесия путем выработки 
в период становления индивидуальной ду-
ховности системы высших ценностей (лю-
бовь, красота, добро и истина), социально-
значимых (семья, народ, культура, Родина, 
природа, мир, жизнь и т. д.) и личностных 
ценностей (счастье, справедливость, честь, 
достоинство, совесть, ответственность, здо-
ровье и т. д.) [8].  

Народный танец в современном мире 
выступает, с одной стороны, в качестве ис-
кусства, а с другой стороны, он является ча-
стью образовательной системы, которая 
формирует всесторонне развитую личность. 
Данный вид хореографического искусства 
положительно влияет на воспитанников как 
в физическом плане (занятия народным 
танцем требуют большой выносливости, 
ловкости и сбалансированно развитой си-
стемы опорно-двигательного аппарата че-
ловека) так и на воспитание морально-
нравственных качеств, поскольку в процес-
се занятий погружает в культурную среду 
русского народа, со всеми его традициями и 
нравственными устоями. 

Культура, являясь основой любого ци-
вилизованного общества, определяет само-
бытность и уникальность конкретно рас-
сматриваемого социума. В своих трудах 
Г. Ю. Беляев отмечает, что «культура – это 
совокупность социально-наследуемых по-
веденческих образцов, эталонов, символов, 
смыслов, стереотипов. Это особая форма и 
норма наследственности человеческих со-
обществ. Это исторически сложная соци-
ально-духовная среда со многими, явными 
и скрытыми смыслами деятельности» [2]. 

В свою очередь, рассматривая культуру 
и общественные взаимоотношения, мы 
приходим к вопросу изучения личности в 
конкретном социуме. Рассмотрение куль-
турных процессов в обществе и личности 
неразрывно связаны. Как под действием 
культуры происходит формирование лич-
ности, так и сама личность в процессах со-
хранения и передачи накопленного опыта 
видоизменяет отдельные культурные про-
цессы или создает новые. В одной из своих 
работ Я. И. Алексеев говорит о том, что 
«природа культуры, ее сущность соответ-
ствует общественному назначению разви-
тия личности» [1]. 

Формирование личности, в свою оче-
редь, происходит под воздействием воспита-
тельных процессов, характерных для кон-
кретного общества. Являясь одним из клю-
чевых механизмов в становлении обще-
ственного строя и формировании государств, 
воспитание реализует такие функции в раз-
витии личности, как гуманистическая, куль-
турологическая, духовно-нравственная и др. 
Именно воспитание вводит человека в соци-
ум на конкретном историческом этапе его 
развития, и о данном педагогическом про-
цессе в одной из своих работ А. В. Гаврилин 
пишет, что воспитание обеспечивает «не 
только развитие каждого конкретного чело-
века, но и развитие всего человеческого со-
общества, прежде всего в его нравственном 
совершенствовании, в становлении чело-
вечности (культурности)» [4]. 
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Занимаясь в коллективе народного 
танца, ребенок формируется как личность в 
условиях процессов воспитательного про-
странства, характерных для всего дополни-
тельного образования. Говоря о характери-
стиках дополнительного образования как 
воспитательного пространства, С. Б. Серя-
кова выделяет такие аспекты, как: добро-
вольность занятий; интеграционная дея-
тельность в воспитании, обучении и разви-
тии; психологический комфорт; «оценка 
результатов деятельности воспитанников 
учреждений дополнительного образования 
идет через выявление и развитие творче-
ских способностей каждого в сравнении с 
самим собой, а не со „средним“ учеником, 
что позволяет каждому ребенку испытывать 
„ситуацию успеха“» [13]. Данные факторы 
влияют на ребенка самым положительным 
образом и позволяют говорить о формиро-
вании самодостаточной личности с высо-
ким уровнем психологического развития. 
Дополнительное образование, отмечает в 
своей работе С. Б. Серякова, – «это процесс 
добровольного выбора деятельности ребен-
ком, выражающийся в удовлетворении его 
интересов, предпочтений, склонностей и 
способствующий его развитию, самореали-
зации, самоопределению и социокультур-
ной адаптации» [14].  

Народный танец, во всех своих прояв-
лениях, дает возможность всестороннего 
физического развития, а также в процессе 
изучения первоосновы любого танцеваль-
ного движения углубляет знания об особен-
ностях быта и традициях народа, что при-
водит к интеллектуальному и духовному 
развитию личности обучающегося. Занятия 
народным танцем удовлетворяют потреб-
ность ребенка в общении как со сверстни-
ками, так и со взрослыми в лице педагогов, 
которые осуществляют свою профессио-
нальную деятельность, опираясь на опреде-
ленные методы обучения и воспитания.  

Одним из основных методов, применяе-
мых в хореографическом искусстве, является 
«упражнение». Помимо того, что данный 
метод позволяет довести до технически иде-
ального исполнения танцевальных «па», он 
способствует воспитанию в личности обуча-
ющегося таких важных качеств, как чувство 
воли, трудолюбие, преодоление трудностей 
при решении поставленных задач.  

Работая в Заслуженном коллективе 
народного творчества ансамбле народного 
танца (ЗКНТАНТ) «Сибирские узоры», ав-
тор статьи активно использует данный ме-
тод, который также позволяет реализовать 
принцип систематичности и последова-
тельности в обучении. Так, например, дви-
жение «grand battement jete», в народном 
танце именуемое «мах ноги на 90 градусов 

и выше», осваивается воспитанниками в не-
сколько этапов. Первым этапом освоения 
являются упражнения партерной гимна-
стики, при которых ребенок, лежа на спине 
или животе, поочередно учится поднимать 
натянутую ногу до положения, перпендику-
лярного полу, а затем, освоив поднимание, 
пробует осуществить бросок натянутой в 
колене, голеностопе и пальцах ногой до 
перпендикулярного положения и выше. 
Освоив упражнение на полу, обучающийся 
встает к хореографическому станку, что 
определяет второй этап обучения данному 
упражнению. Данный этап также подразде-
ляется на две ступени: «лицом к станку» и 
«одной рукой за палку». Сначала ребенок 
учится бросать ноги, держась двумя руками 
за станок, при этом ему проще удерживать 
«квадрат» своего тела, а после мы развора-
чиваем его в положение «одной рукой за 
палку». После того как воспитанники осво-
или махи, держась «одной рукой за палку», 
можно выносить данное движение на сере-
дину зала и вставлять его в хореографиче-
ский текст танцевальных номеров. Опира-
ясь на работу в ЗКНТАНТ «Сибирские узо-
ры», мы можем говорить о том, что обучение 
рассмотренному упражнению – процесс дол-
гий и трудоемкий, который занимает у вос-
питанников время обучения в подготови-
тельной школе ансамбля (дети в возрасте от 
3 до 7 лет) и младшей группе коллектива 
(дети в возрасте от 7 до 10 лет), прежде чем 
оно войдет в состав хореографического тек-
ста для танцевальных номеров. Тем самым, 
мы можем утверждать, что в процессе обуче-
ния данному упражнению юным воспитан-
никам приходится делать над собой огром-
ные физические и эмоциональные усилия по 
его освоению, что ведет к становлению силь-
ной и целеустремленной личности. Необхо-
димо отметить, что данные упражнения изу-
чаются не только для развития физических и 
технических навыков по исполнению народ-
ного танца, но и с точки зрения воспитания 
позволяют ребенку, посредством исполне-
ния основных, веками формируемых танце-
вальных «па», осваивать национальную тан-
цевальную культуру прямо в процессе тех-
нического совершенствования и отработки 
тех или иных элементов. 

Помимо метода упражнений в  
ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» активно ис-
пользуется метод примера. Метод примера 
может быть как личностным, при котором 
педагог со своими действиями и суждениями 
выступает в качестве примера для воспитан-
ников, так и целой системой положительных 
примеров, которые включаются в процесс 
обучения, а в большей степени присутствуют 
в хореографических композициях, вклю-
ченных в репертуар коллектива. 
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В первом случае личностный пример не 
сводится к безупречной демонстрации тан-
цевальных «па» обучающимся, хотя необ-
ходимо помнить, что при показе педагог 
максимально точно и четко должен проде-
монстрировать воспитанникам требуемое 
упражнение, сопроводив его своими устны-
ми пояснениями и, при необходимости, по-
казав его на одном из воспитанников. Так, в 
процессе изучения упражнения «Лягушка», 
которое развивает одно из самых главных 
качеств танцовщика – выворотность тазо-
бедренного сустава, абсолютно не обяза-
тельно педагогу ложиться на пол и самому 
показывать данное упражнение, достаточно 
будет наглядно продемонстрировать это 
упражнение на обучающемся с хорошей 
природной выворотностью. А вот процесс 
разбора ошибок или похвала воспитанни-
ков должны быть аргументированными и 
личностно-ориентированными, ведь при 
нечетких суждениях педагога его авторитет 
среди обучающихся будет подорван, что 
приведет к потере воспитательного потен-
циала метода примера.  

Во втором случае, когда в процесс осво-
ения активно включаются положительные 
примеры, при грамотной реализации ре-
пертуарного плана в коллективе, у воспи-
танников будет закрепляться определенный 
социальный опыт положительного общения 
и формирования коммуникативных навы-
ков. Так, для реализации репертуарной по-
литики в ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» 
осуществляется постановка хореографиче-
ских номеров, разных по форме исполне-
ния, таких, как массовые пляски, парные 
пляски, переплясы, танцы малой формы 
(трио, квартеты, пятеры), дуэты и соло, а 
также номеров разной национальной при-
надлежности.  

Говоря о национальной принадлежно-
сти, следует отметить тот факт, что основу 
репертуара составляют номера, выстроен-
ные на традиционной русской хореографии, 
но также в его состав входят башкирские, 
татарские, гуцульские, итальянские и др. 
хореографические композиции, что позво-
ляет воспитанникам коллектива познако-
миться с традициями и обычаями не только 
своего народа, но и получить представление 
о мировом культурном достоянии. Данный 
аспект позволяет воспитывать в детях чув-
ство толерантности и уважения к предста-
вителям других культур. С другой стороны, 
узнавая национальные особенности танцев 
других культур, участники ансамбля более 
глубоко постигают свою, русскую танце-
вальную культуру. 

Рассматривая репертуар коллектива с 
точки зрения формы исполняемых хорео-
графических номеров, можно отметить, что 

в него входят как массовые пляски, которые 
делятся на парные, женские и мужские, так 
и номера малых форм, дуэты и соло. При 
исполнении массовых плясок у обучающих-
ся воспитывается дух коллективизма, чув-
ство партнерства и ответственности не 
только за себя, но и за тех, кто вместе с ни-
ми танцует. В парной пляске мальчик все-
гда пропускает вперед девочку, что соответ-
ствует традиционному поведению мужчины 
в нашем обществе. Данный пример дей-
ствия, при многократном его повторении в 
хореографических композициях, становит-
ся нравственным идеалом, которого воспи-
танники придерживаются по жизни. Жен-
ские и мужские пляски помогают в большей 
степени раскрыть гендерную идентичность 
обучающихся, помочь им с самоопределе-
нием и самоидентификацией в обществе. 
В танцах малых форм, таких как «Инстру-
ментальный квинтет», где исполнители ре-
ализуют образы различных музыкальных 
инструментов (две балалайки, два баяна и 
ложки) средствами характерной народной 
лексики, у обучающихся появляется воз-
можность продемонстрировать свой техни-
ческий потенциал и актерское мастерство, 
так как такие номера, как правило, основы-
ваются на интересном сюжете, разнохарак-
терности персонажей, а также на очень 
сложных хореографических движениях, 
раскрывающих образы героев композиции. 

Применение данных методов и прин-
ципов позволяет осуществлять четко вы-
строенный и непрерывный процесс обуче-
ния и воспитания детей в ЗКНТАНТ «Си-
бирские узоры», по своей сути, представля-
ющего собой модель общества, в которой 
ребенок учится выстраивать взаимоотно-
шения с окружающими его людьми. 
В первую очередь, он овладевает процессом 
общения со своими сверстниками, в число 
которых входят дети обоих полов с различ-
ной гендерной идентичностью. Также, в 
связи с тем, что самодеятельный коллектив 
народного танца должен иметь разнообраз-
ный репертуар, некоторые хореографиче-
ские композиции исполняются не одной, а 
несколькими группами. В этом случае про-
водятся совместные репетиции двух и более 
возрастных групп. В формате таких занятий 
у ребенка появляется возможность построе-
ния взаимоотношений с детьми, которые 
старше или младше его по возрасту, что 
позволяет вырабатывать такое качество, как 
коммуникабельность. Помимо коммуника-
ции с детьми различных возрастных групп, 
в процессе деятельности коллектива народ-
ного танца ребенок получает опыт общения 
со взрослыми людьми, которые являются 
его педагогами, а также имеют непосред-
ственное отношение к ансамблю. Форматом 
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такого общения может быть учебно-
репетиционный процесс, концертно-
конкурсная деятельность, а также досуго-
вые мероприятия в коллективе, которые 
формируют у ребенка все аспекты много-
планового процесса общения. К ним отно-
сятся и развитие контактов друг с другом в 
процессе совместной деятельности, и фор-
мирование навыков взаимодействия, и 
умение воспринимать окружающих. 

Одной из форм занятий в самодеятель-
ном коллективе народного танца, особенно 
с детьми дошкольного и младшего школь-
ного возраста, является игра. Посредством 
игровой деятельности юные воспитанники 
ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» учатся не 
только взаимодействию друг с другом, но и 
приобщаются к традиционной культуре 
общества, в котором воспитываются. В тра-
диционных играх кроется большой воспи-
тательный потенциал, основанный на педа-
гогическом опыте предыдущих поколений, 
а также, как отмечают В. Н. Карпенко, 
И. А. Карпенко, А. В. Новикова, «использо-
вание традиционных игр на занятиях по хо-
реографии не только развивает коллектив-
ный и индивидуальный творческий потен-
циал учащихся, но и способствует быстрому 
усвоению элементов народного танца, раз-
вивает танцевальную импровизацию» [6]. 
Одной из самых известных народных игр 
является «Ручеек». По правилам данной 
игры, обучающимся необходимо выбрать 
себе пару, причем, если мальчиков и дево-
чек поровну, то противоположного пола, и 
встать друг за другом, образуя коридор. Да-
лее выбирается «водящий», который входит 
с одного конца в образованный коридор и 
движется к другому, выбирая себе по пути 
пару. Данная игра позволяет научить вос-
питанников держать колонны (достаточно 
сложный рисунок, особенно для детей до-
школьного и младшего школьного возрас-
та), работать и передвигаться в паре, осво-
ить движения через воротца и в дальней-
шем вставить это движение в номер, увели-
чив число «коридоров» на сценической 
площадке с одного до трех (минимум). Еще 
одной детской забавой всегда являлась игра 
в «Ладушки». Данная игра развивает у де-
тей метро-ритмические качества, учит по-
падать в «сильную долю» музыкального со-
провождения, в дальнейшем поможет им 
грамотно и четко выполнять «дробные» и 
«хлопушечные» танцевальные элементы, а 
также сформирует навыки работы в паре.  

Помимо формирования коммуника-
тивных навыков и развития танцевальной 
импровизации, перед педагогом самодея-
тельного коллектива народного танца ста-
вится задача воспитания творческой лично-
сти. В одной из своих работ Л. В. Сибиряко-

ва отмечает: «специфика коллективов 
народного танца, заключающаяся в коллек-
тивных действиях, органическом синтезе 
пластических, музыкальных, изобразитель-
ных и других средств художественной выра-
зительности, создает возможность развития 
художественных, эстетических, нравствен-
ных качеств детей, их творческого потенци-
ала» [15, с. 199]. Народный танец имеет бо-
гатый арсенал средств воздействия на фор-
мирование физических и личностных ка-
честв обучающихся, способствует развитию 
нравственного облика воспитанников.  

Изучая танцевальное творчество раз-
личных народностей, воспитанники углуб-
ляют свои познания в области истории и 
культуры не только своего народа, но и ми-
ра в целом. Это расширяет кругозор и лю-
бознательность детей, что мотивирует их к 
самообразованию и самоидентификации в 
современном обществе. В. Н. Карпенко и 
О. Ю. Раковская рассматривают прогресс 
творческой личности и отмечают, что он 
является «одним из аспектов развития лич-
ности ребенка. В связи с этим задачей педа-
гога является сформировать у детей по-
требность в общении с искусством и его по-
нимании» [7].  

Так, для формирования творческих ка-
честв личности воспитанников ЗКНТАНТ 
«Сибирские узоры» применяются различ-
ные методы, среди которых танцевальная 
импровизация. Ребенку дается возможность 
под конкретную музыку придумать и стан-
цевать заданный образ, в результате может 
получиться так, что дети, проявив свое во-
ображение, придумают танцевальную часть 
не хуже педагога-балетмейстера. Подобное 
произошло на нашей практике с номером 
«Потешки», где мальчики, каждый сам для 
себя, придумали движения, как они выре-
зают себе дудочки, тем самым получилось 
начало номера.  

Обязательным условием работы с деть-
ми в ЗКНТАНТ «Сибирские узоры» являет-
ся применение метода оценки выступлений. 
После каждого концерта проводится анализ 
и выявление ошибок педагогами, который 
проводится в форме беседы с детьми, а так-
же, при наличии технической возможности, 
записывается видео данного выступления и 
дается на просмотр детям, чтобы они само-
стоятельно смогли оценить свое выступле-
ние и обсудить его с педагогом. Поскольку 
помимо концертной деятельности коллек-
тив принимает участие в различных кон-
курсах и фестивалях, у педагогов и детей 
появляется возможность совместного про-
смотра выступлений других коллективов, 
после чего проводится беседа педагога с 
воспитанниками и осуществляется анализ 
увиденного. Все это позволяет обучающим-
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ся адекватно оценить свое выступление, бо-
лее точно понять замечания педагогов, по-
стараться их исправить, сравнить себя с 
другими творческими коллективами и 
научиться у них чему-то новому, что приве-
дет к самосовершенствованию и саморазви-
тию детей, формированию у них творческих 
качеств личности. 

Через приобщение детей к искусству 
народного танца формируется личность с 
высокими морально-этическими нормами, 
способная к конструктивному анализу уви-
денного и рефлексии. Наряду с этим, необ-
ходимо отметить, что данный вид хореогра-
фии помогает воспитанникам увидеть не 
только прекрасное в культурном наследие 
предков, но и приобщает их к трудовой дея-
тельности, учит созидательным действиям, 
показывает сколько труда и упорства необ-
ходимо приложить для достижения постав-
ленных целей. Формирование данных ка-
честв происходит посредством формирова-
ния определенных танцевальных образов, 
таких как: «Земледелец», «Гончар», «Тка-
чиха» и т. д., которые воплощаются в хорео-
графических композициях, включенных в 
репертуар коллектива народного танца, и 
позволяют формировать такие качества 
личности, как трудолюбие и стремление к 
созиданию. В одной из своих работ 
М. А. Маскаева выделяет свойства лично-
сти, которые позволили бы назвать ее твор-
ческой, и к ним относятся «с одной сторо-
ны, устойчивость, высокий уровень нрав-
ственного развития, независимость сужде-
ний, ответственность, сила воли, кругозор; с 
другой стороны, гибкость, лабильность, спо-
собность к созданию нового, критичность, 
воображение, эмоциональность, чувство 
юмора и др.» [10]. Данные качества лично-
сти самым благоприятным образом форми-
руются у воспитанников в коллективе 
народного танца, что можно проследить в 
процессе освоения танцевальных упражне-
ний, где необходимо показывать как хоро-
шую физическую подготовку, так и преодо-
левать себя в ситуациях, где не сразу все по-
лучается; в ходе создания танцевальной по-
становки, где повышается кругозор детей, 
включается воображение и появляется чув-
ство создания чего-то нового; в момент ис-
полнения композиций, входящих в танце-
вальный репертуар коллектива, где от каждо-
го требуется ответственность и эмоциональ-
ность при создании сценического образа. 

Одним из характерных движений муж-
ского народного танца является прыжок, в 
котором демонстрируется сила и ловкость 
исполняемого танцовщиком образа. Прыж-
ки бывают маленькими и большими, про-
стыми и сложными, но все они требуют 

больших энергозатрат от исполнителя. 
Придя в коллектив в возрасте 3–4 лет, 
юные воспитанники с трудом способны 
оторваться в прыжке от пола, и, пока в иг-
ровой форме, пытаясь реализовать в игре, 
предложенной педагогом, образ мячика, 
лягушки или зайчика, развивают свои при-
родные возможности прыжка. Данная фор-
ма изучения прыжковых элементов способ-
ствует не только формированию самого 
прыжка, но и развивает воображение детей, 
их чувство индивидуальности, поскольку 
одной из задач, которые ставит в этом 
упражнении педагог, является то, что у вос-
питанников должен получиться зайчик та-
ким, каким они его себе представляют. 
В дальнейшем прыжковые элементы систе-
матизируются и выполняются комбинаци-
онно, начиная с младшей группы коллекти-
ва (дети в возрасте 7–10 лет). Количество 
прыжков от группы к группе увеличивается, 
что является одним из условий повышения 
уровня физической подготовки воспитан-
ников. Для лучшего освоения прыжковых 
элементов группа делится на две подгруп-
пы, что позволяет делать перерывы между 
прыжками. В тот момент, когда первая 
группа выполняет прыжки, вторая стоит и 
готовится к ним, одновременно с этим у ре-
бят появляется возможность оценить то, как 
данный элемент выполняют их одногрупп-
ники, проанализировать их ошибки и 
учесть данный опыт в своем исполнении. 
Такая форма проведения прыжковой части 
урока позволяет не только формировать 
высокий прыжок как одну из важных ха-
рактеристик исполнителя народного танца, 
но и способствует развитию таких качеств, 
как анализ увиденного, самоанализ и само-
совершенствование. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что народный танец имеет большой 
воспитательный потенциал, который выра-
жается в целостном процессе становления 
личности на основе традиционной культу-
ры нашего общества с ее семейными, ду-
ховными и моральными нормами. Каждый 
танец, отмечает в одной из своих статей 
Р. Ж. Султан, «несет в себе различные сим-
волы, разгадав которые мы постигаем кра-
соту и величие народа, их истинное и прав-
дивое описание исторических событий, а 
также житейскую мудрость, сохраненную 
годами и перенесенную в танец» [16]. Нель-
зя не согласиться с этим утверждением, а 
также необходимо отметить, что в процессе 
занятий народным танцем формируется 
личность с высокими творческими возмож-
ностями, богатой внутренней культурой и 
способностью к самоопределению и само-
идентификации себя в современном мире. 
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