
СИБИРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ

Научное периодическое издание

4/2022

SIBERIAN PEDAGOGICAL JOURNAL
SCIENTIFIC PERIODICALS

Новосибирск



СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Научное периодическое издание

Основан в ноябре 2003 года
4/2022

Журнал входит в Перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы  
основные научные результаты диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук,  

и международный справочник научных изданий Ulrichsweb Global Serials Directory. 

The journal is listed in the catalogue of peer-reviewed academic journals and publications for publishing  
of principal scientific findings of dissertations and Ulrichsweb Global Serials Directory. 

 

Электронная версия журнала размещена на платформе
Научной электронной библиотеки: www.elibrary.ru
Периодичность 6 раз в год

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Т. А. Ромм, главный редактор, доктор педагогических 
наук, профессор, Новосибирск
В. А. Адольф, зам. главного редактора, доктор педа-
гогических наук, профессор, Красноярск
Г. С. Чеснокова, ведущий редактор, кандидат педаго-
гических наук, доцент, Новосибирск
Е. А. Александрова, доктор педагогических наук, 
профессор, Саратов
З. И. Лаврентьева, доктор педагогических наук, до-
цент, Новосибирск
Н. Я. Большунова, доктор психологических наук, 
профессор, Новосибирск
Ю. М. Перевозкина, доктор психологических наук, 
доцент,  Новосибирск
О. С. Попова, доктор психологических наук, профес-
сор, Минск (Республика Беларусь)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

T. A. Romm, Editor in chief, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, 
Novosibirsk 
V. A. Adolph, Assistant to the Editor-in-chief, Dr. Sci. 
(Pedag.), Professor, Krasnoyarsk 
G. S. Chesnokova, Leading editor, Cand. Sci. (Pedag.), 
Associate Professor, Novosibirsk
E. A. Alexsandrova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Saratov

Z. I. Lavrentyeva, Dr. Sci. (Pedag.), Associate Profes sor,  
Novosibirsk
N. Ya. Bolshunova, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, No-
vosibirsk
J. M. Perevozkina, Dr. Sci. (Psychol.), Associate Profes-
sor, Novosibirsk
O. S. Popova, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Minsk  
(Belarus)

Т. А. Абдырахманов, доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН КГ, Бишкек  
(Кыргызстан)
Р. О. Агавелян, доктор психологических наук, про-
фессор, Новосибирск 
Т. Азатян, кандидат педагогических наук, доцент, 
Ереван (Армения)
С. В. Алехина, кандидат психологических наук, до-
цент, Москва
Р. И. Айзман, доктор биологических наук, профессор, 
Новосибирск
Е. В. Андриенко, доктор педагогических наук, про-
фессор, Новосибирск
С. А. Богомаз, доктор психологических наук, профес-
сор, Томск
Э. В. Галажинский, доктор психологических наук, 
действительный член РАО, профессор, Томск
А. Д. Герасёв, доктор биологических наук, профес-
сор, Новосибирск
В. А. Зверев, доктор исторических наук, профессор,  
Новосибирск
Кепплер Кристоф, доктор психологии, профессор 
Дортмунд (Германия)

T. A. Abdyrakhmanov, Dr. Sci. (Histor.), Professor, 
Corresponding Member of the NAN KG, Bishkek  
(Kyrgyzstan)
R. O. Agavelyn, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Novosi-
birsk
T. Azatyan, Cand. Sci. (Pedag.), Associate professor, 
Jerewan (Armenien)
S. V. Alekhina, Cand. Sci. (Psychol.), Associate Profes-
sor, Moscow
R. I. Aizman, Dr. Sci. (Biolog.), Professor, Novosibirsk 

E. V. Andrienko, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Novosi-
birsk
S. A. Bogomaz, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Tomsk 

E. V. Galazhinsky, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Full 
Member of the RAE, Tomsk 
A. D. Gerasev, Dr. Sci. (Biolog.), Professor, Novosibirsk 

V. A. Zverev, Dr. Sci. (Histor.), Professor, Novosibirsk

Kaeppler Chrictoph, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Dort-
mund (Germany)



Учредитель: ФГБОУ ВО  
«Новосибирский государственный  

педагогический университет»
Журнал зарегистрирован в Париже в Международном  

регистрационном каталоге (4.11.2004)
Журнал «Сибирский педагогический журнал / 

Siberian Pedagogical Journal»  
зарегистрирован Федеральной службой  

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-76346 от 19 июля 2019 г.

Распространяется по подписке и в розницу.
Подписной индекс по каталогу  

«Урал-Пресс» – 40633
«Сибирский педагогический журнал» включен  

в систему Российского индекса научного  
 цитирования (РИНЦ)

Перепечатка материалов из журнала допускается 
только по согласованию с редакцией.  

Ссылки на журнал при цитировании обязательны

ISSN 1813-4718
© ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный  
    педагогический университет», 2022
© Сибирский педагогический журнал, 2022

А. К. Кусаинов, доктор педагогических наук, про-
фессор, академик, председатель правления Академии 
педагогических наук, Алматы (Казахстан)
И. Р. Лазаренко, доктор педагогических наук, про-
фессор, Барнаул
М. Лейно, Ph. D, профессор, Таллин (Эстония)

Б. О. Майер, доктор философских наук, профессор, 
Новосибирск
А. В. Мудрик, доктор педагогических наук, профес-
сор, член-корреспондент РАО, Москва
В. И. Петрищев, доктор педагогических наук, про-
фессор, Санкт-Петербург
Н. Л. Селиванова, доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАО, Москва
А. М. Сидоркин, кандидат педагогических наук, 
PhD, Сакраменто (США)
В. Я. Синенко, доктор педагогических наук, профес-
сор, действительный член РАО, Новосибирск
Т. В. Склярова, доктор педагогических наук, профес-
сор, Москва
Т. В. Цырлина-Спэйди, доктор педагогических наук, 
профессор, Сиэтл (США)
М. Чернова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Флоренция (Италия)
М. В. Шакурова, доктор педагогических наук, про-
фессор, Воронеж
М. С. Яницкий, доктор психологических наук, про-
фессор, Кемерово

A. K. Kusainov, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Academi-
cian, Chairman of the Board of the Academy Pedagogical 
Sciences, Almaty (Kazakhstan) 
I. R. Lazarenko, Dr. Sci. (Psedag.),  Professor, Barnaul

M. Leino, Ph. D, Associate Professor (Social Pedagogy), 
Tallinn (Estonia)
B. O. Mayer, Dr. Sci. (Philos.), Professor, Novosibirsk 

A. V. Mudrik, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Corresponding 
Member of the RAE, Moscow 
V. I. Petrishchev, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, St. Peter-
burg 
N. L. Selivanova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Corre-
sponding Member of the RAE, Moscow 
A. M. Sidorkin, Cand. Sci. (Pedag.), PhD, Sacramento 
State, USA 
V. Ya. Sinenko, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Full Member 
of the RAE, Novosibirsk 
T. V. Sklyarova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Moscow 

T. V. Tsyrlina-Spady, PhD, Professor, Seattle (USA)

М. Chernova, Cand. Sci. (Pedag.), Prof., Assoc. Profes-
sor, Florence (Italy)
M. V. Shakurova, Dr. Sci. (Pedag.), Professor, Voronezh

M. S. Yanitsky, Dr. Sci. (Psychol.), Professor, Kemerovo

Founder: FSBEE HE  
“Novosibirsk State Pedagogical University” 

The Journal is registered in Paris in the international 
registration directory (4.11.2004) 

The journal “Siberian Pedagogical Journal”  
is registered by Federal service on supervision  

in sphere of communication, information technologies
and mass communications  

PI № FC77-76346 from July, 19th, 2019

 

Distributed by subscription and at retail.
Subscription index in the directory  

“Ural-Press” – 40633
“Siberian Pedagogical Journal” is included  

in the system of the Russian Index  
of Scientifi Citing

Reprinting of materials from the journal is allowed 
only in agreement with the editorial board. Links to the 

journal when citing are required

ISSN 1813-4718
© FSBEE HE “Novosibirsk State Pedagogical 
    University”, 2022
© Siberian Pedagogical Journal, 2022



4 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2022

СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Система образования – один из наиболее влиятельных жизнеобеспечивающих соци-
альных институтов, органично связанных с фундаментальными основами общественно-
го устройства. 

В сложившихся условиях резко возрастает просветительная и воспитательная роль 
профессиональных научных периодических изданий. 

«Сибирский педагогический журнал» выступает как открытая и независимая трибуна 
для определения стратегии развития педагогического образования в современных усло-
виях; для разработки методологии, содержания, концептуальных инновационных моде-
лей и технологий педагогического образования; презентации достижений научных школ; 
анализа передового педагогического опыта Сибирского федерального округа.

Приглашая к сотрудничеству, редакционная коллегия и редакционный совет  
«Сибирского педагогического журнала» рассчитывают на то, что авторы журнала будут 
стремиться к постижению современных глубинных и противоречивых основ процессов 
развития, воспитания, социализации и образования личности, к выявлению и анализу 
ведущих тенденций подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие результаты исследований по 
другим психолого-педагогическим вопросам, а также оригинальные статьи по психоло-
гическим, педагогическим, социальным и философским проблемам современного об-
разования.

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN PEDAGOGICAL JOURNAL
SCIENTIFIC PERIODICALS

System of education is one of the most influential and vital social institutions, connected 
with the fundamentals of a society.

Nowadays the educational and enlightening role of professional scientific periodic editions 
grows steadily.

“Siberian Pedagogical Journal” is an open and independent tribune for defining 
the strategies of development of education in the first decades of the new century.  
It contributes to methodology, innovations, conceptual models and technologies of pedagogical 
education.

Inviting to collaboration, the editorial board and editorial council of “Siberian Pedagogical 
Journal” expect that the authors of the journal should cooperate in comprehension and in-depth 
analysis of current complicated and inconsistent educational process. Colleagues can share 
their experience of using various educational techniques, discuss the progressive tendencies in 
preparation of highly qualified specialists.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Научная статья
УДК 378+37.0
DOI: 10.15293/1813-4718.2204.01

Теоретические и методические основы организации  
и осуществления воспитательной работы  

в образовательных организациях высшего образования

Шакурова Марина Викторовна1, 2, Селиванова Наталия Леонидовна1, 3, Ромм  
Татьяна Александровна1, 4

1 Центр воспитания и развития личности РАО, Москва, Россия 
2 Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия
3 Институт стратегии развития образования РАО, Москва, Россия
4 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. Введение в проблему. Обращение к необходимости разработки основ орга-
низации воспитательной работы в вузе становится насущной задачей развития современно-
го высшего образования. Несмотря на то что в деятельности вузов сохраняются эффектив-
ные, осмысленные традиции воспитания, существующая практика испытывает серьезные 
затруднения в целостном определении теоретических и методических основ осуществления 
воспитательной работы в образовательных организациях высшего образования.

Цель статьи. Выделить и обосновать константы в теории и методике организации и осу-
ществления воспитательной работы в образовательных организациях высшего образования. 
Методологию исследования составили системный, средовой, социокультурный, личност-
но-деятельностный, полисубъектный подходы, а также комплекс методов теоретического 
исследования, который был применен как к широкому массиву исследований в указанном 
направлении, так и к описаниям практик (самоописания, информация с сайтов вузов).

Результаты исследования. На основе выделенных теоретических позиций, требующих 
смыслового уточнения (уровень понимания и реализации воспитания в вузе, цели и задач 
воспитания, содержание, методическое обеспечение процесса воспитания) были определены 
инвариантные теоретические и методические основы организации воспитательной работы 
в вузе: методологический инвариант, определяющий исходные основания для организации 
воспитательной работы в вузе; учет особенностей взросления современной молодежи; опо-
ра на фундаментальные исследования в области воспитания; интеграция воспитания, само-
воспитания и профессионального воспитания; сочетание национальных, профессиональных 
и личных ценностей субъектов воспитания; инициирование и обеспечение насыщенной жиз-
недеятельности и личностно-профессиональной коммуникации в пространстве вуза; транс-
формация среды и пространства вуза в воспитательную среду и воспитательное пространство.

Заключение. Современное активное внимание к воспитанию и воспитательной работе 
в образовательных организациях высшего образования и соответствующие государственно-
общественные ожидания могут стать стимулом к обновлению и развитию соответствующих 
воспитательных систем и практик только при условии четко очерченных и ясных теорети-
ческих и методических оснований.

Ключевые слова: воспитательная работ, воспитание, образовательные организации 
высшего образования, программа воспитания
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Abstract. Introduction to the problem. Appeal to necessity of development of bases of educa-
tional work organization in university becomes the urgent task of development of modern higher 
education. Despite the fact that effective, meaningful traditions of upbringing are being preserved 
in the activity of universities, the existing practice has serious difficulties in the integral definition 
of theoretical and methodological foundations of educational work in the organizations of higher 
education.

Objective of this article. Identify and substantiate the constants in the theory and methods of 
organization and implementation of educational work in educational institutions of higher edu-
cation. The research methodology consists of systemic, environmental, socio-cultural, personal 
activity, and multisubject approaches as well as complex methods of theoretical research which 
was applied to a wide range of researches in this field as well as to descriptions of practices 
(self-descriptions, information from university websites).

Results of the study. On the basis of the identified theoretical positions which require con-
ceptual clarification (the level of understanding and implementation of education in high school, 
goals and objectives of education, the content, the methodological support of the upbringing pro-
cess) the invariant theoretical and methodological foundations of the organization of educational 
work in the university were determined. Methodological invariant defining initial bases for organ-
ization of upbringing work in university. Account peculiarities of growing up of the contemporary 
youth. Reliance on basic research in the field of education. Integration of upbringing, self-edu-
cation, and professional education. Combination of national, professional and personal values of 
subjects of education Initiation and maintenance of the saturated life activity and personal-profes-
sional communication in the university space Transformation of the university environment and 
space into educational environment and educational space.

Conclusion. Present active attention to upbringing and educational work in institutions of 
higher education and corresponding state-social expectations can encourage renovation and de-
velopment of corresponding educational systems and practices only if clearly outlined and clear 
theoretical and methodological grounds. 
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Введение. Постановка проблемы. Вни-
мание государства, профессионального со-
общества к решению проблем воспитания 
на всех его уровнях становится актуаль-
ной повесткой современного высшего об-
разования. Несмотря на традиционность 
воспитательной миссии в отечественной 
практике (со времен М. В. Ломоносова вос-
питание, применительно к высшей школе, 
рассматривалось как направленное разви-
тие человека и его добродетелей), события 
конца ХХ в. положили начало отдельным 
негативным изменениям теории и практики 
воспитания в высшей школе (Напр.: [11]). 
Разработанные в тот период немногочис-
ленные концепции и теории воспитания 
в высшем профессиональном образовании: 
концепция профессионального воспитания 
(научная школа В. А. Сластенина), теоре-
тические основы социального воспитания 
в вузе (научная школа А. В. Мудрика), тео-
ретические основы воспитательной систе-
мы вуза (научная школа Л. И. Новиковой 
и др.), – которые адекватно описывали вос-
питательную реальность и обладали про-
ективным потенциалом, не были приняты 
как основа для культивирования непосред-
ственных практик воспитания в организа-
циях высшего образования. 

Влияние смены научно-технических 
укладов и вскрытые в этой связи законо-
мерности, описанные в диссертационном 
исследовании Е. А. Максимовой [13], 
объясняют целый ряд фиксируемых в на-
стоящее время явлений, связанных с вос-

питанием в образовательных организациях 
высшего образования.

Ориентированность на социокультур-
ный запрос, но при этом его нечеткое 
восприятие и реагирование с запаздыва-
нием, что объясняется ригидностью об-
разовательной системы. Форсированные 
изменения системы в связи с изменениями 
государственно-общественных приорите-
тов, с одной стороны, имеют следствием 
неподготовленные и недостаточно осмыс-
ленные трансформации (нарушается есте-
ственный ход развития системы, возрастает 
число рисков и ошибок); с другой стороны, 
сохранение естественного хода развития 
вопреки быстрой смене запросов чревато 
разрушением системы в связи с полной раз-
балансировкой взаимодействий со средой 
[13, с. 42];

Воспитательная функция рассматри-
вается в контексте более широкой куль-
турно-исторической функции («связана 
с формированием человека как духовной, 
нравственной личности, гармонично суще-
ствующей в наличных культурно-историче-
ских условиях, выполняющей свои профес-
сиональные обязанности» [13, с. 47]), тем 
самым снимается закрепившееся «узкое» 
прочтение ее содержания, получившее рас-
пространение, прежде всего, в компетент-
ностном подходе к профессиональному 
образованию и, как следствие, воспитанию 
в высшей школе.

Культура как основа, среда, система 
более высокого уровня (в зависимости от 
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концепции) по отношению к образованию 
определяет ценностный код воспитания 
как его составляющей (в прочтении совре-
менного закона «Об образовании в РФ»1). 
При этом содержательное наполнение по-
добного кода максимально вариативно не 
только в рамках государства в конкретный 
период времени, но и в рамках отдельного 
региона, вуза, преподавательско-студенче-
ского и профессиональных сообществ, что 
в снятом виде определяет особенности со-
знания и самосознания студентов, препода-
вателей, практиков-наставников. 

На общенаучном и частно-научном 
уровнях методологии воспитания в обра-
зовательных организациях высшего про-
фессионального образования также нет 
единодушия. Так, в постсоветский период 
можно выделить относительно самостоя-
тельные периоды с приоритетом тех или 
иных подходов:

– системный и средовый – конец  
1980-х – начало 1990-х (воспитательные 
системы, воспитательная среда, воспита-
тельное пространство, профессиональное 
воспитание);

– личностный, личностно-ориенти-
рованный – 1990-е – начало 2000-х гг. 
(личностно-развивающие ситуации в вос-
питании, личностно-профессиональная по-
зиция преподавателя);

– контекстный, личностно-деятельност-
ный, социализационный – начало 2000-х гг.  
(воспитательная деятельность, воспита-
тельные практики, смысловой контекст, 
социальное воспитание, профессиональная 
социализация);

– компетентностный и функциональ-
ный – 2010-е гг. (компетенция и компетент-
ность, личностные результаты, функции 

1  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Ст. 2. [Электронный ресурс]. – URL: https://duma.consultant.ru/documents/1646176?items=100 (дата 
обращения: 29.06.2022).

2  Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарно-
го плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/dgmpispvsvo/education/ (дата обращения: 
29.06.2022).

воспитателя).
Можно предположить, что изменивший-

ся социокультурный и социально-полити-
ческий фон развития высшего профессио-
нального образования повысит значимость 
аксиологического и традиционалистско-
го подходов в 2020-е годы. Показателен 
в этой связи перечень методологических 
подходов, включенных в Методические 
рекомендации по разработке рабочей про-
граммы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы образовательной 
организации высшего образования2: ак-
сиологический, системный, системно-
деятельностный, культурологический, 
проблемно-функциональный, научно-ис-
следовательский, проектный, ресурсный, 
здоровьесберегающий, информационный. 
Как следствие, сложно определить единый 
и непротиворечивый вектор развития вос-
питания в целом и практик воспитательной 
работы в частности. 

Несомненно, в деятельности вузов со-
храняются эффективные, осмысленные 
и апробированные воспитательные прак-
тики, в том числе опирающиеся на тради-
ции воспитания в вузе. Так, одним из ярких 
и успешных примеров этого может служить 
практика историко-педагогических факуль-
тетов, созданных в ряде вузов СССР, осно-
ву жизнедеятельности которых составляли 
единство учебной и внеучебной деятельно-
сти, творческая эмоционально насыщенная 
воспитывающая среда, гуманистически 
ориентированная корпоративная культура 
(«дух факультета»), которые в совокуп-
ности создавали ценностно-смысловое 
поле жизнедеятельности людей (студен-
тов, преподавателей), находившихся в нем 
(Об этом: [3; 12; 16; 22; 23]). Многие вузы 
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(как и школы) сохранили, развили и обога-
тили в пределах возможного воспитатель-
ные практики, что подтверждает анализ 
стандартизированных описаний лучших 
практик организации воспитательной ра-
боты в учреждениях высшего образования 
Российской Федерации, отобранных в ре-
зультате использования метода экспертных 
оценок [5]. В отдельных исследовательских 
проектах последних лет активно обсуж-
даются вопросы воспитания в контексте 
профессионального развития и социали-
зации (А. И. Тимонин); актуальность про-
фессионального воспитания на аксиоло-
гических принципах будущих юристов  
(М. А. Артемьева); особенности орга-
низации воспитательных практик в вузе 
в условиях смешанных форматов обучения  
(Л. Н. Овинова, Е. Г. Шрайбер) [1; 15; 21]. 
Наиболее активно внимание к особенно-
стям воспитания в педагогическом вузе, 
где оно рассматривается как неотъемлемый 
компонент всей системы профессиональ-
ной подготовки [19].

Однако, говоря о специфике современ-
ной воспитательной работы в вузе, можно 
в целом зафиксировать проявления кризиса 
позитивной повестки обсуждения в обще-
ственном и профессиональном сообще-
ствах. Это проявляется в доминировании 
негативного отношения к воспитанию, 
воспринимаемого как дополнительная на-
грузка, в дефиците содержательных, ка-
дровых, организационно-управленческих, 
финансовых ресурсов. Причины данного 
положения связаны, во многом, с рассогла-
сованностью представлений о сути воспи-
тательной работы в вузе в профессиональ-
ном сообществе. Определенные трудности 
привносит разобщенность ведомственной, 
региональной принадлежности вузов. 
С одной стороны, это является основанием 
для осуществления вариативности воспи-
тательной работы, с другой – затрудняет 
формирование единого воспитательного 
пространства. Предпринимаемые транс-
формации в организации воспитательной 

работы вузе даже при сохранении воспита-
тельных практик в значительной мере из-
менили, прежде всего, их смысловое и со-
держательное наполнение.

Данный краткий обзор не исчерпывает 
всего многообразия вопросов, требующих 
дальнейшего разрешения на уровне мето-
дологии, теории и методики воспитания 
в системе высшего образования.

Цель статьи. На основе теоретико-ме-
тодологического осмысления сложившейся 
ситуации в теории и практике воспитания 
в образовательных организациях высшего 
образования выделить и обосновать кон-
станты в теории и методике организации 
и осуществления воспитательной работы 
в образовательных организациях высшего 
образования. 

Методологию исследования составили 
системный, средовой, социокультурный, 
личностно-деятельностный, полисубъект-
ный подходы, а также комплекс методов 
теоретического исследования (анализ, син-
тез, обобщение, конкретизация, аналогия, 
интерпретация), который был применен 
как к широкому массиву исследований 
в указанном направлении, так и к описа-
ниям практик (самоописания, информация 
с сайтов вузов) (Подроб. об этом: [17]). 

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Как было показано выше, для значи-
тельно диверсифицированной отечествен-
ной системы высшего профессионального 
образования частые смены приоритетов, 
постепенный отказ от личностной ориента-
ции (декларирование задачи «личностного 
развития студентов», отказ от целостного 
личностного развития в пользу профессио-
нального развития [8; 9; 18], концентрация 
внимания на профессионализации (смыс-
ловая замена воспитания, а затем и со-
циализации), выход на формирующуюся 
профессионально-личностную позицию 
будущего специалиста через отдельные 
компетенции (образовательные стандарты) 
и функции (профессиональные стандарты) 
объективно создает множественные про-
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блемные ситуации и порождает риски раз-
личного уровня.

Кроме того, очевидна и субъективная со-
ставляющая, которая представлена научной 
самостоятельностью вузов, в большинстве 
из которых разрабатываются философские, 
культурологические, социологические, 
психологические, педагогические и т. п. 
аспекты профессионального образования. 
Как следствие, затруднена централизация 
теоретических установок, их реальное при-
нятие и реализация. В этой связи в послед-
ние годы активизировались три сценария:

– принятие ведомственных установок 
в сфере воспитания, задающих ценностный 
ряд, содержание, организационную струк-
туру воспитательной работы (фиксируется, 
прежде всего, в практике военных вузов);

– удержание уже созданных собствен-
ных систем воспитания (реже – воспита-
тельных систем) в том варианте, который 
понятен и удобен конкретному вузу, не 
противоречит организационной культуре, 
профессиональному своеобразию и тради-
циям, воспитательная работа при этом так-
же имеет очевидное своеобразие;

– спонтанное реагирование на «сигна-
лы» вышестоящих управленческих струк-
тур как тренд воспитательной работы, что 
сводит ее к набору мероприятий в соот-
ветствии с официальным событийным ка-
лендарем, традициями вуза и регулярными 
требованиями, запросами, рекомендация-
ми извне.

Учитывая вышесказанное, выделим от-
дельные теоретические позиции, требую-
щие смыслового уточнения и определенной 
унификации на уровне системы в целом:

Уровень представления (понимания) 
и реализации воспитания в вузе. Речь идет, 
прежде всего, об ответе на вопрос, кото-
рый на научных мероприятиях активно 
дискутируется: стоит ли говорить о воспи-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Ст. 69. [Электронный ресурс]. – URL: https://duma.consultant.ru/documents/1646176?items=100 (дата 
обращения: 29.06.2022).

тании студентов («поскольку они взрослые 
люди»), уместна ли в этой связи воспита-
тельная работа как направление деятельно-
сти вуза. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 
года в тексте речь идет о воспитании детей. 
Дети в современных нормативных трактов-
ках – несовершеннолетние до 18 лет, следо-
вательно, положения Стратегии не распро-
страняются на обучающихся вузов.

Анализ сайтов вузов страны показыва-
ет, что практика также дает неоднозначные 
ответы на этот вопрос, выделяя вместо 
(реже – вместе) воспитательной работы 
молодежную политику, социальную рабо-
ту с молодежью, студенческое самоуправ-
ление, социализацию и т. п. [17]. Позиция 
государства была артикулирована, в том 
числе, определением цели высшего образо-
вания в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», которая включает «удовлет-
ворение потребностей личности в интел-
лектуальном, культурном и нравственном 
развитии»1, разработкой и рекомендацией 
к исполнению Примерной программы вос-
питания и соответствующих методических 
рекомендаций. 

Говоря об уровне, мы имеем в виду пози-
цию вуза о том, что будет находиться в цен-
тре внимания коллектива преподавателей 
и студентов: воспитание, воспитательная 
деятельность, система воспитания, вос-
питательная система или воспитательная 
работа, что определяет закладываемый 
в итоге смысл и содержание воспитатель-
ной работы. 

Так, большинство вузов в настоящее 
время опирается на нормативное опреде-
ление воспитания («воспитание – деятель-
ность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе 
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социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства па-
триотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям мно-
гонационального народа Российской Фе-
дерации, природе и окружающей среде»2), 
но воспитательная работа, воспитательная 
деятельность и другие используемые поня-
тия определений нормативного уровня не 
имеют и, как следствие, либо моделируют-
ся разработчиками, либо заимствуются ими 
из разделяемых теорий или концепций. 
Анализ уставов и локальных нормативных 
актов ряда вузов также свидетельствует 
о том, что в практике: а) вводится уровень 
(через основное используемое понятие), но 
смысловое его наполнение не конкретизи-
руется; б) параллельно используется ряд 
понятий без уточнения и согласования их 
смысла и содержания. 

Цели и задач воспитания и/или воспита-
тельной работы. В данном случае возника-
ет вопрос о мере самостоятельности вузов 
в определении цели воспитания/воспита-
тельной работы: о конкретных смыслах, 
вкладываемых в их формулировки, органи-
зационных основаниях, направленных на 
их реализацию. В настоящее время вузам 
предложено самостоятельно описать цель3, 

2  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». ст. 2, 10, 
ст. 1. [Электронный ресурс]. – URL:  https://duma.consultant.ru/documents/1646176?items=100 (дата 
обращения: 29.06.2022). 

3 Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы образовательной организации высшего образования [Электронный 
ресурс]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/dgmpispvsvo/education/ (дата обращения: 
29.06.2022).

4  Перечень мероприятий, запланированных к проведению в 2022 г. для обучающихся подведом-
ственных Минобрнауки России образовательных организаций высшего образования [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://minobrnauki.gov.ru/about/deps/dgmpispvsvo/education/ (дата обращения: 
29.06.2022).

используя для этого определение воспита-
ния, зафиксированное в ФЗ РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации». На уровне 
отдельных примеров становится очевидным 
уход от личностного развития как ведущей 
целевой установки воспитания/воспитатель-
ной работы в вузе, конкретизация целевых 
ориентиров реализуется через характеристи-
ки жизнедеятельности, самоопределения, от-
дельные личностные качества.

Системное описание воспитания/вос-
питательной работы предполагает опре-
деление содержания. Традиционно оно 
конкретизируется через направления вос-
питания, целесообразность чего в насто-
ящее время оценивается неоднозначно. 
Но все размышления на предмет замены 
направлений модулями (отражают не ка-
чественную доминанту воспитания, а име-
ют деятельностную природу, представляя 
сферу взаимодействия субъектов воспита-
ния) не выходят за рамки теоретических 
и программных изысканий. Так, например, 
традиционный Перечень мероприятий, за-
планированных к проведению в 2022 г. для 
обучающихся подведомственных Миноб-
рнауки России образовательных организа-
ций высшего образования, построен с выде-
лением разделов: всестороннее воспитание 
обучающихся; патриотическое воспитание; 
физическое воспитание; экологическое 
воспитание; профессионально-трудовое 
воспитание; культурно-творческое воспи-
тание; научно-образовательное воспита-
ние; развитие добровольческого движения; 
развитие студенческого самоуправления4.
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Методическое обеспечение процесса 

воспитания тяготеет к традиционному 
набору форм, методов, средств воспи-
тания. При этом волонтерскую деятель-
ность (добровольчество – в отечественной 
традиции), различные виды проектной 
деятельности, модели самоуправления, 
несмотря на декларируемую новизну, от-
несем к традиционным, поскольку в от-
ечественном педагогическом опыте можно 
найти многочисленные более ранние упо-
минания и описания. Другая фиксируемая 
тенденция – манипулирование наимено-
ваниями (например, «квиз» как аналог 
викторины, игры-путешествия и т. п.) или 
перенос терминологии из практик менед-
жмента («коворкинг» как вариант органи-
зации совместной работы, «нетворкинг» 
как вариант организации коммуникации 
и т. п.). К реальным инновациям возможно 
следует отнести воспитательные практики 
в электронной образовательной среде; но-
вые формы просветительской работы, под-
готовки лидеров, конкурсных отборов.

Учитывая сказанное, выделим от-
дельные инвариантные теоретические 
и методические основы организации вос-
питательной работы в образовательных ор-
ганизациях высшего образования.

1. Определение методологического инва-
рианта, определяющего исходные основа-
ния для организации воспитательной рабо-
ты в вузах страны. Сразу подчеркнем, что 
инвариантный блок может и должен быть 
дополнен вузами при осмыслении своих 
возможностей и особенностей в решении 
задач воспитания (вариативная составля-
ющая). К инвариантным следует отнести 
современное теоретически осмысленное 
и практически апробированное понимание 
воспитания на основе традиций антропо-
логического, гуманистического подходов 
к воспитанию человека (в русле идей на-
учной школы Л. И. Новиковой и науч-
ной школы А. В. Мудрика о социальном 
воспитании как составляющем процесса 
социализации) [20], научно-обоснован-

ные и осмысленные успешные традиции 
и практики воспитательной работы в вузах, 
а также принципы незавершенности вос-
питания, вероятностного характера резуль-
татов воспитательной деятельности и их 
отсроченности, дополняющие принципы 
«академической свободы».

2. Учет особенностей взросления со-
временной молодежи. В современном 
человековедении активно формируют-
ся и развиваются теории взросления  
(Д. И. Фельдштейн, О. А. Фиофанова 
и др.). При этом научно обоснованные кри-
терии «социальной зрелости» (инициатив-
ность, самостоятельность, ответственность  
и т. п.) не совпадают с доминирующими 
маркерами взрослости, закрепившимися 
в доминирующей масс-культуре (успеш-
ность, признание, благополучие и т. п.). 
Феномен «новой взрослости» (Ю. Зубок) 
складывается по мере изменения способов 
жизнедеятельности в сторону постоянной 
изменчивости: совмещение работы и учебы 
в течение длительного времени, принятие 
стратегии гибкости и мобильности, не-
предсказуемости и риска как имманентных 
составляющих жизнедеятельности [10]. 
Как следствие нарастает дифференциация 
внутри данной возрастной группы, не-
смотря на сложившиеся общие представ-
ления о единых характеристиках, таких 
как активность, коллективизм и др. Все 
больше исследователей (Н. Н. Киселев, 
Т. Т. Щелина и др.) обращают внимание 
на проявления психологических проблем, 
трудностей молодых людей на этапе их 
вузовской жизни: страхи, неуверенность, 
трудности в обучении, проблемы с ком-
муникацией, социальная инфантильность, 
социальный эгоизм и т. п. [24]. По мнению 
А. В. Мудрика, «расколотость» современ-
ного поколения характеризуется как вер-
тикальными (по отношению друг к другу), 
так и по горизонтальными (то есть внутри 
поколения) разрывами, что усиливает цен-
ностную дифференциацию общества [14]. 
Серьезным препятствием для консолида-
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ции поколений становится разрыв по ос-
нованию включенности в цифровую, до-
полненную среду. При этом потребность 
в идентификации со своим поколением, 
потребность в поколенческой солидарно-
сти по-прежнему сохраняется в качестве 
важнейшего атрибута студенческого воз-
раста. И это должно быть использовано как 
стартовая позиция для специально-направ-
ленной воспитательной работы, учитыва-
ющей профилактирующие и корректирую-
щие проблемы взросления молодых людей, 
обучающихся в вузе.

3. Опора на фундаментальные исследо-
вания в области воспитания с целью вы-
бора: а) сущности явления, разделяемой 
субъектами воспитания; б) уровня реали-
зуемой практики. В первом случае важно 
понимать, что в оценке сущности воспита-
ния присутствуют, как минимум, три под-
хода: формирование личности; создание 
условий для развития личности; педаго-
гическое управление процессом развития 
личности через создание условий. 

Выбор будет определять характер по-
следующих действий, конкретизировать 
степень субъектности и ответственности 
преподавателей, а также меру субъектно-
сти студента в самовоспитании (подчер-
кнем, не в саморазвитии, а именно в само-
воспитании). Во втором случае предметом 
осмысления и последующего четкого са-
моопределения организаторов воспита-
тельных практик будет выступать приори-
тетный уровень: воспитание как широкое 
социокультурное явление и многоаспект-
ная практика; воспитательная система как 
социально-педагогическое явление, про-
ектируемая и реализуемая совокупность 
элементов воспитания, порождающая 
многочисленные интегративные свойства; 
система воспитания как совокупность объ-
единенных целью компонентов по ее до-
стижению; воспитательная деятельность 
как активность субъектов воспитания, 
подчиненная четко сформулированной 
и разделяемой субъектами цели; воспита-

тельная работа как совокупность событий, 
дел и мероприятий, направленных на реа-
лизацию конкретных задач. Выбор уровня 
повлечет за собой четко выверенную актив-
ность, целенаправленную коммуникацию, 
непротиворечивую совокупность методи-
ческих решений. 

Вузы с серьезными традициями воспи-
тания и развитой «инфраструктурой вос-
питания» могут и должны пройти путь 
от выбора одного приоритетного уровня, 
к определению и реализации комплекса 
уровней (например, разработать концеп-
цию воспитания, определить ориентиры 
системы воспитания в данном вузе и вы-
строить воспитательную работу), а затем 
к построению целостной системы, где в не-
противоречивом единстве будут конкрети-
зированы и интегрированы все названные 
выше уровни. Именно третий вариант по-
зволит максимально эффективно как с точ-
ки зрения теории, так и методики проекти-
ровать и реализовывать воспитательную 
работу. 

4. Интеграция воспитания, самовоспи-
тания и профессионального воспитания. 
Как было показано выше, в воспитательной 
работе, организуемой вузом, имплицит-
но присутствуют доминирующие смыслы 
и приоритеты воспитания, разделяемые 
и удерживаемые первоначально командой, 
а при выстраивании воспитательной си-
стемы – интегрированным полисубъектом 
(в концепции И. В. Вачкова) [4]. Интегра-
ция, в свою очередь, предполагает не ме-
ханическое объединение сущностей, а их 
непротиворечивое единение относительно 
некоторого общего центра. Что должно 
стать таким центром? Это еще одна пози-
ция для выбора. Очевидно, что решение 
будет лежать между развитием личности 
и развитием профессионала, но не в по-
нимании жесткого континуума указанных 
полюсов (доказано в исследованиях, по-
священных личностно-профессиональной 
позиции Н. А. Барановой, А. И. Григорье-
вой, И. Д. Демаковой, А. В. Щербакова 
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и др.), а в различных вариантах синтеза 
и интеграции [2; 6; 7]. Закономерно встает 
вопрос и о сути интегрируемых компонен-
тов, которые априори должны представлять 
собой различные явления/процессы. О вос-
питании речь шла выше. Самовоспитание 
в современной педагогике вытеснено иссле-
дованиями и практикой саморазвития, само-
актуализации, самореализации и т. п. (это 
находит отражение, в частности, в формули-
ровках компетенций). Отметим, ориентиром 
в настоящее время служат государственные 
установки, компетентностная модель вы-
пускника, профессиональные стандарты. За 
исключением первой позиции, в остальных 
случаях воспитательная компонента не име-
ет собственного звучания. 

5. Обеспечение сочетания националь-
ных, профессиональных и личных ценно-
стей субъектов воспитания. Непростой 
ситуацией для воспитательных практик 
в вузе становится нечеткость ценностно-
го пространства образования и жизнеде-
ятельности студентов в вузе. В отличие 
от школьников, ценностные ориентации 
молодых людей, как правило, сформиро-
ваны, но при этом не обязательно совпа-
дают с доминирующими национальными 
ценностями [1; 8]. Кроме того, социокуль-
турное пространство вуза в силу высокой 
самостоятельности ее субъектов предстает 
скорее в качестве «лоскутного одеяла» суб-
культур, в основе каждой – свои ценност-
ные приоритеты. В этой связи возрастает 
значение культуры организации, методи-
ческой грамотности преподавателей по 
инкультурации и аккультурации студентов.

Отдельное внимание необходимо уде-
лить профессиональным ценностям от-
дельных растиражированных позиций 
(например, ценность карьеры, ценность 
успеха, ценность конкурентоспособно-
сти), их места при индивидуальном ран-
жировании ценностей каждым студентом 
(например, реальной проблемой стано-
вится высокая ранговая позиция ценно-
стей «карьера и «финансовое благополу-

чие» в сравнении с ценностями «человек» 
и «труд»). Необходим поиск баланса, гар-
монии ценностей профессии и ценностей 
гражданственности; ценностей личного 
и ценностей общественного; ценностей 
внешнего (поведения) и внутреннего – са-
моразвития. 

Вторая рамка связана с тем, что воспита-
ние в вузе должно ориентировать на созда-
ние условий для приобретения опыта соци-
ально одобряемого поведения, которые для 
данной возрастной и социальной группы 
связаны с решением задач профессиональ-
ного продуктивного поведения, что закре-
плено ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также с решением пробле-
мы выбора, гражданской позиции, ответ-
ственности за свои поступки. В качестве 
актуальной методической задачи в данном 
случае выступает поиск путей и средств 
работы с примером: подбора примеров, 
включения их в вузовскую повседневность, 
обеспечения ненавязанного и недеклариро-
ванного внимания студентов к конкретным 
образцам профессионализма.

6. Инициирование и обеспечение на-
сыщенной жизнедеятельности и лич-
ностно-профессиональной коммуникации 
в пространстве вуза. Важным условием 
организации воспитания является насы-
щенная разнообразная жизнедеятельность, 
которая, с одной стороны, позволяет кол-
лективам, отдельным студентам, группам 
реализовать свои потребности в различных 
активностях (учебных, внеучебных); с дру-
гой – становится условием для формирова-
ния агентности и субъектности – активной 
и социально значимой самостоятельности, 
способности человека к действию и к тому, 
чтобы выступать в качестве самостоятель-
ного агента, субъекта (инициатора, органи-
затора, реализатора) различных активно-
стей, готового и способного к осознанному 
и свободному социальному и профессио-
нальному выбору. Степень этой свободы 
определяется, в частности, его принад-
лежностью к определенной социальной 
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группе. В этой связи очевидна необходи-
мость интеграции процессов совместно-
сти и персонализации в рамках воспита-
тельных практик, содействие процессам 
коллективообразования в академических 
студенческих группах и объединениях, об-
разования социально и профессионально 
значимых общностей.

7. Трансформация среды вуза в воспи-
тательную среду, пространства вуза – 
в воспитательное пространство. Это на-
правление деятельности невозможно без 
понимания сущности воспитательной 
среды и воспитательного пространства, 
механизмов их создания и развития, что 
становится актуальной задачей для орга-
низаторов воспитательной работы в вузе, 
преподавателей и студенческих лиде-
ров. Сложившаяся воспитательная сре-
да нуждается в регулярной диагностике  
(В. А. Ясвин) и гуманитарной экспертизе 
(Е. В. Киселева) с тем, чтобы не пропустить 
ее негативные трансформации, а также вы-
явить механизмы и ресурсы, с помощью ко-
торых можно наполнить, актуализировать 
среду. Воспитательное пространство не бу-
дет существовать без событийности и субъ-
ектности, что подчеркивает минимизацию 

доминирующей сегодня мероприятий-
ности. Необходимо освоить и обеспечить 
методику воспитательного события, дела, 
игры, пути и способы обеспечения диало-
га, формирования системы горизонтальных 
и вертикальных коммуникаций и отноше-
ний, сформированную организационную 
культуру: традиции, ритуалы, символы, 
общие способы досуга, информационные 
ресурсы и т. п. Необходимым условием 
существования воспитательного простран-
ства выступает корпоративная идентич-
ность как формируемое и поддерживаемое 
чувство, осознание сопричастности и рефе-
рентности студенческо-преподавательско-
го сообщества вуза и профессионального 
сообщества социальных партнеров, их цен-
ностно-смыслового единства.

Заключение. Современное активное 
внимание к воспитанию и воспитательной 
работе в образовательных организациях 
высшего образования и соответствующие 
государственно-общественные ожидания 
могут стать стимулом к обновлению и раз-
витию соответствующих воспитательных 
систем и практик только при условии четко 
очерченных и ясных теоретических и мето-
дических оснований. 
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Аннотация. В статье обсуждается научно-практическая проблема совершенствования 
практики онлайн-обучения с использованием цифровых образовательных платформ – объ-
ектов образовательного пространства, полноценно обеспечивающих учебно-образователь-
ные и учебно-административные процессы. Вместе с тем коммерческая деятельность по 
разработке цифровых платформ требует научно-педагогического анализа инноваций в этой 
области. Цель статьи – рассмотреть потенциал цифровых образовательных платформ для 
повышения качества образовательной деятельности преподавателей не только для опера-
тивности и автоматизации образовательного процесса, но и для повышения продуктив-
ности учебной деятельности студентов, для реализации глубокого обучения. Методология 
и методы исследования: исследование осуществлялось в контексте когнитивного подхода, 
рассматривающего глобальную цифровизацию не только как средство решения множества 
практических проблем, но и как угрозу бытию человека, ориентирующего на гуманизацию 
цифровых/информационных технологий; с учётом концепции образовательного простран-
ства, представляющей образовательное пространство как объектный мир и предмет субъ-
ектной деятельности. Для подготовки данной статьи использовались методы установления 
причинно-следственных связей, позволившие выявить объективную связь между ключе-
выми понятиями рассматриваемой проблемы; инструмент веб-аналитики (Google Trends); 
способы анализа и обработки библиографических источников. В заключении предложены 
направления эффективного использования цифровой платформы в образовательном про-
странстве: создание специальной системы управления, организация научно-педагогическо-
го сопровождения процесса разработки и внедрения цифровых платформ, опережающее 
обучение преподавателей и студентов в области цифровых технологий и цифровой гигиены. 
Обозначены перспективы использования цифровых образовательных платформ в высшем 
образовании: учебная аналитика и прогнозирование образовательных программ, функцио-
нирование гибкой учебно-административной инфраструктуры в онлайн-офисах, интеграция 
информальных, неформальных и формальных стратегий самообразования студентов, пре-
подавателей и сотрудников.

Ключевые слова: образовательное пространство, образовательный процесс, преподава-
тели и студенты, цифровизация, цифровая образовательная платформа, глубокое обучение, 
онлайн-обучение.
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Digital Platform as an Object Modern Educational Space
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Abstract. The article discusses the scientific and practical problem of improving the practice 
of online learning using digital educational platforms – objects of educational space that fully 
provide educational and administrative processes. At the same time, commercial activities for the 
development of digital platforms require a scientific and pedagogical analysis of innovations in 
this area. The purpose of the article is to consider the potential of digital educational platforms to 
improve the quality of teachers’ educational activities, not only for the efficiency and automation 
of the educational process, but also to increase the productivity of students’ educational activi-
ties, for the implementation of deep learning. Methodology and research methods: the research 
was carried out in the context of a cognitive approach that considers global digitalization not 
only as a means of solving a variety of practical problems, but also a threat to human existence, 
focusing on the humanization of digital/information technologies; taking into account the con-
cept of educational space, representing educational space as an object world and the subject of 
subjective activity. To prepare this article, we used methods of establishing causal relationships, 
which allowed us to identify an objective relationship between the key concepts of the problem 
under consideration; a web analytics tool (Google Trends); methods of analyzing and processing 
bibliographic sources. In conclusion, the directions of effective use of the digital platform in the 
educational space are proposed: the creation of a special management system, the organization of 
scientific and pedagogical support for the development and implementation of digital platforms, 
advanced training of teachers and students in the field of digital technologies and digital hygiene. 
The prospects of using digital educational platforms in higher education are outlined: educational 
analytics and forecasting of educational programs, the functioning of a flexible educational and 
administrative infrastructure in online offices, the integration of information, informal and formal 
strategies for self-education of students, teachers and staff.

Keywords: educational space, educational process, teachers and students, digitalization, digi-
tal educational platform, deep learning, online learning.
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Введение. Постановка проблемы. Гло-
бальным трендом высшего образования в по-
следнее десятилетие стала цифровая транс-
формация национальных образовательных 
систем, которая получила ускорение в период 
пандемии 2020 г. В условиях вынужденного 
дистанционного обучения, вызванного рас-
пространением COVID-19, университетские 
кампусы опустели, преподаватели и сту-
денты стали взаимодействовать с помощью 
мобильных сервисов, онлайн-платформ для 
видео-конференц-связи, активно стали созда-

ваться цифровые образовательные платфор-
мы. Цифровые образовательные платформы 
представляют собой единое и комфортное 
информационное пространство, объединяю-
щее участников образовательного процесса, 
обеспечивающее удаленное информацион-
но-педагогическое взаимодействие и доступ 
к учебным и учебно-методическим материа-
лам, позволяющее осуществлять системати-
ческий контроль и учебную аналитику.

По данным сервиса Google Trends, наи-
большая активность поисковых запросов 
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на тему «Образовательная платформа» за 
последние 5 лет не превышала 10 единиц, 
затем с апреля 2020 г. до декабря 2021 г. вы-
росла от 56 до 100 (рис. 1), активность по-
иска на тему «Цифровая образовательная 
платформа» немного отличается (рис. 2): 
наблюдается устойчивый интерес (более 

40 случаев) с октября 2019 г. на фоне роста 
активности в период 2-й и 3-й волн панде-
мии. Что касается термина «digital learning 
platforms», то частотность поисковых за-
просов в 2017–2018 гг. выросла от 12 до 51, 
а в мае 2020 г. резко возросла до 93 и выше 
(рис. 3). 

Рис. 1. Динамика популярности поисковых запросов 
«Образовательная платформа» в 2017–2022 гг.

Рис. 2. Динамика популярности поисковых запросов  
«Цифровая образовательная платформа» в 2017–2022

Мы видим, что именно в период первой 
волны пандемии (весна 2020 г.) наблюда-
ется всплеск интереса пользователей ин-
тернета к проблеме разработки и внедре-

ния цифровых образовательных платформ. 
Специалисты отмечают, что пандемия по-
высила приемлемость онлайн-обучения, 
не гарантируя его дальнейшего распро-
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странения [8]. Таким образом, существует 
проблема совершенствования практики 

онлайн-обучения с использованием циф-
ровых образовательных платформ.

Рис. 3. Динамика популярности поисковых запросов  
«Digital learning platforms» в 2017–2022 гг.

Цель статьи – охарактеризовать цифро-
вую платформу в качестве объекта совре-
менного образовательного пространства 
и рассмотреть потенциал цифровых об-
разовательных платформ для повышения 
качества образовательной деятельности 
преподавателей.

Обзор научной литературы по пробле-
ме выстроен в формате ответов на четыре 
вопроса: почему цифровые платформы 
пользуются спросом, каковы перспективы 
использования цифровых образователь-
ных платформ в высшем образовании, как 
меняется работа преподавателей в услови-
ях внедрения цифровой образовательной 
платформы, каков опыт использования циф-
ровых образовательных платформ в Китае.

1. Почему цифровые платформы пользу-
ются спросом? 

В словосочетании «образовательная 
платформа», используется слово «плат-
форма» (франц. plate-forme), обозначаю-
щее площадку для размещения чего-либо. 
Образовательные платформы реализуют 
принцип «одного окна», когда информа-
ционно-образовательное и учебно-адми-
нистративное взаимодействие, оказание 
образовательных услуг концентрируется 

в одном месте. Образовательные платформы 
объединяют систему управления обучением 
(learning management system – LMS), вир-
туальную учебную среду (virtual learning 
environment – VLE), систему управления 
курсами/контентом (course management 
system – CMS), систему управления учеб-
ным контентом (learning content management 
system – LCMS), систему поддержки обуче-
ния (learning support system – LSS), автор-
ские программные продукты [10]. Заметим, 
что на современном этапе информатизации/
цифровизации особое внимание уделяется 
системам поддержки и управления вирту-
альным учебным процессом.

Многие российские университеты 
в период первой волны пандемии оценили 
функциональные возможности и инстру-
менты платформы Moodle для организации 
полноценного образовательного процес-
са [9] и в качестве дополнительного ин-
струмента обучения [11]. В Бурятском госу-
дарственном университете эта платформа 
достаточно успешно используется с 2014 г., 
по состоянию на 8 апреля 2022 г. на портале 
электронного обучения университета раз-
мещено 3 511 электронных курсов, зареги-
стрировано 41 440 пользователей (рис. 4).
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Рис. 4. Скриншот веб-отчёта «Список пользователей»

Есть примеры использования платфор-
мы машинного обучения для разработки 
междисциплинарного учебного курса на 
основе вычисления индекса валидности 
содержания текста учебников, модели уни-
верситетской программы по музыкальному 
образованию с помощью облачных вычис-
лений и технологии интеллектуального 
анализа данных [42].

Особенно активно работают с дистанци-
онными платформами преподаватели ино-
странных языков. Например, пользуются 
популярностью онлайн-платформы при 
обучении английскому языку [12], для раз-
вития навыков письма [24], организации 
«перевернутых классов» [39], размещения 
видеолекций [32], разработки образова-
тельных приложений по культурно-этниче-
скому туризму с использованием техноло-
гии дополненной реальности и элементов 
геймификации [40], демонстрации про-
фессиональных навыков и талантов [25], 
развития интереса к инженерным профес-
сиям [22], автоматизированного проекти-
рования по научно-техническим дисципли-
нам [15], в освоении навыков управления 
спортивным клубом с помощью игры «Top 
Eleven» в рамках курса по спортивному ме-
неджменту [13], преподавании психологии 
в инженерно-технологических вузах [26]. 

Высоким спросом среди студентов 
и преподавателей пользуются бесплатные 
образовательные веб-платформы, предла-
гающие репозиторий для просмотра ин-
терактивного контента с использованием 

ресурсов компьютерной графики (CG), до-
полненной реальности (AR) и виртуальной 
реальности (VR) [21]. 

На платформе GoKoan [37] размещены 
электронные курсы, а для их сопровожде-
ния на основе искусственного интеллекта 
разработан алгоритм организации и опти-
мизации учебного времени, позволяющий 
избежать академической прокрастинации.

Платформы позволяют автоматизиро-
вать бизнес-обработку образовательных 
данных, повысить операционную эффек-
тивность и принятие научных решений. 
В частности, платформа статистического 
анализа «Hadoop» [16] не только сохраня-
ет, но и выполняет статистический анализ 
образовательных многомерных данных.

Интеллектуальная обучающая система 
«Одна платформа и три терминала» Уни-
верситета международных исследований 
и торговли Фучжоу [44], основанная на он-
лайн-платформе обучения Fanya, реализует 
управление учебной информацией накану-
не, во время и после занятий с помощью 
терминалов веб-приложений, мобильных 
приложений и фонового управления.

Таким образом, цифровые образователь-
ные платформы:

– интегрируют процессы создания и ре-
дактирования учебного контента, управле-
ния учебной информацией, взаимодействи-
ем в учебной среде в целях организации 
полноценного образовательного процесса;

– позволяют разрабатывать междисци-
плинарные и узкопрофессиональные курсы 
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на основе дополненной реальности и ис-
кусственного интеллекта; 

– сопровождать почти все этапы процес-
са формирования коммуникативных навы-
ков в процессе преподавания иностранных 
языков, обеспечивая качественный инте-
рактивный контент;

– оптимизировать учебное время студен-
тов и преподавателей, автоматизировать 
обработку образовательных данных и соот-
ветственно повысить эффективность при-
нятия решений.

2. Каковы перспективы использования 
цифровых образовательных платформ 
в высшем образовании?

Большинство студентов активно обмени-
ваются информацией со своими сверстни-
ками или преподавателями в социальных 
сетях, но для получения качественного об-
разования информационно-образователь-
ное взаимодействие в сети должно быть 
размещено в образовательной платформе. 
Отсюда задача – повысить мобильность 
цифровой образовательной платформы, 
несмотря на ее масштабы. Если студенты 
смогут «заходить» на учебные курсы так-
же быстро, как в социальные сети, то будут 
активнее работать на платформе.

В условиях постоянного увеличения 
объемов образовательных данных универ-
ситеты сталкиваются с проблемой исполь-
зования и анализа этих данных для непре-
рывного повышения качества образования. 
Административные подразделения универ-
ситетов накапливают огромное количество 
разнообразных данных об академической 
успеваемости и научно-исследовательской 
деятельности студентов, формируют рей-
тинговые таблицы преподавателей. Все 
эти цифры необходимо обрабатывать и ис-
пользовать в принятии управленческих ре-
шений [36]. Хорошим решением данной 
проблемы может стать комплексная плат-
форма, предназначенная для анализа боль-
ших данных.

Зарубежные авторы отмечают, что ака-
демическая успеваемость онлайн-сту-

дентов во многом зависит от их умения 
управлять временем [41]. Для повышения 
эффективности образовательной платфор-
мы необходимо осуществлять мониторинг 
учебного поведения учащихся [19] на осно-
ве технологии интеллектуального анализа 
данных, метода глубокого обучения с по-
мощью TensorFlow на основе обработки 
естественных языковых данных, обработки 
данных нейронных сетей и нейросетевых 
моделей [33].

Заслуживает внимания проект по раз-
работке многоязычной образовательной 
платформы для межнационального дис-
танционного взаимодействия по вопросам 
готовности молодежи к стихийным бед-
ствиям между Индонезией и Японией [30]. 
Платформа включает интерактивный мо-
дуль измерения знаний и готовности, се-
рию мультимедийных электронных курсов, 
многопользовательскую онлайн-игру.

Глобальная сеть IPPOG [17], занимаю-
щаяся неформальным образованием и про-
светительской деятельностью в области 
физики частиц, создала универсальный 
портал, на котором учащиеся могут уча-
ствовать в экспериментах с космическими 
лучами.

Приложение Brainly [18] позволяет ор-
ганизовать обсуждение заданий между 
учащимися, наиболее активные участники 
форума получают награды за ответы на во-
просы и автоматически попадают в рейтинг 
самых умных пользователей. Глубокая об-
работка базы данных образовательного 
портала позволяет создавать студенческие 
кластеры на основе таблицы лидеров, из-
учения интереса к предметам и аналитики 
ответов на вопросы. 

Внедрение технологий искусственного 
интеллекта (ИИ) и машинного обучения 
(МО) на основе анализа больших данных 
позволяет реализовать персонализирован-
ное образование на образовательной плат-
форме [32]. Путём наблюдения за прошлым 
опытом обучающихся, анализа имеющихся 
больших данных, изучения особенностей 
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и сходств учащихся, платформа может ре-
комендовать наиболее подходящий контент 
среди множества доступных, хорошо раз-
работанную долгосрочную учебную про-
грамму и связывать подходящих учащихся 
с помощью предложений, точной оценки 
успеваемости. 

Трендом цифровизации современных 
университетов являются платформиза-
ция [38] как процесс переноса научно-об-
разовательной деятельности студентов 
и преподавателей на цифровые платформы 
с целью повышения эффективности об-
разовательного процесса на основе про-
гнозирования. Возможно, следующим ша-
гом в развитии университетского кампуса 
станет использование онлайн-офисов, по-
зволяющих создать гибкую учебно-адми-
нистративную инфраструктуру, включая 
электронный документооборот, сервисы 
для информационно-педагогического вза-
имодействия студентов и преподавателей, 
облачные хранилища и мобильные при-
ложения. Университетские онлайн-офисы 
можно рассматривать в качестве механизма 
интеграции информальных, неформальных 
и формальных стратегий самообразования 
студентов, преподавателей и сотрудников 
университета.

3. Как меняется работа преподавате-
лей в условиях внедрения цифровой образо-
вательной платформы?

Цифровизация, став повседневным яв-
лением в высшем образовании, принесла 
с собой рост менеджеризма, изменила ра-
боту преподавателей и заставила их испы-
тывать растущее чувство отчуждения [28]. 
Создание и функционирование образо-
вательных платформ превратилось в до-
ходный бизнес, основными показателями 
которого являются оперативность обслу-
живания, конфиденциальность [23].

Среди тысячи европейских образова-
тельных проектов программы Erasmus+ 
(2014–2020 гг.) [19] отмечены исследова-
ния, посвященные анализу опыта незапла-
нированного онлайн-обучения, влияния 

COVID-19 на высшее образование; раз-
работке современных суперкомпьютеров 
с искусственным интеллектом, стартап-
инкубаторов и отраслевых партнерств для 
решения проблемы технологической зави-
симости образования; интеграции системы 
оценивания цифровых компетенций педа-
гогов на международном уровне; разработ-
ке приложений для мобильных устройств 
и очков виртуальной реальности для пе-
редачи знаний учащимся эффективным, 
наглядным, интерактивным и удобным 
способом; совершенствованию образова-
тельного процесса на основе искусствен-
ного интеллекта, в том числе для интегра-
ции STEAM и вычислительного мышления 
с использованием роботов; педагогической 
оценке роли социальных сетей как основ-
ного средства коммуникации студентов 
университетов в их обучении; развитию со-
циальных сетей, ориентированных на биз-
нес; разработке мобильных приложений 
для повседневной жизни (серия «умный 
город»), сайтов (на основе больших дан-
ных) для поиска работы, веб-инструментов 
социального предпринимательства и ана-
лиза личного поведения (особенно для без-
работных людей).

Развитие цифровых технологий меняет 
традиционный порядок внедрения техно-
логических инноваций от подхода «сверху 
вниз» (от учреждений к людям) к подходу 
«снизу вверх» (от людей к учреждениям). 
Цифровизация привела к тому, что студен-
ты стали приносить свои личные устрой-
ства, чтобы с их помощью получить доступ 
к ресурсам университета. 

Это явление характеризует консьюмери-
зацию (Bring Your Own Device = «Принеси 
свое личное устройство») – новый тренд 
информационных технологий, связанный 
с проникновением пользовательских тех-
нологий в корпоративную среду. Благодаря 
такому революционному решению пробле-
мы оснащения рабочего места, компании 
получили возможность оперативно вне-
дрять новейшие технологии. 
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Такой подход стал эффективным сред-

ством преодоления проблемы отставания 
аппаратно-программного оснащения учеб-
ного процесса. Если раньше преподаватели 
и студенты могли пользоваться только теми 
технологиями, которые предоставлял им 
университет (к тому же строго по расписа-
нию), то сегодня каждый, у кого есть смарт-
фон или планшет, может быть мобильным 
субъектом образовательного процесса. 

Ещё в 2009 г. можно было наблюдать, 
как студенты Рурского университета г. Бо-
хум с помощью мобильного приложения 
выполняли контрольные тесты в метро (по 
пути в университетский кампус) или про-
гуливаясь в ботаническом саду. Сегодня 
этим никого не удивить, более того, наи-
более распространенными вопросами, ко-
торые студенты задают преподавателю на 
первой лекции, являются – «Есть ли у вас 
электронный курс?», «Можно я напишу 
вам через социальную сеть?».

Для того чтобы провести интерактивную 
мультимедийную лекцию в Бурятском го-
сударственном университете имени Доржи 
Банзарова, достаточно иметь свободный 
доступ к порталу электронного обучения 
или Личному кабинету. Студенты, скачав 
презентации на свои гаджеты, могут об-
суждать тезисы и факты, представленные 
преподавателем на слайдах, а после заня-
тий – повторить учебный материал. При 
этом они могут составлять конспекты тра-
диционным письменным способом.

Прагматизм и изобретательность совре-
менных студентов на фоне постоянно со-
вершенствующихся цифровых технологий 
позволяет улучшить преподавание и по-
высить продуктивность учебной деятель-
ности студентов. Однако не все студенты 
пользуются этими возможностями, по-
этому важно их нацелить на активное ис-
пользование преимуществ цифровизации 
для того чтобы перейти от уровня случай-
ных анонимных пользователей интернета 
к персонализированным и индивидуаль-
ным учебным отношениям [34] в цифровой 

образовательной среде.
Как отмечает С. Какаванд [29], процесс 

внедрения мобильных технологий во мно-
гом зависит от отношения преподавателей 
и студентов, принятия и готовности вне-
дрять новшества. Поэтому важна опережа-
ющая позиция преподавателя в освоении 
цифровых компетенций и цифровой гигие-
ны, чтобы показать пример рационального 
и безопасного использования цифровых тех-
нологий в образовательной деятельности. 

Очень важно, чтобы цифровизация ох-
ватила не только учебные дисциплины, но 
и практики. Например, мобильная обра-
зовательная платформа AEPS [43] на базе 
Android представляет собой вспомогатель-
ную образовательную систему обработки 
сигналов путем моделирования методов 
анализа сигналов, обычно используемых 
в обработке речевых сигналов, для пре-
одоления разрыва между содержанием 
учебных занятий и производственной 
практики или академических исследова-
ний. Благодаря адекватному интуитивно 
понятному пользовательскому интерфейсу, 
эффектной визуализации и привлечению 
обширного практического опыта, платфор-
ма создает атмосферу «живого», интерак-
тивного и творческого обучения, повышает 
не только мотивацию студентов к развитию 
практических навыков, но и интерес к тео-
ретическим концепциям.

Для обучения студентов-инженеров ис-
пользуется образовательная платформа на 
основе LEGO© EV3 и MATLAB [2], кото-
рая помогает в изучении принципов клас-
сических и метаэвристических алгоритмов 
оптимизации путем создания практических 
роботизированных экспериментов. 

Хорошим решением является веб-
платформа Escapp для организации очных 
и удаленных образовательных квестов [31], 
во время которых требуется многократное 
и многоканальное онлайн-взаимодействие 
студентов.

Проект Safe Paths («Безопасные 
пути») [14], созданный группой студентов 
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университета на основе геолокации и соци-
ального сотрудничества для выявления опас-
ных зон и предоставления предупреждений 
в зависимости от местоположения их поль-
зователей и окружающих их рисков для безо-
пасного передвижения в незнакомом городе.

4. Каков опыт использования цифровых 
образовательных платформ в Китае? 

Через несколько месяцев после вспыш-
ки коронавируса в Ухане при поддержке 
Министерства образования Китая и Наци-
ональной комиссии Китая по делам ЮНЕ-
СКО были запущены две образовательные 
онлайн-платформы: «XuetangX» (www.
xuetangx.com) и «iCourse International» 
(www.icourse163.com) – качественные 
учебные ресурсы с надежной технической 
поддержки [4].

Платформа XuetangX является пер-
вой в Китае платформой для интеграции 
и обмена высококачественными МООК, 
созданной на базе Университета Цинхуа. 
Платформа предлагает онлайн-курсы, лек-
ции в прямом эфире, программы сертифи-
кации и онлайн-степени.

Платформа iCourse International реали-
зуется с учетом опыта управления курса-
ми и при технической поддержке iCourse 
China University. Платформа включает си-
стему онлайн-обучения, систему управле-
ния курсом, систему сертификации обуче-
ния и систему обслуживания данных.

В Сианьском университете Цзяотун ис-
пользуется несколько образовательных 
платформ1: 

– MeTeL (библиотека текстовых матери-
алов: учебных программ, учебных планов, 
справочных материалов, материалов для 
чтения, задания на упражнения и ответы на 
контрольные работы, а также аудио- и ви-
деофайлы;

– Mu Classroom (интеллектуальный об-
учающий инструмент для поддержки «сме-
шанного» обучения, онлайн-обучения);

– Changjiang Rain Classroom (интел-

1 Официальный сайт Сианьского университета Цзяотун. – URL: http://syxt.xjtu.edu.cn/gjpt.htm

лектуальный инструмент обучения, со-
единяющий персональные компьютеры, 
гаджеты через WeChat и веб-страницы, 
реализующий прямую трансляцию и вос-
произведение мультимедийных материа-
лов, обеспечивающий мгновенное взаимо-
действие в форме случайной переклички, 
игры, автоматических тестов, а также сбор 
и анализ данных;

– Wisdom Tree.com (универсальная ин-
теллектуальная обучающая платформа для 
организации учебного процесса «до урока 
+ во время урока + после урока» на основе 
бесшовного соединения с общими ссылками 
на онлайн-курсы и поддержки неограничен-
ного количества обучающих приложений);

– Chaoxing Learningtong (сетевая обуча-
ющая платформа для поддержки мобиль-
ного обучения в любое время и в любом 
месте);

– Blackboard (цифровая обучающая 
платформа, создающая автономную среду 
онлайн-обучения, персонализированное 
пространство для обучения);

– XJTU MOOC (эксклюзивная специ-
ализированная облачная платформа для 
онлайн-обучения, основанная на облачном 
сервисе онлайн-обучения Xuetangx).

Платформа Fanya, используемая 
в Сианьском нефтяном университете, 
также успешно реализует интерактивные 
функции мобильного преподавания и уче-
ния. Платформа включает восемь модулей: 
сетевой обучающий портал, библиотеку 
учебных ресурсов, учебное пространство, 
сервис для разработки курсов, обучающую 
интерактивную платформу, сервис управ-
ления процессом преподавания, сервис 
оценки качества мобильного обучения.

В китайских вузах становятся популяр-
ными платформы «Интернет+», позволяю-
щие не только «оживить» текст учебника, 
визуализировать абстрактные знания с по-
мощью картинок, анимации, видеоматери-
алов, но и изучать учебные потребности 
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студентов, создать комфортную среду для 
онлайн-обучения и непрерывного обмена 
опытом преподавания.

Разработчикам образовательных плат-
форм следует знать, что студенты при-
ветствуют использование интерактивного 
потенциала мессенджеров, социальных 
сетей, коротких опросов, видеоконферен-
ций в онлайн-обучении. Интеллектуальный 
процесс во время электронного обучения 
включает интерес к интеллектуальному 
результату, потребность в эмоциональных 
и мотивационных элементах сотрудниче-
ства и конкуренции между учащимися, 
гибкость поведения [7]. 

Умная среда становится реальностью 
китайского общества, постоянно растёт 
количество интеллектуальных устройств, 
интегрированных в образовательный про-
цесс. Разработчики ищут пути интеграции 
интеллектуальной среды обучения в эко-
логию обучения и образовательную среду, 
внедряются инновационные приложения 
и новые методы обучения для координации 
формального и неформального обучения. 

Правительство разработало меры для 
уменьшения нагрузки на учащихся и сни-
жения финансовых расходов для их ро-
дителей, например, введены запрет на 
онлайн-трансляции занятий для несовер-
шеннолетних после 21:00, ограничение 
рекламы и запрет на предложения учебных 
курсов для детей дошкольного возраста, 
мораторий на занятия по выходным. 

Актуальным направлением научно-педа-
гогических исследований в китайских уни-
верситетах становится глубокое обучение 
как один из современных методов автома-
тизации процесса эффективного интеллек-
туального обучения на основе распознава-
ния образов. Такой подход к организации 
информационно-насыщенного учебного 
процесса основан на интеллектуальном 
анализе уровня образования с использова-
нием обнаружения изображений, отражаю-
щих эволюцию экосистемы учащимся [27]. 

Из-за пандемии мировая система обра-

зования перешла на дистанционный фор-
мат и крупные инвесторы стали активно 
вкладывать свои капиталы в онлайн-об-
разование (EdTech). Например, в Китае по-
явились сотни тысяч компаний, предлага-
ющих свои услуги в онлайн-образовании, 
среди них технологические кланы-гиганты 
(Alibaba, Tencent, Baidu). 

В этой связи усиливается государствен-
ное регулирование деятельности коммерче-
ских частных образовательных компаний, 
направленное против безрассудного це-
нообразования, социального неравенства. 
В конце 2021 г. в Китае усилили контроль 
над стартапами в области онлайн-образова-
ния: по итогам проверки государственное 
управление по регулированию рынка Ки-
тая (SAMR) оштрафовало образовательные 
онлайн-проекты Yuanfudao и Zuoyebang, 
которые предоставляли недостоверные 
сведения об уровне подготовки преподава-
тельского состава, занимались подделкой 
отзывов пользователей [1]. 

Очевидно инвестирование государствен-
но-частных партнеров в EdTech должно 
способствовать устойчивости систем об-
разования, укреплению образовательной 
справедливости и повышению эффектив-
ности обучения, а не усилению неолибе-
рализма в образовательной политике [35], 
усугублению неравенства (и не только циф-
рового), депрофессионализации педагогов, 
универсализации учебных программ.

Эффективное использование цифровой 
платформы в образовательном простран-
стве возможно, если удастся создать специ-
альную систему управления, организовать 
специализированное обучение субъектов 
образовательного пространства (умению 
владеть данными технологиями, распозна-
вать характер и направленность коммуни-
кативных стратегий и выстраивать соответ-
ствующее взаимодействие); преодолевать 
стремление к отказу от живого диалоги-
ческого взаимодействия; реализовывать 
программы по обеспечению благоприят-
ного и снижению рисков неблагоприятно-
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го воздействия инфокоммуникационных 
технологий на объекты и субъекты обра-
зовательного пространства; противодей-
ствовать целенаправленному негативному 
влиянию на потребителей ИКТ, углублять 
гуманитарную подготовку и формирование 
нравственных ценностей пользователей; 
совершенствовать нормативную базу в об-
ласти применения информационных техно-
логий [3, с. 107–108].

Методология и методы исследования. 
Исследование осуществлялось в контексте 
когнитивного подхода [5], рассматриваю-
щего глобальную цифровизацию не только 
как средство решения множества практиче-
ских проблем, но и угрозу бытию человека, 
ориентирующего на гуманизацию цифро-
вых/информационных технологий, культи-
вирование высших человеческих ценностей 
свободы, личной автономии, достоинства, 
идентичности, творчества, понимания, вза-
имопонимания [6]; с учётом концепции об-
разовательного пространства [3], представ-
ляющей образовательное пространство как 
объектный мир (совокупность объектов, 
создающих и наполняющих образователь-
ное пространство) и предмет субъектной 
деятельности, включая восприятие, дей-
ствие, воздействие субъектов на образова-
тельное пространство.

Для подготовки данной статьи исполь-
зовались:

– методы установления причинно-след-
ственных связей (метод сходства и метод 
различия), позволившие выявить объектив-
ную связь между ключевыми понятиями 
рассматриваемой проблемы; 

– инструмент веб-аналитики (Google 
Trends), с помощью которого была выявле-
на активность поисковых запросов на тему 
«Образовательная платформа» и «Цифро-
вая образовательная платформа»;

– способы анализа и обработки библи-
ографических источников на китайском 
и английском языках (метод деконструк-
ции, аксиоматический метод, метод аппер-
ципирования, дескриптивный метод).

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Изучение источников на английском 
и китайском языках, рефлексия образова-
тельной практики позволили выявить, что 
на современном этапе цифровизации наци-
ональных образовательных систем активно 
внедряются цифровые образовательные 
платформы – информационное простран-
ство, один из объектов образовательного 
пространства. Интерес к разработке циф-
ровых образовательных платформ отмечен 
весной 2020 г., с тех пор они стали средой 
для организации онлайн-обучения. Пре-
имущества цифровых образовательных 
платформ связаны с тем, что они полноцен-
но обеспечивают учебно-образовательные 
и учебно-административные процессы. 
Широкое внедрение цифровых образова-
тельных платформ повышает оператив-
ность и автоматизацию образовательного 
процесса, улучшает преподавание и про-
дуктивность учебной деятельности сту-
дентов, в том числе помогает реализовать 
глубокое обучение. Коммерческая деятель-
ность по разработке цифровых платформ 
требует государственного регулирования 
и научно-педагогического анализа иннова-
ций в этой области. 

Заключение. Эффективное использова-
ние цифровой платформы в образователь-
ном пространстве возможно, если будет 
создана специальная система управления, 
организовано научно-педагогическое со-
провождение процесса разработки и вне-
дрения цифровых платформ, опережаю-
щее обучение преподавателей и студентов 
в области цифровых технологий и цифро-
вой гигиены. Перспективы использования 
цифровых образовательных платформ 
в высшем образовании связаны с учебной 
аналитикой и прогнозированием образова-
тельных программ, функционированием 
онлайн-офисов и созданием гибкой учебно-
административной инфраструктуры, ин-
теграцией информальных, неформальных 
и формальных стратегий самообразования 
студентов, преподавателей и сотрудников.
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Аннотация. Проблема и цель. В работе рассматривается обоснование целесообразности 
современных практик применения мнемонических приёмов при формировании иноязыч-
ной коммуникативной компетенции в профессиональной сфере у студентов отраслевого 
вуза нефилологического профиля. Представлено описание проведённого в Сибирском го-
сударственном университете путей сообщения эксперимента, направленного на изучение 
влияния мнемотехник на освоение специализированной профессиональной информации на 
иностранном языке и прогнозирование способов совершенствования таких методик с ис-
пользованием цифровых образовательных технологий. 

Целью исследования является определение степени эффективности применения мне-
мотехник как студентами, так и преподавателями вуза в процессе профессионально-ори-
ентированной иноязычной подготовки будущих экономистов, а также выявление наиболее 
действенных мнемонических технологий и приведение аргументов в пользу их внедрения 
в практику. 

Методология. Исследование проводилось с использованием анализа и систематизации 
соответствующей психолого-педагогической и методической литературы теоретического 
и прикладного характера, изучения научно-исследовательских работ студентов, анкетиро-
вания студентов с помощью опросных листов, а также обобщения педагогического опыта 
преподавателей высшей школы.

В заключении сделан вывод об использовании ассоциативных карт памяти как о про-
дуктивном методе освоения информации профессионального характера при формировании 
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Abstract. Problem and purpose. The paper substantiates the rationale to use empirically ap-
proved mnemonic techniques in developing the foreign language communicative competence in 
the professional field in students of the industry-related non-philological higher educational insti-
tution. Representation is given of the experiment conducted at the Siberian Transport University 
that was aimed at studying the impact of mnemonics application on embracing and perceiving 
specialized professional information in a foreign language as well as anticipating ways to improve 
such teaching techniques by means of digital educational technologies.

The purpose of the study is to determine efficiency of mnemonics used by both students 
and teachers in the build-up of professionally-oriented foreign language proficiency as well as 
to identify the most effective relevant technologies and provide argumentation in favor of their 
implementing in practice. 

Methodology. The research is based on analysis and systematization of related theoretical 
and applied psychological-pedagogical and methodological materials, study of student research 
works, student questionnaire-based surveys and generalization of benchmarked teaching practices 
in higher education. 

The conclusion is made on the use of mind mapping as a productive method to acquire pro-
fession-related information in the development of algorithms for learning both foreign languages 
and profession-related courses.

Keywords: teaching foreign languages for professional purposes, students of economics, mne-
monics, mind maps
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Введение. Постановка проблемы. Ры-
нок труда в современных условиях динами-
чен и неоднороден – на нём наблюдается 
дифференциация по разным признакам 
и критериям, согласно структурным изме-
нениям социально-экономической среды 
общества [1]. При рассмотрении требова-
ний рынка труда к владению иностранным 
языком принципиально важным является 
учёт потребностей конечного работодателя 
в отрасли, среди которых основная – макси-
мальная адаптация выпускников-специали-
стов к практической деятельности в соот-
ветствующем реальном секторе экономики. 
Соответственно, для ответа на новые вызо-

вы, стоящие перед экономикой, непрерыв-
ность образовательного процесса должна 
сопровождаться расширением профессио-
нальных компетенций в дополнительных 
областях знания с учётом конъюнктуры 
международного рынка труда, в числе ко-
торых следует отметить уверенное владе-
ние иностранными языками, что является 
существенным конкурентным преимуще-
ством выпускника вуза [12].

Необходимость формирования иноязыч-
ных компетенций студентов обусловлена 
как развитием современного рынка труда, 
так и требованиями, выдвигаемыми ФГОС 
(бакалавриат по направлению подготовки 
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38.03.01 «Экономика» и специальности 
38.05.02 «Таможенное дело»). Требования 
к результатам освоения программы разде-
ляются на три группы по наименованию 
установленных компетенций: универсаль-
ные, общепрофессиональные и професси-
ональные.

В ряду универсальных компетенций для 
направления «Экономика» предусматрива-
ется способность осуществлять деловую 
коммуникацию на русском и иностранном 
языке. Овладение будущими таможенника-
ми этой компетенцией расширяет области 
употребления иностранного языка помимо 
профессиональной на академическую сфе-
ру. Обе программы учитывают важность 
межкультурного взаимодействия, которая 
формируется при овладении иностранным 
языком в неотрывной связи с культурно-
историческим контекстом. Среди обще-
профессиональных компетенций выделим 
способность работать не только с нацио-
нальными, но и с международными право-
выми документами, которые, как правило, 
создаются на иностранном для граждан 
РФ языке. При определении требований 
к профессиональным компетенциям в обоих 
стандартах признается важность «обобще-
ния отечественного и зарубежного опыта», 
которое неотрывно связано с иноязычной 
коммуникацией в профессиональной сфере.

Известно, что мнемотехника – это сово-
купность приёмов и систем, служащих для 
улучшения хранения информации и вос-
произведения её из памяти. В представлен-
ном исследовании учитывались различ-
ные типы восприятия, от которых зависит 
успешность обучения иностранным язы-
кам: визуальный, аудиальный и кинестети-
ческий, что позволило сделать вывод о том, 
что большее количество модальностей при-
водит к скорейшему и более легкому запо-
минанию материала. Тренированная память 
всегда будет опираться на мнемотехнику. 
Кроме того, мнемотехники, использую-
щиеся нами в процессе иноязычной под-
готовки будущих экономистов, сводятся 

к тому, чтобы создать для необходимой 
единицы информации некий образ, связать 
его с уже известными образами и легко за-
помнить. Последовательность мнемониче-
ских операций можно представить в виде 
следующей схемы: разрозненные абстракт-
ные данные – образование связей (кодиро-
вание) – запоминание данных в удобной 
(образной) форме – декодирование данных 
(расшифровка) – получение нужных аб-
страктных данных. Следовательно, любой 
мнемотехнический приём, применяемый 
в процессе иноязычной подготовки – это вы-
явление и организация определенных связей 
с запоминаемым материалом, в результате 
чего сложный для запоминания и восприя-
тия материал усваивается гораздо легче.

На сегодняшний день в научной и учеб-
ной литературе, а также нормативных до-
кументах, освещено множество подходов 
к использованию мнемотехник в образо-
вательном процессе современного вуза, 
однако, проблема организации профессио-
нально-ориентированной иноязычной под-
готовки студентов-экономистов средствами 
мнемотехник является актуальной и нужда-
ется в расширении, прежде всего, с точки 
зрения практической составляющей. 

Одной из актуальных проблем про-
фессиональной подготовки в российских 
вузах на сегодняшний день является про-
блема обеспечения качества иноязычного 
образования обучающихся. Решение дан-
ной задачи лежит в плоскости повышения 
эффективности профессионально-ориенти-
рованной иноязычной подготовки в вузе, 
что достигается различными методически 
и научно обусловленными методами и тех-
нологиями, в том числе, направленными 
на эффективное запоминание, сохранение 
и воспроизведение профессионально-ори-
ентированной информации на иностран-
ном языке. Что делает актуальным цель 
данной статьи – обобщение опыта исполь-
зования мнемотехник в процессе профес-
сионально-ориентированной иноязычной 
подготовки будущих экономистов, которая 
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определила решение следующих задач: 
уточнение понятия мнемотехник, исполь-
зуемых в иноязычной подготовке, выявле-
ние специфики использования мнемотех-
ник в процессе иноязычной подготовки 
экономистов, а также разработка учебно-
методических рекомендаций по их исполь-
зованию в образовательном процессе.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Известно, что проблема использо-
вания различных мнемотехник в обучении 
иностранным языкам в вузе является пред-
метом активного обсуждения исследова-
телей, делающих в своих работах акцент 
как на теоретическое исследование данной 
проблемы, так и на практический опыт 
применения мнемотехнических методик 
в образовательном процессе современного 
вуза. Анализ теории и практики професси-
онального образования позволил авторам 
выявить основные закономерности, за-
дачи и предлагаемые решения, связанные 
с исследованием обозначенной проблемы 
применительно к иноязычной подготовке 
различных категорий обучающихся.

Так, фиксируется положительное вли-
яние использования мнемотехник на раз-
витие самообразовательной компетенции 
студентов [4]. Отмечается, что авторы 
учебников иностранных языков в подавля-
ющем своем большинстве не рассматрива-
ют тему запоминания новой лексики, фраз, 
грамматических правил. Предполагается, 
что новая лексика и грамматика будут ус-
воены учащимися естественным образом, 
в процессе выполнения большого количе-
ства упражнений. Между тем любая учеб-
ная дисциплина, предполагающая усвое-
ние определённой информации, требует 
интенсивной самостоятельной работы сту-
дента. Следовательно, важнейшим услови-
ем развития самостоятельности студентов 
в процессе обучения является вооружение 
их соответствующими методами и приема-
ми. Как следствие, приводится аргумент 
в пользу того, что активизация познава-
тельной самостоятельности студентов про-

исходит наиболее успешно в ходе изучения 
мнемотехнических приемов, являющихся 
одним из средств интенсификации про-
цесса развития самообразовательной ком-
петенции.

Авторы, занимающиеся проблемой ис-
пользования мнемотехник в обучении не-
мецкому языку студентов гуманитарных 
направлений подготовки, утверждают, что 
владеющим иностранными языками свой-
ственны более гибкое мышление и повы-
шенная умственная активность [5]. Эти 
качества играют важную роль в форми-
ровании компетенций, предусмотренных 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами высшего обра-
зования (ФГОС ВО). Таким образом, при-
менение различных приёмов запоминания 
и активизации мыслительных процессов 
приводит, в конечном итоге, не только к по-
вышению уровня владения иностранным 
языком, но и более эффективному форми-
рованию общекультурных и профессио-
нальных компетенций.

Опыт изучения дидактического потен-
циала мнемотехник в лингвистическом 
образовании студентов показывает, что за-
поминание значительного количества слов, 
устойчивых словосочетаний, речевых кли-
ше и грамматических правил обычно вы-
зывает у студентов серьезные трудности, 
что негативно сказывается на отношении 
к предмету, формирует субъективно-нега-
тивное отношение к нему [8]. Акцентирует-
ся значительная роль преподавателя, заклю-
чающаяся в том, чтобы научить студентов 
активно использовать мнемотехнические 
приёмы, адекватно выбирая определенную 
мнемотехнику в соответствии с возможно-
стями памяти, воображения, способности 
к конструированию искусственных ассоци-
аций, интереса к предмету, возрастных осо-
бенностей и ряда других факторов, а также 
с учётом поставленной цели.

Актуальной представляется также про-
блема выбора определённой мнемотех-
ники. Исследование, направленное на 
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использование мнемотехник в обучении 
русскому языку как иностранному, обу-
словливает данный выбор следующими 
факторами: характера информации, кото-
рую надо запомнить, а также особенностью 
этноменталитета людей, которых надо об-
учить иностранному языку [7]. Авторами 
доказано, что наиболее эффективным при 
обучении языку может оказаться совмеще-
ние в процессе выучивания и разных видов 
памяти, и разных мнемотехник.

Мнемотехники рассматриваются также 
как интенсивный метод преподавания ино-
странного языка, а также как инструмент 
формирования собственного когнитивного 
стиля обучающихся, что, несомненно, ак-
туально в плане освоения не только ино-
странного языка, но и других дисциплин 
учебного плана [2].

Проведённый анализ позволил авторам 
предложить собственную трактовку по-
нятия мнемотехник, используемых в про-
цессе иноязычной подготовки, – это обра-
зовательные стратегии, направленные на 
активизацию мыслительной активности 
студентов в процессе изучения професси-
онально-ориентированного иностранного 
языка, имеющих целью повышение уровня 
владения иностранным языком и професси-
ональной компетентности в экономической 
сфере деятельности. Кроме этого, выявлена 
необходимость разработки учебно-методи-
ческих рекомендаций по использованию 
мнемотехник как студентами, так и препо-
давателями, занимающимися подготовкой 
будущих экономистов [6].

Методология и методы исследования. 
Для решения поставленных задач был ис-
пользован комплекс различных методов 
исследования: анализ психолого-педагоги-
ческой, методической, специальной лите-
ратуры и источников по теме исследования, 
их обобщение и систематизация; анкетиро-
вание студентов относительно различных 
аспектов иноязычной подготовки в вузе, из-
учение научных работ студентов; обобще-
ние педагогического опыта преподавателей 

высшей школы.
Авторы также обобщили практический 

опыт использования мнемотехник в процес-
се формирования иноязычных компетенций 
будущих экономистов [3; 13; 14]. Экспери-
ментальной базой исследования являлся 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет путей сообщения». В экспери-
менте на всех его этапах принимали участие 
214 обучающихся и 3 педагога.

С целью совершенствования языковых 
курсов с применением мнемотехник было 
проведено анкетирование студентов фа-
культета «Мировая экономика и право» 
СГУПС (рис. 1). Это мероприятие решало 
несколько задач методического и научно-
исследовательского характера. Во-первых, 
исследовать актуальность использования 
мнемотехник в процессе преподавания 
языковых дисциплин, во-вторых, провести 
мониторинг эффективности использования 
определенных мнемотехник в процессе  
изучения профессионально-ориентиро-
ванного материала студентами направле-
ния подготовки «Экономика», в-третьих, 
спрогнозировать совершенствование мне-
мотехнических методик с использованием 
цифровых образовательных технологий.

Как отмечалось выше, приёмы мнемо-
техники задействуют естественные меха-
низмы памяти и позволяют контролировать 
процесс запоминания, сохранения, припо-
минания и воспроизведения информации. 
Кодирование запоминаемой информации 
в зрительные образы является необходимым 
элементом запоминания. Так, при изучении 
тем профессионального характера реко-
мендуется составление интеллектуальных 
карт памяти (mind map). Несмотря на су-
ществование разнообразных специальных 
программ для рисования карт памяти, на-
пример, MindMapper, MindJet MindManager 
и др., коллективное составление является 
более предпочтительным, поскольку оно 
сопровождается обсуждением изученного 
материала, выстраиванием логики рассуж-
дения, расстановкой акцентов и т. д.
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Рис. 1. Оценка эффективности мнемотехник

Рассмотрим практическое использо-
вание интеллектуальных карт памяти на 
примере языковой пары «русский и ан-
глийский языки» при подготовке устных 
сообщений на английском языке. Очевид-
но, что составление карт памяти целесоо-
бразно разбивать на определенные этапы, 
сопровождать выполнением упражнений 
на развитие памяти, которые можно услов-
но разделить на три группы в зависимости 
от целеполагания: визуализировать инфор-
мацию, создать ассоциации, упорядочить 
информацию.

Приведём практический пример при-
менения приёмов из всех трёх групп в со-
вокупности. В процессе изучения базовых 
текстов по теме «Ценные бумаги. Облига-
ции» (“Securities. Bonds”) студенты полу-
чают информацию с целью ответить на 
следующие вопросы:

1. How do companies raise capital?  
2. Why do companies prefer issuing bonds to 
borrowing from banks? What does it mean 
for banks? What is a principal reason for 
issuing bonds? 3. Speak on the historical 
background of a bond market. 4. Who rates 
bond-issuing companies? Give examples. 
What are criteria for rating companies? Why 
are ratings important for companies? 5. What 
is a bond? What is a modern form of bonds? 

6. What are face elements of bonds? 7. What 
are basic bonds’ properties? 8. What are main 
characteristics of bonds? Comment on them. 
9. How can bonds be classified? Characterise 
different types of bonds. 10. How can global 
market be classified? 11. When do businesses 
turn to debt and equity financing? What is the 
difference between debt and equity financing? 
12. What are advantages and disadvantages 
of equity financing? What are advantages and 
disadvantages of debt financing? 13. Why do 
companies prefer to have a mixture of debt and 
equity financing? What is a debt-equity ratio?

Далее в результате обсуждения инфор-
мация трансформируется в сжатом виде 
в схему, разрабатываемую студентами 
(рис. 2), на основе которой студентам пред-
лагается подготовить устное сообщение.

С прагматической точки зрения созда-
ние ассоциативных карт памяти является 
наиболее эффективной техникой запоми-
нания и усвоения специализированного 
материала в процессе формирования про-
фессиональной иноязычной компетенции, 
поскольку продуктивно сочетает в себе 
визуализацию, создание ассоциативных 
рядов и упорядочение сложной и большой 
по объёму информации. Кроме того, имен-
но этот приём мнемотехники позволяет на 
всех своих этапах логически задействовать 
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многие другие: классификацию, группи-
ровку, числовые ассоциации, фонетические 
ассоциации, лексические цепочки, выделе-
ние и распространение опорных пунктов 
на общем мнемическом плане или их объ-
единение в общий мнемический план и др. 
Например, применительно к нижнему ряду 

тематически обусловленных терминов на 
рис. 1, предлагается найти и объяснить 
значение каждого термина в отдельно-
сти, а затем контекстуальную взаимосвязь 
между ними в виде мини-рассказа согласно 
плану подтемы в рамках общей обозначен-
ной темы.

Рис. 2. Карта памяти по теме «Ценные бумаги. Облигации»

Многолетняя практика преподавания 
английского языка для специальных целей 
в СГУПС (кафедра «Английский язык») 
доказывает эффективность использования 
карт памяти как студентами, так и препо-
давателями.

В качестве иллюстрации может служить 
обучение будущих экономистов переводу 
стандартного внешнеторгового контрак-
та [10]. В результате обучения решается 
комплексная задача ознакомления студен-
тов нефилологического профиля не толь-

ко с этапами заключения внешнеторгового 
контракта, его основными характеристиками 
и композиционной структурой, содержанием 
и понятийно-терминологическим аппаратом, 
но и с предпереводческим анализом текста 
контракта, а также лексико-грамматическими 
переводческими трансформациями, которые 
необходимы для адекватной передачи поня-
тийного значения единиц исходного языка 
средствами переводящего языка. 

Указанная задача обусловила разработку 
карты памяти преподавателя (рис. 2), кото-
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рая стала методическими указаниями для 
преподавателя, занимающегося обучением 

переводу внешнеторгового контракта сту-
дентов-экономистов [9]. 

Рис. 3а. Карта памяти при обучении переводу

Предлагаемая технология предусма-
тривает последовательный ряд действий 
согласно разработанным трём этапам 
передачи смысла текста контракта при 
письменном переводе: подготовительно-
му (теоретические основы контрактного 
дела и предпереводческий анализ текста), 
основному (лексико-грамматические пре-
образования для достижения адекватности 
перевода) и завершающему (прочтение 

текста оригинала и текста перевода, их со-
поставление, анализ и редактирование).

Следовательно, повышению эффектив-
ности иноязычной подготовки студентов-
экономистов способствует использование 
различных мнемотехник, используемых 
студентами, а также всевозможные мнемо-
приёмы, применяемые преподавателями 
в процессе организации иноязычной под-
готовки.
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Рис. 3б. Карта памяти при обучении переводу
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Рис. 3в. Карта памяти при обучении переводу 

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Так, результаты проведённого анке-
тирования (рис. 1) свидетельствуют о том, 
что 86 % обучающихся позитивно оценива-
ют использование мнемотехник в процес-
се изучения иностранного языка, отмечая 
(78 % опрашиваемых студентов) их мак-
симальную эффективность при изучении 
таких объёмных, достаточно сложных для 
изучения тем, как «Слияния и поглоще-
ния», «Бухгалтерский учет», «Финансовые 
рынки», «Ценные бумаги», «Условия пла-
тежа во внешнеторговом контракте» и т. д. 
Исходя из полученных результатов, можно 
сделать вывод о необходимости исполь-
зования цифровых технологий, например, 
при разработке карт памяти, визуальное 
восприятие которых повышает эффектив-
ность их использования.

Включение мнемонических приёмов 
в лингводидактический аппарат и педа-
гогический инструментарий професси-
онально-ориентированной иноязычной 
подготовки студентов-экономистов представля-
ется целесообразным, поскольку позволяет  
обучающимся выработать собственный 
когнитивный стиль и собственные алго-
ритмы изучения не только иностранного 
языка, но и дисциплин профильного харак-
тера. При этом освоение дисциплин будет 
носить стабильный, а не эпизодический 

характер. Соответственно, формирова-
ние устойчивых способов познавательной 
деятельности и выработка релевантных 
стратегий, заключающихся в овладении 
приёмами получения, переработки, запо-
минания и воспроизведения информации, 
могут трактоваться как важные факторы 
личностного развития и профессионально-
го роста будущих специалистов [11]. 

Заключение. Авторами исследования 
обусловлена актуальность повышения ка-
чества иноязычной подготовки студентов 
вуза с точки зрения требований современ-
ного рынка труда, обобщён опыт исполь-
зования мнемотехник в процессе обучения 
иностранным языкам различных категорий 
обучающихся в вузе. Это, в свою очередь, 
позволило определить направление даль-
нейшего исследования, которое выража-
ется в необходимости изучить специфику 
обучения практико-ориентированному 
иностранному языку будущих экономи-
стов с применением мнемотехнических 
приёмов.

Практической значимостью исследова-
ния является создание учебно-методиче-
ских указаний по использованию мнемотех-
ник в процессе обучения английскому языку 
для специальных целей как студентами, так 
и преподавателями. Разработка и внедрение 
результатов исследования способствовали 
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повышению качества иноязычной подго-
товки студентов, а также стали причиной 
повышения мотивации изучения професси-

онального иностранного языка и формиро-
вания навыков, наиболее востребованных 
современными работодателями.
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Применение сквозных цифровых технологий для обучения школьников 
программированию робототехнических устройств
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос освоения школьниками сквозных цифро-
вых технологий. Авторы анализируют все существующие подходы в обучении школьников 
программированию робототехнических устройств. Обосновывается целесообразность при-
менения действующих подходов в обучении школьников программированию и выявляется 
наиболее эффективный из них. 

Цель статьи – представить и обосновать наиболее эффективный подход в обучении 
школьников программированию робототехнических устройств в условиях персонализации 
образовательных траекторий школьников.

Методология и методы исследования. Методология исследования базируется на срав-
нительно-сопоставительном анализе результатов опытно-экспериментальной работы по 
выявлению наиболее эффективного подхода в обучении школьников программированию 
робототехнических устройств в условиях персонализации образовательных траекторий 
школьников. 

Результаты исследования, обсуждение. Сравнительно-сопоставительный анализ резуль-
татов опытно-экспериментальной работы по выявлению наиболее эффективного подхода 
в обучении школьников программированию робототехнических устройств в условиях пер-
сонализации образовательных траекторий школьников. 

Заключение. Перспективы полученных данных связаны с решением проблемы повы-
шения уровня владения сквозными цифровыми технологиями в условиях персонализации 
образовательных траекторий школьников.

Для педагогов школ, центров дополнительного образования, работающих в цифровой 
образовательной среде, необходимо учитывать в своей работе специальные условия и прин-
ципы для повышения уровня владения сквозными цифровыми технологиями. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая образовательная среда, образо-
вание, обучение, воспитание, развитие личности, сквозные цифровые технологии, образо-
вательные траектории, программирование
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The use of End-to-End Digital Technologies for Teaching Schoolchildren 
Programming of Robotic Devices

Andrey A. Stupin1, Elena E. Stupina1, Roman V. Kamenev1, Alexander B. Klassov1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article deals with the issue of mastering end-to-end digital technologies by 
schoolchildren. The authors analyze all existing approaches in teaching schoolchildren program-
ming of robotic devices. The expediency of applying existing approaches in teaching program-
ming to schoolchildren is substantiated and the most effective of them is revealed.

The purpose of the article is to present and justify the most effective approach in teaching 
schoolchildren programming of robotic devices in the context of personalization of schoolchil-
dren’s educational trajectories.

 Research methodology and methods. The research methodology is based on a comparative 
analysis of the results of experimental work to identify the most effective approach in teaching 
schoolchildren to program robotic devices in the context of personalization of schoolchildren’s 
educational trajectories.

Research results, discussion. Comparative and comparative analysis of the results of experi-
mental work to identify the most effective approach in teaching schoolchildren to program robotic 
devices in the context of personalization of schoolchildren’s educational trajectories.

Conclusion. The prospects of the obtained presented data are associated with solving the 
problem of increasing the level of proficiency in end-to-end digital technologies in the context 
of personalizing the educational trajectories of schoolchildren. For teachers of schools, centers 
of additional education working in a digital educational environment, it is necessary to take into 
account in their work special conditions and principles to increase the level of proficiency in end-
to-end digital technologies. 

 Keywords: digitalization of education, digital educational environment, education, training, 
upbringing, personality development, end-to-end digital technologies, educational trajectories, 
programming

For citation: Stupin, A. A., Stupina, E. E., Kamenev, R. V., Klassov, A. B., 2022. The use of end-
to-end digital technologies for teaching schoolchildren programming of robotic devices. Siberian 
Pedagogical Journal, no. 4, pp. 51–63. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2204.04

Funding: A study carried out with the financial support of the Ministry of Education of the 
Russian Federation as part of the execution of state task No. 073-03-2022-037 dated January 13, 
2022 under the project «Training in end-to-end technologies in the context of personalization of 
the educational trajectory of schoolchildren»

Введение. Робототехника – это междис-
циплинарная отрасль, где применяются 
знания из различных предметных областей, 
одна из них – программирование. Поэто-
му актуально расширять кругозор знаний 
у обучающихся, формировать практиче-
ские умения и навыки в разработке про-
грамм. Создание программы – это то, что 
определяет поведение программируемых 

технологических устройств. Программи-
рование представляет собой разработку 
и определение шагов и решений, которым 
будет следовать технологическое устрой-
ство для выполнения определенной зада-
чи, используя специальные инструменты 
для прямого общения с командами. Таким 
образом, программирование – это действие 
по созданию и воплощению этих шагов на 
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устройстве. На современном технологиче-
ском оборудовании, в цифровой электро-
нике программирование выполняется путем 
написания последовательности и инструк-
ций (шагов и решений) в программном коде.

В целях изучения процесса повышения 
уровня владения сквозными цифровыми 
технологиями в условиях персонализации 
образовательных траекторий, выявления 
его основных элементов и сторон, осно-
вываясь на исследовании выполненном 
при финансовой поддержке Министерства 
просвещения РФ в рамках исполнения го-
сударственного задания № 073-03-2022-
037 от 13.01.2022 г. по проекту «Обучение 
сквозным технологиям в условиях персо-
нализации образовательной траектории 
школьников», мы рассмотрели примене-
ние сквозных цифровых технологий для 
обучения школьников программированию 
робототехнических устройств.

Цель статьи – рассмотреть все суще-
ствующие подходы в обучении учащихся 
программированию робототехнических 
устройств и выявить и обосновать наибо-
лее эффективный из них.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Вопросы, связанные с освоением робо-
тотехники в различных формах учебной 
и внеучебной деятельности школьников 
рассмотрены в работах А. П. Алексеева,  
В. Л. Афонина, Л. Г. Белиовской,  
А. Н. Богатырева, А. Н. Боголюбова,  
Л. Л. Босовой, М.В. Васильева, Д.А. Ка-
ширина, В. Л. Конюха, Д. Г. Копосова,  
Д. А. Никитина, Е. П. Попова, Н. Н. Са-
мылкиной, В. А. Серенко, В. В. Тарапаты,  
С. А. Филиппова, В. Н. Халамова, В. Д. Цы-
ганкова и др.

При этом, как показано в исследова-
ниях С. А. Бешенкова, Э. В. Миндзаевой, 
М. И. Шутиковой, робототехника играет 
ключевую роль в четвертой промышлен-
ной революции, которая пришла на смену 
цифровой революции 80-х г. ХХ в. Харак-
терными чертами этой революции являют-
ся: моделирование, интегративные систе-

мы, Интернет вещей, кибербезопасность, 
облачные вычисления, аддитивное произ-
водство, дополненная реальность, Big Data, 
автономные роботы, конвергенция различ-
ных видов технологий и др.

Теоретическую основу исследования со-
ставляют исследования в области: 

– теории и методики обучения инфор-
матике: С. А. Бешенков, Л. Л. Босова,  
А. П. Ершов, С. Д. Каракозов, К. К. Колин, 
А. А. Кузнецов, М. П. Лапчик, Э. В. Минд-
заева, С. М. Окулов, Е. А. Ракитина,  
Н. Н. Самылкина, М. И. Шутикова и др.; 

– технологического подхода, педа-
гогических технологий в образовании:  
Л. В. Байбородова, Ю. К. Бабанский,  
В. П. Беспалько, В. В. Гузеев, М. В. Кла-
рин, В. М. Монахов, А. П. Чернявская,  
В. В. Юдин и др.;

– методики формирования универ-
сальных учебных действий в различных 
предметных областях: Л. И. Боженкова,  
Н. Л. Будахина, Е. Ю. Драчева, Э. В. Минд-
заева, И. В. Морозова, О. Н. Сапронова,  
Н. А. Чуланова и др. 

Методология и методы исследования. 
Методологической базой исследования по-
служили:

– положения компетентностного под-
хода в образовании (A. Л. Андреев,  
В. И. Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, В. В. Сериков, Ю. Г. Татур, 
A. B. Хуторской);

– подходы к формированию инфор-
мационной компетентности в учебных 
заведениях различных типов и уровней  
(А. П. Базаева, A. B. Вишнякова,  
А. М. Витт, А. П. Мещеркин, A. B. Приле-
пина, М. В. Романова, Н. П. Табачук);

– теория периодизации возрастных 
этапов развития личности (A. C. Белкин,  
П. П. Блонский, Л. И. Божович, Л. С. Вы-
готский, Н. С. Лейтес, Д. И. Фельдштейн, 
В. Д. Шадриков);

Методы исследования. 
Теоретические: анализ педагогической, 

психологической и научно-методической 
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литературы по проблеме исследования; 
анализ документов по вопросам общего 
и дополнительного образования, действу-
ющих программ учреждений дополнитель-
ного образования детей, учебных пособий, 
методических материалов; анализ понятий-
ного поля проблемы, специализированной 
литературы и обобщение педагогического 
опыта по теме исследования.

Эмпирические: тестирование, анализ ра-
бот школьников, математическая обработка 
экспериментальных данных.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Наиболее популярной платформой 
для организации занятий по робототехни-
ке в большинстве учебных заведений Рос-
сии является конструктор Lego Education 
Mindstorms EV3. Высокое качество деталей 
конструктора LEGO сочетается с доста-
точной прочностью, безопасностью, про-
стотой сборки, не требующей специаль-
ных инструментов. Имеется методическая 
и дидактическая поддержка различных 
наборов в виде пошаговых инструкций, 
рекомендаций для педагога, разработок за-
нятий, учебных курсов. Применение Lego 
Education Mindstorms EV3 в образователь-
ном процессе делает решение сложных 
задач увлекательным исследовательским 
процессом, позволяя усвоить не только зна-
ния по изучаемой теме, но и освоить ин-
струмент для изучения любых других тем. 
Платформа EV3 задумана как уникальный 
инструмент для поиска творческих альтер-
нативных решений, способствует развитию 
навыков работы в команде, совместной ре-
ализации идей и проектной деятельности, 
может использоваться для обучающихся 
в возрасте от 10 до 18 лет. Система про-
граммирования конструкторов должна 
быть адаптирована для соответствующего 
возраста [2]. Поэтому при использовании 
таких конструкторов в образовательных 
целях большое внимание уделяется сред-
ствам программирования. 

В образовательной робототехнике очень 
популярны среды программирования, ис-

пользующие визуальные языки, посколь-
ку они проще в использовании и нагляд-
нее, чем текстовые. В конструкторе Lego 
Education Mindstorms EV3 долгое время 
использовалась среда EV3-G Lab – про-
граммное обеспечение, поставляемое 
в комплекте с конструктором. EV3-G Lab 
создана на основе LabVIEW от компании 
National Instruments и позволяет визуаль-
но программировать контроллеры EV3 (на 
языке G). Блоки, из которых создается про-
грамма, автоматически «сцепляются» друг 
с другом, имеют понятное и удобное для 
редактирования графическое представле-
ние. Тем не менее, у среды EV3-G Lab есть 
свои недостатки. Для образовательной ро-
бототехники это:

 – отсутствие симулятора, т. е. в среде от-
сутствуют возможности отладить програм-
му на симуляторе;

 – полученные навыки программи-
рования в среде EV3-G больше негде 
применить, т. к. она используется толь-
ко для программирования блока Lego 
Education Mindstorms EV3.

В конце 2019 года компанией Lego 
была выпущена среда программирования 
EV3 Classroom (LEGO MINDSTORMS 
Education EV3 Classroom). В основе новой 
среды программирования лежит графиче-
ский язык Scratch. Подобный шаг в отно-
шении вопроса программирования EV3 оз-
начает радикальную смену вектора, а также 
невозможность использовать для обучения 
программированию роботов на базе Lego 
наработанных ранее учебно-методических 
материалов.

Другой распространённой платформой 
для образовательной робототехники в стар-
ших классах является Arduino.

Arduino – это бесплатная аппаратная 
платформа, основанная на плате с микро-
контроллером и средой разработки, которая 
включает в себя входные и выходные сиг-
налы, а также порты для связи с компью-
тером. Благодаря простоте использования 
она стала одним из основных ресурсов для 



55Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2022

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
тех, кто входит в мир образовательной ро-
бототехники. Arduino представляет собой 
плату с микроконтроллером Atmel ATmega, 
всей необходимой для него обвязкой, регу-
лятором напряжения и USB-UART мостом. 
Все выводы платформы выведены на края 
платы и как правило уже оборудованы 
разъемами. Программный код для Arduino 
выполняется на языке Processing/Wiring, 
имеющем синтаксис C++. Для составления 
кода и загрузки его в контроллер использу-
ется свободно распространяемый редактор 
Arduino IDE [9]. Как альтернатива сегод-
ня существует несколько вариантов сред 
программирования контроллеров Arduino, 
в том числе на языке программирования 
Scratch.

Scratch (https://stretch3.github.io/) – крос-
сплатформенная визуальная среда про-
граммирования с открытым исходным ко-
дом, разрабатываемая в Массачусетском 
Технологическом Институте для обучения 
школьников основам информатики. Про-
граммирование осуществляется посред-
ством соединения блоков, напоминающих 
элементы мозаики. Scratch позволяет нари-
совать и запрограммировать простые гра-
фические объекты, называемые спрайтами. 

Для разработки онлайн-версии среды 
программирования создатели Scratch ис-
пользовали Blockly (поддерживается ком-
панией Google) – библиотеку для создания 
среды визуального программирования, ко-
торая может быть встроена в произвольное 
веб-приложение. Blockly включает в себя 
графический редактор, позволяющий со-
ставлять программы из блоков, и гене-
раторы кода для подготовки исполнения 
программы в среде веб-приложения. Для 
создания программ пользователь должен 
перемещать графические блоки, не прибе-
гая к набору текстов, за исключением ввода 
значений констант. Визуальное программи-
рование на Blockly освобождает пользова-
теля от контроля за правильностью син-
таксиса программы, что является большим 
подспорьем на стадии начального обучения 

пользователя программированию.
По сути, среда Scratch состоит из не-

скольких компонентов:
1. Визуальный редактор, который пред-

ставляет собой набор графических блоков 
определенной формы. Благодаря этому ре-
дактору, одни блоки Scratch соединяются 
с другими. 

2. Интерпретатор, генерирующий и за-
пускающий код программы, собранной из 
графических блоков. Этот компонент не 
имеет визуального представления, он 
скрыт от пользователей.

3. Пользовательский интерфейс. В нем 
можно увидеть результат работы программы.

На базе Scratch существует большое ко-
личество расширений и сред, позволяющих 
программировать различные робототех-
нические платформы. Преимуществами 
Scratch-подобных сред являются легкость 
в изучении, привлекательный пользова-
тельский интерфейс, открытость и бесплат-
ность, возможность отладки удаленного 
управления роботом с компьютера и за-
грузки кода для автономного исполнения. 
Существует также возможность исполне-
ния программы на виртуальном спрайте, 
что может рассматриваться как отладка на 
симуляторе. Таким образом, Scratch хоро-
шо подходит для применения на занятиях 
по информатике и робототехнике [4]. 

В 2021 г. нами была разработана модель 
повышения уровня владения сквозными 
цифровыми технологиями школьников 
и образовательный портал «Сквозные циф-
ровые технологии для школьников» [7]. 
Одна из сквозных цифровых технологий – 
робототехника. Для обучения школьников 
программированию роботов мы решили 
использовать язык Scratch, что дает ряд 
преимуществ: наглядность, универсаль-
ность, легкость освоения. Освоив язык 
Scratch, школьники могут программиро-
вать практически любых роботов, встреча-
ющихся в образовательной робототехнике: 
Lego, VEX, Arduino, micro:bit, DOBOT, 
RoboMaster, mBot и др.
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В связи с тем что в рамках проекта ис-

пользуются дистанционные технологии, 
мы разместили на портале «Сквозные циф-
ровые технологии для школьников» (https://
cifra.nspu.ru/) онлайн-уроки (в том числе 
видеоуроки) и задания по программирова-
нию роботов на различных онлайн-симуля-
торах в на языке Scratch.

Размещенные на портале материалы для 
обучающихся по изучению программиро-
вания на языке Scratch рассчитаны на са-
мостоятельное освоение.

В качестве первого шага по игровому  
изучению программирования мы пред-
ложили игру Вlockly Game (https://blockly.
games).

Игра Вlockly Game содержит в себе во-
семь обучающих этапов из мини-игр, каж-
дая из которых включает десять уровней. 
Эта серия игр позволяет шаг за шагом 
вникнуть в принципы программирования 
на языке Scratch. Каждая мини-игра учит 
отдельным принципам – задавать цвет, 
форму объекта, приводить объект в движе-
ние, реагировать на движение других объ-
ектов. Программа состоит из блоков, отве-
чающих за определенные функции, в итоге 
пользователь видит, как программный код 
выглядит на языке JavaScript.

Далее обучающимся предлагается вы-
полнить задания на различных онлайн-эму-
ляторах, используя Scratch.

Open Roberta Lab (https://lab.open-
roberta.org/)

Open Roberta – это облачная среда ви-
зуального программирования роботов, 
с интерфейсом языка Scratch. Программы, 
написанные с помощью Open Roberta, име-
ют собственную семантику и синтаксис на 
встроенном языке NEPO и работают через 
свою прошивку. Ее можно установить на 
SD-карту и запускать вместо оригиналь-
ной прошивки Lego EV3. С одной стороны, 
это создает дополнительные сложности. 
С другой – благодаря этому Open Roberta 
совместима с наборами Lego NXT, которые 
выпускались до EV3. В список поддержи-

ваемых систем также входят Lego WeDo 
и Arduino.

VEXcode VR (https://vr.vex.com/)
VEXcode VR позволяет обучающимся 

быстро и легко начать программировать. 
VEXcode VR позволяет закодировать вир-
туального робота, используя среду блоч-
ного кодирования на основе Scratch Blocks 
или текстовое кодирование на основе 
Python. VEXcode VR основан на VEXcode, 
той же среде кодирования, которая исполь-
зуется для роботов VEX 123, GO, IQ и V5.

Microsoft MakeCode 
MakeCode – это бесплатная браузерная 

платформа, с помощью которой можно 
создать программы на языке Scratch для 
множества устройств, от Arduino до ро-
ботов в Minecraft. В этом списке и LEGO 
Mindstorms EV3.

Версия редактора MakeCode https://
maker.makecode.com/ нацелена на поддерж-
ку плат от разных производителей, в том 
числе и Arduino, с упором на поддержку 
макетирования.

Версия Microsoft MakeCode для LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 (https://
makecode.mindstorms.com/) предназначена 
для программирования роботов Lego EV3. 
В основном окне MakeCode можно состав-
лять программу для EV3 из блоков. Форма 
блоков подсказывает, как их нужно выстав-
лять, переменные выставляются списками 
в окошках внутри. Слева в режиме реально-
го времени идет демонстрация программы. 
Из графического редактора одним кликом 
можно перейти в JavaScript – здесь также 
будет работать интерактивная демонстра-
ция и выбор функций.

mBlock (https://mblock.makeblock.com/)
Программный продукт от компании 

MakeBlock – одного из лидеров в области 
создания базы для STEM обучения.

mBlock – среда визуального программи-
рования, основанная на Scratch и позволя-
ющая программировать различные микро-
контроллеры. 

Среда программирования mBlock, в пер-
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вую очередь, была создана для работы с ро-
бототехническими наборами MakeBlock. 
Сегодня она активно используется как для 
MakeBlock, так и для самого широкого 
спектра плат Arduino.

Поддерживаются множество распро-
страненных вариантов плат, есть возмож-
ность управления устройствами в инте-
рактивном режиме и простой механизм 
«загрузки» программ в устройства для их 
автономной работы.

AI Blocks (https://mitmedialab.github.io/
prg-extension-boilerplate/create/)

Это совместный проект Personal Robots 
Group в MIT Media Lab и Amazon Future 
Engineer, разработанный в рамках программы 
«Демократизация ИИ для образования K-12». 
Он создан для облегчения взаимодействия об-
учающихся с искусственными интеллектами 
и моделями машинного обучения. 

ArduBlock (http://ardublock.ru/)
Программное обеспечение Ardublock – 

это среда программирования для Arduino, 
которая позволяет пользователю програм-
мировать визуальными блоками Scratch. 

Преимущество Ardublock в том, что он 
генерирует строки кода на модификации 
языка C++, используемого в Arduino IDE, 
т. е. Ardublock генерирует тот же исходный 
код, что и Arduino IDE. В дополнение к бло-
кам, которые являются буквальными пере-
водами функций в библиотеки Arduino, она 
также предоставляет некоторые предопре-
деленные блоки для работы с различными 
электронными компонентами [11]. 

Полученный в Ardublock код можно 
переносить в эмулятор Autodesk Tinkercad 
(https://www.tinkercad.com/) для проверки 
работоспособности запрограммированных 
робототехнических конструкций при дис-
танционном обучении [3]. 

Основная цель этого исследовательского 
проекта состояла в том, чтобы проверить, 
может ли использование Scratch улучшить 
результаты обучения школьников програм-
мированию роботов на базе Arduino в рам-
ках изучения сквозных цифровых техно-
логий (курс «Робототехника»). На рис. 
1 показан процесс, которому мы следовали 
в этом исследовании.

Рис. 1. Процесс проведения эксперимента
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Исследование проводилось со школь-

никами 7-х классов школ Новосибирской 
области, не изучавших ранее программи-
рование. Всего в исследовании приняло 
участие 74 школьника. Мы разделили вы-
борку на две группы с общими характе-
ристиками: контрольную группу (n = 38) 
и экспериментальную группу (n = 36). 
В контрольной группе программирование 
роботов на базе микроконтроллера Arduino 
преподавалось по традиционной методи-
ке (в среде Arduino IDE на языке C++) [1]. 
В экспериментальной группе для обучения 
программированию роботов на базе микро-
контроллера Arduino использовался язык 
Scratch [6].

Эксперимент проводился в течение 
16-часового курса с применением дистан-
ционных технологий обучения. Мы соз-
дали несколько инструментов оценки для 
сбора информации на каждом этапе про-
екта. Первым инструментом был входной 
тест, а последним был экзамен для измере-
ния приобретенных навыков программиро-
вания после прохождения курса.

Цель входного теста состояла в том, что-
бы определить у учащихся уровень знаний 
программирования. Результаты его были 
использованы для анализа однородности 
групп в начале эксперимента. 

Каждая группа изучала одинаковые по-
нятия: переменные, условные операторы, 
циклы, ветвления и пр. и использовала 
блок-схемы для теоретического представ-
ления своих решений. Что касается прак-
тических занятий, то они проводились 
с использованием языка программирова-
ния C++ (контрольная группа) и Scratch 
(экспериментальная группа).

Для определения СОУ (степени обучен-
ности учащихся) при входном тестирова-
нии производилась диагностика по форму-
ле В. П. Симонова [8]:

СОУ = (N(5)*100+N(4)*64+N(3)*36+ 
+N(2)*16+N(н.а)*7)/N,                              (1)

где N(5), N(4), N(3), N(2) – количе-
ство учащихся, выполнявших работу на 
«5», «4», «3», «2» соответственно;

N – количество учащихся, выполнявших 
работу.

Рис. 2. СОУ при входном тестировании

Анализ данных входного тестирования 
демонстрирует, что результаты констати-
рующего этапа эксперимента показали 
недостаточный уровень степени обучен-
ности учащихся программированию. Так, 

в контрольной группе (КГ) количество 
учащихся, находящихся на низком уров-
не обученности учащихся программиро-
ванию, составило 91,0 % (СОУ = 9 %), 
в экспериментальной группе (ЭГ) – 89,0 % 
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(СОУ = 11 %).

Для проверки различий между группа-
ми мы использовали критерий Стьюдента 
в предположении нормального распределе-
ния данных и однородности дисперсии [5].

Предлагаемый метод статистического 
анализа позволяет и не знать самих значе-
ний вероятностей попадания объектов обе-
их выборок в каждую категорию, так как 
метод требует только установления между 
ними соотношения равенства или отличия. 
Для определения этого соотношения мож-
но воспользоваться значением статистики 
«Т», которая определяется по формуле: 

 
       (2)

При уровне вероятности ошибки не бо-
лее 5 %, то есть α = 0,05 и числа степеней 
свободы γ = с – 1 = 3 – 1, критическое значе-
ние критерия уровня степени обученности 
учащихся программированию Ткритич. = 5,99, 
где α – принятый уровень значимости; с – 
число категорий. 

Для определения среднего уровня СОУ 
мы использовали формулу показателя сред-
него балла:

                                
      (3)

где ni – количество учащихся, получив-
ших определённый балл,

xi – балл, который получил ученик,
n – количество учеников,
k – максимальное количество баллов.
При подстановке в формулу (2) значений 

параметров получим Тнабл:
Тнабл.  ≈ 0,47
То есть Тнабл. < Ткритич. (0,47 < 5,99). Таким 

образом, полученные результаты не дают 
основания для подтверждения первой ча-
сти нулевой гипотезы, то есть мы не можем 
утверждать, что СОУ до введения экспе-
риментального комплекса у контрольной 
и экспериментальной групп различны. Со-
ответственно, они одинаковы до введения 
экспериментального комплекса.

При подстановке в формулу (3) значений 

параметров СОУ для контрольной группы 
(КГ) получили:

x̅ =1,1   
Для экспериментальной группы (ЭГ) по-

лучили:
x̅ =1,1
Видим, что показатели среднего уровня 

СОУ до начала эксперимента одинаковы 
и являются низкими.

Формирующий этап эксперимента про-
ходил в условиях дистанционного образо-
вательного процесса в рамках внеурочной 
деятельности. В ЭГ для обучения програм-
мированию роботов на базе микроконтрол-
лера Arduino использовался язык Scratch.

В КГ программирование роботов на базе 
микроконтроллера Arduino преподавалось 
по традиционной методике.

После проведения в КГ и ЭГ 16-часо-
вого курса в дистанционном формате был 
проведен экзамен. Учащиеся должны были 
выполнить ряд заданий по программирова-
нию микроконтроллера Arduino. Правиль-
ность работы программ проверялась в эму-
ляторе Autodesk Tinkercad. Оценивались 
работы по 100-бальной шкале, минималь-
ный балл для сдачи курса – 70.

На рисунках 3 и 4 представлены резуль-
таты [10], достигнутые обеими группами 
на экзамене.

В частности, на рисунке 3 показано распре-
деление баллов с помощью коробчатых диа-
грамм. Здесь можно заметить, что контроль-
ная группа имеет явно худшие результаты по 
сравнению с экспериментальной группой. 
Примечательно, что более 75 % учащихся из 
контрольной группы получили оценки ниже 
минимума, необходимого для прохождения 
(70 баллов). Этот показатель выше у учащихся 
из экспериментальной группы. 

Для демонстрации полученных резуль-
татов приведена столбчатая диаграмма на 
рисунке 4, которая показывает, что в экс-
периментальной группе увеличилась доля 
успешной сдачи экзамена учащимися, по 
сравнению с контрольной группой в 4 раза, 
т. е. с 10,5 % до 47,2 %.
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Рис. 3. Распределение баллов, набранных учащимися на экзамене

Рис. 4. Доля учащихся, успешно сдавших и не сдавших экзамены 

Учащийся считается сдавшим экзамен, 
когда набран соответствующий балл боль-
ше или равный 70.

Мы подтвердили, что между КГ и ЭГ на-
блюдаются различия с помощью t-теста на 
равенство средних. Согласно расчетов, со-
ответствующее значение p (= 0,021) мень-
ше 0,05, поэтому нулевая гипотеза (равен-
ство средних) может быть отвергнута.

Заключение. Улучшение академиче-
ских результатов учащихся в овладении 

программированием робототехнических 
устройств может быть сложной задачей. 
Мы предложили новый педагогический 
подход на основе инструментария Scratch 
для преподавания предмета более нагляд-
ным и игровым способом, который ока-
зался более привлекательным для боль-
шинства школьников. Это позволяло им 
быстрее ознакомиться с синтаксисом языка 
и углубиться в основы программирования.

Scratch является инструментом, разра-
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ботанным для школьников, однако сегодня 
является универсальным языком програм-
мирования для образовательной робототех-
ники, с помощью которого можно решать 
задачи от программирования роботов до 
машинного обучения и искусственного ин-
теллекта.

Кроме того, наши результаты показали 
приемлемый уровень удовлетворенности 
результатами в группе, которая использова-
ла Scratch как технологический инструмент 
для обучения. 

Что касается оценок, то эксперименталь-
ная группа набрала значительно больше 

баллов, чем контрольная группа. 
Таким образом, мы считаем, что предло-

женный нами подход в обучении учащихся 
программированию роботов увеличивает 
вероятность их успешной сдачи экзамена. 
В частности, обучающиеся, которые учат-
ся с помощью Scratch, в четыре раза лучше 
сдали экзамен, чем те, кто учился в соот-
ветствии с традиционным методом.

Основываясь на этих результатах, мож-
но сделать вывод, что включение Scratch 
в классы по основам программирования 
роботов внесет положительный вклад в ка-
чество результатов обучения. 
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Стратегии гигиенической оценки в современном образовании
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Аннотация. В статье представлено актуальное обзорное исследование стратегий гиги-
енической оценки в образовании, проведённое на основе изучения научных диверсифици-
рованных источников.

Целью статьи является обзорный анализ публикаций отечественной и зарубежной на-
учной литературы и на этой основе выделение современных видов стратегий гигиенической 
оценки в образовании.

Методология. Работа выполнена с использованием описательного и аналитическо-
го метода посредством сбора, обобщения, обзора и кросс-культурного анализа научной  
отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. 

Результаты. На основе научного обзора выборки источников определены основные 
подходы к интерпретации и определению гигиенической оценки. Установлено содержание 
и тематика исследований с учетом особенностей, географии распространения публикаций. 
Выявлены и представлены на основе уже имеющихся знаний основные виды стратегий ги-
гиенической оценки: медико-физиологическая, психолого-биологическая, социопедагоги-
ческая, культурно-гуманитарная, которые являются методологической базой для подготовки 
и принятия решений в образовании.

Заключение. Обобщены особенности представленности исследований стратегий гигие-
нической оценки в образовании с позиций современных практик в отечественной и зарубеж-
ной науке. Авторский вклад состоит в выделении видов стратегий гигиенической оценки 
в образовании.

Ключевые слова: образование, здоровье, гигиеническая оценка, стратегии гигиениче-
ской оценки
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Scientific article

Strategies of hygienic assessment in modern education

Natalia V. Shisharina1
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Abstract. The article presents an up-to-date overview study of hygiene assessment strategies 
in education, conducted on the basis of the study of scientific diversified sources.

The purpose of the work is a review analysis of publications of domestic and foreign scientific 
literature and, on this basis, the identification of modern types of strategies for hygienic assess-
ment in education.
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Methodology. The work was carried out using a descriptive and analytical method by col-

lecting, summarizing, reviewing and cross-cultural analysis of scientific domestic and foreign 
literature on the studied problem.

Results. Based on a scientific review of a sample of sources, the main approaches to the 
interpretation and definition of hygienic assessment are determined. The content and topics of 
research are established, taking into account the peculiarities and geography of the distribution of 
publications. The main types of hygienic assessment strategies are identified and presented on the 
basis of existing knowledge: medical-physiological, psychological-biological, socio-pedagogical, 
cultural-humanitarian, which are the methodological basis for preparation and decision-making 
in education.

Conclusion. The features of the presentation of research strategies of hygienic assessment in 
education from the standpoint of modern practices in domestic and foreign science are summa-
rized. The author’s contribution consists in highlighting the types of hygienic assessment strate-
gies in education.

Keywords: education, health, hygiene assessment, hygiene assessment strategies
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Введение, постановка проблемы. Об-
щемировая тенденция перестройки всей 
экономики и социальной сферы на рельсы 
Индустрии 4.0 – новейшего технологиче-
ского этапа промышленной революции, по-
требовала от отечественного образования 
постановки и решения задачи по переходу 
к передовой и адекватной новым цифровым 
вызовам системе образования 4.0 [20]. Осо-
бенно ускорились процессы цифровизации 
всех сторон деятельности образовательных 
учреждений РФ в период пандемии. На-
ступление пандемии как никогда остро по-
ставило перед современным образованием 
задачу по принятию специальных мер по 
защите здоровья в общеобразовательных 
учреждениях в связи с распространением 
COVID-19. Очередной этап промышлен-
ной революции и принятие специальных 
мер по предупреждению распространения 
вируса SARS-CoV-2 в РФ в очередной раз 
подтвердили актуальность целенаправ-
ленной работы по активизации усилий по 
совершенствованию теории и практики 
гигиенической оценки отечественного об-
разования, а проблему гигиенической без-
опасности вывели на передовой край педа-
гогической теории и практики. 

Анализ условий и требований, предъ-
являемых к различным составляющим 

образования, основанный на медицин-
ских, физиологических, биологических, 
психологических, педагогических данных 
о взаимодействии организма и образова-
тельной среды, составляет содержание 
гигиенической оценки в образовании, под 
которой понимается исследование пара-
метров, показателей и критериев благопо-
лучия развития человека как полноценно 
развивающейся личности в образователь-
ном процессе, наличие в нем методов экс-
пансии и «форсированного формирования» 
личности обучающегося [13; 14]. 

Рутинное теоретическое осмысление 
контента проблемы безопасности процесса 
обучения и воспитания имеет сложившееся 
в медицине и физиологии строго дисципли-
нарное выражение либо связано с обраще-
нием к общим вопросам экспертизы в связи 
с разработкой программ развития образо-
вательных организаций (Н. Г. Алексеев,  
С. Г. Косарецкий, А. М. Моисеев, Н. В. Не-
мова, М. М. Поташник, Т. И. Пуденко и др.). 
Наблюдается расширение проблематики, 
связанное с использованием терминологии 
экспертных процедур («экспертиза безо-
пасности», «гигиеническая оценка», «без-
опасная образовательная среда», «оценка 
воздействия на образовательную среду», 
«мониторинг здоровья в процессе реали-
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зации политики и предоставления услуг», 
«качественные исследования здоровья», 
«стратегия когнитивной нагрузки», «здо-
ровьеформирующее образование», «гиги-
еническая оценка инновационных образо-
вательных технологий») свидетельствует 
о недостаточной отрефлексированности 
данной проблемы, об отсутствии обосно-
ванных представлений о сущности и содер-
жании критериев, показателей безопасно-
сти образовательного процесса, что, в свою 
очередь, затрудняет развитие и формирова-
ние теоретически обоснованных процедур 
гигиенической экспертизы.

Причины этого состояния связаны с осо-
бенностями развития современной науки, 
различных точек зрения и интерпретаций 
социально-культурных феноменов, об-
условленных явлениями глобализации 
и одновременно культурного своеобразия 
развития общества. В этой связи правоме-
рен интерес к видовому и типологическому 
контексту изучения гигиенической оценки.

Целью работы является обзорный ана-
лиз публикаций отечественной и зарубеж-
ной научной литературы и выявление на 
этой основе типов стратегий гигиениче-
ской оценки в современном образовании.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ материалов отечественных 
и зарубежных источников базы данных по-
казал современное состояние научных ис-
следований в данной области. 

Исследование Л. А. Акимовой, И. В. Чи-
кеневой [16] раскрывает педагогические 
стратегии безопасности образовательной 
среды, которая рассматривается как осо-
бое создание возможностей для самораз-
вития. В работах Р. И. Айзмана [1, с. 21] 
раскрываются методологические подходы 
к построению стратегий гигиенической 
оценки деятельности образовательных 
организаций и комплексной экспертизе 
здоровья участников образовательного 
процесса в условиях информатизации об-
разовательной среды, также обоснована 
современная стратегия здоровьеформиру-

ющего образования.
Научный ресурс гуманитарной экспер-

тизы как механизма оценки гигиенических 
стратегий в образовании представлены 
в работах А. Ю. Алексеенко и С. М. Кли-
мова. Статья И. Э. Александровой [9] рас-
крывает процедуру предэксплуатационной 
экспертизы зданий и оборудования обще-
образовательных организаций как одной из 
стратегий гигиенической экспертизы в об-
разовании.

Благополучие детей в цифровую эпо-
ху и их стратегии раскрыты в научных 
исследованиях А. Д. Андреевой [2],  
П. А. Байгужина [3], А. А. Бочавер [4],  
Л. Г. Буйнова [6]. Психологическое бла-
гополучие обучающихся в контексте со-
временной социальной ситуации развития 
рассматривается как стратегическая задача 
государства. Н. А. Бокарева [5], С. Л. Ва-
лина [7], А. А. Воронин, О. Ю. Глухова,  
Е. Г. Гребенщикова, М. И. Степанова [11] 
раскрывают гигиеническую характеристи-
ку, оценку, безопасность и экспертизу ме-
дико-социальных факторов и образа жизни 
современных подростков, в школах с раз-
личными образовательными программами.

В. Р. Кучма, О. Л. Подлиняев, Т. А. Ромм, 
Е. А. Ткачук, Н. В. Шишарина [10] посвяти-
ли исследования стратегии гигиенической 
оценки инновационных образовательных 
технологий в образовательных организаци-
ях: пилотное исследование гигиенической 
оценки инновационных педагогических 
технологий в начальной школе. Статья 
 Г. В. Шарухо [12, с. 301] посвящена ак-
туальной проблеме современного обра-
зования, представлена разработка гигие-
нических рекомендаций по оптимизации 
условий инклюзивного обучения детей 
в школе.

Зарубежные ученые из Турции, Ирана, 
Китая, Канады, Бельгии, Германии, США, 
представили свои исследования.

Первая группа исследова-
ний – это работы J. Alejandro, 
A.  Y.  Aleman-Diaz, J. P. Bagrow [17],  
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J. M. F.Batanero [18], U. Cakiroglu, Q. Chang, 
M. Chen, A. K. Hollman [23], S. Y. Kim; ими 
выделены стратегии в информационную 
эпоху мониторинга гигиенической оценки 
в образовании. 

Вторая группа научных изысканий пред-
ставлена работами учёных S. Crowther, K. 
E. Darras [21], H. Hamidi [22], R. F. Kizilcec, 
T. Kopp [24], D. C. Krawczyk [25], S. Leahy, 
J. Leppink; они обосновали стратегии ког-
нитивно-психологической гигиенической 
экспертизы.

Третья группа – исследователи  
W. Lu [26], P. E. Pelargos, S. Saurabh [27],  
C. Shen [28], A. Shoufan [29], V. Siegrist [30], 
W. Langewitz, A. Stolaki, A. A. Economides, 
А. Сегура-Роблес A. (Segura-Robles),  
М. Е. Парра-Гонсалес (M. E. Parra-
Gonsales), раскрыли стратегии гигиениче-
ской экспертизы в образовании, изучающие 
факторы риска для здоровья при моделиро-
вании онлайн-курсов.

Авторами проведен анализ существую-
щих тенденций видов стратегий гигиени-
ческой оценки в образовании в России и за 
рубежом. Стратегии гигиенической оценки 
представлены в разрозненном формате, что 
не позволяет понять общую научную тен-
денцию в данной области для решения ме-
тодологических, теоретических и практи-
ческих проблем современного образования 
цифровой эпохи. В связи с этим мы пред-
приняли попытку выделения видов страте-
гий гигиенической оценки в образовании.

Методология и методы исследова-
ния. Применялись методы аналитическо-
го обзора литературы, интерпретативного 
и кросс-культурного анализа (А. Крёбер, 
Дж. Мёрдок), конструкция междисципли-
нарной интеграции знания (Е. Б. Гуре-
вич) [8]. Обращение к наукометрическому 
методу с опорой на данные исследований, 
размещенных в зарубежных базах, позво-
лило дать количественную и качественную 
оценку распространенности данной про-
блемы в исследовательском пространстве, 
позволяя уточнить значение результатов 

исследований гигиенической оценки в об-
разовании.

Применительно к проблемам страте-
гий гигиенической оценки в образовании 
кросс-культурный подход позволяет обе-
спечить информационно-знаниевый кон-
тент о закономерностях, способах, страте-
гиях и тенденциях преодоления явлений, 
связанных с безопасностью образователь-
ного процесса в практике современного 
образования.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Количественный анализ данных тра-
диционно представлен комплексом вопро-
сов, связанных с применением имеющейся 
информации для подготовки и принятия 
решений по вопросам безопасности в са-
мых различных сферах, в том числе и в об-
разовании; представлен в исследованиях, 
относящихся к различным предметным об-
ластям (образование, медицина, биология, 
психология, информационные и цифровые 
технологии) и обозначен термином «гигие-
ническая оценка» (hygienic assessment) [15].

Для определения представленности этой 
темы в исследовательском пространстве 
были выбраны публикации (в количестве 
57 публикаций, из них – 29 в зарубежных 
и 28 в отечественных базах данных) по 
тематике, смежной к проблеме гигиениче-
ской оценки.

Количественный анализ показал дина-
мику числа публикаций, посвященных раз-
личным аспектам гигиенической экспер-
тизы, что может служить подтверждением 
формирующегося внимания и перспектив-
ности изучения стратегий гигиенической 
оценки в образовании в современной науке.

Использование метода контекстуаль-
ного анализа позволило установить за-
интересованность представителей миро-
вого сообщества к проблемам безопасной 
организации образовательного процесса. 
Судя по размещению материалов статей 
в журналах, содержание исследований ги-
гиенической экспертизы связано, в первую 
очередь, с образованием и медициной, да-
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лее – с психологическими и информацион-
ными аспектами, в единичных случаях – 
с феноменологическим, герменевтическим 
и социологическим контекстами.

Названия журналов («Гигиена и санита-
рия», «Science for Education Today», «Каче-
ственные исследования здоровья», «Здо-
ровье детей и подростков», «Компьютеры 
и образование», «Проблемы социальной 
гигиены, здравоохранения и истории меди-
цины»), отобранных в качестве объекта на-
учного обзора, демонстрируют дисципли-
нарную направленность изучения вопросов 
гигиенической экспертизы: медицина, ги-
гиена, педагогика и т. д., что подтверждает 
сложившуюся традицию узконаправленно-
го (предметного) анализа данной проблемы 
и существенно ограничивает возможности 
изучения данного междисциплинарного 
феномена.

Анализ тематики и содержания статей 
(Безопасная образовательная среда как 
объект педагогического проектирования; 
Психологическое благополучие учащихся 
1–5-х классов в контексте современной 
социальной ситуации развития; Гигиени-
ческая оценка инновационных образова-
тельных технологий в начальной школе; 
Здоровье детей и подростков в Европе: 
мониторинг реализации политики и предо-
ставления услуг; Поведенческие намерения 
использования виртуальной реальности 
в обучении: перспективы принятия инфор-
мационных технологий и стиля обучения 
и др.), посвященных гигиенической оценке 
в образовании, подтверждает растущую за-
интересованность к данной проблематике.

Представление о гигиенической экс-
пертизе в образовании связано с харак-
теристикой безопасности помещений 
образовательной организации (В. Р. Куч-
ма, М. И. Степанова, Т. В. Шумкова,  
И. Э. Александрова). Особое внимание 
в информационном обществе занимает из-
учение безопасности образования в циф-
ровом пространстве (И. Э. Александрова,  
Н. О. Березина, Б. З. Воронова, И. П. Лаш-

нёва, З. И. Сазанюк, М. И. Степанова,  
Л. М. Сухарева, Т. В. Шумкова).

Психологическая безопасность образо-
вательной среды и психологическое благо-
получие российской средней школы, уче-
ников находится в фокусе традиционного 
исследовательского внимания отечествен-
ных авторов (И. В. Бородовская, Р. И. Айз-
ман, Л. А. Акимова).

Исследователи (Н. О. Березина,  
Н. А. Бесстрашная, Н. А. Бокарева, 
О.  Ю.  Милушкина, З. А. Овчинникова,  
Ю. П. Пивоваров, Н. О. Сапунова, А.С.  Се-
дова, Н.А. Скоблина, П. И. Храмцов,  
Н. И. Шеин) анализируют медико-соци-
альные факторы образа жизни современ-
ных подростков, психологический микро-
климат семьи, жилищно-бытовые условия, 
особенности образа жизни и распростра-
ненность вредных привычек у современ-
ных школьников, оказывающие влияние на 
формирование физического развития и его 
гармоничность.

Таким образом, внимание отечествен-
ных исследователей к проблемам безопас-
ности образования актуализирует следую-
щие стратегии гигиенической экспертизы: 
гигиеническая оценка цифровых образо-
вательных технологий, оценка факторов, 
влияющих на здоровьеформирующее обра-
зование. Выделенные стратегии носят пре-
имущественно санитарно-гигиенический 
и частично социально-педагогический ха-
рактер, что может быть объяснено сложив-
шейся в отечественной науке традицией 
рассмотрения вопросов гигиены.

Обзор зарубежных источников показал, 
что в фокусе внимания зарубежных иссле-
дователей в приоритетном внимании нахо-
дится проблема влияния компьютерной за-
нятости на здоровье и жизнедеятельность 
подрастающего поколения. Этому посвя-
щены многочисленные комплексные ис-
следования психофизиологического состо-
яния учащихся в Германии, Дании, США, 
Канаде, Бразилии, Китае, Великобритании, 
Нидерландах.
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Итак, обзор содержания данных ис-

следований в сфере сохранения и поддер-
жания здоровья обучающихся позволяет 
сделать вывод о том, что, несмотря на сло-
жившиеся культурные практики и тради-
ции экспертных процедур, происходит по-
степенное формирование новых подходов 
к гигиенической оценке в образовании, 
которые интегрируют и выявляют общие 
закономерности адекватной оценки без-
опасности образовательного пространства, 
обосновывает процедуры экспертных дей-
ствий, позволяющих обеспечить принятие 
эффективных решений.

Заключение. Обобщение и анализ ре-
зультатов обзорного исследования позво-
лил сделать ряд выводов, отражающих 
взаимодействие и взаимообогащение за-
падного и отечественного научного поиска 
в вопросах стратегий гигиенической экс-
пертизы образования.

Обзор, анализ и сравнение полученных 
количественных результатов позволили за-
ключить наличие исследовательского ин-
тереса не столько к содержанию гигиени-
ческой экспертизы в образовании, сколько 
к понятию «гигиенической оценки» в раз-
личных областях знаний, преимуществен-
но – в образовании и медицине.

Установлено, что термин «гигиениче-
ская оценка в образовании» введенный 
рядом авторов статей по медицине и об-
разованию, представляет научную новизну 
и актуальность, что подтверждается коли-
чественным анализом публикаций по дан-
ной тематике.

Тематика статей, представленных в базах 
данных Scopus, WoS и РИНЦ, посвящен-
ных проблеме гигиенической экспертизы 
в образовании, позволяет констатировать 
факт появления отдельных стратегий ги-
гиенической экспертизы в образовании 
(медико-физиологическая, психолого-био-
логическая, социально-педагогическая, 
культурно-гуманитарная, санитарно-гиги-

еническая).
Стратегии гигиенической экспертизы 

в образовании, представленные в отече-
ственных и зарубежных исследованиях, 
отражают социокультурную традицию. 
Отечественные исследователи представ-
ляют стратегии гигиенической экспертизы 
и гигиенической оценки преимуществен-
но в контексте медицины, гигиены, здра-
воохранения и частично образования, что 
отражается в следующей терминологии: 
«здоровьеформирующее образование», 
«оценка рисков здоровью учащихся», 
«благополучие детей в цифровую эпоху» 
и т. п. Зарубежные исследователи (США, 
Бельгия, Германия, Турция, Китай и др.) 
представляют большее разнообразие в вы-
боре стратегий гигиенической экспертизы 
в образовании: «ресурс психологических 
и когнитивных нагрузок», «искусственный 
интеллект и цифровизация», «интерак-
тивная учебная образовательная среда», 
«виртуальное обучение», «коммуникация, 
консультирование и медицинская грамот-
ность», «повышение интеграционной кре-
ативности», «технологии самоулучшения 
здоровья детей, подростков и молодых 
людей».

Таким образом, проведён обзор от-
ечественных и зарубежных источников, 
установлено соответствие содержания 
и тематики изданий вопросам гигиениче-
ской оценки в образовании; зафиксирована 
территориальная распространенность пу-
бликаций страны: Россия, США, Канада, 
Германия, Франция, Испания, Китай, Еги-
пет, Иран, Турция; определены основные 
виды стратегий гигиенической оценки: ме-
дико-физиологическая, психолого-биоло-
гическая, социально-педагогическая, куль-
турно-гуманитарная; обогащена сущность 
и содержание феномена гигиенической 
оценки в образовании, что способствует 
развитию теории и практики экспертных 
процедур в образовании.
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Диагностика сформированности профессиональной компетенции 
переводчика с учетом регионального компонента
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Аннотация. В условиях развития международных контактов предъявляются высокие 
требования к профессиональной компетенции переводчика. При этом важной задачей про-
фессиональной языковой и переводческой подготовки является учет регионального компо-
нента содержания.

Целью статьи является описание этапов, методов контроля, диагностики и результатов 
экспериментального обучения, позволяющих подтвердить рабочую гипотезу об эффектив-
ности модели формирования профессиональной компетенции переводчика с учетом реги-
онального компонента.

В статье представлен обзор научно-методической литературы по проблеме повышения 
качества языковой и переводческой подготовки с учетом межкультурного/регионального 
компонента; дана краткая характеристика методов исследования и этапов педагогического 
эксперимента.

В результатах дано описание основных этапов опытно-экспериментального обучения; 
рассмотрены методы контроля и критерии оценивания профессиональной компетенции пе-
реводчика; методы статистической обработки данных, а также результаты диагностического 
и контрольного тестирования, подтверждающие гипотезу об эффективности авторской ди-
дактической модели. В заключении сделаны основные выводы исследования; перечислены 
полученные научно-методические результаты.

Ключевые слова: педагогический эксперимент, опытно-экспериментальное обучение, 
этапы (диагностический, формирующий, контрольный), модель, профессиональная компе-
тенция переводчика, методы контроля, критерии оценивания, результаты диагностическо-
го, итогового контроля, эффективность
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Abstract. In the context of the development of international contacts, high requirements are 
placed on the professional competence of a translator. At the same time, an important task of pro-
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Введение. Постановка проблемы. 
Актуальность статьи обусловлена тем, 
что в условиях развития международных 
контактов в различных сферах жизнеде-
ятельности общества предъявляются вы-
сокие требования к профессиональной 
компетенции переводчика. «О качестве 
применительно к переводу, – отмечает 
К. А. Касаткина, – говорят на протяжении 
веков, со времен Иеронима Стридонского 
до современности…». При этом региональ-
ный характер деятельности переводчика 
заключается в том, «что он, переводчик, 
является тем звеном, который устанав-
ливает контакты – мосты между людьми, 

принадлежащими к разным культурам» 
(К. А. Касаткина) [9, с. 42–43], выполняя, 
тем самым, функцию межкультурного по-
средника. Таким образом, важной задачей 
языковой и переводческой подготовки, 
ориентированной на формирование про-
фессиональной компетенции переводчика, 
является учет регионального компонента 
содержания.

Целью данной статьи является рас-
смотрение этапов педагогического экс-
перимента, направленного на проверку 
эффективности модели формирования 
профессиональной компетенции перевод-
чика с учетом регионального компонента; 
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определение методов контроля, критери-
ев оценивания и методов статистической 
обработки данных; описание результатов 
диагностического и итогового контроля, 
позволяющих сделать выводы о сформиро-
ванности профессиональной компетенции 
переводчика с учетом регионального ком-
понента, подтвердить рабочую гипотезу  
об эффективности авторской дидактиче-
ской модели (в условиях опытного обуче-
ния будущих переводчиков в лингвистиче-
ском вузе).

Обзор научной литературы по про-
блеме. Обучение иностранному языку 
с учетом социокультурного/межкультурно-
го компонента было признано актуальной 
проблемой лингводидактики и методики, 
и получило свое интенсивное развитие 
с середины 1980-х гг. [3, с. 54]. Социокуль-
турный подход к обучению языку и пере-
воду трактуется также как регионализация 
содержания обучения. Формирование со-
циокультурного/регионального компонента 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции студентов лингвистических и неязыко-
вых профилей и сегодня остается одной из 
наиболее значимых проблем иноязычного 
образования, и стало предметом рассмо-
трения многих научно-методических работ 
(Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез [3], Е. П. Глу-
мова [4], Ю. И. Ермакова [7], О. М. Ким, 
А. Н. Шамов [10], А. А. Насырова [13], 
В. В. Сафонова и многие др.). Проблема 
повышения качества профессиональной 
языковой и переводческой подготовки 
с учетом регионального или межкультурно-
го компонента широко освещена в работах 
отечественных и зарубежных методистов 
(Я. Б. Емельянова [6], К. А. Касаткина [9], 
Н. В. Комиссарова [12], О. Г. Оберемко, 
L. Mirzoyeva, O. Syurmen [18] и др.).

Однако разработка этапов опытно-экс-
периментального обучения и диагностиче-
ских материалов, направленных на выявле-
ние эффективности модели формирования 
профессиональной компетенции перевод-
чика с учетом регионального компонента 

в условиях опытного обучения в вузе, оста-
ется актуальной задачей. 

Методология и методы исследова-
ния. Проверка эффективности и апро-
бация авторской дидактической модели 
проводились в условиях опытно-экспери-
ментального обучения иностранному язы-
ку и переводу.

Теоретическую базу для разработки 
методов диагностики и критериев оцени-
вания профессиональной компетенции 
переводчика составили научные работы 
по проблеме контроля и оценки иноязыч-
ной речевой и переводческой деятельности 
(А. В. Дроздова [5], К. А. Касаткина [9], 
Л. А. Кожевникова [11], А. В. Пушкина [14], 
Ж. В. Смирнова [15], С. Е. Цветкова [17] 
и пр.). Эмпирический опыт работы вклю-
чил в себя применение в учебном процессе 
аутентичных языковых тестов (традици-
онных и компьютерных), разработанных 
носителями изучаемого языка; разработку 
фондов оценочных средств для текущего 
и промежуточного контроля по дисципли-
нам языковой и переводческой подготовки.

Рабочая гипотеза, сформулированная 
на подготовительном этапе опытного об-
учения, предполагает, что разработанная 
модель обеспечит эффективное формиро-
вание и развитие профессиональной ком-
петенции переводчика с учетом региональ-
ного компонента, если:

– определены структура и сущностные 
характеристики данной компетенции; со-
вокупность принципов регионально-ори-
ентированного обучения иностранному 
языку и переводу;

– разработаны и реализованы в обра-
зовательном процессе региональный ком-
понент содержания профессионально-
иноязычной подготовки переводчиков 
и авторская методика, обеспечивающая 
усвоение и интериоризацию регионально-
ориентированного содержания.

Участниками опытно-эксперименталь-
ного обучения стали студенты третьего 
и четвертого курсов высшей школы пере-
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вода НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. Сле-
дует отметить, что группы обучающихся 
не были разделены на контрольные и экс-
периментальные подгруппы. Сравнение 
показателей сформированности профес-
сиональной переводческой компетенции 
проводилось в одной глобальной группе. 
Такая тенденция выявления положитель-
ной динамики уровня знаний, навыков 
и умений у одних и тех же обучающихся 
в разное время наблюдается в последних, 
относительно новых научно-методических 
работах (М. В. Бойко [2]; В. С. Суйская [16] 
и др.). В целом к участию в эксперименте 
привлекалось 49 обучающихся (4 группы) 
высшей школы перевода.

Педагогический эксперимент проводил-
ся в несколько этапов. 

Подготовительный/теоретико-анали-
тический этап включил в себя подготови-
тельную и организационную работу. Содер-
жание данного этапа составили: изучение 
научно-методической литературы по про-
блеме исследования; определение рабочей 
гипотезы эксперимента, стратегий, способов 
и приемов реализации поставленных задач. 
Первый этап – диагностический/констати-
рующий эксперимент – проводился в начале 
опытно-экспериментального обучения с обу-
чающимися третьего курса и включил в себя: 
посещение и анализ занятий по языковой 
подготовке и переводу; беседы с преподава-
телями и обучающимися; диагностирующее 
тестирование. Данные, полученные в ходе 
диагностического эксперимента, позволили 
оценить умения обучающихся распознавать 
и употреблять лексические единицы, опре-
деляющие региональную специфику выска-
зывания, в процессе иноязычного речевого 
общения и перевода. 

Второй этап – формирующий экспери-
мент – включил в себя реализацию ав-
торской дидактической модели в условиях 
опытного обучения лингвистов-перевод-
чиков; проведение промежуточного тести-
рования (по окончании третьего курса). 
Третий/заключительный этап – контроль-

ный/итоговый эксперимент. Целью это-
го этапа стало выявление эффективности 
модели формирования профессиональной 
компетенции переводчика, а именно: кон-
трольный диагностический срез; оценка, 
статистическая обработка и интерпретация 
полученных экспериментальных данных. 
Итак, рассмотрим описание основных эта-
пов (I, II, III) опытно-экспериментального 
обучения.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. С целью определения исходного уров-
ня сформированности профессиональной 
компетенции переводчика, а именно, уме-
ний представлять родной край средствами 
английского языка в устной речи, был про-
веден предэкспериментальный/диагности-
ческий срез. Данный срез не предусматри-
вал предварительного целенаправленного 
обучения и какого-либо направляющего 
и контролирующего вмешательства и по-
зволил выявить характер пробелов в усво-
ении языкового материала каждого отдель-
ного обучающегося.

На занятиях по языковой подготовке 
переводчиков (дисциплина «Основы про-
фессионального общения…») применялись 
следующие методы/способы контроля 
сформированности профессиональной пе-
реводческой компетенции:

– чтение, интерпретация и извлечение 
регионально-ориентированной информа-
ции, в частности, узнавание и употребле-
ние лексических единиц, определяющих 
региональную специфику содержания;

– структурирование устного диалога/
монолога с использованием тематических 
карт (опорных слов и словосочетаний) 
[8, с. 91].

Тестовые задания на чтение и понима-
ние информации о родном регионе направ-
лены на выявление фоновых знаний буду-
щих переводчиков, позволяют определить, 
насколько глубокими являются эти знания. 

Приведем примеры [7].
Task 1. Read the text about one of Nizhny 

Novgorod plants. Choose the right title. 
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a)  Gorky Automobile Plant
b) Krasnoye Sormovo Factory 
c) Machine-building Plant
d) Sokol Plant
On July 21, 2015, this factory celebrated 

its 166th birthday that makes it one of the 
oldest ship-building factories in Russia. It was 
established in 1849 by a joint company and 
has a long history of the best quality goods 
production ….

Task 2. State whether these sentences are 
true (T) or false (F).

1. Nizhny Novgorod Kremlin has 13 
towers: 5 square ones and 8 round ones.

In the memory of the territorial army 
of 1712 there was erected a monument to 
citizen Minin and prince Pozharsky in Nizhny 
Novgorod. … [7].

Творческое задание на структурирова-
ние монолога/диалога оказалось наиболее 
интересным для студентов, хотя и вызвало 
у них наибольшие трудности, обусловлен-
ные недостаточным уровнем сформирован-
ности социокультурного компонента про-
фессиональной компетенции, отсутствием 
достаточного запаса фоновых знаний. При-
ведем пример [7]:

Task 3. Make up a dialogue/ monologue 
using the following words and expressions.

1. Gorky Automobile Plant, Krasnoye 
Sormovo Factory, Sokol plant, ekranoplans, 
hydrofoil ship, Nizhny Novgorod technical 
university.

2. Kuzma Minin, national levy, opera “A 
Life for the Tsar”, Nizhny Novgorod Kremlin, 
Time of Troubles.

3. The Volga, the Oka, ‘Strelka’, the upper 
part, the lower part of the city, Gorky reservoir.

4. Ivan Kulibin, Nikolai Lobachevsky, 
Rostislav Alekseev [7].

На занятиях по устному переводу при-
менялись следующие методы/способы кон-
троля сформированности профессиональ-
ной компетенции переводчика:

– восприятие на слух прецизионной 
лексики / дат на английском языке; запись 

и воспроизведение переводных эквивален-
тов на русском языке;

– слушание и устный последовательный 
перевод текста, в частности, ключевой пре-
цизионной лексики, с русского языка на ан-
глийский;

– слушание и устный последовательный 
двусторонний перевод текста-интервью.

Приведем примеры тестовых заданий по 
устному последовательному и двухсторон-
нему переводу [7].

Task 4. Listen, write down and reproduce 
the following dates in Russian:

January 1, 2001
April 12, 1961
October 17, 1905 …
March 7, 1538 …
Task 5. Listen to the text and translate it 

into English. Pay attention to: the company’s 
first year; number of ships; number of tourists 
in various years; number of holidaymakers.

В Нижнем Новгороде расположен центр 
«Волжского пароходства» – старейшего 
из пароходств России. … Вследствие не-
возможности швартовки 3–4-палубных 
теплоходов многие города Нижегородской 
области остаются незадействованными 
в круизных маршрутах… [7].

Task 6. Translate an interview with Sergey 
Lavrov, Minister of foreign affairs, about 
Nizhny Novgorod region economy.

A. The Nizhny Novgorod Region has been 
a closed region for a long time. We had to work 
much to get a weight in the global community, 
… What prospects does the Nizhny Novgorod 
Region have?

B. В целом Нижегородская область 
знаменита не только тем, что сотрудни-
чает со многими зарубежными партнера-
ми.  … Всегда помогаем области развивать 
внешние связи в том, что зависит от нас [7].

Авторами данного исследования опре-
делены следующие критерии оценки 
выполнения тестовых заданий по язы-
ковой подготовке и устному переводу  
(табл. 1, 2, 3). 
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Таблица 1

Критерии оценки языковых тестов с формой выборочного и свободного короткого ответа

Методы/
способы
контроля

Описание шкалы оценивания 

выполнено 
«слабо»,

отдельными 
фрагментами

выполнено 
«удовл.»,

не полностью,
недостаточно

выполнено 
«хорошо»,
достаточно 

полно

выполнено 
«отлично»,
полностью,
правильно

Чтение и понима-
ние текста / 

лексики региональ-
ного характера

менее 5,5 
баллов

выполнено 
менее 55 %

от 5,5 до 7 
баллов

выполнено от 
55 % до 70 %
включительно

от 7,1 до 8,5 
баллов

выполнение от 
71 % до 85 %
включительно

от 8,6 до 10 
баллов

выполнение от 
86 % до 100 %
включительно

Запись переводных 
эквивалентов на 
русском языке

Таблица 2
Критерии оценки выполнения тестов на устную речь 

Шкала оценивания Описание критериев оценивания устного монолога
1 2

выполнено «слабо»,
отдельными фраг-
ментами

менее 5,5 баллов

– заданная тема раскрыта поверхностно; более половины значимых 
фрагментов содержания упущены;
– объём высказывания значительно урезан;
– логика высказывания сильно нарушена;
– использован ограниченный набор реалий / культурно-маркированной 
лексики;
– большое количество грамматических ошибок значительно затрудняет 
понимание смысла;
– сильно замедленный темп, длительные паузы, некорректное произно-
шение значительно затрудняют понимание речи

выполнено «удов-
летворительно»,
не полностью,
недостаточно

5,5–7 баллов

– заданная тема освещена недостаточно полно, отдельные значимые 
фрагменты содержания упущены;
– объем монолога / диалога ограничен, недостаточен;
– отмечаются нарушения логической структуры текста;
– отмечаются затруднения в подборе реалий / культурно-маркированной 
лексики, нарушение лингвокультурных норм;
– допущено много грамматических ошибок, затрудняющих понимание 
смысла;
– замедленный темп речи, отдельные паузы, нарушение норм произно-
шения затрудняют восприятие и понимание речи 
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1 2

выполнено  
«хорошо»,
достаточно полно
7,1–8,5 баллов

– все основные аспекты содержания раскрыты; допущены отдельные 
незначительные неточности;
– объем монолога / диалога достаточно полный;
– отмечены незначительные нарушения логики и последовательности 
изложения;
– используемые в речи реалии и лексические единицы передают регио-
нальную специфику содержания; отдельные нарушения лингвокультур-
ных норм не мешают достижению коммуникативной цели;
– допущенные грамматические ошибки не затрудняют понимание пере-
даваемого смысла;
– приемлемый темп речи, незначительные паузы и отдельные нарушения 
норм произношения не затрудняют восприятие и понимание речи на 
слух

«отлично»,
полностью,
правильно
8,6–10 баллов

– все содержательные аспекты заданной темы исчерпывающе раскрыты; 
– высказывание полное и имеет четкую логическую структуру;
– используемые в речи реалии и лингвокультурные формы адекватно 
передают содержание заданной темы и собственные мысли говорящего;
– иноязычная речь грамотная, без допуска грамматических и стилисти-
ческих ошибок;
– беглый темп речи, четкий ритм и правильная интонация способствуют 
восприятию и пониманию речи на слух

Таблица 3
Критерии оценивания устного последовательного  

одностороннего / двухстороннего перевода

Шкала оценивания Описание критериев оценивания устного перевода
1 2

выполнено «слабо»,
отдельными  
фрагментами
менее 5,5 баллов

– смысл исходного высказывания искажен в связи с потерей несколь-
ких смысловых блоков, добавлениями или опущениями второсте-
пенной информации;
– не передана или искажена прецизионная информация;
– темп речи замедленный, с большим количеством пауз

выполнено  
«удовлетворительно»
недостаточно,  
не полностью
5,5–7 баллов

– основное содержание исходного высказывания передано, но при 
этом допущено значительное количество пропусков второстепенной 
информации;
– имеются некоторые неточности в передаче прецизионной инфор-
мации;
– несколько замедленный темп речи, наличие отдельных пауз; 
– допускается не более 20 % потери информации, а также не более 2 
смысловых ошибок

Окончание табл. 2
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1 2

выполнено «хорошо»,
достаточно полно
7,1–8,5 баллов

– основное содержание исходного высказывания передано логично  
и последовательно; 
– допущены незначительные пропуски второстепенной информации; 
– прецизионная информация соответствует исходной;
– темп речи естественный, без пауз и замедлений; 
– допускается не более одной смысловой ошибки

«отлично»,
полностью,
правильно
8,6–10 баллов

– все смысловые блоки исходного высказывания переданы логично 
и последовательно, полно, без какой-либо потери значимой инфор-
мации;
– темп речи естественный, без пауз и замедлений;
– допускается не более одной ошибки, кроме смысловой

С целью статистической обработки ре-
зультатов диагностики (в начале и в конце 

эксперимента) показатели каждого студента 
были внесены в общую таблицу (табл. 4).

Таблица 4
Сводная таблица результатов диагностического среза

№ 
п/п

Ф.И.О. 
обучающегося

чтение
устная 
речь

переводной
лексический 

тест

устный 
последовательн.

перевод

устный  
двухсторон-
ний перевод

1 Куликова Е. Д.
отл.

9,5 б.
хор.
8 б.

хор.
8,5 б.

хор.
7,5 б.

удовл.
6 б.

Диагностический срез позволил устано-
вить, что студенты достаточно хорошо зна-
комы с реалиями и культурно-маркирован-
ной лексикой. Однако умения оперировать 
информацией о родном Нижегородском ре-
гионе в устной речи развиты, в основном, 
недостаточно, и будущие переводчики еще 
не в полной степени осознают, что регио-
нальный компонент в освоении иностран-
ного языка и перевода – это, прежде всего, 
способ достижения профессионального 
межкультурного взаимопонимания.

Далее, на этапе формирующего экспери-
мента проводилось опытное обучение, це-
лью которого стала реализация авторской 
дидактической модели. Опытное обучение 
проводилось в течение двух лет на старших 
курсах, в V–VII семестрах. Формирование 
социокультурного (регионального) ком-
понента профессиональной компетенции 

переводчика осуществлялось посредством 
интеграции взаимосвязанных дисциплин 
языковой и переводческой подготов-
ки («Основы профессионального обще-
ния…», «Практический курс межкультур-
ной коммуникации», «Устный перевод»). 

В обучении на третьем курсе сферы 
и тематика профессионально-направлен-
ного общения определены основной об-
разовательной программой. В контексте 
освоения данных тем особое внимание 
было уделено культуроведческой инфор-
мации регионального характера. На этом 
этапе обучения реализовано и апробиро-
вано авторское учебное пособие, освеща-
ющее вопросы культурного, политического 
и экономического развития родного Ниже-
городского региона [7]. Соответственно, по 
окончании опытного обучения на третьем 
курсе было проведено промежуточное те-

Окончание табл. 3
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стирование. Статистическая обработка 
и сопоставление результатов начального/
диагностического и промежуточного сре-
зов позволили отследить значительную 
положительную динамику в овладении 
лингвокультурным и экстаралингвистиче-
ским материалом, что позволяет будущим 
переводчикам представлять реалии и на-
циональную специфику родной культуры 
в межкультурном общении.

Далее, в продолжение опытного обуче-
ния (IV курс), в контексте интеграции про-
фессиональной языковой подготовки с те-
оретической дисциплиной о культуре стран 
изучаемого языка, осваивались профессио-
нально-ориентированные темы, освещаю-
щие особенности культурного и экономи-
ческого развития англоязычных регионов 
(Великобритания, США). 

С целью эффективного усвоения «ре-
гионального компонента» содержания 
в обучении применялись традиционные 
и проблемно-проектные методы, интерак-
тивные игровые и образовательные интер-
нет-технологии. Этапность применения 
традиционных методов и инновационных 
технологий в обучении языку и переводу 

обеспечивает идентификацию, интерпре-
тацию, осознанное и целенаправленное ус-
воение регионального компонента [8, с. 90] 
(особенности менталитета, культурные 
ценности, нормы речевого и неречевого 
поведения). 

На завершающем этапе эксперимента 
(конец IV курса) был проведен контрольный/
итоговый срез, направленный на провер-
ку сформированности профессиональной 
компетенции переводчика с учетом ее ре-
гиональной специфики. Виды контрольных 
тестов на завершающем этапе эксперимента 
аналогичны тем, что применялись на этапе 
диагностического среза, что позволяет отсле-
дить динамику развития профессиональной 
компетенции в начале и в конце эксперимен-
та. Однако объектами контроля на заверша-
ющем этапе являются умения оперировать 
информацией о культурном и экономическом 
развитии стран изучаемого языка. 

Статистические данные, полученные по 
итогам тестирования в начале и по оконча-
нии опытного обучения, позволяют отследить 
значительный количественный скачок в фор-
мировании профессиональной коммуникатив-
ной компетенции переводчика (табл. 5, 6). 

Таблица 5
Результаты контрольного среза (в сопоставлении с начальным) по 

дисциплине «Основы профессионального общения…»

Методы/способы
контроля 

Шкала оценивания 
«слабо»,

частично,
фрагментарно

менее 5,5 баллов

«удовл.»,
не полностью,  
недостаточно
5,5–7 баллов

«хорошо»,
достаточно  

полно
7,1–8,5 баллов

«отлично»
полностью  
правильно

8,6–10 баллов
кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. %

чтение и понимание 
до эксперимента

13 27 13 27 12 25 11 21

по результатам  
итогового среза

– – 6 13 11 22 32 65

устная речь / 
до эксперимента

21 43 12 25 10 20 6 12

по результатам 
итогового среза – – 7 14 13 27 29 59
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Таблица 6

Результаты контрольного среза (в сопоставлении с 
начальным) по дисциплине «Устный перевод»

Методы/способы
контроля 

Шкала оценивания 
«слабо»,

частично,
фрагментарно

менее 5,5 баллов

«удовл.»,
не полностью,  
недостаточно
5,5–7 баллов

«хорошо»,
достаточно 

полно
7,1–8,5 баллов

«отлично»
полностью  
правильно

8,6–10 баллов
кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. % кол. чел. %

лексический тест / 
до эксперимента

14 28 13 27 15 31 7 14

по результатам  
итогового среза

– – 5 11 11 22 33 67

устный последо- 
вательный перевод
до эксперимента

28 57 10 20 6 13 5 10

по результатам  
итогового среза

– – 7 14 12 25 30 61

устный двусторонний 
перевод
до эксперимента

29 60 10 20 6 13 4 7

по результатам  
итогового среза

– – 7 15 14 28 28 57

На основе полученных количественных 
данных подсчитан коэффициент эффектив-
ности усвоения (В. П. Беспалько) [1], а имен-
но, для тех видов иноязычной речевой и пе-
реводческой деятельности, которые в начале 

эксперимента вызывали наибольшие затруд-
нения у большинства обучающихся, при этом 
являются наиболее значимыми составляю-
щими профессиональной коммуникативной 
переводческой компетенции (табл. 7).

Таблица 7
Значение коэффициента эффективности усвоения по результатам 

диагностического/начального и итогового срезов [1]

Методы/способы
контроля

Значение коэффициента эффективности/
уровень эффективности 

до эксперимента по результатам итогового среза
устная речевая деятельность 0,6 неэффективно 0,9 оптимально эффективно
устный последовательный перевод 0,6 неэффективно 0,9 оптимально эффективно
устный двухсторонний перевод 0,5 неэффективно 0,9 оптимально эффективно [1]

Итак, сравнительный анализ результа-
тов диагностического и итогового тестиро-
вания позволяет сделать вывод, что в ходе 

опытного обучения достигнут значитель-
ной рост в формировании профессиональ-
ной компетенции переводчика с учетом 
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региональной специфики, что свидетель-
ствует об эффективности эксперименталь-
ной дидактической модели.

Заключение. В статье решена актуаль-
ная задача профессионального образова-
ния будущих переводчиков: рассмотрены 
этапы педагогического эксперимента по 
выявлению эффективности модели фор-
мирования профессиональной компетен-
ции переводчика с учетом региональной 
специфики, а именно: 1) определены ме-
тоды диагностики и критерии оценивания 

межкультурных коммуникативных умений 
(в составе профессиональной компетенции 
переводчика); 2) рассмотрена специфика 
экспериментального регионально-ориенти-
рованного обучения на этапе формирующе-
го эксперимента (предметное содержание 
интегрируемых дисциплин, используемые 
методы и технологии обучения); 3) пред-
ставлены результаты диагностического/на-
чального и итогового срезов, подтвержда-
ющие эффективность экспериментальной 
дидактической модели.
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Методологические и теоретические основы воспитания готовности 
курсанта к оценке информации в процессе профессиональной подготовки
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Аннотация. Проблемы и цель. В настоящее время готовность курсанта к оценке инфор-
мации в процессе профессиональной подготовки основывается на знаниях и опыте, которые 
он получает в процессе профессионального обучения. Но как показывает практика, учеб-
но-воспитательный процесс военного института не направлен на воспитание готовности 
курсанта к оценке информации в процессе профессиональной подготовки.

Цель статьи – рассмотреть принципы функционирования, а также методологические 
и теоретические основы воспитания готовности курсанта к оценке информации в процессе 
профессиональной подготовки в условиях обучения в военных высших учебных заведениях 
Росгвардии.

Методология. Теоретическими основаниями работы выступили исследования проблем 
воспитания готовности курсанта к оценке информации (С. Ю. Манухина, З. Спринская), 
аспектов оценки качества информации, полученной оперативно-разыскным путем 
(О. И. Долгачева, Н. Н. Потапова), психологических основ профессиональной адаптации 
и выбора профессии (В. В. Кириченко). Психология в оперативно-служебной деятельности 
правоохранительных органов (Ю. В. Чуфаровский).

Результаты исследования. В статье рассказывается об особенностях воспитания готов-
ности курсанта к восприятию информации. Рассматривается сам термин «готовность» и его 
соотношение с воспитанием курсантов. Кроме того, анализируются подходы к вопросу вос-
приятия информации. В заключении раскрываются ориентировочная структура меропри-
ятий развития готовности курсантов к оценке информации. Автором были рассмотрены 
основы и возможности применения различных методов проблем воспитания готовности 
курсанта к оценке информации на основе различных методологических подходов, которые 
активно могут применяться в условиях профессионального обучения.

В заключении предлагается ориентировочная структура построения образовательного 
процесса развития готовности курсантов к оценке информации на основе поэтапного раз-
вития отдельных компетенций. 

Ключевые слова: воспитание, оценка информации, профессиональная подготовка, кур-
санты, образовательный процесс

Для цитирования: Костылев Н. В., Шабанов А. Г., Березенский С. Г. Методологические 
и теоретические основы воспитания готовности курсанта к оценке информации в процес-
се профессиональной подготовки // Сибирский педагогический журнал. – 2022. – № 4. –  
С. 87–94. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2204.07

© Костылев Н. В., Шабанов А. Г., Березенский С. Г., 2022



88 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2022

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Scientific article

Methodological and Theoretical Foundations of Educating a Cadet’s Readiness 
to Evaluate Information in the Process of Professional Training

Nikolai V. Kostylev1, Anatoly G. Shabanov1, Sergey G. Berezensky1

¹ Novosibirsk Military Institute of the Order of Zhukov named after General of the Army 
I. K. Yakovlev of the National Guard Troops of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia

Abstract. Problems and purpose. At present, the readiness of a cadet to assess information in 
the process of professional training is based on the knowledge and experience that is gained in 
the process of professional training, is guided by the independent participation of the individual 
in the educational and cognitive process and is aimed at the productive inclusion of the individual 
in professional activities. But as practice shows, the educational process of a military institute is 
not aimed at educating a cadet’s readiness to evaluate information in the process of professional 
training.

The purpose of the article is to consider the principles of functioning, as well as the meth-
odological and theoretical foundations for educating a cadet’s readiness to assess information in 
the process of professional training in the conditions of training in military higher educational 
institutions of the National Guard.

Methodology. The theoretical foundations of the work were studies of the problems of ed-
ucating a cadet’s readiness to evaluate information (S. Yu. Manukhina, Z. Sprinskaya), aspects 
of assessing the quality of information obtained by investigative means (O. I. Dolgacheva,  
N. N. Potapova), psychological foundations of professional adaptation and choice of profes-
sion (V. V. Kirichenko). Psychology in the operational activities of law enforcement agencies  
(Yu. V. Chufarovsky).

Results of the study. The article describes the features of educating a cadet’s readiness to per-
ceive information. The term “readiness” itself and its correlation with the education of cadets are 
considered. In addition, approaches to the issue of perception of information are analyzed. In con-
clusion, the tentative structure of measures for developing the readiness of cadets to evaluate infor-
mation is revealed. The author considered the basics and possibilities of applying various methods 
of the problems of educating the readiness of a cadet to evaluate information on the basis of various 
methodological approaches that can be actively used in the conditions of vocational training.

In conclusion, an indicative structure for constructing an educational process for developing 
the readiness of cadets to assess information based on the phased development of individual com-
petencies is proposed.

Keywords: education, information evaluation, professional training, cadets, educational process
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Введение и постановка проблемы. 
В настоящее время готовность курсанта 
к оценке информации в процессе профес-
сиональной подготовки основывается на 
знаниях и опыте, которые они получают 
в процессе профессионального обучения; 
курсанты ориентируются на самостоя-
тельное участие в учебно-познавательном 

процессе, продуктивное включение в про-
фессиональную деятельность. Но как пока-
зывает практика, учебно-воспитательный 
процесс военного института не направлен 
на воспитание готовности курсанта к оцен-
ке информации в процессе профессио-
нальной подготовки, в то же время данное 
качество является обязательным при про-
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ведении оперативно-розыскных действий 
при осуществлении своих служебных обя-
занностей сотрудниками Росгвардии.

Цель статьи – рассмотреть принципы 
функционирования, а также методологиче-
ские и теоретические основы воспитания 
готовности курсанта к оценке информации 
в процессе профессиональной подготовки 
в условиях обучения в военных высших 
учебных заведениях Росгвардии.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Термин «готовность» в современной 
отечественной психолого-педагогической 
науке имеет очень широкое применение, 
о чем свидетельствуют многочисленные 
исследования её конкретных форм. 

Например, по мнению Ю. В Чуфаровско-
го, готовность необходимо рассматривать 
как индивидуализированное отражение 
действительности, через которое выража-
ется отношение индивида к объектам, по-
буждающим к деятельности. Это мнение 
предполагает создание ситуаций во время 
профессионального обучения, обеспечива-
ющих смысло-творческую деятельность, 
результатом которой является интерпрета-
ция содержания профессионального обуче-
ния и высокое личностное развитие буду-
щего профессионала [9, с. 18].

Ученый определяет готовность как про-
фессиональное свойство личности, что 
обеспечивает ей развивающий переход от 
вузовской подготовки к профессиональной 
деятельности и включает совокупность 
приобретенных знаний, умений и навыков, 
а также – опыт личности.

В. В. Кириченко трактует понятие готов-
ности как процесс выработки специали-
стом модели будущей профессиональной 
деятельности в зависимости от получен-
ных знаний и навыков в процессе учебной 
деятельности, выполнения задач на практи-
ке и сложившегося уровня компетентности. 
Как указывает ученый, чтобы сформиро-
вать офицера, готового к профессиональ-
ной деятельности, педагог, прежде всего 
должен создать оптимальные условия для 

усвоения студентами навыков, которые они 
смогут использовать в будущей профессио-
нальной деятельности [3, с. 45].

В рамках данной статьи следует прислу-
шаться к мнению С. Ю. Манухиной, ко-
торая считает, что готовность необходимо 
рассматривать сквозь призму профессиона-
лизма индивида. В основу своего толкова-
ния этого понятия исследователь положил 
опыт и практику обучения, в результате 
чего производится готовность к трудовой 
деятельности как проявление личностного 
потенциала индивида. По мнению учено-
го, готовность является сложной целостной 
характеристикой личности и предполагает 
следующие составляющие:

 – уверенность в собственных силах;
 – способность произвольно управлять 

собственными действиями, чувствами, по-
ведением в особых условиях;

 – высокая степень психологической 
устойчивости относительно отрицатель-
ных факторов [6, с. 35].

З. Спринская в своих трудах сопостав-
ляет понятия «готовность» и «компетент-
ность», рассматривая последнюю как 
общую способность и готовность инди-
вида к трудовой деятельности. Трудовая 
деятельность основывается на знаниях 
и опыте, которые обучающиеся получают 
в процессе профессионального обучения 
[8, с. 49]. 

Таким образом, анализ литературы и соб-
ственный педагогический опыт уже по-
зволили определить ряд рекомендаций по 
стимулированию и развитию воспитания 
готовности курсанта к оценке информации 
в учебно-воспитательном процессе вуза.

Методология и методы исследования. 
Теоретическими основаниями работы вы-
ступили исследования проблем воспитания 
готовности курсанта к оценке информации 
(С. Ю. Манухина, З. Спринская), аспектов 
оценки качества информации, полученной 
оперативно-разыскным путем (О. И. Долга-
чева, Н. Н. Потапова), психологических ос-
нов профессиональной адаптации и выбора 
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профессии (В. В. Кириченко). Психология 
в оперативно-служебной деятельности пра-
воохранительных органов (Ю. В. Чуфаров-
ский). Также необходимо рассматривать 
теоретические основы воспитания готов-
ности к оценке информации через факторы 
критического мышления, поскольку данная 
концепция может рассматриваться как ос-
нова для дальнейшего развития восприятия 
полученной информации.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Под профессиональной подготовкой 
понимается система обучения, обеспечи-
вающая формирование компетентностей, 
необходимых для определенной деятель-
ности, с целью получения определенной 
квалификации по конкретной профессио-
нальной специализации. Но в то же время 
оценка работы с информацией является од-
ной из частей информационной компетен-
ции, то есть это совокупности компетен-
ций, связанных с работой с информацией 
во всех ее формах и представлениях, позво-
ляющих эффективно пользоваться инфор-
мационными технологиями разных видов, 
как в традиционной печатной форме, так 
и компьютерными телекоммуникациями, 
работать с информацией в разных ее формах 
и представлениях как в повседневной жиз-
ни, так и в профессиональной деятельности 
[11, c. 60]. В частности, А. А. Кучер, рассма-
тривая факторы, которые могут повлиять на 
принципы эффективной оценки информа-
ции, указывает, что необходимо учитывать 
факторы влияния показателей невербально-
го поведения в контексте задачи оценки до-
стоверности сообщаемой информации, а это 
в условиях профессиональной деятельности 
офицеров силовых ведомств является край-
не важным условием для получения досто-
верных сведений [4, c. 51].

Но как показывает практика, учебно-вос-
питательный процесс военного института 
не направлен на воспитание готовности 
курсанта к оценке информации в процессе 
профессиональной подготовки. Хотя ос-
новные принципы восприятия информации 

можно выделить. В частности, А. А. Лаза-
рева восприятие информации предлагает 
рассматривать в различных аспектах, кото-
рые, впрочем, не противоречат друг другу:

 – под умением критически оценивать ин-
формацию мы понимаем освоенную субъ-
ектом способность определения качества 
информации по следующим критериям: до-
стоверность, полнота, актуальность, закон-
ность распространения, основанную на кри-
тическом отношении к этой информации; 

 – процесс формирования у будущих 
офицеров умения критически оценивать 
информацию представляется нам как си-
стема взаимосвязанных, логически выстро-
енных компонентов, образующих целост-
ную педагогическую систему; 

 – поскольку в основе успешного функ-
ционирования и развития системы лежит 
соблюдение определённых условий, для 
успешного формирования у будущих офи-
церов умения критически оценивать ин-
формацию необходимо определить те ус-
ловия, которые будут содействовать этому 
процессу; 

 – в контексте решения проблемы наше-
го исследования указанные условия целе-
сообразно определять, исходя из анализа 
компонентов умения критически оцени-
вать информацию, особенностей процес-
са формирования этого умения, с учётом 
специфики организации образовательного 
процесса в военных образовательных орга-
низациях высшего образования войск Ро-
сгвардии Российской Федерации. Условие 
в понимании философов – это то, от чего 
зависит другое (обусловливаемое), что де-
лает возможным наличие вещи, состояния, 
процесса. Как одна из категорий детерми-
низма, условие образует момент всеобщей 
диалектической взаимосвязи. Совокуп-
ность конкретных условий определённого 
явления образует среду его протекания, от 
которой зависит действие законов природы 
и общества [7, c. 95].

Кроме того, необходимо рассмотреть 
и фактор развития критического мышле-
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ния у курсантов военных вузов в рамках 
воспитания готовности к оценке информа-
ции. Важность этой компетенции в рамках 
данного исследования заключается в том, 
что критическое мышление – это интел-
лектуально дисциплинированный процесс 
активного и умелого осмысления, при-
менения, анализа, синтеза и/или оценки 
информации, собранной или полученной 
в результате наблюдения, опыта, размыш-
лений, рассуждений или общения, в каче-
стве руководства к убеждению и действию 
[7, c. 117]. А в условиях профессиональ-
ной деятельности данное умение являет-
ся крайне важным, поскольку позволяет 
«вычленять» из массива информации наи-
более важные факты [10, c. 193]. Кроме 
того, обучение критическому мышлению 
в рамках воспитания готовности курсанта 
к оценке информации в процессе профес-
сиональной подготовки позволит развить 
умение объяснить собственные взгляды 
с помощью аргументов и фактов, которые 
были получены после того, как полученная 
информация была рассмотрена, выделены 
наиболее важные моменты и сделаны со-
ответствующие выводы [1, c. 63].

Таким образом, в новых социокультур-
ных и экономических условиях современ-
ного общества первоочередной задачей 
системы профессионального образования 
является формирование личности, спо-
собной творчески воспринимать инфор-
мацию и отвечать за собственные реше-
ния. Поэтому проблема формирования 
профессиональной готовности курсантов 
к профессиональной деятельности, их про-
фессионального саморазвития в процессе 
подготовки является одним из актуальных, 
мало изученных и дискуссионных.

Представленное утверждение было 
получено в процессе анализа образова-
тельной программы по специальности 
«правовое обеспечение национальной 
безопасности», по результатам которого 
было выявлено, что формируемые универ-
сальные компетенции (УК-1, УК-5, УК-6,  

УК-10, ВПК-1) лишь опосредованно вли-
яют на воспитание готовности курсанта 
к оценке информации и в современных ус-
ловиях данное умение не развивается.

К примеру, при изучении темы «Особен-
ности профессиональной подготовки лич-
ного состава подразделений Росгвардии» 
рекомендовалось четко определить цель, 
значение и необходимость профессиональ-
ной подготовки, выделить и объяснить ее 
психолого-педагогические особенности 
и место способности правильно оценивать 
информацию в процессе профессиональ-
ной подготовки личного состава, а также 
значение профессионально важных качеств 
личного состава, обеспечивающих эффек-
тивность выполнения профессиональных 
задач, связанных с предотвращением и лик-
видацией правонарушений разного харак-
тера, защитой населения и территорий от 
их негативного влияния. Но одновременно 
вопрос о том, как этого достигнуть с точки 
зрения развития восприятия информацион-
ного поля, не указывается.

В любом случае при разработке системы 
критериев и показателей развития инфор-
мационной компетенции, направленной на 
развитие готовности к оценке информации 
через приращение общих и специальных 
знаний, овладение теорией на современном 
уровне по каждой компетенции и всему 
комплексу компетенций. Кроме того, необ-
ходимо развитие навыков и умений по ис-
пользованию знаний в практической работе 
с учетом большого объема получаемой ин-
формации, в частности, об этом говорится 
в исследовании Долгачевой [2, с. 56].

Что касается структуры и содержания 
процесса воспитания готовности курсанта 
к оценке информации в процессе профес-
сиональной подготовки, то тут необходимо 
повторить, что определенной целевой про-
граммы не существует не только в инсти-
тутах национальной гвардии, но и в целом 
в вузах страны, хотя данная проблематика 
является важной. 

Однако если рассматривать оценку по-
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лучаемой информации как фактор крити-
ческого мышления (то есть способность 
человека ставить под сомнение поступаю-
щую информацию, включая собственные 
убеждения), то тут можно обозначить сле-
дующее.

В содержание следует включить следую-
щие условия развития готовности к оценке 
информации: 

 – осознавать проблему, устанавливать 
диалектическую связь между противоре-
чиями;

 – доказывать-подбирать приемлемые, 
соответствующие и непротиворечивые до-
казательства; находить контраргументы; 

 – замечать факты, противоречащие соб-
ственному мнению; 

 – обосновывать их; оценивать-соотно-
сить объект исследования с определенной 
системой ценностей (наличие с должным), 
выбирать одну из многих альтернатив; 

 – осмысливать ограничения, налагае-
мые на заключение (истинность заключе-
ния при определенных условиях); 

 – использовать разные критерии и кон-
тексты; 

 – опровергать (принцип фальсифика-
ции); 

 – обобщать; 
 – выдвигать гипотезы; 
 – делать выводы.

Предлагаем ориентировочную структу-
ру, предназначенную для развития готовно-
сти курсантов к оценке информации:

1. Вводная часть.
 – актуализация опорных знаний;
 – создание проблемной ситуации;

II. Основная часть.

 – установление диалектической связи 
между противоречиями;

 – обоснование лингвистически дидакти-
ческих версий.

ІІІ. Итоговая часть.
 – обобщение высказанных в ходе дис-

куссии рассуждений;
 – формулирование вывода-суждения 

о том, какую информацию следует прини-
мать в работу как основную;

 – апробация выясненного определения 
(понятия) в практической профессиональ-
ной деятельности.

Важно, чтобы в условиях субъект-субъ-
ектного обучения преподаватель не на себя 
брал объяснение дидактических фактов, 
явлений, понятий, а стимулировал курсан-
тов самостоятельно рассуждать, логически 
мыслить, приходить к выводам.

Заключение. Таким образом, готовность 
курсанта к оценке информации в процессе 
профессиональной подготовки основыва-
ется на знаниях и опыте, которые получают 
в процессе профессионального обучения, 
ориентируются на самостоятельное уча-
стие личности в учебно-познавательном 
процессе и направленные на продуктивное 
включение индивида в профессиональную 
деятельность. Но как показывает практика, 
учебно-воспитательный процесс военного 
института не направлен на воспитание го-
товности курсанта к оценке информации 
в процессе профессиональной подготовки. 
Однако имеющиеся методики, которые опи-
раются, в том числе, и на обучение курсан-
тов методам развития критического мыш-
ления, уже существуют и могут активно 
применяться в образовательном процессе.
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Межвузовские практико-ориентированные игры как средство 
профессиональной социализации специалистов социальной сферы  

на этапе обучения в высшей школе1

Никитская Екатерина Александровна1

1 Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, Москва, Россия

Аннотация. Цель статьи – определение и анализ положительного опыта использования 
практико-ориентированных межвузовских игр, применяемых в образовательном процессе 
ряда университетов в качестве средства профессиональной социализации будущих специ-
алистов социальной сферы.

Динамика социально-экономических и политических процессов обусловливает актуаль-
ность и необходимость интенсификации исследований в области теории и практики про-
фессиональной социализации, которая, с одной стороны, во многом отражает сущность 
и закономерности в целом процесса социализации человека, а с другой – является условием 
развития и формирования личности конкретного специалиста. 

Применение теоретических и эмпирических методов исследования позволило конста-
тировать, что использование практико-ориентированных игровых форм в образовательном 
процессе ряда университетов не только расширяет спектр современных психолого-педаго-
гических технологий, применяемых в ходе освоения обучающимися учебных дисциплин, 
но и является эффективным инструментом решения задач профессиональной социализации 
будущих специалистов социальной сферы уже на этапе обучения.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что игровые 
практико-ориентированные технологии как средство профессиональной социализации от-
крывают дополнительные возможности более объемного понимания специфики профес-
сиональной деятельности, ее ключевых аспектов, осмысления и способов решения про-
фессиональных задач. 

Заключение. Представленный в статье анализ опыта разработки и реализации на базе 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя межвузовских практико-ори-
ентированных игр дает основание считать последние эффективным средством профессио-
нальной социализации специалистов социальной сферы на этапе обучения в высшей школе.

Ключевые слова: профессиональная социализация, профессиональная деятельность, 
социальная сфера, специалист социальной сферы, межвузовская игра, межведомственное 
профессиональное взаимодействие
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Interuniversity Practice-oriented Games as a Means  
of Professional Socialization of Social Workers  

at the Stage of Training in Higher School

Ekaterina A. Nikitskaya1

1 V. Y. Kikotya Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, 
Russia

Abstract. The aim of the article is to identify and analyze the positive experience of using 
practice-oriented interuniversity games used in the educational process of a number of universi-
ties as a means of professional socialization of future specialists in the social sphere. 

The dynamics of socio-economic and political processes determine the relevance and neces-
sity of intensifying research in the theory and practice of professional socialization, which, on the 
one hand, largely reflects the essence and regularities of the overall process of human socialization 
and, on the other hand, is a condition for the development and formation of a particular specialist. 

The application of theoretical and empirical research methods allowed us to state that the use 
of practice-oriented game forms in the educational process of a number of universities not only 
expands the range of modern psychological and pedagogical technologies applied in the course 
of students’ learning of academic disciplines but is also an effective tool for solving problems of 
professional socialization of future social sphere specialists already at the stage of training. 

The results of the study allow us to conclude that game-based practice-oriented technology as 
a means of professional socialization opens up additional opportunities for a more comprehensive 
understanding of the specificity of professional activity, its key aspects, comprehension and ways 
of solving professional problems. 

Conclusion. The presented article analyzes the experience of development and implementa-
tion of inter-university practice-oriented games on the basis of Moscow University of the Russian 
MIA named after V. Y. Kikotya which gives reason to consider the latter as an effective tool for 
professional socialization of social workers at the stage of training in higher education.

Keywords: professional socialization, professional activity, social sphere, social sphere spe-
cialist, interuniversity game, interdepartmental professional interaction
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Постановка проблемы. В современных 
условиях развития общества существует 
устойчивая тенденция к цифровизации 
и технологизации не только производ-
ственных процессов, но и социальных от-
ношений во многих сегментах социальной 
сферы. Многие исследователи в области 
социальной педагогики и психологии все 
более пристальное внимание уделяют спец-
ифике возникающих и предоставляемых 
человеку различными социальными ин-
ститутами возможностей профессиональ-
ной социализации [6, c. 67–75]. Последняя 

неизменно признается важнейшим компо-
нентом общего процесса социализации че-
ловека, а также ведущей функциональной 
задачей высшего образования, имеющей 
интегративный (социальный, отраслевой, 
правовой, духовно-ценностный и пр.) ха-
рактер. В связи с этим профессиональная 
социализация не анализируется обособле-
но и самостоятельно от социализации лич-
ности в целом, так как строится на базовой 
заинтересованности общества в приобрете-
нии человеком необходимых компетенций, 
формирующихся в процессе овладения 
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профессией [8, c. 25].
Вместе с тем междисциплинарный 

анализ исследований профессиональной 
социализации свидетельствует о недо-
статочном количестве и проработанности 
исследований этого феномена как педаго-
гической и социально-педагогической про-
блемы. Еще меньше обнаруживается работ, 
в которых бы находили четкое отражение 
представления о создании необходимых 
образовательных условий для успешной 
профессиональной социализации уже на 
этапе обучения в высшей школе, а также 
исследований, детализирующих особен-
ности применения адекватных средств 
профессиональной социализации и воспи-
тания будущих специалистов социальной 
сферы в процессе их подготовки к будущей 
профессиональной деятельности [11, c. 
104–114]. Отчасти восполнить имеющий-
ся пробел по обозначенной проблематике 
в научном психолого-педагогическом дис-
курсе, а также представить положительный 
опыт разработки и реализации одного из 
таких средств профессиональной социали-
зации специалистов социальной сферы на 
этапе обучения в высшей школе – цель на-
стоящей статьи.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Известно, что социализация человека 
осуществляется с помощью определен-
ных и универсальных в своем примене-
нии средств, к числу которых относится 
последовательное приобщение человека 
к многочисленным видам и типам отно-
шений (общению, игре, познанию и пр.) 
в основных сферах его жизни [7, c. 53]. Это 
же, безусловно, имеет отношение и к про-
цессу профессиональной социализации, 
которая также осуществляется с помощью 
широкого и специфического набора спосо-
бов и методических инструментов. На се-
годняшний день термин «профессиональ-
ная социализация» является достаточной 
устойчивой научной категорией в целом 
ряде отраслей гуманитарного знания, в том 
числе в социальной педагогике, и имеет 

ярко выраженный междисциплинарный ха-
рактер. Как более или менее выраженный 
и самостоятельный предмет научных ис-
следований профессиональная социализа-
ция впервые начинает озвучиваться в конце 
XIX – начале XX в. в контексте общей тео-
рии социализации (М. Вебер, Э. Дюркгейм,  
Э. Зиммель, К. Маркс, Г. Спенсер и др.). 
В настоящее время эта научная категория, 
являясь видовой по отношению к феноме-
ну социализации, соотносится с ней как 
часть с целым.

Принято считать, что введение снача-
ла в социологический тезаурус, а затем 
и в понятийный аппарат других отраслей 
гуманитарного знания самого термина 
«профессиональная социализация» при-
надлежит Дж. Клаузену (Clausen John A.), 
который определял последнюю как про-
цесс, трансформирующий биологического 
индивида в полноценного члена общества, 
обладающего способностью эффективно 
выполнять профессиональную трудовую 
функцию [12], и К. Данцигеру (Danziger K), 
который объяснил возникновение и даль-
нейшее широкое употребление термина 
«профессиональная социализация» фак-
том изменения динамики и характера со-
циальных, политических, международных 
отношений и усложнением в связи с этим 
социально-экономических процессов, что, 
в свою очередь, побудило научное сообще-
ство к необходимости определения причин 
происходящего и нахождения инструмен-
тов для обеспечения стабильности в систе-
ме социальных и социально-экономиче-
ских отношений [13].

Как полидисциплинарная категория 
профессиональная социализация рас-
сматривается в ряде научных исследова-
ний в качестве важнейшего компонента 
социального развития и формирования 
человека и считается процессом, гаран-
тирующим успешную реализацию иных со-
циальных функций личности (Д. Бадарч [1],  
А. П. Беляева [2], С. Г. Вершловский [3], 
С. Г. Разуваев [10] и др.). Учеными подчер-
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кивается, что в основе понимания содер-
жания, механизмов и функций професси-
ональной социализации лежит связь этого 
процесса с общим психическим развитием 
личности, ее смысложизненными ориента-
циями и стратегиями, мотивами, нормами 
и ценностями, а также способами взаимо-
действия и общения в социуме.

Методология и методы исследования. 
В широком теоретико-методологическом 
смысле процесс профессиональной соци-
ализации можно трактовать как вхожде-
ние личности в профессиональную среду, 
овладение профессионально значимыми 
компетенциями, принятие ценностей про-
фессиональной среды и стремление к про-
фессиональной самореализации и самосо-
вершенствованию через соответствующую 
деятельность в профессии. В связи с этим 
становится очевидным, что профессио-
нальная социализация не только напрямую 
связана, но и фактически конструируется 
в ходе процессов профессионального об-
разования и собственно профессиональ-
ной деятельности человека, в которых он 
реализует полученные знания и накоплен-
ный опыт, постепенно совершенствуя свои 
профессиональные навыки. Сегодня в пе-
дагогической науке наблюдается тенденция 
смены ориентиров с профессиографиче-
ского подхода, который характеризовал-
ся созданием описательно-нормативных 
моделей профессиональной деятельности, 
на исследование самой личности и осо-
бенностей ее становления именно в кон-
тексте профессиональной социализации. 
Так, в ходе образовательного процесса 
обучающиеся осваивают базовые компо-
ненты профессии, обмениваются нормами 
и ценностями, свойственными их будущей 
профессии, формируют необходимые про-
фессиональные ориентации и установки, 
а также расширяют диапазон професси-
ональных связей и контактов, что про-
исходит в процессе профессионального 
общения. Очевидно, что человек, входя 
в сообщество единомышленников в сфере 

профессиональной деятельности (даже на 
этапе обучения в высшей школе) выступает 
в нем и как субъект общения, и как объект. 
В процессе общения происходит развитие 
личности специалиста через известный со-
циально-психологический механизм иден-
тификации себя профессиональному сооб-
ществу, и в то же время нахождение в себе 
новых качеств и черт, поскольку в ходе про-
фессионального общения каждый человек 
не только сообщает информацию о себе 
(о своих эмоциях, действиях, чувствах, 
знаниях), но и получает информацию от 
других субъектов, стимулирующую его 
к процессам самоизменения и поиска но-
вых способов решения профессиональных 
задач. В процессе профессиональной со-
циализации будущих специалистов соци-
альной сферы такого рода общение имеет 
важнейшее методологическое значение, 
поскольку приобретает ярко выражен-
ные межведомственные и полифункци-
ональные характеристики и содержание  
[9, c. 21–23].

Для получения ощутимых результатов 
исследования обозначенной в названии 
статьи проблематики был использован 
комплекс методов: теоретических (междис-
циплинарный анализ научной литературы 
и интернет-ресурсов, сравнительно-сопо-
ставительный анализ источников и доку-
ментов) и эмпирических (изучение опыта 
организации образовательного процесса 
в высшей школе, анализ нормативно-пра-
вовой документации, изучение админи-
стративных документов различных учреж-
дений социальной сферы, включенное 
наблюдение, экспертная оценка).

Результаты исследования. Специфиче-
ский характер и содержание практико-ори-
ентированных форм подготовки специали-
стов социальной сферы преимущественно 
определяется несколькими объективными 
параметрами, а именно: типом учебного 
учреждения (казенное, бюджетное, част-
ное); миссиями университетов и их стра-
тегическими задачами в контексте профес-
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сиональной социализации специалистов 
социальной сферы; предметным содержа-
нием реализуемых программ подготовки 
специалистов социальной сферы; имею-
щимся методологическим потенциалом на-
учных школ кафедр и реализуемыми в их 
русле концепциями, парадигмами, техно-
логиями, методиками. Вместе с тем одним 
из инвариантных компонентов в процессе 
подготовки и профессиональной социали-
зации будущих специалистов социальной 
сферы могут являться игровые техноло-
гии и в частности межвузовские практи-
ко-ориентированные игры. Данная форма 
организации образовательного процесса 
в высшей школе способствует эффектив-
ной профессиональной социализации бу-
дущих специалистов через усвоение новых 
интерактивных форм работы и расшире-
ние межведомственного взаимодействия 
и опыта профессионального общения на 
этапе обучения. Будущие специалисты со-
циальной сферы (инспектора ПДН, участ-
ковые уполномоченные полиции, социаль-
ные педагоги, социальные работники, в том 
числе конфессионально ориентированные, 
педагоги-психологи и др.), на этапе обуче-
ния в университете через интерактивные 
игровые технологии получают опыт про-
фессионального взаимодействия, возмож-
ности углубленного понимания сущности 
и специфики деятельности специалистов 
различных ведомств, а также возможности 
расширения междисциплинарных знаний 
и умений в работе с различными социаль-
ными категориями, в том числе в работе 
по профилактике девиантного поведения  
[5, c. 355–358].

Реализуемый с 2017 г. кафедрой педа-
гогики Учебно-научного комплекса пси-
хологии служебной деятельности Москов-
ского университета МВД России имени  
В. Я. Кикотя проект практико-ориенти-
рованной межвузовской игры, основыва-
ется на федеральных и локальных норма-
тивно-правовых актах, в числе которых: 
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; «Концепция реализации на-
циональных целей в сфере науки и высшего 
образования до 2030 года»; Государствен-
ная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» (2018–2025 гг.) 
и иные нормативные правовые акты, кон-
цептуальные и стратегические документы 
Российской Федерации, определяющие 
приоритетные направления развития обра-
зования и социальной сферы.

Целью проекта является профессиональ-
ная социализация будущих специалистов 
социальной сферы через интеграцию обу-
чающихся высшей школы в процесс разра-
ботки, организации и проведения практико-
ориентированных межвузовских игр.

Для достижения цели проекта были 
сформулированы задачи:

– создание психолого-педагогических 
условий для развития интеллектуально-
творческого потенциала обучающихся 
высшей школы посредством применения 
игровых технологий в организации обра-
зовательного процесса; 

– развитие коммуникативных навыков 
и лидерских качеств курсантов и студентов;

– формирование профессиональных 
компетенций для работы с несовершенно-
летними, в том числе детьми и подростка-
ми с девиантным поведением;

– формирование профессиональных 
компетенций, основанных на гражданском 
самосознании и патриотизме; 

– формирование гражданских ценностей 
молодежи как основы консолидации обще-
ства и укрепления государства.

Проект ежегодно увеличивает коли-
чество участвующих в нем университе-
тов, и в настоящее время в число участ-
ников входит: Московский университет 
МВД России имени В. Я. Кикотя; Санкт-
Петербургский университет МВД России; 
Московский педагогический государ-
ственный университет; Московский госу-
дарственный психолого-педагогический 
университет; Государственный социально-
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гуманитарный университет (г. Коломна); 
Православный Свято-Тихоновский гумани-
тарный университет; Психологический ин-
ститут Российской академии образования; 
Московский институт психоанализа.

Основными участниками проекта явля-
ются курсанты и студенты 1–4-х курсов, об-
учающиеся по направлениям подготовки: 
44.05.01 – Педагогика и психология деви-
антного поведения; 40.05.02 – Правоохрани-
тельная деятельность; 37.05.02 – Психология 
служебной деятельности; 44.03.02 – Психо-
логия и социальная педагогика; 39.03.02 – 
Социальная работа; 39.03.03 – Организа-
ция работы с молодежью.

Подготовка и реализация практико-ори-
ентированных межвузовских игр осущест-
вляется в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап. 
1.1. Определение ответственного/ответ-

ственных за разработку и проведение игры 
(актив – рабочая межвузовская группа). 

1.2. Распределение обязанностей среди 
организаторов и определение основных 
этапов игры. 

1.3. Создание сценария, подготовка раз-
даточного материала, проектирование пре-
зентации.

1.4. Апробация игры на одном из прак-
тических занятий (при необходимости кор-
ректировка плана и заданий).

1.5. Приглашение организаций-участни-
ков, объявление темы игры.

1.6. Формирование команд игроков.
2. Основной этап.
2.1. Презентация команд и капитанов.
2.2. Проведение инструктажа участни-

ков игры (правила, установление тайминга, 
знакомство с жюри).

2.3. Прохождение раундов игры.
2.4. Определение победителей.
3. Заключительный этап.
3.1. Выступление членов жюри.
3.2. Награждение победителей.
3.3. Итоговая групповая рефлексия (ком-

плексный профессиональный анализ про-
ведения мероприятия).

Университет МВД России имени 
В. Я Кикотя имеет опыт проведения прак-
тико-ориентированных игр интеллектуаль-
ной, профориентационной, профилакти-
ческой, патриотической направленности, 
которые не только реализуются на уровне 
данного университета, но и имеют статус 
межвузовских и всероссийских. Среди них 
можно отметить как наиболее массовые 
и успешные следующие.

Квест – игровая технология, которая 
основана на решении задач в меняющихся 
условиях – станциях, подчиненных общей 
теме-цели. Отличительная черта такой 
игровой практики заключается в форми-
ровании навыка к быстрой ориентации 
в новых условиях и принятии решений 
в нестандартных и неожиданных ситуаци-
ях, что становится эффективной формой 
адаптации обучающихся к процессу об-
учения и способом постепенной интегра-
ции в профессиональную деятельность. 
Примером могут служить факультетский 
адаптационный квест для курсантов 1-го 
курса «От рядового до генерала»; ежегод-
ный межвузовский квест для подготовки 
работы в детских оздоровительных лагерях 
«Я – сотрудник полиции. Я – социальный 
педагог. Я – вожатый»; университетский 
и межвузовские квесты «Следствие ведут 
знатоки» и пр.).

Квизиум – командная игра, которая мо-
жет проводиться в форме классической 
викторины и/или как компиляция из из-
вестных телевизионных игр-викторин, 
с включением домашних заданий, заданий 
по видеопрезентациям команд и пр. Ко-
личество раундов в игре от 4 до 6, также 
возможно введение дополнительного раун-
да для болельщиков. В качестве примера 
успешно проведенных мероприятий этого 
вида можно привести всероссийские меж-
вузовские квизы «Памяти павших будем 
достойны!», «Мы – наследники победите-
лей!»; межвузовский квиз «Безопасность 
детства – наша задача!» и др.).

Креатив-бой – интеллектуальное ко-
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мандное соревнование, в ходе которого 
в качестве заданий предлагаются откры-
тые, творческие или исследовательские 
задания [4]. Для будущих специалистов 
социальной сферы из представленных 
выше университетов задания, как правило, 
формируются по трем блокам: педагогиче-
скому, юридическому и психологическому. 
В качестве примера таковых игр можно 
привести успешно реализованные меж-
вузовские игры «Без практики нет специ-
алиста», «Социальная педагогика – основа 
профессии», «Педагог. Юрист. Психолог – 
это все про нас!», «Ребенок и закон»).

Заключение. Межвузовские практи-
ко-ориентированные игры не только спо-
собствуют интеграции знаний по профес-
сионально значимым дисциплинам для 
специалистов социальной сферы – соци-
альная педагогика, основы социальной 
работы, организация досуга детей и под-
ростков, социальная психология, право-
вые основы взаимодействия с различными 
категориями населения, психология раз-
вития, возрастная психология, психология 
конфликта и др., – но и создают условия 
для межведомственного профессиональ-
ного взаимодействия образовательных, 
культурных и религиозных и иных орга-
низаций, стимулируя различных субъектов 
социальной сферы к развитию и консо-
лидации общественных институтов, про-
паганде просоциальных ценностей. Со-
циализирующий эффект межвузовской 
игры прослеживается в наличии общей 
профессионально-ориентированной цели 
у разработчиков и участников, вариатив-
ности принимаемых в ходе подготовки 
и реализации игры профессиональных ре-
шений в контексте будущей трудовой дея-
тельности, в рефлексивно-деятельностном 
анализе полученного участниками игры 
опыта взаимодействия, способствующего 
развитию профессионально-личностных 
компетенций. В связи с этим становится 
возможным полагать, что практико-ориен-
тированные межвузовские игры являются 

эффективным средством профессиональ-
ной социализации специалистов социаль-
ной сферы на этапе обучения в высшей 
школе, поскольку способствуют развитию 
устойчивой мотивации к получению бу-
дущей профессии, приобретению опыта 
реальной профессиональной деятельности 
в специально моделируемых условиях, ак-
туализируют и закрепляют теоретические 
знания, полученные в процессе обучения 
на занятиях в университетах, а также разви-
вают профессионально-значимые качества 
личности, расширяя спектр возможностей 
профессионального взаимодействия кур-
сантов и студентов с различными субъек-
тами социальной сферы.

В качестве перспективы развития опы-
та применения данного вида практи-
ко-ориентированных форм организации 
образовательного процесса и средства 
профессиональной социализации будущих 
специалистов социальной сферы в выс-
шей школе видится увеличение количества 
университетов-партнеров и обучающихся 
по различным направлениям подготовки; 
совершенствование методики реализации 
межвузовских игр с привлечением специ-
алистов-практиков, работодателей, выпуск-
ников университетов; проведение игровых 
мероприятий как цикла профессионально-
ориентированных проектов в течение года 
на различных площадках (учреждениях со-
циальной сферы); внедрение информаци-
онных и цифровых технологий в процесс 
подготовки и реализации межвузовских 
игр; популяризация опыта проведения 
межвузовских игр как средства професси-
ональной социализации через научно-ис-
следовательские работы, выступления на 
конференциях, публикацию статей в рецен-
зируемых журналах с последующей инте-
грацией полученного опыта в содержание 
учебных, дисциплин, проектов, программ 
обучения, программ центров подготовки 
и повышения квалификации, в том числе 
с ориентацией на запросы субъектов соци-
альной сферы.
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Образ советской семьи на страницах журнала «Семья и школа»  
(1946–1964 годы)

Бескровная Татьяна Викторовна1, Шакурова Марина Викторовна1

1 Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия

Аннотация. В статье актуализируется исторический опыт формирования образа совет-
ской семьи как инструмента воспитательных практик. 

Цель статьи – на основе анализа статей, опубликованных в журнале «Семья и школа» 
в период с 1946 по 1964 год (от начала второго этапа издания журнала, совпавшего с пер-
выми послевоенными годами, до окончания периода «оттепели» в СССР), показать пути 
и приемы формирования образа советской семьи. 

Методология. Рассматривая проблему семьи как субъекта воспитания в историко-куль-
турной ретроспективе, авторы опираются на историко-культурный, субъектный и социаль-
но-педагогический подходы. В работе использован комплекс методов теоретического ис-
следования (анализ, синтез, обобщение, аналогия, интерпретация, конкретизация).

В заключении делается вывод о том, что формирование и представление образа совет-
ской семьи было отдельным направлением редакционной политики журнала «Семья и шко-
ла» в 1946–1964 годах, при этом конструировался целостный, доступный и привлекательный 
образ семьи, вызывающий уважение и желание советских граждан ему соответствовать. 
К основным направлениям и приемам формирования образа советской семьи в широком 
общественном мнении отнесены нивелирование образа буржуазной семьи с параллельной 
идеализацией образа советской семьи; формирование уважения к образу советской семьи 
через позитивные образы семей известных революционеров-большевиков; генерация в мас-
совом сознании необходимых устойчивых качеств советской семьи на примерах семей ра-
бочих и крестьян; укрепление идеологии доминирования общественного воспитания над 
семейным путем активного взаимодействия школы и семьи. В числе активно используемых 
приемов формирования образа советского семьи присутствуют противопоставление; акцен-
туация; сравнение; эмоциональный нажим; приоритет позитивной информации о совет-
ской семье над негативной, критической информацией; широкое обращение к примеру как 
знаменитых семей, так и семей рядовых граждан; опора на нормативный образ советской 
семьи; описание опыта взаимодействия семьи и школы, готовности семьи к взаимодей-
ствию, сотрудничеству. В образе советской семьи подчеркивались такие приветствуемые 
в обществе характеристики, как общественная направленность и активность; трудолюбие; 
субъектная позиция в воспитании детей; личностное развитие супругов; готовность к со-
трудничеству со школой, детской общественной организацией.

Ключевые слова: образ семьи, советская семья, журнал «Семья и школа», воспитание, 
пример
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Scientific article 

The Image of the Soviet Family on the Pages of the Magazine  
“Family and School” (1946–1964)

Tatyana V. Beskrovnaya1, Marina V. Shakurova1

1 Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia

Abstract. The article actualizes the historical experience of the formation of the image of the 
Soviet family as a tool of educational practices. 

The purpose of the article is to show the ways and techniques of forming the image of the 
Soviet family accordingly to the analysis of articles published in the magazine “Semiya i Shkola” 
(“Family and School”) in 1946-1964 (time period from the beginning of the magazine’s second 
edition, which coincided with the first post-war years, to the end of the thaw period in the USSR).

Methodology. Considering the problem of the family as a subject of education in a historical 
and cultural retrospective, the authors are based on historical and cultural, subject and socio-ped-
agogical approaches.  The work uses a set of theoretical research methods (analysis, synthesis, 
generalization, analogy, interpretation, concretization).

The conclusion is that the formation and presentation of the image of the Soviet family was 
a separate direction of the editorial policy of the journal “Family and School” in 1946-1964, while 
constructing a holistic, accessible and attractive image of the family, causing respect and desire of 
Soviet citizens to comply with it. The main directions and methods of forming the image of Soviet 
family in wide public opinion included levelling the image of bourgeois family with parallel ide-
alization of Soviet family; forming respect to the image of Soviet family through positive images 
of families of famous revolutionary Bolsheviks; generation in mass consciousness of necessary 
stable qualities of Soviet family on the example of working and peasant families; strengthening 
the ideology of dominating public education over family through active interaction of school 
and family Among the actively used techniques for forming an image of the Soviet family were 
contrasting; accentuation; comparison; emotional pressure; priority of positive information about 
the Soviet family over negative, critical information; extensive reference to the example of both 
famous families and families of ordinary citizens; reliance on the normative image of the Soviet 
family; description of the experience of interaction between family and school, family readiness 
for interaction, cooperation. The image of the Soviet family emphasized such characteristics as 
social orientation and activity, industriousness, a subjective position in bringing up children, the 
personal development of the spouses, and readiness to cooperate with the school and children’s 
public organization that were welcomed in society.

Keywords: the image of the family, the Soviet family, the magazine “Family and School”, 
education, example
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Введение, постановка проблемы. Се-
мья в отечественной традиции выступа-
ет безусловной ценностью и устойчивым 

ориентиром для образовательной практи-
ки. Это не отменяет различий в понима-
нии сущности, роли, особенностей семьи 



106 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2022

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  И ПРАКТИКИ
как агента социализации и субъекта вос-
питания. Очевидными данные различия 
становятся в социокультурной ситуации 
замены установок или открытой диверси-
фикации теоретико-методологических по-
зиций и практик. В истории России одним 
из таких периодов выступает советский 
период (1917–1991 гг.), при этом опреде-
ленное своеобразие в оценках семьи и ее 
роли в воспитании имеют отдельные под-
периоды, в частности, 1946–1964 годы. 
Послевоенное восстановление, мобилиза-
ция всех возможных ресурсов для решения 
сложнейших социально-экономических 
и социокультурных задач, с одной сторо-
ны, и стратегические установки на полно-
ценное развитие советского государства 
и общества, формирование нового совет-
ского человека на фоне открывшихся в ре-
зультате победы потенциалов и высоких 
целей потребовали скорректировать образ 
советской семьи, наполнить его новыми ха-
рактеристиками. Эту задачу решали, в том 
числе, профессиональные периодические 
издания, центральным из которых, исходя 
из рассматриваемой проблематики, был 
журнал «Семья и школа».

Цель статьи. Цель статьи – на основе 
анализа статей, опубликованных в журна-
ле «Семья и школа» в период с 1946 по 
1964 год (от начала второго этапа издания 
журнала, совпавшего с первыми после-
военными годами, до окончания периода 
«оттепели», следствием чего стало посте-
пенное изменение позиции государства 
и общества в отношении семьи), показать 
пути и приемы формирования образ совет-
ской семьи. 

Методология и методы исследования. 
Рассматривая проблему семьи как субъекта 
воспитания в историко-культурной ретро-
спективе, мы опираемся на историко-куль-
турный, субъектный и социально-педаго-
гический подходы. В работе использован 
комплекс методов теоретического исследо-
вания (анализ, синтез, обобщение, анало-
гия, интерпретация, конкретизация).

Результаты исследования, обсужде-
ние. Первые послевоенные годы страна 
находилась в тяжелых экономических ус-
ловиях. С большим трудом восстанавли-
валось народное хозяйство, строились об-
разовательные учреждения, расширялось 
жилищное строительство. Руководство 
страны усилило идейное влияние на все 
сферы жизни, включая культурную и ду-
ховную. Экономико-демографические про-
цессы – снижение рождаемости, сиротство, 
диссонанс между профессиональной заня-
тостью женщины и ролью матери – при-
вели к необходимости усиления внимания 
к семье как субъекту воспитания. 

Исследователи семьи советского пе-
риода (А. Г. Харчев, Н. Г. Юркевич [Б],  
С. Я. Вольфсон) отмечают, что уже к нача-
лу 1940-х гг. появился новый тип семьи – 
социалистическая семья, основной харак-
теристикой которой является идейность, 
единство взглядов и убеждений, свобода 
выбора супруга, отсутствие материальной 
выгоды при вступлении в брак.

В период «Хрущевской оттепели», на-
чавшейся после смерти И. В. Сталина 
в 1953 г. и продлившейся до 1964 года, 
несмотря на демократизацию общества, 
главная роль в воспитании нового поколе-
ния все также отводится партии. На XXII 
съезде КПСС Н. С. Хрущев подчеркнул 
ответственность партийных организаций 
и советского общества в целом за воспита-
ние молодежи [12, с. 224].

Реализуя данную позицию, партийное 
руководство стремилось к формированию 
образа советской семьи, наделенного опре-
деленным набором характеристик, отвечаю-
щих основным идеологическим установкам. 

В философском понимании «образ» ха-
рактеризуется как субъективное представ-
ление о предметах окружающего мира че-
рез чувственное восприятие их признаков 
и последующим гипотетическим констру-
ированием (Е. О. Олихова, Н. А. Бердяев). 
В психологии природа «образа» видится 
в совокупности составляющих картину 
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мира субъективно окрашенных представ-
лений о субъекте, окружающих его людях, 
пространстве и времени, в которых они су-
ществуют (Л. С. Выготский, П. М. Якобсон). 

Стоит отметить, что наиболее эффек-
тивным способом внедрения в сознание 
народных масс заданных установок ста-
ла пропаганда с использованием, прежде 
всего, авторитетных и профессионально 
ориентированных изданий. При этом ис-
пользовались не только и не столько воз-
можности научных журналов, акцент был 
сделан на научно-популярные, публици-
стические издания. По мнению А. В. По-
лонского, именно публицистика, выступая 
доступным и ярким способом социального 
освоения мира, позволяет эффективно фор-
мировать общественное мнение, задать по-
нятные и обоснованные нормы, что не от-
меняет присутствия четко определенных 
социально ориентированных оценочных 
суждений [20, с. 57]. Аналогичной пози-
ции придерживается А. А. Днепровская, 
которая подчеркивает значение усилий 
редакций для создания нормативного ме-
диа-образа, иллюстрирующего, поддержи-
вающего и развивающего концепцию «со-
ветского человека» [6].

Остановимся на механизме формиро-
вания образа советской семьи в массовом 
сознании через средства массовой инфор-
мации на примере одного из самых попу-
лярных журналов послевоенного времени 
«Семья и школа», возобновление выпуска 
которого совпало с исследуемым нами пе-
риодом. 

Основанный в Санкт-Петербурге 
в 1871 г. писателем педагогом Ю. И. Се-
машко журнал «Семья и школа» выходил 
под его редакцией до 1978 г. После дли-
тельного перерыва (выход издания был 
приостановлен после 1888 г.) журнал об-
рел свою вторую жизнь в Москве в 1946 г., 
когда страна, возрождаясь после Великой 
Отечественной войны, вернулась к важ-
нейшим педагогическим вопросам – фор-
мированию института воспитания, взаи-

модействию субъектов воспитательного 
процесса.

Анализ материалов журнала «Семья 
и школа» за период с 1946 по 1964 г. (224 вы-
пуска) позволяет сделать вывод о том, что 
формирование образа советской семьи 
в массовом сознании проходило по четы-
рем направлениям:

– нивелирование образа буржуазной се-
мьи с параллельной идеализацией образа 
советской семьи;

– формирование уважения к образу со-
ветской семьи через позитивные образы 
семей известных революционеров-боль-
шевиков;

– генерация в массовом сознании необ-
ходимых устойчивых качеств советской се-
мьи на примерах семей рабочих и крестьян;

– укрепление идеологии доминирования 
общественного воспитания над семейным 
путем активного взаимодействия школы 
и семьи.

Формирование нового образа семьи 
в статьях советских публицистов прохо-
дило, как правило, по определенному ша-
блону: описание буржуазной семьи в нега-
тивном свете, использование с этой целью 
соответствующих «клише» (например, 
«иначе строится и живет советская семья», 
«советская семья строится на совершенно 
иных основах», «каковы же характерные 
черты нашей передовой семьи?»), пред-
ставление новой социалистической семьи 
в позитивном образе.

Так, В. Н. Колбановский, рассматривая 
семейные отношения в капиталистическом 
обществе, отмечал доминирование брака 
по расчету. «Дети в таких семьях зачастую 
являются обузой, а если их много, угрожа-
ют невыгодным дроблением капиталов по 
наследству. Отсюда стремление родителей 
к ограничению деторождения, а также вза-
имная вражда детей из-за расчетов по на-
следству» [7, с. 7]. И если советская семья 
рассматривалась как единый тип семьи, что 
расценивалось как позитивное социальное 
достижение, то многообразные по структу-
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ре, типу отношений к обществу семьи в ка-
питалистических государствах – очевид-
ный недостаток, потенциальная проблема 
[8, с. 3].

Кроме противопоставления применялся 
и прием негативной акцентуации, который 
использовался, в том числе, для характери-
стики образа жизни и быта отечественных 
семей в досоветский период. Так, быт се-
мей рабочих и крестьян в царской России 
очень образно и эпично характеризовал  
К. Н. Корнилов: «В подвалах рабочих 
квартир и крестьянских избах было низко, 
темно и душно, была такая переуплотнен-
ность, что на одной кровати спали по не-
скольку человек. Телята, ягнята и поросята 
ютились вместе с людьми в крестьянских 
избах и отравляли воздух нечистотами. 
Грязное белье и обилие насекомых сопут-
ствовали младенцу с первых дней его су-
ществования. Больные со здоровыми ели 
из одной чашки, порождая заболеваемость 
и высокую смертность среди детей. Сви-
вальники расстраивали кровообращение 
и детей бил «младенчик». Одурманивание 
от качания в люльке, заговоры, провоняв-
шая «святая вода», которую давали пить 
больным младенцам, вызывали припадки 
и «цветение»; «жвачка», подкармливание 
изжеванным хлебом, завязанным в тряпку, 
с половиной слюны из гнилого рта беззу-
бой бабки вызывали тяжелейшие детские 
поносы. Струпья на голове и «ципки» на 
руках были обычным явлением. Битье де-
тей являлось основным средством воспи-
тания и обучения, а детская преступность 
и даже проституция были нередким явле-
нием. Да, детство в крестьянских и рабочих 
семьях не могло быть счастливым и радост-
ным!» [11, с. 9].

Стоит отметить, что негативный образ 
буржуазной семьи на страницах журнала 
складывался из характеристик семьи до-
революционной России, семей капитали-
стических стран зарубежья, а также семей 
определенных национальностей. В каче-
стве аргументов использовались:

– отсылки к бесправному положению 
женщин в капиталистических государ-
ствах. Например, Г. М. Свердлов обращал 
внимание на законодательно закрепленные 
ограничения права женщины и матери в ев-
ропейских государствах и США [21, с. 3];

– обоснование губительного влияния ка-
питалистического строя на существование 
семьи, прежде всего семьи с детьми. Мно-
гократно описывались проблемы семей 
безработных, которые в поисках средств 
к существованию относились к детям как 
к товару, допускали семейный суицид, раз-
рушение семьи с целью самостоятельно-
го выживания. В качестве естественного 
следствия и закрепившейся в буржуазном 
обществе нормы семейной жизни авторы 
статей называют бездетность и малодет-
ность [17, с. 1];

– тяжелое положение семей нетитуль-
ной национальности на территории Рос-
сии в досоветский период. Так, например,  
М. Ахметзянов обращал внимание на та-
тарские семьи: «Беспросветна была жизнь 
трудящихся татар до революции. Неграмот-
ность, невежество, голод, болезни – таким 
был их удел. Во многих селениях грамот-
ных можно было пересчитать по пальцам. 
В семьях господствовали феодально-бай-
ские обычаи. Женщины были совершенно 
бесправны» [2, с. 33].

В противовес буржуазной, советская се-
мья наделялась позитивными качествами, 
основным из которых выступала неразрыв-
ная связь с обществом. Подчеркивалось, 
что советского человека отличает соот-
ветствующее идеологии понимание мира, 
ориентация на интересы страны, которые 
первичны по отношению к интересам се-
мьи и самого человека [3, с. 3].

В качестве предпочтительных характе-
ристик советской семьи авторы называли 
изменение мотивов вступления в брак. 
В основе семьи должны лежать любовь, 
общность классовых интересов [22, с. 1], 
единство идейно-политических установок 
и культурных предпочтений, социальная 
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активность и готовность к взаимопомо-
щи, разделяемая ответственность за вос-
питание детей [7, с. 7]. Как достоинство 
отмечались сохраняющиеся возможности 
для личностного развития каждого из су-
пругов; иное положение женщины, полу-
чившей весь перечень экономических, по-
литических и юридических прав [8, с. 3]. 

Приоритетное положение в образе со-
ветской семьи занимает ее субъектность 
в воспитании детей. При этом семейное 
воспитание рассматривается в тесной вза-
имосвязи с положением детей в советском 
обществе и общественным воспитанием.

Одним из инструментов создания по-
зитивного образа советской семьи в созна-
нии народных масс, в том числе, как при-
мера и предмета для подражания, служило 
описание семей известных людей, прежде 
всего, революционеров, деятелей нау-
ки и культуры (К. Маркса, В. И. Ленина,  
Ф. Э. Дзержинского, В. В. Куйбышева,  
Н. И. Подвойского, А. М. Горького и др.). 

Например, образ семьи В. И. Ленина 
характеризовался авторами с использо-
ванием возвышенных и восхищенных 
эпитетов. «Семья Ульяновых резко отли-
чалась от мещанских и дворянских семей 
того времени. Это была культурная, очень 
дружная семья с возвышенными идеала-
ми» [25, с. 1], «в этой семье во всем чув-
ствовалась высокая культура, и прежде 
всего – в чутком внимательном отношении 
членов семьи друг к другу» [23, с. 15], «се-
мейные условия воспитания были очень 
благоприятны для Владимира Ильича. Он 
рос в дружной идейной семье, в трудовой 
обстановке» [26, с. 8]. Отметим, что много-
численные статьи давали не только общие 
характеристики атмосферы и уклада жизни 
в семье В. И. Ленина, но и описывали от-
дельные направления воспитания. Напри-
мер, в статье «Книга в семье Ульяновых» 
отмечалось, что «серьезное и разносто-
роннее чтение в семье Ульяновых оказало 
огромное влияние на развитие интереса 
к научным знаниям, способствовало ув-

лечению наукой» [24, с. 6]. Дети семьи 
Ульяновых характеризовались как «широ-
ко образованные люди», которые «учились 
очень хорошо, учились настойчиво, созна-
тельно, с неизменным успехом» [24, с. 4]. 
Подчеркивая значимость личного примера 
родителей в привитии любви к чтению, ав-
торы писали: «Влияние отца и матери на 
чтение детей было исключительно велико. 
Дети рано узнали о любимых книгах роди-
телей» [24, с. 5]. 

Личный пример родителей продвигался 
на страницах журнала «Семья и школа» 
как продуктивный метод воспитания. Учи-
тывая редакционную политику журнала, 
большинство материалов были практико-
ориентированными, демонстрировали ре-
альный опыт, подчеркивали его значение. 
При этом не применялся глубокий анализ, 
не выделялись риски и отдельные ошибки, 
напротив, максимально акцентировались 
только позитивные составляющие.

Рисуя образ советской семьи, авторы 
журнала «Семья и школа» продвигали 
в качестве приветствуемых отдельные ха-
рактеристики советской семьи. В их числе, 
например, скромность и неприхотливости 
в быту. «Несмотря на то, что жизнь семьи 
протекала в обстановке всяких трудностей 
и материальных лишений, у детей Маркса 
было счастливое детство. Они всегда ви-
дели ободряющий пример отца и матери, 
и поэтому сами росли не нытиками, а жиз-
нерадостными людьми, бодро смотрящими 
в будущее и верящими в него» [5, с. 5], «се-
мья Ульяновых отличалась демократично-
стью. Во всей ее жизни проявлялись скром-
ность и простота» [23, с. 15].

Другая приветствуемая характеристи-
ка – трудолюбие (например, «воспитанные 
с детства в труде Ульяновы всегда и везде 
крепко стояли на ногах» [15, с. 14]; «форму-
ла Горького – «Жизнь – есть деяние» – при-
водит к неизбежному выводу: с ранних лет 
настойчиво и кропотливо приучать детей 
любить труд и уметь трудиться» [14, с. 21]).

Менее многогранно по своим характери-
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стикам, но не менее ярко по эмоциональной 
окраске советскими публицистами были 
представлены образы семей-тружеников. 
Основные качества семьи, которые культи-
вировались в сознании народа через обра-
зы семей простых людей – любовь к труду, 
уважение в семье. Как правило, повество-
вание шло о многодетных семьях или се-
мьях матерей-одиночек, занимающихся 
определенной трудовой деятельностью 
и воспитывающих детей. Именно близость 
к народу, общие взгляды, цели и задачи де-
лали из данных семей образец для подра-
жания многих миллионов советских людей. 
Так, со страниц журнала рассказывалось 
о семье колхозников Авдеевых («Новое 
в колхозной семье», 1951, № 9), о семьях 
Марковых и Петровых, живущих в Чуваш-
ском селе Азимсирмы («В семьях чуваш-
ских колхозников», 1952, № 7), о семье ста-
хановки, токаря-револьверщика Прасковьи 
Ивановны Бородкиной, потерявшей мужа 
на фронте и воспитывающей в одиночку 
троих детей («В семье работницы», 1953, 
№ 5). В статье «Династия сормовичей»  
Е. Погодин повествует о семье Тихона 
Григорьевича Третьякова, несколько поко-
лений которой работают на заводе «Крас-
ное Сормово» (в общей сложности свыше 
ста лет). Преемственность поколений, гор-
дость за свою профессию автор описывает 
так: «Вся жизнь Тихона Григорьевича про-
шла в большом подвижническом труде. Эту 
любовь к труду, к Родине, к родному Сор-
мовскому заводу он передал своим детям, 
а они – внукам» [19, с. 13]. Значительное 
внимание уделялось на страницах журнала 
вопросам преемственности в выборе про-
фессии и последующей трудовой деятель-
ности [13, с. 13]; привития родителями де-
тям любви к профессии [18, с. 7].

Интересный прием сравнения положи-
тельных и отрицательных образов семей 
можно проследить в статье И. Филатова 
(«Две семьи», 1956, № 3), где автор рас-
сказывает об укладе семьи Загоскиных, 
живущей «дружно и сплоченно», где дети 

«уважают труд родителей и стараются об-
легчить их труд по дому», и семьи Коли Т., 
где «главная беда в том, что между роди-
телями нет настоящей дружбы, сердечных 
отношений, и это самым отрицательным 
образом влияет на детей». Аналогич-
ный прием использован Е. Е. Елькиным 
в статье «В двух колхозных семьях» (1955,  
№ 1), где рассказывается о семье кузнеца 
Зверева, воспитывающей семерых детей 
«с любовью и умением», и семье плотника 
Крысина, недобросовестного и нерадивого 
колхозника, воспитывающего такими же 
и своих детей. 

Журнал «Семья и школа» в рассматри-
ваемый период формировал и норматив-
ный образ советской семьи. Основным 
средством в данном случае выступало 
обращение на страницах журнала к нор-
мативно-правовым документам, укрепля-
ющим взаимодействие семьи и школы. 
Например, был опубликован изданный  
12 декабря 1951 г. приказ министра просве-
щения РСФСР «Об укреплении дисципли-
ны в школе», который указал на серьезные 
недостатки в воспитательной работе шко-
лы, прежде всего на недостаточную связь 
семьи и школы, что мешает грамотной ор-
ганизации семейного воспитания [16, с. 2]. 

Образ советской семьи дополнялся ее 
характеристиками как партнера школы 
в вопросе воспитания детей. Так, в статье 
«О работе школы с родителями» (1952,  
№ 8) продвигалась идея о создании «под-
линного «единого фронта» с семьей 
в обучении и воспитании детей», в статьях  
Е. Коридалиной «Родители и пионерская 
организация» (1950, № 10), «Участие ро-
дителей в воспитании юных пионеров» 
(1952, № 4) – о сотрудничестве родителей 
и пионерских организаций («можно приве-
сти много примеров, когда родители в об-
щественном порядке ведут кружки – кон-
структорский, рукодельный, шахматный, 
драматический, помогают пионерским 
отрядам развернуть детское техническое 
творчество» [9, с. 20], «важно также, что-
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бы то, что дает детям пионерская органи-
зация, всячески поддерживалось в семье 
<…> дети должны чувствовать, что родите-
ли искренне интересуются их пионерской 
жизнью» [9, с. 20]); о примере родителей 
как активных участников общественной 
жизни («ведь родители наших пионеров – 
строители коммунистического общества. 
Их рассказы о героическом труде советско-
го народа, воспоминания о Великой Отече-
ственной войне, о собственном пионерском 
детстве и комсомольской юности, помогут 
насытить отрядные сборы интересным 
и ценным воспитательным материалом» 
[10, с. 5]. 

При этом в данном вопросе, в отличие от 
предыдущих разбираемых позиций, изоби-
лует и критическая информация. Так, в ста-
тье «Общая задача школы и семьи» (1952, 
№ 4) авторы размышляли об «отсутствии 
единой линии школы и семьи». Одним из 
средств преодоления подобной ситуации 
стало создание в школе родительских ко-
митетов, опыт работы которых также не-
однократно рассматривался на страницах 
журнала «Семья и школа» в рассматрива-
емый период.

О влиянии родительского комитета на 
семью в деле воспитания подрастающего 
поколения на страницах журнала размыш-
ляли его активисты, подчеркивая готов-
ность советских семей к взаимопомощи 
и сотрудничеству. Так, председатель роди-
тельского комитета 655-й московской шко-
лы Д. Афанасьева писала: «Актив комите-
та пользуется уважением всех родителей. 
Часто они обращаются к членам комите-
та с просьбой поговорить с их детьми об 
успеваемости или поведении, повлиять на 
них <…> члены родительского комитета – 
частые гости в семьях учащихся <…> мы 
приходим в семью не как судьи, а как това-
рищи, искренне желающие помочь родите-
лям в воспитании детей» [1, с. 15]. 

Взаимодействие школ с родителями 
строго координировалось государством 
на постоянной основе. Так, в развитие ре-

шений Пленума ЦК КПСС, прошедшего 
в июне 1963 года, министр просвещения 
Е. И. Афанасенко обратился к органам на-
родного образования с письмом «О мерах 
по улучшению работы с родителями уча-
щихся». В письме были определены ос-
новные промахи и ошибки в работе школ 
с родителями, которые приводят к тому, что 
некоторые родители продолжают воспиты-
вать в детях собственнические тенденции, 
национальные и религиозные предрассуд-
ки, неуважение к труду. В качестве вектора 
развития взаимоотношений семьи и школы 
министерством было определено создание 
районных советов родителей, координиру-
ющих работу с семьями, осуществляемую 
школой и предприятиями. Такого рода уста-
новки находили незамедлительный отклик 
на страницах печати. Так, в статье «Ближе 
к семье!» (1964, № 5) З. Гинзбург, рассма-
тривая роль школы «в организации и руко-
водстве работой родительской обществен-
ности по месту жительства», рассказывал 
об организации для родителей учеников 
начальных классов семинаров-лекториев 
по месту жительства, где они приобретают 
знания и навыки, связанные с воспитанием 
детей [4, с. 15].

В развитие тематики взаимодействия 
школы и семьи по вопросам воспитания на 
страницах журнала публикуются расска-
зы из жизни школьных учителей с яркими 
примерами работы с родителями («Идти не 
от схемы, а от жизни», 1950, № 11; «Моя 
работа с родителями», 1950, № 10; «Вме-
сте с семьей», 1951, № 3; «Посещение уча-
щихся на дому», 1951 № 8; «О взаимопо-
нимании между родителями и педагогами», 
1951, № 12; «Вместе с родителями», 1952, 
№ 4; «Работа с коллективом родителей», 
1952, № 6 и др.). 

Заключение. Таким образом, обзор 
публикаций научно-публицистического 
журнала «Семья и школа» (1946–1964 гг.) 
позволяет составить представление об 
основных направлениях и приемах фор-
мирования образа советской семьи не 
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столько в экспертном сообществе, сколько 
в широком общественном мнении. К чис-
лу основных направлений были отнесены 
нивелирование образа буржуазной семьи 
с параллельной идеализацией образа со-
ветской семьи; формирование уважения 
к образу советской семьи через позитивные 
образы семей известных революционеров-
большевиков; генерация в массовом созна-
нии необходимых устойчивых качеств со-
ветской семьи на примерах семей рабочих 
и крестьян; укрепление идеологии доми-
нирования общественного воспитания над 
семейным путем активного взаимодействия 
школы и семьи. В числе активно использу-
емых авторами приемов выделим противо-
поставление; акцентуацию; сравнение; эмо-
циональный нажим; приоритет позитивной 
информации о советской семье над негатив-
ной, критической информацией; широкое 
обращение к примеру как знаменитых се-

мей, так и семей рядовых граждан; опора на 
нормативный образ советской семьи; опи-
сание опыта взаимодействия семьи и шко-
лы, готовности семьи к взаимодействию, 
сотрудничеству. В образе советской семьи 
подчеркивались такие приветствуемые в об-
ществе характеристики, как общественная 
направленность и активность; трудолюбие; 
субъектная позиция в воспитании детей; 
личностное развитие супругов; готовность 
к сотрудничеству со школой, детской обще-
ственной организацией.

Подчеркнем, что формирование и пред-
ставление образа советской семьи было 
отдельным направлением редакционной 
политики журнала «Семья и школа» в рас-
сматриваемый период, при этом констру-
ировался целостный, доступный и при-
влекательный образ семьи, вызывающий 
уважение и желание советских граждан 
ему соответствовать.
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Обсуждаем Проект примерной рабочей программы  
основного общего образования по русскому языку

Зайдман Ирина Наумовна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье анализируется Проект примерной рабочей программы основного 
общего образования по русскому языку для 5–9 классов. 

Цель статьи заключается в определении соответствия Проекта задачам современной 
школы и ФГОС, определении преемственности в содержании обучения, выявлении спорных 
моментов и формулировании предложений по совершенствованию Проекта.

Методология: теоретический (лингвометодический) анализ данного документа с пози-
ций традиционной и современной лингвистики и методики, практики преподавания рус-
ского языка в 5–9 классах.

Положительно оценивая факт создания Проекта примерной рабочей программы, автор 
подробно останавливается на выявленных теоретических лингвистических неточностях, 
в первую очередь классификационного характера, а также методических недочетах. Выска-
заны замечания как общего плана, относящиеся ко всей программе, так и частные, касаю-
щиеся отдельных тем, разделов, распределения материала по классам. Отмечаются случаи 
нарушения преемственности и перспективности в содержании обучения русскому языку 
и недостаточная конкретизация ряда дидактических единиц и умений. Детально аргумен-
тируется перегруженность программы 5 класса и высказываются рекомендации по ее кор-
ректировке за счет изучения части лингвистических сведений на пропедевтическом уровне. 

В заключении статьи делается вывод о необходимости совершенствования Проекта 
примерной рабочей программы, представлены предложения, направленные на ее коррек-
тировку, в частности, устранение выявленных теоретических ошибок, случаев нарушения 
преемственности, более оптимального распределения лингвистического материала по годам 
обучения.

Ключевые слова: русский язык, основное общее образование, Проект рабочей програм-
мы, предметные результаты, содержание обучения, метапредметные результаты
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Scientific article

Discussing a Draft of an Example Working Program  
of Basic General Education in Russian Language

Irina N. Zaidman1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article analyzes the Draft of an exemplary work program for basic general 
education in the Russian language for grades 5–9. The purpose of the article is to determine the 
compliance of the Project with the tasks of the modern school and the Federal State Educational 
Standard, determine the continuity in the content of education, identify controversial issues and 
formulate proposals for improving the Project. 

Methodology: theoretical (linguo-methodological) analysis of the document from the stand-
point of traditional and modern linguistics and methodology, practice of teaching the Russian 
language in grades 5-9. Positively evaluating the fact of creating the Draft Exemplary Work Pro-
gram, the author dwells in detail on the identified theoretical linguistic inaccuracies, primarily of 
a classification nature, as well as methodological shortcomings. Comments were made both of 
a general plan, relating to the entire program, and private, concerning individual topics, sections, 
and the distribution of material by class. There are cases of violation of continuity and prospects in 
the content of teaching the Russian language and insufficient specification of a number of didactic 
units and skills. The overload of the 5th grade program is argued in detail and recommendations 
are made for its correction by studying part of the linguistic information at the propaedeutic level. 

At the end of the article, it is concluded that it is necessary to improve the Draft Exemplary 
Work Program, proposals are presented aimed at correcting it, in particular, eliminating the iden-
tified theoretical errors, cases of discontinuity, more optimal distribution of linguistic material by 
year of study.

Keywords: russian language, basic general education, work program, subject outcomes, learn-
ing content, metasubject outcomes

For citation: Zaidman, I. N., 2022. Discussing a draft of an example working program of basic 
general education in Russian language. Siberian Pedagogical Journal, no. 4, pp. 115–124.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2204.10

1  Примерная рабочая программа основного общего образования по русскому языку (проект) 
(5–9 классы). – URL: https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_
obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm.  

Введение. Постановка проблемы. Учи-
теля при составлении рабочих программ 
и планировании учебных занятий по своим 
дисциплинам (календарное, тематическое, 
поурочное планирование) ориентируются 
на ФГОС соответствующего уровня обра-
зования, примерные рабочие программы 
и различные методические рекомендации, 
указания к учебникам. Подготовка и апро-
бация Проекта примерной рабочей про-
граммы основного общего образования по 
русскому языку для 5–9 классов1 образова-

тельных организаций (далее ППРП), несо-
мненно, значима. 

Предполагается, что ППРП обеспечит 
общие требования к образовательным ре-
зультатам, единое образовательное про-
странство, уменьшит разночтения, которые 
возникают вследствие несколько отличаю-
щихся лингвистических концепций, отра-
женных в школьных учебниках по русскому 
языку, тем самым снизит стресс педагогов 
и учащихся при подготовке и оценке ОГЭ 
и ЕГЭ. Таком образом, появление Проекта 
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рабочей программы можно только привет-
ствовать: помимо общей характеристики 
учебного предмета «русский язык», целей 
его изучения, места в учебном плане, со-
держания и тематического планирования, 
представлены личностные, предметные 
и метапредметные результаты, что в пол-
ной мере отвечает ФГОС основного обще-
го образования и концепции преподавания 
русского языка и литературы [1; 3–6; 15; 21]. 

Очень важно, что на проведенном 
ФГБНУ «Институт стратегии развития 
образования РАО» всероссийском про-
светительском мероприятии «Обновление 
содержания и методик преподавания пред-
метов “Русский язык” и “Литература”» 
в ответах на вопросы заявлено: «Учитель 
может использовать для работы пример-
ную рабочую программу полностью (если 
содержание соответствует выбранному 
учебнику) или откорректировать (за счёт 
резервных часов) в соответствии с выбран-
ным УМК, но может и написать свою – все 
эти формы предусмотрены современным 
законодательством»2. Однако мы понима-
ем, что и администрация многих ОУ, и ру-
ководители районных отделов образования, 
и учителя будут в первую очередь опирать-
ся на опубликованную на сайте Института 
стратегии развития образования РАО про-
грамму, тщательно анализировать которую 
педагогу некогда.

Цель данной статьи заключается 
в определении соответствия Проекта за-
дачам современной школы и ФГОС, опре-
делении преемственности в содержании 
обучения, выявлении спорных моментов 
и формулировании предложений по совер-
шенствованию Проекта.

Методология определена, исходя из по-
ставленной цели: теоретический (лингво-

2  Всероссийское просветительское мероприятие «Обновление содержания и методик препода-
вания предметов «Русский язык» и «Литература»». 29 июня 2021 г. – URL: https://www.instrao.ru/
index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3822-vserossiyskoe-prosvetitelskoe-meropriyatie-obnovlenie-
soderzhaniya-i-metodik-prepodavaniya-predmetov-russkiy-yazyk-i-literatura; цит. по: 29.06.2021_
вопросы_и_ответы_филологи.pdf (instrao.ru). 

методический) анализ Проекта примерной 
рабочей программы с позиций традицион-
ной и современной лингвистики и методи-
ки, а также практики преподавания русско-
го языка в 5–9 классах. 

Результаты анализа. Обсуждение. 
В целом положительно оценивая предо-
ставленный проект, вместе с тем необходи-
мо отметить и отдельные недостатки, вы-
сказать замечания; некоторые из которых 
носят принципиальный характер. 

Понимая значимость воспитательных за-
дач образования, считаем, что личностные 
результаты должны быть естественно и ор-
ганично связаны с очень точно и коррек-
тно сформулированными в ППРП целями  
изучения учебного предмета «Русский 
язык» (с. 5–7), в противном случае это при-
ведет к формализму: физическое, трудовое, 
экологическое и др. аспекты воспитания 
имеет смысл оставить в том объеме и тех 
формулировках, которые содержательно 
связаны с учебным предметом «Русский 
язык». Как справедливо отмечает А. Д. Дей-
кина, «при осуществлении аксиологическо-
го подхода <…> решаются задачи сложного, 
мировоззренческого уровня: формирова-
ние исторического сознания обучающихся, 
воспитание чувства национального само-
сознания, выработка осознанного взгляда 
на русский язык как культурно-националь-
ный феномен, утверждение личностной 
позиции выпускника школы в бережном 
отношении к родному языку, с понимани-
ем своей ответственности за его развитие»  
[7, с. 114–115]. Обеспечивается воспита-
тельный аспект при изучении русского язы-
ка на основе культуроведческого подхода, 
систему реализации которого представи-
ла Л. А. Ходякова [19, с. 124–125; 20]. По 
нашему мнению, полностью переносить 
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программу воспитания в ППРП нецеле-
сообразно, следует сделать акцент на раз-
витии у обучающихся культуроведческой 
компетенции. 

Повторение в начале года в 5 классе 
предполагает не только начало адаптации 
обучающихся, но и выявление у них пробе-
лов, затруднений, а также частичную кор-
ректировку обнаруженных на входном кон-
троле трудностей, на что рекомендуемых 
пяти часов явно недостаточно. В ППРП не 
предусмотрены резервные часы для реали-
зации принципа вариативности в выборе 
тем, а обеспечить эту вариативность за счет 
часов, отведенных на контроль, изложения 
и сочинения, нереально. 

В качестве замечаний отметим также ряд 
теоретических неточностей, недостаточ-
ную конкретизацию некоторых дидактиче-
ских единиц, нарушение преемственности 
при изучении отдельных тем, содержатель-
ную перегруженность программы 5 класса. 

1. Теоретические неточности.
При детализации общих функцио-

нальных разновидностей языка наруше-
но единство основания классификации 
«Общее представление о функциональных 
разновидностях языка (о разговорной речи, 
функциональных стилях, языке художе-
ственной литературы)». В лингвистике 
существует противопоставление разговор-
ного и книжных функциональных стилей, 
выделять разговорную речь в данном слу-
чае неправомерно. 

Смешиваются приемы семантизации 
и способы толкования лексического зна-
чения («Основные способы толкования 
лексического значения слова (подбор одно-
коренных слов; подбор синонимов и анто-
нимов; определение значения слова по кон-
тексту, с помощью толкового словаря»). 
Определение значения слова по контексту 
и с помощью толкового словаря – это при-
емы разъяснения значения слова [11, с. 130; 
13, с. 245–249], а способы толкования зна-
чения – это объяснение через родовое и ви-
довые понятия, синонимию, однокоренные 

слова, описательные конструкции, иллю-
страции (рисунок) [2, с. 26–31]. 

В методике преподавания русского 
языка принята классификация слушания 
(аудирования): глобальное, детальное, 
критическое (Т. А. Ладыженская, Н. А. Ип-
политова и их ученики [13, с. 268–271]), од-
нако в Программе используется принятая 
в методике иностранного языка характе-
ристика аудирования с полным понимани-
ем, с пониманием основного содержания, 
с выборочным извлечением информации  
[9, с. 101–106; 10; 24]. Значимо, что 
в подобной формулировке передается суть 
и уровень понимания. Но предложенная 
в Программе классификация видов ауди-
рования (выборочное, ознакомительное, 
детальное) вызывает вопросы, так как, 
во-первых, уровень понимания не равен 
виду аудирования, во-вторых, исключа-
ет чрезвычайно актуальное критическое 
слушание; причем в метапредметных ре-
зультатах задача оценивания информации 
указана. Кроме того, в методике препо-
давания иностранного языка встречаются 
существенные расхождения в классифика-
циях, поэтому представляется более целе-
сообразным обращение к традиционным 
для преподавания русского языка названи-
ям видов слушания.

2. Недостаточная конкретизация дидак-
тических единиц и умений, нарушение пре-
емственности.

5 класс. «Изменение звуков в речевом 
потоке» – каких звуков: только гласных? 
согласных по глухости/звонкости? соглас-
ных по твердости/мягкости? согласных по 
месту и способу образования? Какие имен-
но фонетические законы имеются в виду? 
«Элементы фонетической транскрипции» – 
какие именно? На каком уровне научности 
какими значками должны оперировать об-
учающиеся? (первый предударный слог? 
второй предударный и заударные слоги?) 
В предметном содержании указано «Лек-
сико-грамматические разряды имён су-
ществительных». Какие именно разряды? 
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По тематическому планированию можно 
понять, что имеются в виду только два 
разряда: собственные / нарицательные, 
одушевленные / неодушевленные суще-
ствительные. Чтобы избежать этого вопро-
са, целесообразно на с. 44 ППРП поставить 
двоеточие (а не точку). 

Применительно к каждому классу ука-
зан предметный результат «Представ-
лять сообщение на заданную тему в виде 
презентации». Это, несомненно, важное 
и актуальное умение [16], но в чем состоит 
усложнение способов деятельности уча-
щихся? 

В 5 и 6 классе ученики должны «владеть 
различными видами аудирования: выбороч-
ным, ознакомительным, детальным – на-
учно-учебных и художественных текстов 
различных функционально-смысловых ти-
пов речи». В 7 классе появляется новый 
элемент содержания, связанный со стилем, 
но при этом сужаются умения – отсутствует 
ознакомительное аудирование – «Владеть 
различными видами аудирования (выбо-
рочное, детальное) публицистических тек-
стов различных функционально-смысловых 
типов речи». В 8 и 9 классе формулировки 
не отличаются.

Аналогичное замечание относится 
и к усложнению видов чтения: в предмет-
ных результатах 5–8 классов они только 
называются (Владеть различными видами 
чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым), и лишь в 9 классе 
добавляется новый компонент (в том числе 
с помощью современных средств устной 
и письменной коммуникации).

В 7 и 9 классе названы «основные жан-
ры публицистического стиля (выступле-
ние, статья, интервью, очерк, репор-
таж)». В 8 классе в содержании обучения 
публицистический стиль отсутствует, хотя 
указан вид деятельности обучающихся 
«Создавать тексты … публицистических 
жанров». Такие же, как в 7 классе?

В 5 и 8 классе «Особенности функци-
онально-смысловых типов речи (пове-

ствование, описание, рассуждение)». При 
этом в 7 классе появляется «Рассуждение 
как функционально-смысловой тип речи. 
Структурные особенности текста-рас-
суждения»; учащиеся должны «Понимать 
содержание прослушанных и прочитанных 
публицистических текстов (рассуждение-
доказательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление)»; «Выявлять 
роль языковых средств в создании рас-
суждения»; «Создавать рассуждение-до-
казательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление». А в 9 классе 
снова «Находить в тексте типовые фраг-
менты – описание, повествование, рас-
суждение-доказательство». Непонятно, 
какие виды монолога-рассуждения создают 
обучающиеся в 6 классе: «Создавать уст-
ные монологические высказывания … (мо-
нолог-описание, монолог-повествование, 
монолог-рассуждение)» (с. 22), если раз-
новидности этого типа текста изучаются 
позже. Если авторы программы отказались 
от классификации рассуждений Т. А. Ла-
дыженской (дедуктивного характера, на 
дискуссионную тему и тему, требующую 
раскрытия понятий) [8; 18], предпочитая 
классификацию В. Н. Мещерякова [14], то 
почему она появляется только в 7 классе? 
А самое главное, представляется, что для 
учащихся 7 класса освоение и создание 
всех трех видов рассуждения довольно 
сложно.

Выборочное изложение определено как 
вид учебной работы в 5 и 9 классах. Опять 
возникает вопрос преемственности (есть 
ли отличия в речеведческих знаниях, кото-
рые требуются обучающимся в 5 и 9 клас-
сах; как и какие коммуникативно-речевые 
умения усложняются: отличия в типах тек-
ста, его структуре, объеме, жанре?).

Шестой класс. «Создавать тексты раз-
личных функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание внешности 
человека, помещения, природы, местно-
сти, действий)». Так как это пять разных 
видов описания, требующих различных 
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способов действия, собирания материала 
и проч., представляется целесообразным 
описание действий и внешности человека 
перенести в 7 класс, как это было в мето-
дической традиции.

3. Программа 5 класса представляется 
перегруженной, возникает вопрос услож-
нения в других классах, особенно в области 
синтаксиса и пунктуации (далее жирным 
курсивом выделены те фрагменты, кото-
рые, на наш взгляд, целесообразно изучать 
на пропедевтическом уровне, не делая их 
предметом оценивания, поскольку воз-
никает вопрос о преемственности между 
5 и 8/9 классами).

Обстоятельство, типичные средства его 
выражения, виды обстоятельств по зна-
чению (времени, места, образа действия, 
цели, причины, меры и степени, условия, 
уступки).

Дополнение (прямое и косвенное) и ти-
пичные средства его выражения. Опреде-
лять морфологические средства выражения 
подлежащего (именем существительным 
или местоимением в именительном паде-
же, сочетанием имени существительного 
в форме именительного падежа с суще-
ствительным или местоимением в форме 
творительного падежа с предлогом; соче-
танием имени числительного в форме име-
нительного падежа с существительным 
в форме родительного падежа).

Соблюдать на письме пунктуационные 
нормы при постановке тире между подле-
жащим и сказуемым, выборе знаков пре-
пинания в предложениях с однородными 
членами, связанными бессоюзной связью, 
одиночным союзом и, союзами а, но, одна-
ко, зато, да (в значении и), да (в значении 
но); с обобщающим словом при однородных 
членах.

В 5 классе «Составлять план (простой, 
сложный)». Несомненно, начинать обуче-
ние сложному плану следует в 5 классе, но 
оценивать это умение следует позже, пред-
ставляется, что требовать от пятиклассника 
этот результат преждевременно.

Предложения
1. Исключить из программы «Нор-

мы правописания корней с чередованием 
-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — 
-скоч-», так как актуальной лексики, где 
корень находится в безударном положении, 
немного, проще выучить два-три словар-
ных слова, чем запоминать правило. Ср.: 
заря, зарница, озарять; зарянка, заревать 
употребляются исключительно в диктан-
тах; поклониться и другие слова с этим кор-
нем и приставками с-, при-, пре-; в осталь-
ных случаях гласный в корне оказывается 
под ударением. А правило выбора букв 
О/А в безударном положении в корне скак-
//скоч-//скач- отличается нерегулярностью.

2. Исключить из программы тему (или 
оставить ее на ознакомительном уровне) 
«Правописание суффиксов -к- и -ск- имён 
прилагательных», так как учащиеся обыч-
но запоминают необходимый минимум 
слов с данными суффиксами (немецкий, 
английский, французский), правилом не 
пользуются.

3. Часть дидактических единиц и свя-
занных с ними способов деятельности в 5, 
6 классах изучать пропедевтически, на оз-
накомительном уровне (см. выше), не де-
лать их обязательными и исключить из ре-
зультатов контроля – объекта оценивания.

4. Так как в ППРП предусмотрено сту-
пенчатое изучение темы «Имя существи-
тельное» (5 и 6 класс), имеет смысл перене-
сти темы «Общий род» и «Несклоняемые 
существительные» из 5 в 6 класс, дополнив 
его новым теоретическим материалом.

5. Так как один из важных принципов ме-
тодики изучения морфемики и словообра-
зования – единство анализа и синтеза, т. е. 
взаимосвязь морфемного и словообразова-
тельного анализа, целесообразно в 5 классе 
при изучении раздела «Морфемика» в те-
мах «Приставка» и «Суффикс» пропедев-
тически вводить сведения о приставочном 
и суффиксальном способах образования 
слов. Это позволит предупредить ошибки 
в определении способа словообразования, 
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вызванные заданиями типа «Подберите 
к данным слова однокоренные с пристав-
кой без- и запишите их: Облачный, лунная, 
грамотный…». 

6. Еще в последней трети ХХ в. 
В. П. Озерская обосновала эффектив-
ность и необходимость изучения синтак-
сиса и морфологии во взаимосвязи [12,  
с. 101–106]. Однако мы понимаем, что 
дополнение ППРП элементами синтакси-
са в 5, 6, 7 классах утяжелит программу 
и увеличит ее объем. Вероятно, в Поясни-
тельной записке следует сделать акцент на 
вариативности дидактического материала 
по морфологии, чтобы обеспечить перспек-
тивность и пропедевтику синтаксиса и пун-
ктуации с 5 по 8 класс (например, определи-
тельные местоимения в роли обобщающего 
слова (6 класс), количественно-именные 
словосочетания как члены предложения 
(6 класс), распространенные согласован-
ные определения, выраженные причаст-
ными оборотами (7 класс), обособленные 
дополнения и обстоятельства (7 класс)). 

7. Примерная рабочая программа и тема-
тическое планирование построены от тек-
ста к системе языка, внутри которой матери-
ал расположен иерархически, по уровням: 
от более мелкой единицы к крупной, таким 
образом, «Текст» и, соответственно, виды 
речевой деятельности, с ним связанные, 
представлены компактно – в одном разде-
ле; однако для развития коммуникативно-
речевых умений требуется рассредоточен-
ность, невозможно все предусмотренные 
ППРП виды устных и письменных заданий 
выполнять подряд. Вероятно, этот момент 
также следует отразить в Пояснительной 
записке примерно так: «творческие работы, 
речевые задания, изложения и сочинения 
распределяются учителем пропорциональ-
но в течение учебного года». 

«Синтаксис и пунктуация» в 5 классе 
оказываются последним разделом. Однако 
для написания текстов формируемые в этих 
разделах умения оказываются чрезвычайно 
значимы, в методической традиции эти раз-

делы обычно изучаются в начале учебного 
года. Это, вероятно, также следует отме-
тить в Пояснительной записке.

8. В связи с тем, что школы/классы мо-
гут значительно отличаться по уровню 
подготовленности и способностям обуча-
ющихся (не имеется в виду инклюзия!), 
а современные требования к образова-
нию ориентируют на индивидуализацию 
и дифференцированный подход, вероятно, 
можно отдельные теоретические вопросы, 
способы деятельности и предметные ре-
зультаты отметить графически (курсивом, 
звездочкой) как вариативные, не базовые.

9. Язык как развивающееся явление 
представлен только в 7 классе в разделе 
«Язык и речь». Однако вопросы изменчи-
вости нормы (орфоэпической, лексической, 
даже орфографической), динамические 
процессы не только в лексике, но и в мор-
фемике, словообразовании, иерархической 
системе уровней языка значимы для пони-
мания обучающимися законов и тенденций 
развития языка c начальной школы [17; 22; 
23]. Не предлагая дополнять и «утяжелять» 
программу, считаем целесообразным отме-
тить в Пояснительной записке, что при изу-
чении системы языка учителю необходимо 
обращать внимание на продуктивные спо-
собы словообразования, процессы перераз-
ложения и опрощения, тенденции в роде 
несклоняемых существительных и т. п., что 
может быть предметом исследовательской, 
проектной работы учащихся, в том числе 
благодаря их знакомству с Национальным 
корпусом русского языка.

Заключение. Факт создания Проекта 
примерной рабочей программы по русско-
му языку для 5–9 классов следует оценить 
положительно, это очень важный ориен-
тир для учителя, облегчающий его рабо-
ту. Особенно значимым представляется 
включение в программу метапредметных 
результатов и воспитательного аспекта 
образования, наличие тематического пла-
нирования, которое в основном непринци-
пиально отличается от традиционного, что 
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позволяет пользоваться уже изданными 
УМК, дополняя в случае необходимости 
дидактический материал. При этом счи-
таем необходимым до утверждения про-
граммы внести в нее изменения – учесть 
высказанные в статье замечания относи-
тельно лингвистических теоретических 

ошибок и неточностей, методических 
просчетов, в частности, нарушения пре-
емственности, не всегда оптимального 
распределения изучаемого языкового ма-
териала по годам обучения; это позволит 
усовершенствовать анализируемый до-
кумент.
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Аннотация. Проблема и цель. Внимание к вопросам воспитания мотивирует школу на 
поиск новых возможностей для самореализации и раскрытия ее воспитательного потенциа-
ла, основанного на системообразующих процессах развития воспитательной системы через 
события. Проблема организации воспитательного процесса и его управления актуализиру-
ется условиями изменчивой действительности.

Цель статьи – представить опыт преобразования воспитательной системы школы с уче-
том возможностей и ограничений сегодняшней действительности.

Исследование проводилось на основе совокупности методологических подходов на-
учной школы Л. И. Новиковой (системный, синергетический), идеи воспитательного про-
странства (Н. Л. Селиванова), концепции социального воспитания в процессе социализации 
(А. В. Мудрик, Т. А. Ромм), феноменологического подхода в педагогике (И. Д. Демакова, 
М. В. Воропаев). Ведущими методами исследования являются систематизация, конкрети-
зация, интерпретация отдельных положений, экспериментальная работа.

В процессе анализа опыта преобразования воспитательной системы школы были опре-
делены сложившиеся эффективные практики воспитания; уточнены кадровые, инфраструк-
турные условия, которые способствовали их формированию; определены ресурсы для даль-
нейшего развития. 

В заключении делается вывод о необходимости создания и развития трансформируе-
мого воспитательного пространства как ценностно-смыслового единства всех субъектов на 
основе событийного и феноменологического подходов. Эффективное управление развитием 
воспитательной системы в изменчивой действительности возможно через матрицы и раз-
нообразные вариации вертикальных конструкций в структуре управления школы.
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Abstract. Problem and Purpose. Attention to the issues of education, which are in the center 
of public and professional attention, creates opportunities for the school for self-realization and 
disclosure of its educational potential, based on the system processes of development of the ed-
ucational system through the events. The problem of organization of the educational process and 
its management is actualized by the conditions of a changing reality.

The purpose of the article is to present the experience of transforming the educational system 
of the school, taking into account the possibilities and limitations of today’s reality.

The study was based on a set of methodological approaches of scientific school L. I. Novikova 
(system, synergetic), the idea of educational space (N. L. Selivanova), the concept of social edu-
cation in the process of socialization (A. V. Mudrik, T. A. Romm), phenomenological approach in 
pedagogy (I. D. Demakova, M. V. Voropaev). The leading research methods are systematization, 
specification, interpretation of certain provisions, experimental work.

In the process of analyzing the experience of transforming the educational system of the 
school, existing effective practices of education were identified, the staff and infrastructural con-
ditions that contributed to their formation were specified, and resources for further development 
were identified.

The conclusion is made about the need to create and develop a transformable educational 
space as a valuable and semantic unity of all subjects on the basis of event and phenomenological 
approaches. Effective management of the development of the educational system in a changing 
reality is possible through matrices and various variations of vertical structures in the school 
management structure.

Keywords: The educational system of the school, educational space, event approach,  
VUCA-world, development management, matrix structure

For citation: Chernova, N. Y., Romm, T. A., 2022. Organization of educational process 
in the school under conditions of constant change. Siberian Pedagogical Journal, no. 4,  
pp. 125–135. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2204.11 

Funding. The study was carried out within the framework of the project «Development of sci-
entific and methodological support for the training of class supervisors and curators of student 
groups in the implementation of the educational program», which is implemented with the finan-
cial support of the Ministry of Education of the Russian Federation within the framework of state 
task No. 073-03-2022-037

Введение. Постановка проблемы. Во-
просы воспитания для современной систе-

мы общего образования находятся в цен-
тре общественного и профессионального 
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FROM A PEDAGOGICAL EXSPERIENCE
обсуждения1. Внесены изменения в Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся, введена рабочая программа 
воспитания, обновлена номенклатура пе-
дагогических работников (должность со-
ветника директора по воспитанию и вза-
имодействию с детскими общественными 
объединениями), запускается масштабный 
проект «Разговор о важном» 2. По мнению 
С. Кравцова, «воспитание подрастающе-
го поколения приобретает стратегическое 
значение и становится гарантом нацио-
нальной безопасности» 3. Этот социальный 
заказ дает школе перспективы преобразо-
вания системы воспитания, изменения ее 
качества, а также дополнительные возмож-
ности для самореализации и раскрытия по-
тенциала школы как воспитательной орга-
низации.

Обеспечение данной задачи сталкива-
ется с рядом проблем. Одна из них связа-
на с сохраняющимся отставанием школы 
от реальных социальных процессов. На 
смену устойчивому, предсказуемому, про-
стому и определенному миру (SPOD-мир: 
steady, predictable, ordinary, definite) при-
ходит VUCA-мир 4, для которого характер-
ны неопределенность, непредсказуемость, 

1  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», https://docs.cntd.
ru/document/420277810; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
https://docs.cntd.ru/document/557309575; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся», https://base.garant.ru/74451950/; Решение федерального учебно-мето-
дического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20 «Примерная 
программа воспитания», https://fgosreestr.ru/poop/primernaja-programma-vospitanija, и др. 

2  Должность советника директора по воспитанию будет введена в перечень должностей педаго-
гических работников, https://edu.gov.ru/press/4283; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-
просам воспитания обучающихся»; С 1 сентября 2022 года Министерство просвещения Российской 
Федерации запускает в образовательных организациях страны цикл внеурочных занятий – «Раз-
говор о важном», https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/;

3 Кравцов С. Воспитание подрастающего поколения становится гарантом национальной безо-
пасности. URL: https://edu.gov.ru/press/5006/sergey-kravcov-vospitanie-podrastayuschego-pokoleniya-
stanovitsya-garantom-nacionalnoy-bezopasnosti/ (дата обращения 16.07.2022)

4  V – volatility (изменчивость, неустойчивость), U – uncertainty (неопределенность), C – complexity 
(сложность), A – ambiguity (неясность, неоднозначность).

противоречивость, изменчивость. В этих 
условиях сегодня и осуществляется про-
цесс воспитания в школе, где в одном про-
странстве находятся люди поколений X, 
Y, Z с присущими им особенностями [14]. 
По мнению А. В. Мудрика, данный разрыв 
усугубляется в современной ситуации уси-
ливающимся расколом между поколением 
«взрослых» педагогических работников 
и родителей, которые в большинстве при-
надлежат прошлому столетию и поэтому 
в массе «не в состоянии, да и не хотят осоз-
навать вызовы, порождаемые многовектор-
ным революционным процессом, и тем бо-
лее не в состоянии искать и реализовывать 
ответы на них» [17, с. 122] и поколением 
учеников, активно включенных в новые 
реалии.

Как следствие, современная воспита-
тельная практика демонстрирует дефицит 
явных результатов в сфере воспитания  
(О. Е. Лебедев, А. В. Мудрик, И. Д. Фру-
мин), сохранение трансформации вос-
питания «сверху», воспроизведение 
школьной системы себя в прежнем виде 
(А. В. Мудрик); закостенелая система «за-
уроченного» воспитания и регламентации 
воспитательной деятельности педагогов  
(Т. А. Ромм, П. В. Степанов); появление 
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и процветание «плавающей» морали (эмо-
циональный резонанс в этике Д. Юм). По 
мнению О. Е. Лебедева, существенные из-
менения в качестве образования возможны 
при смене способов управления качеством, 
при отказе от методов, которые были эф-
фективны на определенном завершив-
шимся этапе развития системы образова-
ния [11].

Обзор научной литературы по про-
блеме. Исследования проблем воспита-
ния последних лет актуализируют вопрос 
о взаимосвязи социокультурных вызовов  
(С. Н. Коротких; А. В. Мудрик; Т. А. Ромм; 
Н. Л. Селиванова, С. Д. Поляков), в которых 
обращено внимание на факторы изменчи-
вости и неопределенности как значимые 
для современного воспитания [7; 16; 18; 
23]. Анализируются особенности органи-
зации воспитательного процесса и воспи-
тательного пространства (П. В. Степанов, 
М. В. Шакурова), источники эффективных 
практик ценностного, событийного воспи-
тания (Г. Е. Соловьева; В. И. Слободчиков) 
[24; 25; 29].

Особое место в исследовательских 
проектах занимают вопросы эффектив-
ного управления в контексте теории вос-
питательных систем (В. А. Караковский,  
Л. И. Новикова, Е. М. Сафронова, Н. Л.  Се-
ливанова), которые развиваются через при-
зму концепций современного менеджмен-
та (О. А. Иванова) и обращают особое 
внимание на проблемы HIPO-лидерства  
(С. С. Снетов), проектные технологии  
(В. С. Лазарев, А. М. Моисеев), инте-
рактивность (Н. И. Кривых и др.) и ре-
сурс цифровизации в социальной сфере  
(Е. А. Александрова, Т. А. Ромм) [1; 5; 8; 
15; 18; 20; 23; 26]. 

Проблема постоянных изменений  
(У. Беннис и Б. Нанус; Т. Фридман; S. Sharda 
S. Nandram, Puneet K. Bindlish), определя-
емая акронимом VUCA, неотъемлемо свя-
зана с управленческими преобразованиями 
в социальных системах [2; 29; 35], что на-
шло свое развитие в осмыслении феномена 

лидерства в эпоху VUCA (Д. П. Веселов-
ский, Т. Н. Лустина; R. Johansen), разви-
тия универсальных навыков для VUCA-
мира (М. А. Мещерякова, О. Г. Шальнев,  
М. В. Филатова; Н. Е. Рязанова ), особен-
ностей командной работы в VUCA-мире 
(Д. В. Сусоев; C. W. Choo) и т. п. [2; 12; 13; 
19; 28; 33; 34]. Общим положением, опре-
деляющим аспекты анализа с точки зрения 
VUCA, стало убеждение, что VUCA-мир 
предъявляет к управленческим решениям 
требования гибкости и приспосабливаемо-
сти, приходящие на смену планированию 
и централизации.

Апробация и внедрение Примерной 
программы воспитания с 2019 г. актуали-
зировало исследование вопросов, связан-
ных с необходимостью и возможностью 
изменений в воспитательной деятельности 
школы [9; 23; 27]. Особое внимание авторы 
обращают на необходимость переноса ак-
цента в деятельности педагогов с формаль-
ного исполнения мероприятий, заданных 
извне, на формирование сообщества детей 
и взрослых в школе, актуализацию потен-
циала воспитания с точки зрения личност-
ного развития.

Цель статьи – представить опыт преоб-
разования воспитательной системы школы 
с учетом возможностей и ограничений се-
годняшней действительности.

Методология и методы исследования. 
Методология исследования определяется 
совокупностью методологических под-
ходов научной школы Л. И. Новиковой: 
системный, средовый, синергетический. 
Воспитательное пространство рассматри-
вается как педагогическое понятие и фе-
номен педагогической действительности 
(Н. Л. Селиванова), механизмом организа-
ции которой является событие (Д. В. Гри-
горьев). Событийный подход позволяет 
установить тесные связи между реалиями 
жизни и учебным содержанием жизненны-
ми процессами, происходящими в человеке 
или группе и их педагогическим значени-
ем, поэтому взят как технология органи-
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зации и управления событиями в системе 
форм и методов воспитания.

Концепция социального воспита-
ния в ходе социализации (А. В. Мудрик,  
Т. А. Ромм) стала основанием для анали-
за значимости различных обстоятельств 
(факторов) социализации для обоснования 
трансформации воспитательных практик 
в школе.

Идеи феноменологического подхода 
в исследовании педагогических феноменов 
(И. Д. Демакова, М. Воропаев) стали зна-
чимыми для анализа личностных смыслов, 
внутренних побуждений, осознаваемых 
ценностей, целей, мотивов, устремлений 
участников воспитательного процесса как 
движущих сил его развития.

Ведущими методами исследования яв-
ляются систематизация, конкретизация, 
интерпретация отдельных положений, экс-
периментальная работа.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. В октябре 2019 года школа № 161 ста-
ла опытно-экспериментальной площадкой 
Института развития стратегии образования 
РАО по апробации примерной программы 
воспитания. Рабочая программа воспита-
ния показала возможность преобразования 
воспитательной системы школы и построе-
ния перспектив по дальнейшему развитию. 
На основе предложенного конструкта нача-
лось наполнение и создание собственного 
содержательно осмысленного продукта – 
рабочей программы – как инструмента для 
осуществления изменений в воспитатель-
ной системе школы. 

На первом этапе была проведена «ре-
визия» актуального состояния воспитания 
в школе, для чего: 

– определили круг вопросов для педа-
гогов и родителей, позволяющих увидеть 
специфику воспитания, реализуемого на 
базе школы («Чем наша школа, ее воспи-
тательная работа отличается от множества 

1  МБОУ «Школа № 16 им. Героя Советского Союза И. А. Лапенкова». Сайт: школагероя.рф/ 
опытно-экспериментальная площадка.

других школ?», «Что у нас получается луч-
ше, чем у других и почему?» «Почему я от-
дал бы своего ребенка в эту школу?»);

– конкретизировали границы воспита-
тельного процесса, обеспечивающие эф-
фективность задач воспитания в отличие 
от многообразия различных видов работы, 
вмененных педагогам в дополнение; 

уточнили функционал субъектов вос-
питательной системы с учетом социальной 
реальности жизни школы.

В итоге были выделены сложившиеся 
эффективные практики воспитания: воен-
но-патриотическая работа, профориента-
ционная работа, социальное партнерство; 
уточнены кадровые, инфраструктурные 
условия, которые способствовали форми-
рованию практик; определены ресурсы для 
дальнейшего развития (так, значимой стала 
вовлеченность школы в федеральные ини-
циативы: движение Юнармия, Worldskills, 
федеральный проект «Успех каждого ре-
бенка»).

Основными направлениями для пре-
образования в соответствии с положени-
ями теории воспитательных систем были 
определены: а) опора на сильные и сла-
бые стороны в воспитательной системе 
школы; б) отказ от единообразных форм 
и методов работы, в) переход от меропри-
ятий к общешкольным ключевым делам, 
программно-целевому построению си-
стемы воспитательных мероприятий, дел 
и акций; г) усиление деятельности воспи-
тательных центров (клубов, объединений, 
студий, библиотек, музеев и др.).

Основные усилия были направлены на 
перевод сложившихся эффективных воспи-
тательных практик в системообразующую 
деятельность школы.

Деятельность военно-патриотического 
клуба была усилена за счет участия в разра-
ботке и реализации федерального проекта 
«Парта героя» и в краевых инфраструктур-
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ных проектах «Территория Красноярский 
край», «Школа героя: расширяя простран-
ство». Участие в проектной деятельности 
позволило активизировать не только пе-
дагогов, но и воспитанников, социальных 
партнеров как субъектов воспитательной 
системы. В результате произошли измене-
ния инфраструктуры школы: первая в го-
роде комната Юнармии, школьный медиа-
центр, уголок Героя, вывеска школы, флаг 
на задании школы, сад памяти, комната бо-
евой славы, комплекты формы юнармейцев 
и т. д. Школа стала основным организато-
ром муниципальных событий военно-па-
триотического характера, что способство-
вало развитию партнерских отношений, за 
счет совместной организации и проведения 
имиджевых мероприятий для всего города 
(всероссийская акция «Знамя Победы», 
присвоение педагогам и учащимся обще-
ственных наград).

Деятельность первичного отделения 
РДШ была преобразована за счет развития 
«архитектурного пространства» деятельно-
сти (выделенное помещение для общения, 
планирования, работы), работы над сим-
волами и ритуалами организации, актив-
ности в проектах. Как следствие – «узна-
ваемость» отделения РДШ в городе и рост 
авторитета внутри школы.

Важным ресурсом для развития воспи-
тательной системы в условиях изменчи-
вости стало формирование атрибутивной 
культуры школы как инструмента ее самои-
дентификации среди других образователь-
ных организаций, закреплении ценностных 
ориентиров воспитательной системы, пре-
зентации образа школы в социуме. Атри-
бутивная оформленность воспитательной 
организации (символы, ритуалы, тради-
ции) придает ее жизнедеятельности эмо-
ционально-романтический настрой, помо-
гает ее участникам облегчить приобщение 
к символически отображенным в этой 
атрибутике ценностям, осознать смысл 
этих ценностей, принять их как значимые. 
Идея брендирования была реализована пу-

тем разработки элементов стиля школы: 
внешний вид учащихся на событиях, внеш-
ний вид школы, наше позиционирование 
в области воспитания, дополнительного 
образования, социального проектирования 
и партнерства. 

Накопленный опыт и выстроенное взаи-
модействие с профессиональными образо-
вательными учреждениями города, знания 
и опыт участия в движении WorldSkills 
вновь прибывших педагогов позволили 
войти в состав региональной команды по 
реализации проекта «Билет в будущее», 
чемпионатную линейку «Молодые про-
фессионалы, юниоры». Активная работа 
по формированию педагогической коман-
ды и потенциальных участников привела 
к переоценке форм профориентационной 
работы, выстраиванию новой для школы 
содержательной линии профориентации. 
Школа стала региональной площадкой про-
фессиональных проб проекта «Билет в бу-
дущее», где проходят пробы по 6 компетен-
циям (режиссер, педагог, военнослужащий, 
менеджер по туризму, мастер столярных 
дел, портной-закройщик). 

Ярким и важным усилением воспита-
тельного потенциала внеурочной деятель-
ности стало появление в школе новых цен-
тров активности: видеоклуб «Школьник», 
«Школа отрядных запевал», программы 
дополнительного образования «Skills for 
future», «Технология моды», «3D модели-
рование», чемпионат «Молодые професси-
оналы (WorldSkills)». Это способствовало 
усложнению жизнедеятельности школы, 
удовлетворению потребностей существу-
ющих в ней отдельных личностей, различ-
ных групп, коллективов детей и взрослых.

Важным моментом качественного пре-
образования воспитательного процесса 
стало переориентирование деятельности 
учителя с мероприятийного подхода на 
событийный. Именно яркие, эмоциональ-
но насыщенные, лично и общественно 
значимые дела стали визитной карточкой 
воспитательной системы школы (военно-
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патриотическая игра «Победа», детско-
родительский фестиваль «ФИНФЕСТ», 
смотр Юнармейцев, парад у дома ветера-
на, песенный перфоманс, городской форум 
«PROвоспитание» и т. д.).

Имеющиеся условия, специфика воспи-
тательной системы школы, выстроенные 
взаимоотношения с партнерами, востребо-
ванность и признательность социума ста-
ли фундаментом для педагогизации сре-
ды и создания новых пространств школы, 
«обновленного выхода» в город. Это также 
позволило включить родителей, педагогов 
и жителей города в социально активную 
деятельность через прямое и опосредован-
ное совместное действие в организуемых 
событиях (подготовка атрибутов, раздаточ-
ного материала, оформление пространства, 
художественное исполнение, фотосъемка); 
способствовать расширению воспитатель-
ного пространства за пределы школы (би-
блиотека, сквер, парк, аллея и др.); увели-
чить число социальных партнеров.

Изменение содержания потребовало из-
менений в управлениях решениями. Учи-
тывая требования VUCA-мира и тренды 
образования, важно было организовать 
эмоциональную вовлеченность работни-
ков в процесс преобразования и эмоцио-
нальное обязательство работы от имени 
целей школы. Ключевой фигурой, конечно 
же, является классный руководитель с его 
обновленным функционалом и расширен-
ными возможностями. Линейно-функци-
ональная структура управления, жесткая 
и эффективная в стабильных условиях, 
оказалась неприемлемой для современной 
ситуации неопределенности. 

Поэтому на замену функциональному 
подходу пришел процессный: произошел 
переход от линейных горизонтальных свя-
зей к матричным и вертикальным. Так, 
в установившуюся линейно-функциональ-
ную структуру были введены уполномо-
ченные педагоги, которые координирова-
ли существующие горизонтальные связи 
по выполнению конкретной программы 

(проекта), сохраняя при этом вертикаль-
ные отношения, свойственные матричной 
структуре. При такой структуре ценность 
каждого определяется функциональной 
значимостью и обретением собственно-
го достоинства, стимула для дальнейшей 
работы. Появляется множество матриц 
организационно полезных как для раз-
вития ученика, педагога, так и для школы 
в целом. Так, например, классные руково-
дители учащихся 10-х классов курирова-
ли школьный проект «РДШеф», програм-
му подготовки учащихся к чемпионату 
WorldSkills; классный руководитель 1-го 
класса осуществлял координацию и под-
готовку городского детско-родительского 
фестиваля «ФИНФЕСТ», а педагог допол-
нительного образования – взаимодействие 
с родителями и партнерами города проекта 
«Школа героя: расширяя пространства», 
городского парада у дома ветерана. Ротация 
педагогов под задачи с «пакетом доверия» 
руководителя и его ситуативным наставни-
чеством – получения быстрого и качествен-
ного результата, сопровождающегося при-
знанием общественности (премии Главы 
города, Почетные грамоты, звания, обще-
ственные награды педагогам и учащимся).

Заключение. Наличие государственных 
инициатив в сфере воспитания, анализ 
представлений об изменчивой действи-
тельности и особенностей организации 
воспитательного процесса в современной 
школе говорит о необходимости преобра-
зования воспитательной системы школы 
через выделение сильных и слабых сторон 
в воспитательной системе школы, отказ от 
единообразных форм и методов работы, 
перенос акцента с мероприятий на обще-
школьные ключевые дела, переход к про-
граммно-целевому построению системы 
воспитательных мероприятий, дел и ак-
ций, усиление деятельности воспитатель-
ных центров; смены способов управления 
качеством, отказе от устоявшихся методов 
и подходов в системе воспитания.

Для успешного функционирования в из-
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менчивой среде необходима системообра-
зующая деятельность в воспитательной 
системе школы. В нашем случае это со-
циально-ориентированная деятельность 
в области военно-патриотического воспи-
тания, социальное партнерство и профори-
ентация, ставшие драйвером развития ин-
вариантных модулей рабочей программы 
и усилением вариативных.

Ключевую роль в преобразовании вос-
питательной системы школы в изменчивой 
действительности играет создание и разви-
тие трансформируемого воспитательного 
пространства как ценностно-смыслового 
единства всех субъектов. Важнейшей осо-
бенностью деятельности педагогов сегодня 
в области воспитания является отсутствие 
жесткой регламентации, поэтому эффектив-
ны в организации воспитательной деятель-
ности событийный и феноменологический 
подходы, где движущими силами являются 
личностные смыслы, внутренние побужде-
ния, осознаваемые ценности, цели, мотивы, 
устремления его участников. Эффективное 
управление развитием воспитательной си-
стемы возможно через матрицы и разноо-

бразные вариации вертикальных конструк-
ций в структуре управления школы.

Для успешного переосмысления воспи-
тательной работы, планирования и реализа-
ции рабочей программы воспитания свою 
эффективность доказало следующее. На 
содержательном уровне необходимо найти 
источники развития системы внутри себя, 
выделить не просто особенности школы, 
а системообразующую деятельность, при-
оритетные направления функционирова-
ния системы, способствующие появлению 
«лица» системы, основание ее самооргани-
зации. На организационном уровне – сфор-
мулировать частные цели, задачи, законы, 
права, обязанности отдельных структур 
школы, соответствующие единой цели 
и задачам организации, способствующие 
личностному развитию учащегося; опре-
делить цикличности жизни школы че-
рез «общешкольные дела»; спланировать 
и обязательно осуществить выход в новую 
среду; использовать матричную структуру 
управления, это даст возможность быстро 
перестраивать коллектив под решение но-
вых задач. 
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Актуальные проблемы организации ученических исследовательских 
проектов по обществознанию (из опыта городского конкурса 

исследовательских проектов учащихся 5–8 классов)

Дружинина Юлия Викторовна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена отсутствием отдельного исследования, 
обобщающего актуальные проблемы организации ученических исследовательских проек-
тов по обществознанию на основе работ, поступивших на городской конкурс исследователь-
ских проектов учащихся 5–8 классов в городе Новосибирске.

Цель статьи – охарактеризовать актуальные проблемы организации школьных учениче-
ских проектных исследований обществоведческой направленности в городе Новосибирске.

Методология исследования базируется на методе сравнения, анализе, синтезе, описании 
и методе контент-анализа, который позволяет выявить основные проблемы, которые раз-
рабатывались школьниками в рамках исследовательских проектов. 

Результаты исследования. Определено, что большинство работ школьников, поступаю-
щих на городской конкурс исследовательских работ, посвящены вопросам повышения уров-
ня финансовой грамотности населения и организации предпринимательской деятельности; 
семье, как важнейшему институту общества, выполняющему разнообразные функции; эко-
логическим проблемам; различным аспектам духовной сферы жизни общества, изучению 
психологического аспекта обществоведческого знания; общению в сети, интернет-ресур-
сам. Автор на основе анализа работ школьников поясняет основные несоответствия проект-
ных исследований школьников критериям оценивания. В статье обозначены перспективы 
в организации проектной исследовательской деятельности школьников обществоведческой 
направленности.

В заключении делается вывод о важности участия школьников в конкурсе исследова-
тельских проектов, так как проектная деятельность способствует развитию разнообразных 
умений и обществоведческих знаний у школьников.

Ключевые слова: обществознание, проектная деятельность, исследовательская деятель-
ность, конкурс, образование
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Current Issues of Organizing The student Social Studies  
Research Project (from the experience of the city research projects  

competition of students of grades 5–8)

Julia V. Druzhinina1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. Problem and Aim. The relevance of the study is due to the lack of a separate study 
summarizing the current issues of organizing student social studies projects based on the papers 
submitted to the city research project competition of students of grades 5-8 in Novosibirsk City.

Methodology. The research methodology is based on the method of comparison, analysis, 
synthesis, description and the content analysis method, which allows for identifying the main 
problems that were developed by schoolchildren within the framework of research projects. 

Research results. It has been found that most of the papers of schoolchildren submitted to the city 
research competition are devoted to issues of improving the level of financial literacy of the popula-
tion and the organization of entrepreneurial activity; the family as the most important institution of 
society, performing a variety of functions; environmental problems; different aspects of the spiritual 
sphere of society, the study of the psychological aspect of social science knowledge; networking, 
Internet resources. The author, based on the analysis of papers, explains the main non-compliance of 
the project studies of schoolchildren with the evaluation criteria. The article outlines the perspectives 
in the organization of project research activities of schoolchildren in social studies.

In the end, it is concluded that it is important for schoolchildren to participate in the research 
project competition since this type of activity contributes to the development of different skills 
and social studies knowledge among schoolchildren.

Keywords: social studies, project activity, research activity, competition, education

For citation: Druzhinina, J. V., 2022. Current issues of organizing the student social studies 
research project (from the experience of the city research projects competition of students of grades 
5–8). Siberian Pedagogical Journal, no. 4, pp. 136–143. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-
4718.2204.12

Введение. Постановка проблемы. 
В настоящее время проектная деятельность 
школьников не теряет актуальности. Такой 
вывод можно сделать на основе того, что 
в последние десятилетия постоянно появ-
ляются новые исследования, посвященные 
этой педагогической технологии. Кроме 
того, в связи с тем, что в настоящее время 
в мире уделяют большое внимание разви-
тию у учащихся глобальных компетенций, 
проектная деятельность не выпадает из 
фокуса внимания исследователей как тех-
нология, стимулирующая развитие у уче-
ников критического мышления, креативно-
сти, коммуникативности, умения работать 
в команде [7]. Не теряет значимость для со-
временной школы проектная деятельность 

и в связи с тем, что во ФГОС основного об-
щего образования, принятом в 2021 г., это 
направление деятельности школы находит 
официальное закрепление [8]. 

Стоит заметить, что преподаватели на-
шей кафедры принимают участие в каче-
стве жюри в работе городского конкурса 
исследовательских проектов учащихся 
5–8 классов, который популярен среди но-
восибирских школьников. В связи с этим 
существует возможность обобщить инфор-
мацию о том, какие направления, успехи 
и сложности в организации деятельности 
школьников в рамках исследовательских 
проектов по обществознанию присутству-
ют в нашем городе. Можем предположить, 
что наше исследование поможет начина-
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ющим педагогам сориентироваться, какие 
темы исследовательских проектов обще-
ствоведческой направленности возможно 
предлагать школьникам.

Цель данной статьи – охарактеризовать 
актуальные проблемы организации школь-
ных ученических проектных исследований 
обществоведческой направленности в го-
роде Новосибирске. 

Задачи: 1) выявить основные направле-
ния проектно-исследовательской деятель-
ности учеников; 2) обозначить основные 
несоответствия проектных исследований 
критериям оценивания конкурса; 3) обо-
значить перспективы в организации ис-
следовательской деятельности школьников 
в рамках проектной деятельности обще-
ствоведческой направленности.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В этой работе целесообразно упо-
мянуть лишь отдельных авторов, занимаю-
щихся изучением проектной деятельности 
школьников, так как этому вопросу следует 
посвятить отдельное исследование. Основ-
ные подходы и особенности организации 
проектной деятельности в школе пред-
ставлены в работах Л. В. Байбородовой 
и Л. Н. Серебренникова; Е. Ф. Бехтеновой; 
Г. Б. Голуб, Е. А. Перелыгиной, О. В. Чу-
раковой; В. С. Лазарева; Н. Ю. Пахомова; 
Е. С. Полат; Д. Н. Турчена; Н. Ф. Яковлева 
и др. Вопросами организации проектной 
деятельности в школе обществоведческой 
направленности, занимались Н. А. Заики-
на [1]; О. Н. Мачехина [2], Г. М. Проньки-
на [3]; О. Б. Соболева [4]; Е. В. Терентье-
ва [5]; О. А. Шамигулова [6] и др.

Методология и методы исследования. 
В процессе исследования были использованы 
следующие методы научной исследователь-
ской работы с текстами исследовательских 
проектов школьников и программами город-
ского конкурса исследовательских проектов 
учащихся 5–8 классов: сравнение, анализ, 
синтез, описание, метод контент-анализа. 

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Во время выполнения работы, нами 

привлекались программы городского кон-
курса исследовательских проектов учащих-
ся 5–8 классов (2016–2022 годы), а также 
тексты исследовательских проектов школь-
ников за последние три года.

Стоит отметить, что учредителем кон-
курса исследовательских проектов являет-
ся Департамент образования мэрии города 
Новосибирска, а организатором – МАУ ДО 
ДТД УМ «Юниор». Конкурс регламенти-
руется «Положением о городском конкурсе 
исследовательских проектов обучающихся 
5–8-х классов» [9]. В нормативно-правовом 
акте отмечено: «Исследовательский проект 
конкурса – это творческая работа, которая 
предусматривает создание интеллектуаль-
ного или материального продукта, обла-
дающего субъективной или объективной 
новизной, а также потенциалом практиче-
ского применения» [9].

В документе также отмечено, что кон-
курс направлен на «выявление и продви-
жение обучающихся 5–8 классов, мотиви-
рованных к проектной деятельности, для 
создания индивидуальной траектории раз-
вития…» [9]. Здесь же зафиксировано, что 
конкурс направлен на решение ряда задач, 
связанных с формированием мотивации 
школьников к проектной деятельности раз-
ной направленности, с освоением учащи-
мися города методов проектной деятельно-
сти и формированием активно-творческого 
мировоззрения у обучающихся.

Среди направлений работы конкурса 
имеется гуманитарное, куда входит пред-
мет «обществознание».

Проанализировав программы городско-
го конкурса исследовательских проектов 
учащихся 5–8 классов с 2016 года по 2022 
год, были выявлены основные направления 
проектно-исследовательской деятельности 
учеников (названия исследовательских про-
ектов школьников не подвергались нашей 
обработке, сохранены авторские версии):

1. Исследовательские проекты, посвя-
щенные повышению финансовой грамот-
ности населения («Кешбэк: миф или реаль-
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ность», «Возможности детских банковских 
карт SberKids», «Личный финансовый план 
как карта жизни»). К этой же категории 
можно отнести работы, в которых пред-
ставлены варианты организации предпри-
нимательской деятельности («Бизнес-план 
предпринимательского проекта по созда-
нию мастерской по изготовлению элек-
тронных ключей», «Организация парковой 
зоны на прибрежной территории Бердского 
залива», «Фурсьютинг как бизнес»). В на-
стоящее время подобных работ поступает 
на конкурс превалирующее количество. 

2. Работы, в которых семья рассматрива-
ется как важнейший социальный институт 
общества, выполняющий разнообразные 
функции («Важность семьи как социаль-
ного института в современном обществе», 
«Учительская династия в нашей семье», 
«Экономика семьи»).

3. Исследовательские проекты, по-
священные экологическим проблемам 
(«Авоська как спасение от загрязнения 
планеты из-за полиэтиленовых пакетов», 
«Жила-была речка Каменка. Социально-
экологический проект-сказка», «“Вторая 
жизнь бумаги”. Способы использования 
макулатуры»).

4. Работы, затрагивающие различные 
аспекты духовной сферы жизни общества 
(«Национальная программа поддержки 
и развития чтения на примере библиотек», 

«Театр как фактор социализации», «Путе-
водитель болельщика по достопримеча-
тельностям города Новосибирска к Мо-
лодежному чемпионату мира по хоккею 
в 2023 году»).

5. Труды, посвященные изучению пси-
хологического аспекта обществоведче-
ского знания («Эмоциональный интел-
лект школьника как ресурс самопомощи», 
«Особенности конфликтного поведения 
в подростковом возрасте», «Троллинг как 
форма социальной агрессии»). Отметим, 
что подобных работ в последние пару лет 
стало поступать на конкурс так много, что 
встал вопрос о необходимости создания са-
мостоятельной секции по психологии.

6. Исследования, посвященные обще-
нию в сети, интернет-ресурсам («Социаль-
ная сеть как форма общения подростков», 
«Особенности виртуального и реально-
го общения у подростков», «Общаемся 
в “Игра – Сити”»).

Переходя к рассмотрению второй за-
дачи настоящего исследования, отметим, 
конкурсные работы школьников отбирают-
ся членами жюри по критериям, представ-
ленными в «Положении…». Комментарии, 
посвященные основным ошибкам, несоот-
ветствиям, выявляемым членами жюри при 
оценивании (в соответствия с критериями) 
проектных исследований школьников, ото-
бражены в таблице.

Таблица
Основные несоответствия проектных исследований школьников  

критериям оценивания

№ Критерий оценивания Комментарии
1 2 3
1 Умение выделить и 

сформулировать про-
блему, определить цели 
и задачи проекта

Типичная ошибка, которая встречается в большинстве работ, 
связана с неумением сформулировать цель и задачи работы, 
ошибочное включение в исследовательские задачи таких 
формулировок, как «подобрать литературу по теме», «изучить 
источники по теме» и т. д.

2 Оригинальность идеи, 
исполнения, результатов 
проекта

В настоящее время сложилась практика оформления и пред-
ставления продукта проектной исследовательской деятельности 
школьников в формате презентации, буклета, брошюры. 
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1 2 3
Крайне редко такие материалы отражают творческий под-
ход в осмыслении школьниками темы. Чаще всего, подобные 
материалы созданы по шаблону, который используется на на-
учно-практических конференциях, слабо отражают личностное 
отношение учащихся к обрабатываемому ими материалу, их 
креативность

Наличие исследова-
тельского компонента в 
проекте

В большинстве проанализированных нами работ, именно этот 
критерий недостаточно осознается школьниками и их родителя-
ми, руководителями проектов. Не сложилась практика обраще-
ния к исследованиям (хотя бы к основным) по тем проблемам, 
которые выбраны школьниками в качестве проектных.  Часто  
в работах постулируется, что автор проекта впервые затрагива-
ет эту тему, что, конечно, свидетельствует о неполноте знаний 
автора и его руководителя об историографической ситуации 
(например, ребёнок пишет, что до него никто не изучал вопрос 
о формировании финансовой грамотности у школьников города 
Новосибирска).
Школьникам, в большинстве своем, не известны или не по-
нятны хотя бы основные методы исследования (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, принцип историзма и т. д.). В связи  
с этим текст проектного исследования превращается в инту-
итивное изложение обнаруженного школьниками материала, 
не подвергшегося осознанной им переработке. Крайне редко 
встречаются работы, содержащие хотя бы зачатки методологи-
ческих подходов. 
Вызывают вопросы о проведении в рамках проектного иссле-
дования анкетирования, социологических опросов, результаты 
которых приводятся в подавляющем большинстве исследова-
тельских проектов. Подобные вопросы связаны с:
– необходимостью обращения к опросам и анкетированию, при-
менительно к данному исследовательскому проекту. Например, 
школьники часто отмечают, что опрос был проведен для того, 
чтобы понять, что респонденты ничего не знают о той проблеме, 
которая выбрана в качестве проектной. Далее полученные ре-
зультаты опроса/анкетирования не привлекаются в исследовании, 
не помогают решить какую-либо исследовательскую задачу;
– репрезентативностью выборки респондентов, которая не дает 
возможность получить объективные результаты. Например, 
опрошено 10 человек из класса, а выводы экстраполируются на 
всю школу, город;
– вопросами, включёнными в опрос или анкетирование, кото-
рые носят рандомный характер, не соотносятся с проблемой 
проектного исследования, не продуманы. Кроме того,

Продолжение табл.
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 школьники не ориентируются на существующие исследования, 
которые помогли бы им качественно организовать  необходи-
мый опрос, анкетирование

Возможность практи-
ческого применения 
проекта в целом или его 
отдельных результатов

Результаты проектной деятельности нередко не отчуждаемы от 
ребенка или не осознаются им таковыми. Школьник затрудняет-
ся ответить на вопрос, а кому еще могут быть полезны резуль-
таты его проектной деятельности, где могут быть применимы

Степень самостоятель-
ности автора; качество 
оформления проекта; 
качество презентации 
проекта; уровень за-
щиты проекта, ответы 
на вопросы, культура 
общения

Данные критерии, чаще всего, не вызывают разночтений у 
участников конкурса. Стоит обратить внимание на то, что 
существуют требования оформления текста научного проекта, 
которые не всегда соблюдаются конкурсантами – отсутствуют 
сноски на использованную литературу, равнение текста, не 
оформлен или отсутствует библиографический список

Нам представляется актуальным в рам-
ках этого исследования обозначить пер-
спективы в организации проектной иссле-
довательской деятельности школьников 
обществоведческой направленности.

1. Возможно улучшить качество работ за 
счёт привлечения историографических тру-
дов и обращения к методологическим рабо-
там при организации исследований школь-
ников в рамках проектной деятельности.

2. В настоящее время увеличивается воз-
можность привлечения при организации 
проектной исследовательской деятельно-
сти школьников таких источников инфор-
мации, которые не особо привлекали вни-
мание исследователей ранее (например, 
материалов диафильмов, документальных 
фильмов, памятных досок, компьютерных 
игр и т. д.). 

3. Возможно обратиться к заданиям по 
организации исследовательской проектной 
деятельности, предлагаемой в зарубежной 
обществоведческой практике (например, 
в школьных белорусских учебниках по 
обществоведению содержится массив за-
даний к проектной деятельности, приме-
нимый к российским реалиям). Было бы 
интересно увидеть, как на нашем отече-

ственном материале работают зарубежные 
практики.

4. Целесообразно проводить междисци-
плинарные исследования.

5. Возможно предлагать нестандартные 
формы предъявления результатов исследо-
вательских проектов, не ограничиваясь бу-
клетами, брошюрами, презентациями. 

6. Не все сферы жизни общества оди-
наково интересны школьникам при выбо-
ре проблемы исследовательского проекта. 
Так, практически нет работ, посвящённых 
политической, правовой жизни общества. 
Экономическая сфера общества пред-
ставлена, в большинстве случаев, темами, 
посвященными повышению финансовой 
грамотности населения и предпринима-
тельству.

7. Необходимо конкретизировать назва-
ния исследовательских проектов, так как 
в настоящее время на конкурс поступает 
массив работ, из названий которых возни-
кают ложные представления о содержании 
работ. Даже те примеры названий проектов, 
которые мы приводили выше, в большин-
стве случаев свидетельствуют о необходи-
мости их переформулирования, доработки. 
Во многих работах, поступивших на кон-

Окончание табл.
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курс и не прошедших отбор, название ис-
следовательского проекта не соответствует 
его содержанию. 

Заключение. Подводя итог, подчеркнем, 
что ученические исследовательские проек-
ты по обществознанию, несмотря на слож-
ность их организации, обладают мощным 
потенциалом: позволяют школьникам бо-
лее детально познакомиться с обществен-

ными проблемами; освоить проектную 
технологию; познакомиться с сущностью 
исследовательской деятельности и освоить 
ее базовый инструментарий; способствуют 
развитию глобальных компетенций; могут 
способствовать профессиональному само-
определению учащихся; направлены на 
социализацию школьников в современном 
обществе.
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Организация партнерского взаимодействия тьютора  
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы партнерского взаимодействия специ-
алистов образовательного учреждения с родителями детей с ОВЗ, что является ее целью. Во 
введении акцентируется внимание на современных позициях родителей, которые выступа-
ют в качестве важных партнеров в системе сопровождения своего ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Методология и методы. Исследование проводилось на основе изучения современной 
образовательной среды в системе тьюторского сопровождения и построено с использова-
нием методов анализа, обобщения психолого-педагогической литературы и нормативных 
документов в образовании, наблюдения.

Результаты исследования, обсуждение. В работе говорится о том, что собственные на-
блюдения и исследования в этом плане свидетельствуют о том, что семьи, воспитывающие 
детей с ОВЗ, имеют значительные самостоятельные ресурсы, которые очень важны для 
развития и обучения их ребенка. Описываются важные условия эффективности работы спе-
циалистов с родителями, особо отмечается системный ее характер. Наряду с этим в статье 
отводится особое внимание системе тьюторского сопровождения. Выделяются характерные 
особенности семейного тьюторства. Приводятся и раскрываются существенные основания 
для формирования партнерских взаимоотношений. 

В заключении в работе указывается, что тьютор в системе сопровождения занимает 
очень важную позицию, помогая в организации учебно-воспитательного процесса на раз-
ных этапах. На основе исследований констатируется единство взглядов и делается вывод 
о том, что специалисты, работающие с детьми с ОВЗ и их семьями, должны устанавливать 
и поддерживать продуктивные, партнерские отношения с родителями. Такой характер вза-
имодействия позволяет повысить потенциал коррекционно-развивающего процесса.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, семейное тьюторство, партнерское взаи-
модействие, родители, дети с ОВЗ, индивидуальный образовательный маршрут
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of partnership interaction of 
educational institution specialists with parents of children with disabilities, which is its purpose. 
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The introduction focuses on the modern positions of parents who act as important partners in 
the system of accompanying their child with disabilities. Methodology and methods. The study 
was conducted on the basis of studying the modern educational environment in the tutor support 
system and was built using methods of analysis, generalization of psychological and pedagogical 
literature and normative documents in education, observation.

Research results, discussion. The paper says that their own observations and research in this 
regard indicate that families raising children with disabilities have significant independent re-
sources, which are very important for the development and education of their child. The important 
conditions for the effectiveness of the work of specialists with parents are described, its systemic 
nature is emphasized. Along with this, the article pays special attention to the tutor support sys-
tem. The essential grounds for the formation of partnership relationships are given and disclosed. 

In conclusion, the paper indicates that the tutor in the support system occupies a very impor-
tant position, helping in the organization of the educational process at different stages. On the 
basis of the research, the unity of views is stated and it is concluded that specialists working with 
children with disabilities and their families should establish and maintain productive partnerships 
with parents. This type of interaction makes it possible to increase the potential of the correctional 
and developmental process.

Keywords: family tutoring, partnership interaction, parents, children with disabilities, individ-
ual educational route, tutor support
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Введение в проблему. Принципиально 
не новым является вопрос относительно 
роли родителей наряду со специалистами 
в системе сопровождения детей с ОВЗ. 
Вместе с тем условия современности ак-
центируют позицию родителей в качестве 
ключевых партнеров в вопросе образова-
ния их детей [9; 17; 19 и др.]. Общеприня-
тым среди специалистов является взгляд, 
что процесс сопровождения в социальной 
среде, принятие участия в придании ей раз-
вивающего характера; подготовка условий 
для образoвания в конкретной системе об-
разовательного учреждения требуют уча-
стия родителей. Именно семье придается 
исключительная способность по оказанию 
своему ребенку максимально ресурсоем-
кой поддержки в реализации его образо-
вательных целей. Более того, учет образо-
вательных запросов семьи особо приобрел 
актуальность в системе тьюторского сопро-
вождения ребенка с ОВЗ и построении его 
индивидуального образовательного марш-
рута [4; 10; 11 и др.].

Целью статьи является анализ пробле-
мы по организации партнерского взаимо-

действия специалистов ОУ с родителями, 
воспитывающими детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Методология и методы. Исследование 
проводилось на основе изучения современ-
ной образовательной среды в системе тью-
торского сопровождения. Использовались 
методы анализа психолого-педагогической 
литературы и нормативных документов по 
проблеме исследования, обобщение педа-
гогического опыта в области тюторского 
сопровождения, наблюдение.

Обзор научной литературы. В иссле-
дованиях отмечается, что нередко, обладая 
собственными ресурсами, ребенок не спо-
собен осуществить свой индивидуальный 
образовательный маршрут без содействия 
взрослых [16], в частности без родителей, 
поскольку он является частью образова-
тельного маршрута семьи [17]. Такая по-
мощь необходима в различных ситуациях, 
когда личность ребенка с ОВЗ нуждается 
в оказании помощи и поддержки со сторо-
ны всех участников образовательного про-
цесса (специалистов и родителей). Кроме 
того, обозначая значимую роль семьи, 
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специалисты подчеркивают важность ее 
участия как представителя уникальной 
образовательной системы в обучении, со-
циализации ребенка на протяжении его 
жизни [16]. Придавая большое значение 
родителям в образовании и поддержке 
школьников с особыми образовательными 
потребностями [6; 9; 10; 14; 16; 17 и др.], 
рассматривают их с позиции наиболее ос-
ведомленных о развитии своего ребенка, 
наиболее заинтересованных и ответствен-
ных в его образовании и формировании 
особых образовательных потребностей, 
а также оказывающих содействие: в пони-
мании значимых аспектов в его состоянии 
и поведении и средств, мотивирующих ре-
бенка, наиболее продуктивных стратегий, 
необходимых в обучении и воспитании.

Вместе с тем, значительная и серьезная 
вовлеченность родителей позволяет луч-
ше понимать содержательность процесса 
обучения их ребенка и целевой ориентир 
школы. Регулярность взаимодействия 
с родителями способствует большей ответ-
ственности специалистов. 

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Практический опыт работы с семьями 
убеждает специалистов в стремлении ро-
дителей к партнерскому взаимодействию 
с ОУ, проявлению ими интереса в решении 
различных вопросов, если характер работы 
приводит к их устойчивой мотивации. Ак-
тивное сотрудничество со школой склады-
вается только при условии понимания или 
целесообразности и продуктивности тако-
го взаимодействия. Понимание родителями 
их востребованности школой, системности, 
последовательности в решении вопросов 
выступает приоритетным критерием в си-
стеме сопровождения [6; 9 и др.]. Гарантом 
взаимопонимания между специалистами 
и родителями служит доброжелательное 
отношение к ним и ребенку, установка на 
работу с родителями как с единомышлен-
никами [13]. Доверие к родителям, учет их 
мнения, возможность понимания специа-
листами нужд семьи, создание условий для 

их активного участия в воспитании и обу-
чении ребенка, корректность, уверенность 
и последовательность в работе специ-
алистов являются ключевыми факторами 
к партнерскому взаимодействию [7; 13; 14; 
15; 17; 18 и др.]. Со стороны родителей: их 
позиции, отношение к своему ребенку во 
многом определяют и продуктивность кор-
рекционно-развивающего процесса. Так, 
проводимая систематическая работа спе-
циалистов с ними по закреплению умений 
и навыков, приобретаемых ребенком в ОУ, 
и их генерализации в другие жизненные 
условия среды способствует лучшей соци-
ализации детей [1]. В ситуации проявления 
неадекватной позиции родителей по отно-
шению к своему ребенку и ОУ возможным 
является его самореализация и достижение 
жизненных целей, если родители обнару-
живают большую его заинтересованность, 
мотивацию, активное участие в образова-
тельном процессе и безбарьерно проявля-
ют свое участие.

В связи с этим одной из приоритетных 
задач со стороны специалистов ОУ яв-
ляется активное привлечение родителей 
к участию в образовательном процессе. 
Тьютор совместно со специалистами в си-
стеме комплексного сопровождения ока-
зывает помощь каждой семье в выработке 
и построении персональной педагогиче-
ской стратегии [6]. Обратим внимание на 
то, что новый подход к взаимодействию 
с семьей изменяет ее позиционирование 
и образовательного учреждения. Сущ-
ность этого подхода проявляется в том, что 
образование ребенка понимается как со-
вместная деятельность с семьей и стимул 
к самообразованию. В качестве средства 
улучшения характера взаимоотношений 
между участниками образовательного про-
цесса сложившаяся система «семейного 
тьюторства» позволяет повысить уровень 
доверия семьи как к образовательному 
учреждению в целом, так и к различным 
специалистам, если, по мнению семьи, 
оказывается квалифицированная помощь, 
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направленная на их самообразование и об-
разование детей. Повышение доверия ро-
дителей к образовательному учреждению 
улучшает его деловую репутацию в социу-
ме, что в свою очередь помогает расширить 
взаимодействие с социальными партнера-
ми [17, с. 114]. «Репутационный ресурс 
с позиции компетентности и продуктивно-
сти образовательного учреждения», в свою 
очередь позволяет привлечь различный 
«родительский контингент» к сотрудниче-
ству [17, с. 114].

Отметим, что возникает необходимость 
в создании социально значимого процесса, 
направленного как на постоянное участие 
родителей в развитии, воспитании и реа-
билитационном процессе ребенка, так и на 
создание условий для активного участия 
самих родителей в разрешении и профи-
лактике их нужд [4, с. 53]. Подчеркнем 
взаимную ответственность образователь-
ного учреждения и родителей, от позиции 
которых во многом зависит успех в реаби-
литации и образовании их детей [2; 4; 13; 
14; 15; 18].

Нормативные документы, регламенти-
руя должностные обязанности тьютора 
в системе сопровождения, определяют ха-
рактер и направленность его деятельности, 
в том числе с родителями тьюторантов [5; 
11; 12 и др.]. Сущность основных положе-
ний сводится к следующему. Тьютор дол-
жен уметь реализовать «различные спосо-
бы педагогического взаимодействия между 
всеми субъектами образовательной среды», 
в том числе с родителями (законными пред-
ставителями). Он должен проводить рабо-
ту с ними с целью совершенствования их 
коммуникативных умений, углубления 
знаний об особенностях общения с ребен-
ком [11, с. 50]; способствовать развитию 
психолого-педагогической компетентно-
сти, их психологической культуры; орга-
низовывать индивидуальные и групповые 
«консультации для родителей (законных 
представителей)» по вопросам устранения 
учебных трудностей, коррекции индивиду-

альных потребностей, развития и реализа-
ции способностей и возможностей тьюто-
рантов, «используя различные технологии 
и способы коммуникации»; «оказывать по-
мощь семье в построении семейной обра-
зовательной среды» [11, с. 53]; участвовать 
в подготовке и проведении родительских 
собраний, оздоровительных, воспитатель-
ных и других мероприятий, предусмотрен-
ных образовательной программой ОУ, в ор-
ганизации и проведении «методической 
помощи родителям» [8; 11, с. 56]. С целью 
создания единой психологически комфорт-
ной образовательной среды тьютор должен 
осуществлять работу, в том числе, с роди-
телями. На каждом этапе сопровождения 
тьютор проводит наблюдение и информи-
рует их о ходе обучения и социализации 
ребенка. Ежедневно он вносит записи 
в дневник с целью информирования роди-
телей об учебе, успехах, жизни их ребенка. 
Благодаря дневниковым записям, родители 
могут иметь наиболее полные представле-
ния по всем вопросам жизнедеятельности 
и процесса обучения ребенка в школе. Кро-
ме того, информация тьютора может быть 
полезным ресурсом, позволяющим роди-
телям наблюдать за успешностью ребенка 
в разных видах его деятельности и степе-
нью его самостоятельности [7].

Учитывая тот факт, что в процессе со-
провождения находится ребенок и его се-
мья, тьютор в процессе обсуждения может 
оказать участие в решении задач практиче-
ского характера, например, демонстрируя 
возможные подходы в решении той или 
иной ситуации, оказывая помощь в осозна-
нии сущности проблемы как каждого роди-
теля, так и семьи в целом, помогая выра-
ботать совместный план решения и помочь 
предпринять практические действия и по 
возможности дать оценку достигнутым ре-
зультатам.

Этичность во взаимоотношениях между 
тьютором и родителями выражается в оп-
тимистичном и положительном отноше-
нии даже к небольшим достижениям ре-
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бенка [3]. В. Г. Зинина подчеркивает, что 
взаимодействие с родителями в решении 
различных задач может осуществляться 
только через «конкретную деятельность: 
совместную, обучение, консультирование, 
просвещение, информирование» [6, с. 21]. 
Взаимодействие с родителями включает 
в себя различные формы работы [6; 13; 
14; 15; 17 и др.]. В рамках консультатив-
но-рекомендательной и лекционно-про-
светительской форм осуществляется орга-
низация «круглых столов», родительских 
конференций. В рамках психолого-педа-
гогического просвещения происходит их 
консультирование, предоставление реко-
мендаций, распространение памяток, раз-
мещение актуальной информации на сайте 
учреждения.

Заключение. В итоге хотелось бы под-
черкнуть и указать на следующий аспект: 
в рамках партнерских отношений воз-
можности родителей в вопросах развития 
и воспитания собственного ребенка оказы-
ваются в фокусе внимания специалистов 
и высоко оцениваются [7; 14; 15; 17 и др.]. 
Из сказанного становится очевидным, что 
специфика тьюторского сопровождения 

при реализации индивидуальной обра-
зовательной программы позволяет коор-
динировать взаимодействие участников 
образовательной деятельности в триаде 
«ребенок – родитель – педагог», а так-
же сопровождать родителя как важного 
участника образовательного процесса ре-
бенка. Учитывая этот факт, партнерское 
взаимодействие с родителями является 
важным индикатором в оказании помощи 
самому ребенку с ОВЗ. Основной целью 
полноценного взаимодействия выступает 
активизация и обучение родителей [15]. 
Значительно повысить эффективность кор-
рекционной работы позволяет включен-
ность родителей в совместную деятель-
ность со специалистами. Особо отметим, 
что развитию эффективного партнерства 
способствуют регулярные встречи с роди-
телями, помогающие установить такой ха-
рактер отношений со специалистами, в ко-
торых отмечаются даже незначительные 
успехи, а возникающие трудности своевре-
менно выявляются и конструктивно разре-
шаются, а встречи с родителями проходят 
более эффективно в структурированной 
форме [9].
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Слово об ученых 1970-х

В августе 1971 г. в поисках работы 
я оказался в кабинете директора института 
общей педагогики АПН СССР академи-
ка Александра Михайловича Арсеньева 
(1906–1988). После короткой беседы был 
принят в научную лабораторию, занимав-
шуюся изучением истории зарубежной 
школы и педагогики. 

Приход в лабораторию означал пово-
рот на 180 градусов моей научной жизни. 
Предстояло переквалифицироваться из 
гражданского историка в историка педа-
гогики. В лаборатории было увлекательно 
работать. По присутственным четвергам 
мы азартно обсуждали наши научные дела.

В Институте я встретил немало талант-
ливых и самобытных людей. Меня окружа-
ли ученые, иные из которых впоследствии 
стали легендарными. О некоторых из них, 
в том числе о тех, с кем сошелся довольно 
близко, идет речь в моих заметках.

Особый интерес вызывал у меня Вик-
тор Ефимович Гмурман (1906–1988) [1]. 
Я знаком был с ним со школьных лет, ког-
да тот готовил первое собрание сочинений  
А. С. Макаренко и общался с Полиной 
Ефимовной Джуринской – моей мамой, ко-
торая воспитывалась в Коммуне им. Дзер-
жинского. Виктор Ефимович довольно 
поздно защитил докторскую диссертацию. 
Звезда первой величины в тогдашней от-
ечественной педагогике, он, тем не менее, 
не значится в списках членов Академии пе-
дагогических наук. 

Помню его встречу с нашей лаборато-
рией. В числе прочего Гмурман обрисовал 
свое понимание поиска закономерностей 
в педагогике. Весьма осторожно он оценил 
методологический потенциал педагоги-
ческой науки. По словам Виктора Ефимо-
вича, признаки закономерности возможно 

зафиксировать, по крайней мере, при нали-
чии трех ее проявлений. Аксиом в педаго-
гике, заметил он, не так уж и много.

Сам Гмурман попытался сформулиро-
вать ряд общих закономерностей в педа-
гогике: 1) воспитание и обучение через 
другие виды деятельности (отрицание 
«чистого» образования); 2) самоизменение 
и самовоспитание в процессе деятельно-
сти; 3) неравномерное развитие личности 
при отсутствии специально организован-
ных педагогических усилий.

В. Е. Гмурман стремился уйти от упро-
щенных оценок воспитания. Его сущность 
он рассматривал как процесс, вектор кото-
рого направлен от коллектива к личности. 
Ученый настаивал на том, что социальное 
(коллективное) воспитание имеет перво-
степенное значение, но надо говорить 
о предрасположенности, а не предопреде-
ленности траектории развития личности 
как субъекта подобного воспитания и об-
учения. По его мнению, в человеке от при-
роды заложены рефлексии, которые об-
легчают или затрудняют образование как 
процесс социализации. 

Представитель старой научной интелли-
генции, Виктор Ефимович оказался един-
ственным, кто специально позвонил мне, 
чтобы сделать профессиональный разбор 
первой опубликованной мною книги. По-
добное отношение разительно отличалось 
от поведения многих моих коллег. 

Естественен был и мой интерес к Бори-
су Львовичу Вульфсону (1920–2016) – ав-
тору трудов по сравнительной педагогике, 
школе и педагогической мысли во Франции  
[2; 3; 4].

Впервые Бориса Львовича я увидел 
в коридоре 2-го этажа Института в сен-
тябре 1971 г. Мимо уверенной походкой 
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проследовал небольшого роста человек 
с увесистым портфелем. На вопрос: «Кто 
это?» мой собеседник, будущий академик 
РАО С. Ф. Егоров (1928–2008) пошутил: 
«Борис, сын волка», добавив, что этот че-
ловек в ближайшее время будет защищать 
докторскую диссертацию.

Вскоре такая защита состоялась в акто-
вом зале Института НИИ общей педагоги-
ки. Не в пример нынешним временам за-
щита докторской диссертации была весьма 
приметным публичным событием. Зал был 
полон. По ходу защиты диссертанту задали 
только один вопрос (причем из зала): «Ка-
ково финансирование образования в со-
временной Франции?» Ответ был получен 
мгновенно.

Разумеется, главным источником моего 
понимания Б. Л. Вульфсона как ученого 
были его книги. Они оказались своеобраз-
ным эталоном научного профессионализ-
ма. Борис Львович трепетно относился 
к редактуре собственных сочинений. Радо-
вался, обнаружив и убрав из текста готовя-
щейся публикации близко расположенный 
повтор. Был самокритичен. Сетовал, что 
маловато в его книгах материала о рос-
сийском образовании. Всякий раз оговари-
вался, что отечественная тематика присут-
ствует в его исследованиях имплицитно. 
В последних публикациях Бориса Львови-
ча подобный запрос был в значительной 
мере удовлетворен.

Как-то Б. Л. Вульфсона пригласили 
в нашу лабораторию сделать небольшое 
сообщение. Борис Львович продемонстри-
ровал недюжинную эрудицию, цепкий 
и ироничный ум, легко, непринужденно 
и содержательно парировал высказанные 
суждения.

Не могу утверждать, что общение с Б. 
Л. Вульфсоном было сколько-нибудь си-
стематическим. Сказывалась, вероятно, 
разница в возрасте, а также то, что работа-
ли мы в разных исследовательских подраз-
делениях. Тем не менее, поводы научного 
общения постоянно возникали, к примеру, 

когда Б. Л. Вульфсону предлагали дать экс-
пертное заключение на подготовленные 
мною тексты. В свою очередь подобные 
заключения на работы Бориса Львовича 
в последние годы доводилось давать и мне.

Важное качество Бориса Львовича как 
ученого состояло в умении выходить за 
рамки предыдущих изысканий, откры-
вать новые тропы и горизонты научно-
го исследования. Начав как франковед, 
член-корреспондент РАО Б. Л. Вульфсон 
в дальнейшем сделался компаративистом 
существенных проблем мировой педагоги-
ки и школы.

Судьба свела меня к совместной работе 
с академиком Алексеем Ивановичем Пи-
скуновым (1921–2005). Когда А. И. Писку-
нов пришел директорствовать в Институт, 
он создал научную группу по изучению 
пилотных учебных заведений, которую сам 
и возглавил. Своим заместителем в груп-
пе Пискунов назначил меня. Нам удалось 
подготовить и издать по этой тематике пару 
сборников статей, а также небольшую мо-
нографию [5].

Исходя из логики истории педагогиче-
ской деятельности, характеризующейся 
наличием феноменов традиционного и но-
вого, мы проанализировали генезис экспе-
риментальных учебно-воспитательных за-
ведений на протяжении XIX–XX столетий. 
На материалах сравнительно короткого 
временного отрезка нами была обнаруже-
на, говоря языком диалектики, стержневая 
закономерность снятия и трансформации 
в образовании и педагогике традиционного 
в инновационное.

Пискунову присуща была своя манера об-
щения с коллегами. На заседаниях, где мне 
приходилось присутствовать, Алексей Ива-
нович сидел мало. Обычно он расхаживал 
по комнате, рассуждая на те или иные темы.

Дружеские отношения сложились у меня 
с Э. Д. Днепровым (1936–2015). С будущим 
первым министром образования постсовет-
ской России, академиком РАО мы пришли 
в Институт одновременно. У нас оказались 
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общие научные предпочтения. Он был 
боец. «Швейцарии не получится», – сказал 
он мне как-то, когда возникла очередная 
конфликтная ситуация.

Днепров был блестящим организатором 
командных усилий исследователей. Не от-
рывался от научных занятий даже в часы 
отдыха. На даче в Жаворонках врыл в сто-
роне от дома стол, куда уходил на целый 
день, чтобы закончить капитальный указа-
тель литературы по истории школы и пе-
дагогики России [6]. Впрочем, в тот день, 
когда мы гостили у него, удалось оторвать 
его от рабочего стола и сходить искупаться 
в соседнем пруду. 

В Э. Д. Днепрове сошлись два редких ка-
чества: теоретика и практика образования. 
В беседах со мной он не без гордости гово-
рил, что считает своей заслугой введение 
в педагогику понятия «школьная полити-
ка» в его современной интерпретации [7]. 

Нас сближала не только наука. Эдуард 
Дмитриевич обладал тонким поэтическим 
чутьем. Сам писал стихи. В подаренной им 
в годовщину моего 33-летия книге стоит, 
на мой взгляд, знаковая дарственная над-
пись Эдуарда Дмитриевича: «Блажен, кто, 
избежав креста, перевалит хребет Христа. 
Но счастлив, кто до этих лет сберег не со-
гнутым хребет».

Довольно быстро я сдружился с легким 
в общении будущим членом-корреспон-
дентом РАО Михаилом Николаевичем 
Кузьминым (род. в 1931 г.). У нас нашлись 
сближавшие нас темы и интересы, будь то 
наука, музыка, живопись, поэзия. Разгоря-
чённые чаем – и не только – на домашних 
посиделках мы обсуждали текущие про-
блемы наших исследований, слушали ис-
полняемые Кузьминым под гитару песни 
Галича и Высоцкого. 

М. Н. Кузьмин – автор уникальных тру-

дов по истории педагогики, славистике, 
проблемам национального образования 
[8; 9]. Книги и статьи Кузьмина украшают 
книжные полки тех, кто оценивает ученых 
по «гамбургскому счету». В современном 
педагогическом сообществе найдется не-
много ученых, равных Михаилу Никола-
евичу по широте научных интересов, эру-
диции, способности и желанию делиться 
этим богатством с коллегами.

Рассуждения Кузьмина всегда неспеш-
ны, тщательно продуманы и сформули-
рованы. Из-под его пера не выходили 
полуфабрикаты. Думаю, повышенная тре-
бовательность к себе не позволила Михаи-
лу Николаевичу довести до типографского 
станка многие замечательные задумки.

Автором множества оригинальных книг 
по вопросам воспитания был работавший 
в 1970-х гг. в Институте доктор педагогиче-
ских наук Ю. П. Азаров (1931–2012). Пре-
красный стилист, он увлекательно писал 
на научные темы. Пример – его книга об  
К. Д. Ушинском [10].

Умелый оратор, Азаров строил свои вы-
ступления по лучшим риторическим ка-
нонам. Могу засвидетельствовать это как 
председатель одного из собраний: Азаров 
начал свое выступление едва слышно, по-
степенно звук нарастал, и, наконец, после-
довало громогласное обличение.

Как ученый Ю. П. Азаров был противо-
речив и неоднозначен. На моих глазах он 
проделал путь от поклонника до беспощад-
ного критика Макаренко [11; 12].

Все дальше от нас отдаляются 1970-е гг. 
Важно не забывать педагогическое насле-
дие ученых тех лет, возвращаться к нему 
с тем, чтобы сегодня «не изобретать вело-
сипед», «не ломиться в открытые двери» 
и эффективнее двигать вперед отечествен-
ную педагогическую науку. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, отзывы.

1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям,  
и рекламные материалы.

1.4. Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
журнал», проходят процедуру рецензирования и утверждения редколлегией. Редакци-
онная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей с сохранением ав-
торского варианта научного содержания. В случае необходимости редколлегия вступает  
в переписку с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработке 
материалов. Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, не публикуются 
и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и условия-

ми оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись статьи 
в электронном виде.

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-

новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке, доведении текста до 
требуемых редакторских стандартов, принятых в журнале. Извещение о благотворитель-
ном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензирования принято 
положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

Благотворительный взнос за подготовку статьи с аспирантов не взимается при предо-
ставлении ими справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор представляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное за-

ключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные мате-
риалы на русском и английском языках:
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а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) список источников.
(Пример 1).
2.3. В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), 

сведения о каждом месте работы (учёбы), указывают после имени автора на разных стро-
ках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений (Пример 6).

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи:
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова.
Объем аннотации 1500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12; курсив; интервал оди-

нарный; выравнивание по ширине; отступа первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт). 
Ключевые слова: до 10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 

поисковых системах, шрифт Times New Roman, кегль 11; интервал одинарный; отступа пер-
вой строки нет; интервал после абзаца 12 пт. 

Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать её 
предметную, терминологическую область. Не используют обобщённые и многозначные 
слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. Их приводят, пред-
варяя словами «Ключевые слова:» (“Keywords:”), и отделяют друг от друга запятыми. 
После ключевых слов точку не ставят.

2.5. После ключевых слов приводят слова благодарности организациям (учреждени-
ям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, 
сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-
исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована статья.

Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности:». На английском 
языке слова благодарности приводят после ключевых слов на английском языке с пред-
шествующим словом “Acknowledgments:”. 

2.6. Объем текста составляет до 22 000 печатных знаков  (текст в формате Word, Times 
New Roman, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5). Поля страницы – по 2 см с каждого 
края. Страницы должны быть автоматически пронумерованы. Имена иностранных авто-
ров в тексте статьи приводятся на языке оригинала. 

Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (рисунки, гра-
фики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию на-
звания. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки в тексте 
статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссылок на них. 
Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических мате-
риалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются  
в редакторе Corel Draw (Пример 1).
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2.7. Список источников. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В список 
должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследований 
по проблеме (не менее 20 источников). Библиографический список на русском языке 
оформляется в алфавитном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформ-
ляются в квадратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующе-
го источника и содержат номер указанного источника в списке, при цитировании – стра-
ницы (Пример 2).

Список литературы на латинице (References) должен быть оформлен в соответствии  
с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3). 

2.8. Если статья имеет несколько авторов, сведения о вкладе каждого из них приводят 
в конце статьи после списка источников и References.

Этим сведениям предшествуют слова «Вклад авторов:» (“Contribution of the authors:”). 
После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в на-
писание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, научное 
редактирование текста и т. д.). (Пример 7).

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотре-
ния. Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с авто-
ром в случае его несогласия с принятым решением. 

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге).  

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией. 

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.
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3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-

той, утвержденной редакционной коллегией.
3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-

ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.

3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи  
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы  
к рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значитель-
но меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1,5 до 2 месяцев, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва)  
(http://publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала»

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Пример 1. Оформление статьи

Научная статья
УДК 378+37.0
DOI: ???

Название статьи

Иванова  Ирина Геннадьевна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье актуализируется …
Цель статьи заключается в …
Методология...  
В заключении делается вывод о том, … 
Ключевые слова: …

Для цитирования: Иванова И. Г. Название статьи // Сибирский педагогический журнал. – 
2022. – № 1. – С. ??? DOI: https://doi.org/???

Scientific article
Название статьи на английском языке

Irina G. Ivanova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract.
Keywords: 

For citation: Ivanova, I. G., 2022. Название статьи на английском языке. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 1, pp. ??? DOI: https://doi.org/???

Текст статьи.
Список источников 

………….
References

……….
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затексто-
вых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста до-
кумента.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы се-

мантики: монография. – Волгоград: Перемена, 
1999. – 274 с.

3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, мето-
ды, проблемы: пер. с англ. – М.: Международ-
ные отношения, 1980. – 318 с.

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад 
лингвистики в гуманитарные науки: пер. с фр. –  
2-е изд., стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 
2006.  – 304 с.

5. Андреева Г. М. Социальная психология: 
учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., 
испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006.  – 363 с.

6. Белянин В. П. Психолингвистика: учеб-
ник.  – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.

7. Майерс Д. Дж. Социальная психология: ин-
тенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: Прайм-
Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с.

8. Бергер П., Лукман Т. Социальное констру-
ирование реальности: трактат по социологии 
знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.

9. Василик М. А., Вершинин М. С., 
Павлов В. А. Основы теории коммуникации: 
учебник / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: 
Гардарики, 2006. – 615 с.

10. Антонова Н. А. Стратегии и тактики пе-
дагогического дискурса // Проблемы речевой 
коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред.  
М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. –  
С. 230–236.

11. Барт Р. Лингвистика текста // Новое  
в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 
1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. –  
С. 442–449.

12. Сиротинина О. Б. Структурно-функцио-
нальные изменения в современном русском лите-
ратурном языке: проблема соотношения языка и его 
реального функционирования // Русская словес-
ность в контексте современных интеграционных 
процессов: материалы междунар. науч. конф. –  
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. –  
С. 14–19.

13. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Ин-
тернет как средство инкультурации и аккульту-
рации // Взаимопонимание в диалоге культур: 
условия успешности: монография: в 2 ч.  / под 
общ. ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Поповой.  – 
Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. –  
Ч. 1. – С. 215–228.

14. Войскунский А. Е. Метафоры Интер-
нета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. –  
С. 64–79.

15. Асмус Н. Г. Лингвистические особенно-
сти виртуального коммуникативного простран-
ства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челя-
бинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

16. Школовая М. С. Лингвистические и се-
миотические аспекты конструирования иден-
тичности в электронной коммуникации: дис. … 
канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.
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Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,  

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 
[Электронный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренес-
санса [Электронный ресурс]. – 2-е изд. – М.: 
Худож. лит., 1990. – 543 с. – URL: http://www.
philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1 
(дата обращения: 05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электронный 
ресурс] // Письмена Бога: сборник. – М.: Ре-
спублика, 1992. – 510 с. – URL: http://literature.
gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обраще-
ния: 20.05.20...).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ орга-
низации виртуальной реальности [Электронный 
ресурс] // Вестник Омского государственного 
педагогического университета: электронный 
научный журнал. – 2006. Систем. требования: 
AdobeAcrobat Reader. – URL: http://www.omsk.
edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения: 
10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, 

основы, институционализация в России. –  
М.: Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.  – 
464 с.  [Электронный ресурс]. Систем. требова-
ния: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.lib.ru/
edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar (дата 
обращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. –  
26 марта. – URL: http://academim.org/art/pan1_2.
html (дата обращения: 17.04.20...).

6.  Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Ро-
мана Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL:  
http://written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.).

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия  
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, указание страниц. После 
описания статьи  – указание на язык источника (In Russ.). Также следует указать наличие 
резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)

3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies 

in educational activities. Proc. Sci. and method. conf. Nizhny Novgorod: NSTU n. a.  
R. E. Alekseev Publ., pp. 4–7. (In Russ.)
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3.3.2. Ссылка на диссертацию:
Kryukova, T. L., 2005. Psychology coping behavior in different periods of life. Cand. Sci. 

(Psychol.). Moscow, 50 p. (In Russ.)
3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ. 

(In Russ.)
3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologies of migration processes. Russian 

archipelago network project [online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/
gradirovsky/?library=1108 (accessed 12.12.2015). (In Russ.)

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использовани-
ем транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале

Заявка на публикацию в «СИБИРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ»

Фамилия _____________________________________________________
Имя __________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________
Город ________________________________________________________
Организация, должность ________________________________________
Учёная степень ________________________________________________
Учёное звание _________________________________________________
Тема статьи ___________________________________________________
Ранее публиковались в журнале_____________да (год)____________нет
Была подписка на журнал  _________________да (год)____________нет
Ваш h-index  __________________________________________________
ORCID (https://orcid.org/register) __________________________________
Адрес для отправки авторского экземпляра ________________________
Телефон для связи _____________________________________________
E-mail ________________________________________________________

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования 
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).

Пример 6.
Асратян Арпик Ашотовна 1, 2

1Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени по-
четного академика Н. Ф. Гамалеи, Москва, Россия

2Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сече-
нова (Сеченовский Университет), Москва, Россия
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Пример 7.  
Вклад авторов
Артемьева С. С. – научное руководство; концепция исследования; развитие методо-

логии; участие в разработке учебных программ и их реализации; написание исходного 
текста; итоговые выводы. 

Митрохин В. В. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработка 
текста; итоговые выводы.

Contribution of the authors
Artemyeva S. S. – scientific management; research concept; methodology development; 

participation in development of curricula and their implementation; writing the draft; final 
conclusions. 

Mitrokhin V. V. – participation in development of curricula and their implementation; 
follow-on revision of the text; finial conclusions.
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