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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 «Си-
бирского 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

DOI 10.15293/1813-4718.2101.01 
УДК 377+004

Никитин Михаил Валентинович
Доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории професси-

онального образования, Институт стратегии развития образования РАО Минпросвещения РФ, 
niki5.53@mail.ru, ORCID 0000-0002-9353-8795, Москва

СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИСУБЪЕКТНОГО СЕТЕВОГО  
ПАРТНЁРСТВА СПО: ПИЛОТНЫЕ ПРАКТИКИ И МЕХАНИЗМЫ

Аннотация. Выходящий из пандемии российский рынок труда активно восстанавливает 
сетевое полисубъектное партнерство с организациями среднего профессионального обра-
зования (СПО). Определились востребованные направления сетевой активности крупных 
региональных колледжей-образовательных комплексов и сетевых субъектов-заказчиков 
кадров. Предметом их сетевого партнерства становятся модули сетевой полисубъектной 
образовательной программы и сетевые сообщества выпускников СПО. Практикоориенти-
рованные результаты междисциплинарного научного исследования получены в лаборато-
рии профессионального образования ФБГНУ «Института стратегии развития образования 
РАО» Минпросвещения РФ по госзаданию «Научно-методические основы создания отрас-
левой стратегии развития образования (среднего профессионального образования) и меха-
низмы его реализации», проект № 073-00086-1901 на плановый период 2020–2021.

Введение. Постановка проблемы. В русле методологии международной научной школы 
академиков РАО С. Я. Батышева – А. М. Новикова были разработаны теоретические осно-
вания становления сетевого профессионального образования/обучения/воспитания, которое 
обеспечивается прагматичностью сетевых связей и отношений. Сетевой подход стал акту-
альным теоретико-методологическим основанием проектирования схем сетевого полисубъ-
ектного партнерства крупных колледжей СПО и партнеров-заказчиков кадров. Необходимо 
вскрыть сущностные, отличительные характеристики сетевого профессионального образо-
вания от традиционного уровневого понимания среднего профессионального образования, 
реализующего образовательные стандарты ФГОС СПО. Были определены: а) направления 
сетевой активности крупных колледжей СПО; б) предметы сетевого партнерства; в) модули 
сетевой программы; г) классификация сетевых партнерств выпускников СПО. 

Цель статьи. Разработать практикоориентированную схему полисубъектного сетевого 
партнерства СПО с участием сетевых субъектов-заказчиков кадров. Определить актуаль-
ный понятийный аппарат, получить новое знание о специфике модулей сетевых программ 
и механизмах становления сетевых партнерств выпускников СПО. 

Методология и методы исследования. Сетевой подход, как регулятор сопряжения вир-
туальных и физических реальностей в жизни человека, позволяет проектировать различ-
ные форматы сетевых партнерств, объединенных решением задач наращивания професси-
ональных квалификаций каждым обучающимся. Такие партнерства становятся ядром «сети 
компетенций», т. к. квалификации уже давно формируются и оцениваются не в колледжах, 
а в сетевых профессиональных сообществах. Методы исследования: теоретические (разра-
ботка и критический анализ схем полисубъектного сетевого партнерства, уточнение поня-
тийного аппарата, формализация классификационных признаков при проектировании пар-
тнерств); эмпирические (наблюдения и критический анализ пилотной практики сетевого 
партнерства региональных колледжей).
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Результаты исследования, обсуждение. Представлено междисциплинарное осмысление 

феномена полисубъектного сетевого партнерства крупных региональных колледжей СПО 
и субъектов-заказчиков кадров. Определен актуальный понятийный аппарат на основе се-
тевого подхода. Разработана базовая схема сетевого партнерства. Представлена специфика 
модулей сетевых образовательных программ для наращивания профессиональных квали-
фикаций обучающимися СПО (в том числе, граждан с ОВЗ), на основе которых формиру-
ются сетевые профессиональные сообщества. 

Заключение. Исходя из цели исследования, крупный региональный колледж – об-
разовательный комплекс необходимо рассматривать как ядро полисубъектных сетевых 
партнерств, которые ориентированы на наращивание профессиональных квалификаций 
у разновозрастных групп обучающихся и их реализацию в структуре многоукладной рос-
сийской экономики. Предметами дальнейшего обсуждения должны стать: разработка науч-
но-методического и кадрового обеспечения качества сетевого образовательного процесса 
и качества результата наращивания профессиональных квалификаций субъектами сетевых 
профессиональных партнерств.

Ключевые слова: сетевой подход, полисубъектное сетевое партнерство, модуль сетевой об-
разовательной программы СПО, сетевое образовательное и профессиональное сообщество.

Введение. Постановка проблемы. Рос-
сийскими исследователями академиками 
РАО М. Н. Берулава, Г. А. Берулава была 
разработана теория сетевого образования, 
которая стала новой методологической 
платформой современной системы обра-
зования. Исследователи констатируют, что 
«основополагающим постулатом является 
постулат о необходимости развития лич-
ности не только с опорой на сферу рацио-
нального сознания, но и на сферу бессозна-
тельного. Это предполагает необходимость 
формирования не только сферы знаний, 
умений и навыков, механизмов мышления, 
творческого потенциала личности в про-
цессе рациональной целенаправленной 
деятельности, но и продуктивных поведен-
ческих, коммуникативных, аффективных 
и двигательных стереотипов психической 
активности» [2, с. 68]. «Современная си-
стема образования не учитывает, что вне-
дрение новых информационных техноло-
гий поставило перед фактом глобального 
перехода к сетевым механизмам познания 
окружающей действительности, приходя-
щим на смену системному подходу воору-
жения знаниями. Для сетевого образования 
характерны эклектичность, неоднород-
ность, отсутствие иерархии в получаемой 
информации, логика восприятия которой 
определяется, прежде всего, мотивацией 

обучаемого, опосредованной его смысло-
жизненными ориентациями» [2, с. 168]. 
Необходимо учитывать, что информацион-
ные сети перестали быть только техни-
ческим средством, но приобрели статус 
новой культуры, обладающей собственной 
семиосферой. Проведенное исследование 
позволило определить следующий поня-
тийный аппарат.

Сетевой подход (network think-
ing) – система структурирования социаль-
но-профессиональных отношений между 
различными коллективными и индивиду-
альными субъектами для обеспечения ка-
чества воспитания этических норм про-
фессиональной деятельности и качества 
профессиональных квалификаций ра-
ботников цифровой (сетевой) экономики 
и сетевого общества. Сетевой подход по-
зволяет не делить образование на уровни, 
а в центр анализа ставит модули сетевой 
образовательной программы и предлагает 
новую линейку инструментов для ее реа-
лизации всем субъектам [9, с. 12]. 

По сути, впервые создается теория се-
тевой культуры «снизу», от практики ре-
альных сетевых коммуникаций. Чем боль-
ший выбор ресурсов (образовательных 
программ, технологий, практик, связей) 
доступен для обучающихся крупного кол-
леджа, тем быстрее осваивается молодыми 
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работниками сетевой (цифровой) способ 
производства.

Сетевая персонализированная образо-
вательная программа СПО – инструмент 
горизонтального моделирования междис-
циплинарного содержания персонализи-
рованного профессионального обучения 
в организациях, включенных в сетевое 
взаимодействие на основе «обучения на 
успешном опыте» – от описания резуль-
татов на каждом этапе обучения (опыт, 
компетенции, ценностные установки) [3] 
к способам успешной профессиональной 
деятельности в условиях развития сетевой 
(цифровой) экономики. Персонализация 
(индивидуализация) образовательных про-
грамм СПО реализуется на основе выбора 
их модулей субъектами обучения для коэ-
волюции сетевой образовательной среды 
колледжа и сектора сетевой экономики. 
Мотивация субъектов обучения для реше-
ния профессиональных задач – ключевая 
педагогическая функция сетевого препо-
давателя [8]. 

Цель статьи. Мультипликация пилот-
ных практик полисубъектного партнёр-
ства СПО и бизнес-сообществ позволяет 
определить не только направления сете-
вой активности российских колледжей, но 
и создать условия для профессиональной 
мобильности студентов и преподавателей. 
На этой основе была определена базовая 
схема модулей сетевых образовательных 
программ на принципах полисубъектного 
партнерства. В фокусе сетевого подхода 
к такому партнерству СПО и технопарков – 
связанность, устойчивость и перспектив-
ность интересов субъектов партнерства 
как условия обмена ресурсами [4]. 

В соответствии с принципами сетевого 
партнерства СПО и бизнес-сообществ [7, 
с. 43] субъекты партнерства могут быть не 
постоянными участниками сетевого вза-
имодействия, а входить в сетевые комму-
никации только на определенный период 
времени, необходимый для решения опре-
деленной задачи. Но в дальнейшем сетевое 

партнерство трансформируется в сетевые 
коммуникации между заказчиками кадров 
[12], ПОО СПО и педагогическими, образо-
вательными и профессиональными сообще-
ствами. А ПОО СПО становится координа-
тором таких сетевых коммуникаций. 

Де-факто такими устойчивыми и пер-
спективными субъектами-заказчиками ка-
дров для российской цифровой (сетевой) 
экономики уже становятся: а) банковское 
сообщество; б) российский пенсионный 
фонд; в) минэкономразвития, объединен-
ный народный фронт и региональные 
ТПП; г) Минобороны и ДОСААФ; д) Ро-
спатент, всероссийское общество изобре-
тателей и рационализаторов, федерация 
интеллектуальной собственности РФ. 
Свою стратегию на необходимость разра-
ботки модулей сетевых образовательных 
и профессиональных программ (сетевых 
проектов) для студентов крупных реги-
ональных образовательных организаций 
(колледжей), как показывает наш анализ 
пилотной практики, уже определили сле-
дующие первые субъекты и целевые моду-
ли такого сетевого партнерства. 

Первый субъект – российский Центро-
банк и в целом банковское сообщество 
уже сформировали устойчивый запрос для 
крупных региональных образовательных 
организаций-колледжей на разработку со-
держания общедоступной, сетевой модуль-
ной образовательной программы дополни-
тельного обучения для детей, подростков 
и молодежи в возрасте 10–18 лет, где уже 
востребован перечень целевых модулей: 
модуль «банк + школа»; модуль «банк + се-
мья (семейный банкинг)»; модуль «банк + 
дети»; модуль «банк + вуз»; модуль «банк 
+ здоровье человека»; модуль «банк + жи-
лье» и др. Освоив целевые модули сетевой 
образовательной программы в течение 4–8 
лет, человек к моменту поступления на ра-
боту, либо оплаты своего обучения в вузе, 
либо призыва в РА, либо создания семьи 
имеет комплексное представление и гиб-
кие компетенции по управлению личными 
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и семейными финансами и в целом своим 
бюджетом. 

Второй субъект – российский Пенси-
онный фонд и его региональные отделения 
уже формируют устойчивый запрос для 
крупных образовательных организаций 
на разработку содержания общедоступ-
ной сетевой модульной образовательной 
программы для выпускников колледжа 
(17–18 лет) на понимание у молодых рабо-
чих и специалистов, что такое гарантиро-
ванный пенсионный продукт (ГПП). Суть 
модуля ГПП в том, чтобы разъяснить об-
учающимся, что накопительную пенсию 
гражданин будет получать только в случае 
ежемесячной уплаты им 6-процентного 
«накопительного пенсионного взноса» из 
своей заработной платы. Если работник 
прекращает работать и оплачивать этот 
взнос в ПФ, он будет получать только ми-
нимальную пенсию. Уточним для понима-
ния молодыми специалистами – система 
«пенсионных баллов» фактически ставит 
размер пенсии в зависимость от честности 
уплачиваемых ими налогов и наполняемо-
сти бюджета страны. Модуль сетевой об-
разовательной программы – «моя пенсия» 
должен стать обязательным для изучения 
всеми выпускниками крупных образова-
тельных организаций (колледжей). 

Третий субъект – Минэкономразвития 
совместно с Объединенным народным 
фронтом (ОНФ) и образовательными ми-
нистерствами предложили ввести с 2020 
года обязательную модульную программу 
дополнительного профессионального об-
разования для студентов СПО и вузов по 
всем специальностям с условным названи-
ем – «операционная эффективность». Суть 
программы – изучение технологий, повы-
шающих производительность квалифици-
рованного труда1. Национальный проект 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» предполагает использовать ре-
сурсы сетевого партнерства, сетевых форм 

1 Известия, 06.11.2019. С. 5.

профессионального обучения для устойчи-
вой мотивации выпускников СПО и вузов 
к развитию – самозанятости, семейному 
и индивидуальному предпринимательству. 

Четвертый субъект – Министерство 
обороны совместно с ДОСААФ уже сфор-
мировали устойчивый запрос на развитие 
партнерских проектов по организации 
допризывной военно-технической подго-
товки выпускников колледжей на основе 
сопряжения гражданской технической спе-
циальности СПО с военно-учетной. После 
прохождения действительной службы в РА 
в течение одного года демобилизованный 
специалист возвращается на штатную пе-
дагогическую работу в колледж с одновре-
менным поступлением на сетевое обуче-
ние в вуз. 

Пятый субъект – Роспатент, совмест-
но с Всероссийским обществом изобре-
тателей и рационализаторов и Федераци-
ей интеллектуальной собственности РФ 
(ФИС) для различных образовательных 
организаций (но в большей степени для 
вузов и в меньшей степени для СПО) раз-
вернул массовый образовательный проект 
для выпускников с техническим образова-
нием по продвижению содержания интел-
лектуальной собственности и патентным 
правам российских специалистов. Навы-
ки и понимание интеллектуальных прав 
в условиях становления цифровой (сете-
вой) российской экономики становятся не 
менее важными, чем знание математики, 
иностранного языка или специальности. 
Патентное право в РФ практически не ра-
ботает, так как у специалистов не сформи-
рована мотивация к патентованию своих 
бизнес-технологий. Подчеркнем, что в РФ, 
в отличие от США, источником авторских 
прав может быть только физическое лицо, 
а не компания. Еще в период СССР во всех 
ПТУ и техникумах проводились дополни-
тельные занятия для выпускников третье-
го курса по изучению правил оформления 
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рацпредложений и изобретений. Такой 
раздел был обязательным компонентом ди-
пломной работы выпускников ПТУ/СПО 
СССР. Россия становится великой страной 
тогда, когда дает что-то новое и ценное для 
мира. Модель российской сетевой образо-
вательной программы с участием заинте-
ресованных субъектов – достойный про-
дукт для межрегионального применения 
и технологизации. 

Методология и методы исследования. 
В соответствии с Национальным докла-
дом Минпросвещения «Туринский про-
цесс 2018–2020 в Российской Федерации», 
улучшение учебной и обучающей среды 
СПО связано с разработкой сетевых об-
разовательных программ (п. Г. 1.4. Докла-
да) – «… механизмом, позволяющим вы-
равнивать условия обучения в разных ПОО 
СПО, являются сетевые образовательные 
программы, основанные на интеграции 
и рациональном перераспределении ресур-
сов отдельных ПОО СПО, Центров ком-
петенций, Ресурсных центров, Учебных 
центров предприятий и др. В 2018 году на 
создание высокотехнологично оснащен-
ных колледжей и техникумов выделено из 
федерального бюджета 2,5 млрд рублей. 
В 44 субъектах РФ на базе ПОО СПО от-
крыты региональные площадки сетевого 
взаимодействия с высоким уровнем осна-
щенности учебно-производственных ма-
стерских и лабораторий. Данные центры 
станут драйверами для внедрения в реги-
ональные системы подготовки кадров со-
временных технологий, ориентированных 
на развитие экономики инновационного 
типа …» [13, с. 35]. 

Цель сетевых образовательных про-
грамм СПО – оперативная трансляция 
профессиональных знаний из сферы труда 
в сферу СПО и внесение изменений в мо-
дульные программы ФГОС СПО. Когда 
речь идет об устранении конкретного про-
фессионального дефицита, длительное об-
учение нерелевантно. Актуальным предме-
том сетевой программы становится модуль 

или совокупность модулей, разработанных 
с участием полисубъектных заказчиков ка-
дров для многоуровневой российской эко-
номики.

Организационной единицей, обеспе-
чивающей оперативное освоение про-
фессиональных знаний, становится сете-
вое образовательное (профессиональное) 
сообщество. Такие сетевые сообщества 
представляют собой «живые структу-
ры» непрерывно связывающие между со-
бой ресурсы и ценности субъектов. Ко-
личественный рост сетевых сообществ 
становится рыночным регулятором каче-
ства профессиональных квалификаций об-
учающихся СПО, т. к. лидерами сетевых 
коммуникаций становятся победители 
конкурсов профессионального мастерства. 
Рассмотрим конкурентные преимущества, 
классификацию и практикоориентирован-
ные задачи сетевых сообществ, ориенти-
рованных на региональные рынки труда.  
В современных условиях качество процес-
са и качество результата профессиональ-
ного образования уже обеспечивается не 
отдельной образовательной организацией 
СПО, а кооперацией ресурсов организа-
ций общего, среднего профессионального 
и дополнительного профессионального 
обучения, а также ресурсами учреждений 
культуры и спорта [10]. На этой основе уже 
активно продвигаются модели крупных ре-
гиональных колледжей – образовательных 
комплексов, которые ориентируют свои 
программы на реализацию диверсифици-
рованных потребностей регионально-му-
ниципальных рынков труда. Такая модель 
особенно востребована в условиях малых 
городов и сельских территорий, поскольку 
адекватно отвечает требованиям Нацио-
нальной системы квалификаций (НСК РФ) 
и требованиям профессиональных стан-
дартов (ПС) – приказ Минтруда № 148, 
12.04.2013 г. «Об утверждении уровней 
квалификаций». Этим приказом установ-
лены следующие квалификационные уров-
ни работников и требования к уровню их 
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образования:

– 1, 2, 3-й уровни квалификаций – не 
требуют формального образования;

– 4, 5, 6-й уровни квалификаций – уро-
вень образования СПО;

– 6-й уровень квалификаций – погра-
ничный уровень СПО – «прикладной бака-
лавриат»;

– 7, 8, 9-й уровни квалификаций – выс-
шее образование (специалист, магистр, 
аспирант, кандидат, доктор наук).

Оперативным инструментом научно-
образовательного, нормативно-методи-
ческого, воспитательного и финансового 
обеспечения качества профессионального 
обучения становятся сетевые образова-
тельные и профессиональные сообщества, 
тем самым в СПО появляется внешний, 
рыночный регулятор качества.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Общепринятой классификации сете-
вых сообществ в системе профессиональ-
ного образования пока не сложилось. Мы 
предлагаем в качестве основания класси-
фикации рассмотреть педагогический за-
кон преемственности и последовательно-
сти образования / обучения, когда новый 
опыт профессиональной деятельности 
должен быть подготовлен опытом предше-
ствующей, в том числе спонтанной, нефор-
мальной учебно-профессиональной дея-
тельности: «ученик, стажёр, практикант, 
помощник» – «ученик рабочего» – «квали-
фицированный рабочий» – «техник-тех-
нолог» – «военный специалист» – «ра-
ботник-фрилансер» – «бригадир, мастер, 
сетевой предприниматель».

На этом основании нами были форма-
лизованы два класса сообществ и этапы их 
становления. 

1. Сетевое образовательное сообщество, 
где ведущими субъектами локальной сети 
СПО являются разновозрастные группы 
обучающихся. Главная ценностно-смысло-
вая задача субъектов сети – научиться вну-
три- и межсетевому сотрудничеству. 

2. Сетевое профессиональное сообще-

ство, где ведущими субъектами гори-
зонтальной сети являются различные 
формальные и неформальные лидеры про-
фессиональных квалификаций. Их объеди-
нение в сетевое сообщество основано на 
динамичном продвижении целей и ценно-
стей интеллектуально-профессионального 
предпринимательства. 

3. Этапы становления сообществ на 
основе совместного решения задач субъ-
ектами: 1) отдельные субъекты; 2) иници-
ативные группы; 3) проектные команды;  
4) сетевое сообщество.

Уточним, конкурентные преимущества 
сетевых сообществ, которые формируются 
на основе специальностей СПО: а) востре-
бованные профессиональные квалифика-
ции обучающихся уже давно формируются 
не в колледже, а в профессиональной среде 
сетевого сообщества специалистов; б) де-
формируется монополия государственных 
ПОО СПО на реализацию качества специ-
альностей СПО и трансляцию этических 
норм профессиональной деятельности; в) 
основа развития сетевой (цифровой) эко-
номики – это совокупность оперативных 
коммуникаций сетевых профессиональных 
сообществ; г) сетевые профессиональные 
сообщества не только снижают неравен-
ство доступа к цифровой (сетевой) среде, 
не только преодолевают цифровые (сете-
вые) разрывы между различными социаль-
ными и возрастными группами граждан, 
но и позволяют использовать открытые 
образовательные ресурсы для развития ин-
теллектуальных способностей личности; 
д) сетевые коммуникации между разново-
зрастными специалистами востребуют ак-
тивное образовательное поведение обуча-
ющихся, которое пока не стало предметом 
научных исследований. 

Результаты исследования. Наш крити-
ческий анализ пилотной практики крупных 
колледжей-ОК (Владимирская, Москов-
ская, Омская области; ХМАО, Бурятия, 
Удмуртия и др.) позволил сформулировать 
следующие результаты. Сетевые профес-
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сиональные сообщества колледжей – СПО 
решают следующие практикоориентиро-
ванные задачи:

– эффективность содержания, методи-
ческого обеспечения, результатов и сроков 
профессионального обучения достигается 
на основе согласования требований ПС, 
ФГОС СПО и требований военно-учетных 
специальностей РА;

– обеспечение доступности образо-
вательных программ СПО для различ-
ных социально-профессиональных групп 
граждан, в том числе лиц с ОВЗ, сирот, 
трудовых мигрантов, многодетных;

– внедрение целевого обучения и целе-
вого трудоустройства как инструмент пер-
сонализации профессионального обучения 
и оперативного решения кадровых проблем 
работодателей на конкретной территории;

– сокращение молодёжной (подростко-
вой, детской) безработицы за счёт вклю-
чения молодёжи в сетевые форматы де-
ятельности. Сетевой колледж позволит 
изменить ситуацию с подростковой и мо-
лодёжной безработицей, т. к. в настоящее 
время (2018 г.) почти 2 млн молодых людей 
не учатся и не работают. Уже появилось 
целое поколение молодых россиян, как по-
коление NEET.

Заключение. Приведем несколько цифр 
для сравнения преимуществ СПО (коллед-
жей) перед высшим образованием в услови-
ях развития цифровой (сетевой) экономики 
и общества. В США – 160 университетов,  
3 500 колледжей; в Германии – 100 универ-
ситетов и 170 Fachhochschule; во Франции – 
85 университетов и 2 600 профлицеев. Как 
показали промежуточные результаты НИР 
«ИСРО РАО» (2020) профессиональную 
квалификацию работников российских 
СПО необходимо усовершенствовать на 
основе развития их научного потенциала. 
Исходя из цели исследования, крупный 
региональный колледж – образовательный 
комплекс необходимо рассматривать как 
ядро полисубъектных сетевых партнерств, 
которые ориентированы на наращивание 
профессиональных квалификаций у раз-
новозрастных групп обучающихся и их 
реализацию в структуре многоукладной 
российской экономики. Предметами даль-
нейшего обсуждения должны стать: разра-
ботка научно-методического и кадрового 
обеспечения качества сетевого образова-
тельного процесса и качества результата 
наращивания профессиональных квали-
фикаций субъектами сетевых профессио-
нальных партнерств.
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FORMATION OF A POLYSUBJECT NETWORK PARTNERSHIP SPO: 
PILOT PRACTICES AND MECHANISMS

Abstract. Emerging from the pandemic, the Russian labor market is actively restoring network 
polysubject partnership with organizations of secondary vocational education (SPO). The de-
manded directions of network activity of large regional colleges-educational complexes and net-
work subjects-customers of personnel were determined. The subject of their network partnership 
is the modules of the network poly-subject educational program and the network communities of 
SPE graduates. Practice-oriented results of an interdisciplinary scientific study were obtained in 
the Laboratory of professional Education of the Institute of Educational Development Strategy 
of the Russian Academy of Education under the state task “Scientific and methodological foun-
dations for creating an industry strategy for the development of education (secondary vocational 
education) and mechanisms for its implementation”, project no. 073-00086-1901 for the planned 
period 2020–2021. 

Introduction. Statement of the problem. In line with the methodology of the international 
scientific school of academicians of RAO S. Ya. Batyshev – A. M. Novikov, the theoretical foun-
dations of the formation of network professional education/training/upbringing were developed, 
which is provided by the pragmatism of network connections and relations. The network approach 
has become an actual theoretical and methodological basis for designing schemes of network 
polysubject partnership of large vocational colleges and partners-customers of personnel. You 
must uncover the essential, the distinctive characteristics of the network of vocational education 
from the traditional level of understanding of secondary professional education, implementing 
educational standards fgos SPO. The following were determined: a) directions of network activity 
of large colleges of SPE; b) subjects of network partnership; c) modules of the network program; 
d) classification of network partnerships of SPE graduates.

Purpose of the article. To develop a practice-oriented scheme of polysubject network partner-
ship of SPO with the participation of network subjects – customers of personnel. To determine the 
current conceptual framework, to gain new knowledge about the specifics of network program 
modules and mechanisms of formation of network partnerships of SPE graduates. 

Methodology and methods of research. The network approach, as a regulator of the interface 
of virtual and physical realities in human life, allows us to design different formats of network 
partnerships, united by solving the problems of building professional qualifications for each stu-
dent. Such partnerships become the core of the “competence network”, because qualifications 
have long been formed and evaluated not in colleges, but in network professional communities. 
The research methods are theoretical (development and critical analysis of schemes of poly-sub-
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ject network partnership, clarification of the conceptual apparatus, formalization of classification 
features in the design of partnerships); empirical (observations and critical analysis of the pilot 
practice of network partnership of regional colleges).

The results of the study, discussion. The article presents an interdisciplinary understanding of 
the phenomenon of polysubject network partnership of large regional colleges of vocational ed-
ucation and training subjects. The current conceptual framework based on the network approach 
is defined. A basic scheme of network partnership has been developed. The article presents the 
specifics of the modules of network educational programs for increasing professional qualifica-
tions of students of vocational schools (including citizens with disabilities), on the basis of which 
network professional communities are formed. 

Conclusion. Conclusions. Based on the purpose of the study, a large regional college –edu-
cational complex should be considered as the core of polysubject network partnerships, which 
are focused on building professional qualifications for different age groups of students and their 
implementation in the structure of a multi-layered Russian economy. The subjects of further dis-
cussion should be: the development of scientific, methodological and personnel support for the 
quality of the network educational process and the quality of the result of building professional 
qualifications by the subjects of network professional partnerships.

Keywords: network approach, polysubject network partnership, module of the SPO network 
educational program, network educational and professional community.
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СИСТЕМНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье показана актуализация и необходимость внедрения системно-ме-
тодологической (конструктивной) направленности деятельности учителя в процессе обу-
чения. Эта деятельность обеспечивает структурную целостность и функциональную ор-
ганизованность трех видов деятельности учителя: общенаучной, собственно-предметной 
и учебно-дидактической. 

Цель статьи – раскрыть сущность системно-методологической направленности дея-
тельности учителя с позиции технологических основ: средств и методов, определяющих 
существование и реализацию деятельности.

Методология. Методологические основы исследования предстают в двух направлени-
ях: аналитико-рефлексивном и проектно-конструктивном. При первом направлении ис-
пользовались идеи фундаментальных теорий познания и логики; мышления и рефлексии. 
При втором – исходные положения конструктивной и системно-структурной методологии 
реализации научно-исследовательской деятельности. Использовались методы и средства 
системной стратегии мыслительной и практической деятельности. 

Результаты исследования. Исходя из системно-структурного представления о деятель-
ности, выявлена и обоснована основная «структурная единица» существования деятельно-
сти – это система средств, с помощью которых осуществляется деятельность. Представле-
ны содержание и структура системы специальных системно-структурных средств, которые 
являются системнообразующим, порождающим фактором системно-методологической 
деятельности учителя в процессе обучения.

В заключение делаются выводы об особенностях системно-методологической направ-
ленности деятельности учителя в процессе обучения. Формирование и дальнейшая реали-
зация этой деятельности позволит улучшить качество работы учителя в процессе обучения, 
оптимизировав процесс обучения, а также повысить уровень обучения и образования.

Ключевые слова: системно-методологическая деятельность, структурная иерархия ви-
дов деятельности учителя, системно-структурные средства, конструктивные связи, функ-
циональная организованность.

Ведение, постановка проблемы.  
В настоящее время деятельности учите-
ля в процессе обучения отводится осо-
бая роль, поскольку от ее эффективности 
напрямую зависит качество обучения.  
В связи с этим необходимо внедрение си-
стемно-методологического (в понимании  
Г. П. Щедровицкого – деятельностно-
го, технологического, конструктивного) 

подхода в практико-ориентированное со-
держание деятельности учителя. Обосно-
ванность и конкретизация такой необходи-
мости проявляется в острой потребности 
актуализации учителем целостных органи-
зационно-скоординированных, структурно 
взаимосвязанных и конструктивных дей-
ствий на всех уровнях преподавательской 
деятельности.



17Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 1 / 2021

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
Деятельность учителя в процессе  

обучения имеет особенную системно-
структурную иерархию, состоящую из че-
тырех взаимосвязанных уровней (видов): 
общенаучной деятельности, собственно-
предметной деятельности, учебно-дидак-
тической деятельности и системно-методо-
логической деятельности [4]. Последнему 
виду деятельности предается особая опре-
деляющая значимость, поскольку она яв-
ляется системоообразующей, ориентиро-
ванной на реализацию предыдущих видов 
деятельности в отдельности и на обеспе-
чение целостной процессуально-структур-
ной организованности всех трех видов де-
ятельности учителя в процессе обучения. 

Данному системно-методологическому 
виду деятельности учителя отводится осо-
бенная функция: ассимилировать все виды 
деятельности и в то же время функциониро-
вать по их законам и механизмам действий, 
и не противоречить каждой из деятельно-
стей, то есть быть «над» и в то же время 
«внутри» каждого вида деятельности.

Основополагающим фактором реализа-
ции системно-методологической деятель-
ности учителя в процессе обучения явля-
ется системно-методологический аппарат, 
который включает: «системные знания» 
(знания о системе, системных принципах, 
системной деятельности); «системно-стра-
тегические методы» (системного анализа 
и синтеза, конструирования, проектирова-
ния, моделирования) в условиях процесса 
обучения; «системно-структурные сред-
ства», с помощью которых осуществляется 
как сама деятельность, так и конструктив-
но-технические связи, порождающие вза-
имодействие различных видов деятельно-
стей учителя в процессе обучения. 

Согласно описанного в работе [6, с. 244] 
системно-структурного представления 
«деятельности» (точнее «акта деятель-
ности») в целом и системно-методологи-
ческой деятельности в частности, «дея-
тельность» предстает в виде целостной 
системы следующих структурных единиц: 

«цели» – «задачи» – «средства» – «мето-
ды» – «действия, процедуры» – «исходный 
материал» – «продукт», между которыми 
существует сеть функциональных зависи-
мостей, связей и отношений. Исходя из та-
кого представления «деятельности», пола-
гаем, что первостепенной, определяющей 
и системообразующей «структурной еди-
ницей» деятельности является совокуп-
ность «средств», с помощью которых осу-
ществляется мыслительная и практическая 
деятельность. Быть деятелем («владеть 
деятельностью» или «быть носителем де-
ятельности») означает обязательно владеть 
средствами этой деятельности и знаниями 
о ней. Кроме того, различным видам дея-
тельности учителя соответствуют различ-
ные знаниевые и практические средства, 
применяемые в них.

Таким образом, именно эффективное 
практическое владение и продуктивное 
использование «системно-структурных 
средств» определяют (порождают) систем-
но-методологическую направленность де-
ятельности учителя в процессе обучения. 

Цель статьи – раскрыть сущность си-
стемно-методологической направленности 
деятельности учителя с позиции техноло-
гических основ: средств и методов, опре-
деляющих существование и реализацию 
деятельности.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Проблема реализации системно-
методологической направленности дея-
тельности учителя в процессе обучения 
с позиции технологических основ (средств 
и методов) исследуется впервые. Данный 
подход отличается от имеющих место 
в современной педагогике, психологии 
и дидактике подходов к исследованию во-
просов о «системной деятельности», «си-
стемных знаниях», «системности знаний», 
«структурно-целостных системных дей-
ствиях», которые подразумевают анализ 
системных свойств, приобщение к систе-
ме, системное строение, использование 
принципов системного подхода, методов 
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системного анализа и синтеза, системного 
описания. 

Степень научной разработанности си-
стемно-методологического обоснования 
деятельностного подхода представлены 
в философской, психолого-педагогической 
и дидактической литературе:

– анализ системной методологии дея-
тельности был предложен О. И. Генисарет-
ским, Б. С. Гершунским, Ю. В. Громыко, 
В. А. Лекторским, И. С. Ладенко, Г. П. Ще-
дровицким и др.;

– проблемы формирования и приме-
нения методологических и системных 
знаний в реализации педагогического 
и дидактического процессов глубоко иссле-
дованы в многочисленных работах таких 
ученых, как В. Г. Буданов, Н. В. Кочергина,  
Л. А. Петрушенко, А. Ф. Присяжная,  
Е. Г. Силаева, Т. К. Смыковская, В. Э. Та-
марин, М. В. Шабанова, В. Н. Шамардина, 
А. А. Шаповалов и др.;

– проблемы системно-деятельностной 
подготовки учителя рассмотрены в иссле-
дованиях О. Б. Епишевой, Б. П. Есипова, 
М. С. Кагана, В. Н. Сагатовского, А. М. Са-
ранова, Г. Н. Серикова, Ю. П. Сокольнико-
ва, В. Д. Шадрикова и др.

Изучение и теоретический анализ ре-
зультатов научных исследований вышеупо-
мянутых авторов показал, что все ученые 
признают необходимость внедрения си-
стемного и деятельностного подходов в об-
разовательный процесс, при этом выделяя 
следующие аспекты: системная органи-
зация деятельности; системность знаний 
как результат мыслительной и практиче-
ской деятельности; реализация в педаго-
гике и дидактике принципа системности; 
системно ориентированное управление 
педагогическим процессом; системно-
структурное описание и анализ деятельно-
сти и т. д. Однако стоит отметить, что в пе-
дагогических исследованиях не ставится 
вопрос о реализации системно-методоло-
гической направленности деятельности 
учителя в процессе обучения, и соответ-

ственно, не говорится о возникающей по-
требности в новом подходе к ее трактовке, 
отсутствует теоретическое обоснование ее 
формирования и реализации; таким обра-
зом, актуализируется потребность в поис-
ке новых решений системно-ориентиро-
ванных проблем в деятельности учителя. 
Более того, среди теоретических и практи-
ческих работ, посвященных вопросам про-
фессионального образования, практически 
нет научных исследований, предметом  
изучения которых стало бы формирование 
системно-методологической направлен-
ности деятельности учителя в процессе  
обучения; в отдельных научных публикаци-
ях предложения по решению задач «органи-
зации системности» имеют скорее рекомен-
дательный и предписательный характер.

Методология и методы исследования. 
Методологические основы исследования 
предстают в двух направлениях – анали-
тико-рефлексивном и проектно-конструк-
тивном. При первом направлении ис-
пользовались основные идеи, категории, 
закономерности, принципы, средства 
и методы фундаментальных теорий по-
знания и логики развития науки; мышле-
ния и рефлексии; формально-нормативной 
и содержательно-диалектической логики; 
герменевтики и семантики; методологии 
основ науки. При втором – это исходные 
положения конструктивной и системно-
структурной методологии реализации 
научно-познавательной и научно-иссле-
довательской деятельности; нормативно-
организационные подходы, методы и сред-
ства системной стратегии мыслительной 
и практической деятельности. Проведе-
нию и организации научного исследования 
соответствовали методологические уровни 
различной степени обобщения: философ-
ский, общенаучный и конкретно-научный.

В исследовании были использованы 
следующие научно-исследовательские 
методы: теоретические (научно-историче-
ское описание развития знаний, объясни-
тельная интерпретация, гипотетическое 
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прогнозирование); логические (аналити-
ко-синтетические, сравнительного сопо-
ставления, интегративного сопряжения, 
логического вывода, систематизации); си-
стемно-стратегические (конструктивное 
проектирование и моделирование); диа-
гностические (анкетирование, интервьюи-
рование, тестирование); прогностические 
(экспертные оценки, самооценка, крите-
риальное шкалирование, ранжирование); 
обсервационные (лонгитюдное, периоди-
ческое, прямое и косвенное наблюдение, 
самонаблюдение); праксиметрические 
(анализ конечных продуктов деятельно-
сти, изучение и обобщение работы педа-
гогов, анализ нормативной документации); 
методы количественного и качественного 
анализа полученных результатов (обработ-
ка данных, их оформление в виде таблиц, 
схем, рисунков).

Результаты исследования, обсужде-
ние. Эффективное практическое владение 
и продуктивное использование системно-
структурных средств определяют систем-
но-методологическую направленность де-
ятельности учителя в процессе обучения. 
Исходя из этого, рассмотрим содержание 
и структуру специальной системы систем-
но-структурных средств в нашем пред-
ставлении. Предварительно определимся 
с исходными понятиями.

Так, средства определяются как то, 
с помощью чего осуществляются и реа-
лизуются действия и соответственно дея-
тельность. Средства, согласно классифи-
кации И. С. Ладенко [1], подразделяются 
на: логические средства, включающие 
умозрительные образы, логические связи 
и отношения; знаково-языковые средства, 
включающие формальный язык и семио-
тические средства выражения: символы, 
схемы, графики, диаграммы, рисунки, мо-
дели-конструкты и т. п.; физические сред-
ства, которые подразделяются на есте-
ственные (физиологические), технические 
(оборудование) и гибридные (связь чело-
века и компьютера), при этом последние 

(технические и гибридные) имеют только 
вспомогательное значение. 

Под системно-структурными средства-
ми будем понимать конструктивно-техни-
ческие, конструктивно-творческие связи, 
с помощью которых осуществляются ор-
ганизованные и скоординированные прак-
тические и умственные действия учителя; 
а под понятием связь – результат аналити-
ко-синтетической деятельности. Понятие 
конструирование в данном определении 
трактуется как построение, а конструктив-
ные связи как результат осуществления 
таких мыслительных действий, как: сопо-
ставление; соотнесение; идентификация; 
анализ и синтез; индукция и дедукция; 
классификация; установление причинно-
следственной зависимости или определен-
ности и т. д. Конструктивные связи будем 
разделять на связи-действия и связи-фор-
мы. В свою очередь, связи-действия раз-
делим на: логические (умозрительные), 
алгоритмические (практические), комби-
наторные, стохастические, а связи-фор-
мы – на знаково-символические, изобрази-
тельно-графические. 

Итак, далее представим модель систе-
мы специальных системно-структурных 
средств (см. рис. 1), включающую взаи-
мосвязанные структурные единицы. 

Ниже предлагаем описание этих 
средств. В описание входит содержание, 
структура средств и соответствующие им 
виды связей.

Конструктивно-образные средства 
(умозрительные). Их предназначение за-
ключается в построении сложноорганизо-
ванных конструкций какого-либо объекта, 
явления, процесса. В основе этих средств 
лежат конструктивные связи-действия.

(А) В основе конструктивной редукции 
лежат связи свертывания (кодирования) 
и развертывания (декодирования), спо-
собствующие сведению сложных форм 
к простым формам (и наоборот) с ис-
пользованием определенных закономер-
ностей и правил. К известным примерам 
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конструктивной редукции относятся: дис-
курсивные рассуждения, мыслительные 
приемы «восходящего» и «нисходящего» 

анализа и синтеза, а также сведение опре-
деления понятия к неопределяемым поня-
тиям (и наоборот) и т. д.

[Введите текст] 

Под «системно-структурными средствами» будем понимать 

конструктивно-технические, конструктивно-творческие «связи», с помощью 

которых осуществляются организованные и скоординированные практические 

и умственные действия учителя; а под понятием «связь» – результат аналитико-

синтетической деятельности. Понятие «конструирование» в данном 

определении трактуется как «построение», а «конструктивные связи» как 

результат осуществления таких мыслительных действий, как: сопоставление; 

соотнесение; идентификация; анализ и синтез; индукция и дедукция; 

классификация; установление причинно-следственной зависимости или 

определенности и т. д. «Конструктивные связи» будем разделять на связи-

действия и связи-формы. В свою очередь, «связи-действия» разделим на: 

логические (умозрительные), алгоритмические (практические), комбинаторные, 

стохастические, а «связи-формы» – на знаково-символические, изобразительно-

графические. 

Итак, далее представим модель системы специальных «системно-струк-

турных средств» (см. рис. 1), включающую взаимосвязанные структурные 

единицы. 

Модель системы системно-структурных средств

            

Рис. 1. Модель системы системно-структурных средств

Системно-структурные средства (связи)

Конструктивно-образные средства

(А) конструктивно-редукционные;
(Б) конструктивно-сопоставительные;
(В) конструктивно-иерархические;
(Г) конструктивно-генетические;
(Д) конструктивно-функциональные;
(Е) конструктивно-комбинаторные; 

Конструктивно-проектировочные
средства моделирования

эвристическое моделирование, 
моделирующая интерпретация

Конструктивные формально-
знаковые средства 

графы,  сети,  матрицы (таблицы),
круги Эйлера, древо Порфирия, 
«родословные» утверждений,

лист Мёбиуса, диаграммы, блок-
схемы, план-карта и т. д.

Логические Знаково-семиотические

Рис. 1. Модель системы системно-структурных средств

(Б) Конструктивное сопоставление спо-
собствует выявлению сходства и различия 
между сравниваемыми объектами. При 
условии обнаружения сходства предусмо-
трены следующие конструктивные дей-
ствия для установления связей: выявлен-
ный признак сходства между объектами 
объявляют общим параметром объектов, 
затем, изменяя значения параметра, уста-
навливают соответствующие изменения 
(зависимости) в данных объектах (либо 
устанавливают факт их отсутствия). В ре-
зультате делается вывод о наличии связей 
зависимости и соответствия между объ-
ектами, а также об их идентификации по 
общему признаку. В случае обнаружения 
различия между рассматриваемыми объ-
ектами поступают следующим образом: 
пытаются установить причину обнаружен-
ного параметра-различия, а затем уста-
навливают, следствием какой причины яв-

ляется установленная причина-различие, 
и этот процесс продолжается до тех пор, 
пока не будет установлена первопричина. 
Выявив первопричину, стараются либо ее 
устранить, либо – если это невозможно – 
принять во внимание. Использование при-
чинно-следственных связей способствует 
устранению или констатации признака 
различия между сопоставляемыми объ-
ектами. С помощью конструктивно-сопо-
ставительных средств осуществляются 
дефиниции понятий, их классификация, 
систематизация знаний и действий.

(В) В конструктивной иерархичности 
заложена идея о внутренней расчленен-
ности целостного сложноорганизованного 
объекта на отдельные уровневые части (со-
ставляющие), каждая из которых обладает 
своими специфическими свойствами. Эти 
конструктивные части, в свою очередь, 
делятся на элементы, которые обладают 
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определенной степенью сложности.

Конструктивный объект характеризу-
ется наличием у него субординационных 
связей между элементами, их подчиненно-
стью и соподчиненностью, указывающих 
на особое местоположение каждого из 
элементов в объекте. Субординационная 
связь характеризуется внутренней зависи-
мостью элементов друг от друга, при этом 
один элемент определяет существование 
другого. Иерархичность характеризуется 
вертикальным соподчинением уровней, 
детерминированностью (причинно-след-
ственной определенностью) процессов 
(явлений) нижнего уровня процессами (яв-
лениями) верхнего уровня, зависимостью 
действий верхнего уровня от фактического 
исполнения элементами нижнего уровня 
своих функций и т. д.

Конструктивная иерархия имеет различ-
ные направления связей и разнообразные 
виды иерархии. Так, направления связей 
могут быть: внутренними и внешними, пря-
мыми и обратными, вертикальными и го-
ризонтальными, спиралеобразными и т. д.  
В свою очередь, иерархия может быть: пло-
скостной (многоуровневой), ступенчатой, 
«матрёшечной», пирамидальной и др.

В основе конструктивной иерархии ле-
жат такие связи-действия, как связи уста-
новления порядка, сопоставления, при-
чинного следования, соподчинения, связи 
подстановки и замещения объектов знака-
ми. Примеры некоторых видов иерархии: 
плоскостной, «матрёшечной», ступенчатой 
представлены в работе [5, с. 180–181].

(Г) и (Д) В исследовании и изучении 
объекта различают понятия функциониро-
вания и развития (генезиса) объекта. Так, 
под функционированием понимают дви-
жение либо взаимодействие, оставляющие 
исходную структуру объекта неизменной, 
а развитием являются изменения, приво-
дящие структуру к новому виду. В осно-
ве системы средств исследования объекта 
фактически присутствуют две системы 
связей – конструктивно-функционально-

го и конструктивно-генетического вида, 
причем эти системы, с одной стороны, су-
щественно различны, с другой – не могут 
быть отделены друг от друга.

Связи конструктивного функциониро-
вания предстают как связи соподчинения 
одних объектов (частей) другому (целому), 
и как связи действия между этими частя-
ми. Для того чтобы воспроизвести струк-
туру функционирования объекта, надо 
предварительно воспроизвести его гене-
тическую структуру (структуру порожде-
ния), поскольку знание закономерностей 
генетического развертывания (и сверты-
вания) способствует более глубокому по-
ниманию состояний функционирования 
развивающегося объекта и даёт дополни-
тельные знания о способе и порядке по-
строения структуры функционирования 
заданного объекта. Поэтому генетические 
связи выполняют ведущую роль. Для их 
установления проводят следующую после-
довательность действий: 1) нисходящий 
эмпирический анализ конечного, наиболее 
развитого состояния объекта; 2) выявление 
генетически исходной простейшей струк-
туры – «клеточки» (на основе результата 
проведенного анализа); 3) определение 
закономерностей развития, механизмов 
и правил развертывания «клеточки» в бо-
лее сложные структуры, изображающие 
рассматриваемый объект в детализирован-
ном и конкретном виде [6, с. 181].

(Е) Особым значением обладают кон-
структивно-комбинаторные средства (свя-
зи соединения, сочетания). Их комбина-
ции лежат в основе общего «искусства 
изобретения», о чем писал Г. Лейбниц 
в своей «Диссертации о комбинаторном 
искусстве». Наличие конструктивно-ком-
бинаторных связей способствует оптими-
зации перебора гипотетически возможных 
строений объектов, эффективному и раци-
ональному их построению, трансформа-
ции и модификации. 

(Ж) Конструктивно-алгоритмические 
средства позволяют не только применять 
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известные алгоритмы (правила и методы 
действий) и строго придерживаться их, но 
и планировать некоторые действия, конеч-
ную цепочку элементарных преобразова-
ний, приводящих к желаемому результа-
ту. Характерными признаками алгоритма, 
согласно А. А. Маркову [2], являются: 
дискретность, детерминированность, эле-
ментарность шагов, направленность и мас-
совость. Конструктивно-алгоритмические 
связи включают все отмеченные выше 
виды связей – развертывания, сопостав-
ления, дедуктивного причинного следова-
ния, функционирования и генетического 
развития.

Конструктивно-проектировочные 
средства моделирования (технологиче-
ские). Моделирование как системно-струк-
турное средство играет методологически 
центральную роль в теории и практике. 
Известно, что любая теория имеет «иде-
ализированный объект» – теоретическую 
модель существенных связей и отношений 
реальности, представленную с помощью 
определенных гипотетических допущений 
и идеализаций. 

В основе конструктивно-проектиро-
вочного моделирования лежат связи изо-
морфизма и гомоморфизма, поскольку под 
моделью понимают систему, элементы 
и отношения которой изоморфно (либо го-
моморфно) соответствуют основным свой-
ствам имитируемого объекта (оригинала). 
Различают материальные модели (шар, 
конус, пирамида, цилиндр и т. д.), идеаль-
ные – абстрактные (формально знаковые, 
математические) и конкретные (плоскость, 
прямая и др.).

Модель является средством интерпре-
тации, которая представляет собой ло-
гическую процедуру, осуществляющую 
перевод формальных символов и понятий 
на язык содержательного знания. Предста-
вим следующие виды интерпретаций: 1) 
моделирующая интерпретация (формулы, 
уравнения (неравенства), числовая прямая 
и др.); 2) косвенная моделирующая интер-

претация (теории, абстрактные структу-
ры); 3) эмпирическая интерпретация (экс-
перимент, наблюдение).

Эвристическое моделирование, содер-
жание которого предстает как исходная 
теория и модель. Если внутримодельные 
преобразования приводят к получению но-
вых свойств, отношений и связей, ранее не 
наблюдаемых в исходной теории, то про-
водят исследование, направленное на вы-
явление ранее не обнаруженных свойств. 
Построенная модель рассматривается как 
средство получения новых знаний и путей 
развития исходной теории.

С помощью средств конструктивного 
моделирования можно не только прогнози-
ровать структуры объектов и их функцио-
нирование, но и управлять ими. Более того, 
конструктивные связи моделирования 
имеют свое воплощение в практической 
деятельности как алгоритмы (программы) 
действий для решения сложных научно-
методологических и практических задач.

Конструктивные формально-знаковые 
средства (наглядно-образные). Они по-
зволяют наглядно выражать и интерпрети-
ровать абстрактные объекты, их свойства 
и отношения, оперировать наглядными об-
разами, знаниями, схемами. С их помощью 
строятся умозрительные интуитивные 
представления, образно-геометрические 
конструкции, логические операции с вооб-
ражаемыми объектами.

В основе данных средств лежат кон-
структивные связи-формы, имеющие вид: 
графов, сетей, матриц, кругов Эйлера, ли-
ста Мебиуса, «матрёшки», «родословных» 
утверждений, диаграмм, блок-схем и т. д. 
Не вдаваясь в подробный анализ трактовок 
указанных конструкций, приведем лишь 
их формально-содержательные примеры.

Так, разновидности графов могут быть 
разнообразными: обычные графики, чер-
тежи, блок-схемы, схемы и т. п. Но чаще 
всего они предстают в форме структур-
ных связей (конструкций): одномерно-ли-
нейных; двумерно-линейных; линейно-
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структурных; собственно-структурных, 
имеющих вид «дерева», «звезды», «мо-
ноцикла», «цветка», «гирлянды» и т. п. 
Их изображения представлены в работе  
П. Г. Москаленко [3].

Примером древообразного графа явля-
ется классическая схема «Древа Порфи-
рия», которая графически выражает связи 
соподчинения между родовидовыми от-
личиями понятий, а также их дихотоми-
ческое деление по видовому признаку  
[см. 5, с. 186]1. Особое системообразую-
щее значение имеют конструкции-модели 
в виде матрицы – таблицы, элементы кото-
рой имеют отношения сопряжения (умно-
жения), позволяющие конструировать, ос-
мысливать и прогнозировать неочевидные 
особенности сложноорганизованных си-
стемных объектов. Пример матричных кон-
струкций представлен в работе [5, с 187].

Итак, дидактическая особенность «си-
стемно-структурных средств» проявляется 
в том, что конструктивные связи, их ком-
бинирование и сочетание способствует эф-
фективному структурированию содержа-
ния учебного предмета и их применению 
на всех этапах процесса обучения: воспри-
ятия, усвоения, осознания и закрепления 
содержания учебного предмета и овладе-
ния предметно-практическими и мысли-
тельными действиями.

Заключение. Системно-методологиче-
скому направлению деятельности учителя, 

1  Пример схемы-модели кругов Эйлера показан там же.

обеспечивающему структурную целост-
ность и функциональную организован-
ность всех трех видов деятельности учи-
теля на разных этапах процесса обучения, 
необходимо уделять повышенное внима-
ние. Характерной особенностью систем-
но-методологической направленности де-
ятельности учителя в процессе обучения 
является то, что она, «сопрягая, интегриру-
ет» различные виды деятельности учителя 
и как «стержнем» пронизывает, соединяя 
и связывая их воедино, при этом ассими-
лируя их и в то же время функционируя по 
законам их внутреннего строения.

Данному виду деятельности должен со-
ответствовать особый методологический 
аппарат «системно-структурных средств», 
которые способствуют осуществлению 
каждому виду деятельности в отдельности 
и обеспечивают их объединение в единую 
систему. Система специальных «систем-
но-структурных средств (конструктивных 
связей)» имеет определяющее значение, 
они обеспечивают целостность различных 
видов деятельностей учителя, инициирую-
щих структурирование, конструирование 
и комбинирование различных структур-
ных единиц деятельности учителя. На-
выки конструирования и проектирования 
необходимы для накопления учительского 
опыта, принятия правильного решения, 
применения рациональных способов, тех-
нологий моделирования и т. д.  
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SYSTEM-METHODOLOGICAL ORIENTATION OF 
TEACHER’S ACTIVITIES IN THE LEARNING PROCESS

Abstract. This article shows the actualization and necessity of introducing a system-method-
ological (constructive) orientation of the teacher’s activity in the learning process. This activity 
ensures the structural integrity and functional organization of three types of teacher activity: gen-
eral scientific, proper subject and educational-didactic.

The purpose of the article is to reveal the essence of the system-methodological orientation 
of the teacher’s activity from the position of technological foundations means and methods that 
determine the existence and implementation of the activity.Methodology. The methodological 
foundations of the research are presented in two directions: analytical-reflexive and design-con-
structive. In the first direction, the ideas of fundamental theories of cognition and logic, thinking 
and reflection were used. In the second case-the initial provisions of the constructive and sys-
tem-structural methodology for the implementation of research activities and. methods and means 
of system strategy of thinking and practical activity were used.

Results of the study. Based on the system-structural view of the activity, the main “structural 
unit” of the existence of the activity is identified and justified – a system of means by which the 
activity is carried out. The content and structure of the system of special system-structural means, 
which are the system-forming, generating factor of the system-methodological activity of the 
teacher in the learning process, are presented.

Finally, conclusions are drawn about the features of the system-methodological orientation 
of the teacher’s activity in the learning process. The formation and further implementation of 
this activity will improve the quality of the teacher’s work in the learning process, optimizing the 
learning process, as well as increasing the level of training and education.

Keywords: system-methodological activity, structural hierarchy of teacher’s activities, sys-
tem-structural means, constructive connections, functional organization.
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БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. Современный социальный заказ – воспитание педагога новой формации, 
способного не только осуществлять профессиональную деятельность на высоком уровне, 
но делать это наиболее коммуникативно целесообразным образом, в русле гуманистиче-
ской педагогики и психологии.

Цель статьи – определение потенциала практико-ориентированного обучения в форми-
ровании коммуникативной компетентности будущих педагогов. 

Методология и методы исследования. Исследование проводилось на основе фун-
даментальных теорий общения А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова, В. Н. Мясищева, взглядов  
А. В. Мудрика о ключевой роли общения в процессе воспитания, исследований социально-
психологических феноменов педагогического общения В. А. Кан-Калика, Г. А. Ковалева.

Методы исследования: анализ педагогической и психологической литературы, анкетиро-
вание, наблюдение, беседа, методы математической обработки экспериментальных данных.

Основными методами и приемами формирования коммуникативной компетентности 
будущих педагогов явились свойственные практико-ориентированному обучению актив-
ные и интерактивные технологии. 

Заключение. В заключении делается вывод о том, что формирование коммуникативной 
компетентности будущих педагогов осуществляется на основе практико-ориентированной 
направленности обучения и за счет применения активных и интерактивных педагогиче-
ских технологий.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, практико-ориентированное обуче-
ние, активные и интерактивные технологии.

Введение. Постановка проблемы. В ус-
ловиях трансформации и нестабильности 
отечественного образовательного простран-
ства проблема эффективности деятельности 
педагога, формирование его профессиональ-
ной готовности по-прежнему сохраняет осо-
бую значимость. Педагог новой формации 
должен соответствовать тем высоким тре-
бованиям, которые задаются существую-
щей ситуацией. Возможно, поэтому понятия 
«профессиональная готовность», «профес-
сиональная компетентность», «компетен-
ции» в современной науке уточняются, до-

полняются, а исследования, посвященные 
наиболее эффективным способам их форми-
рования, по-прежнему актуальны. 

Симпозиум «Ключевые компетенции 
для Европы» (Берн, 1996) представил 
пять ключевых компетенций, формирова-
нию которых придается большое значение 
в подготовке квалифицированных кадров. 
[19]. Коммуникативная компетентность, 
относясь к группе ключевых, является 
важной и неотъемлемой составляющей 
профессиональной, социальной и межлич-
ностной компетентности. 
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По мнению многих авторов (А. А. Бо-

далев, В. А. Кан-Калик, Г. А. Ковалев,  
С. В. Кондратьева, А. А. Леонтьев,  
Б. Ф. Ломов, Л. А. Петровская и др.), ядром 
профессиональной готовности педагога 
являются именно коммуникативные уме-
ния, так как обучение и воспитание невоз-
можно без установления доверия, которое 
и является продуктом эффективного педа-
гогического общения. 

Цель статьи – определить возможно-
сти практико-ориентированного обучения 
в формировании коммуникативной компе-
тентности будущих педагогов. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследование проводилось на ос-
нове фундаментальных теорий общения  
А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова, В.  Н. Мя-
сищева, взглядов А. В. Мудрика 
о ключевой роли общения в процес-
се воспитания, работ А. А. Вербицкого 
о контекстном обучении, исследований со-
циально-психологических феноменов пе-
дагогического общения В. А. Кан-Калика,  
Г. А. Ковалева. 

Основные методы исследования: анализ 
педагогической и психологической литера-
туры, анкетирование, наблюдение, беседа, 
методы математической обработки экспе-
риментальных данных.

Обзор литературы по проблеме.  
В современной и зарубежной психологи-
ческой науке проблема коммуникативной 
компетентности разрабатывается давно  
(Л. А.  Петровская, М. И. Лукьянова,  
А. А. Попова, Ю. Н. Емельянов, С. В. Кон-
дратьева, Т. Н. Щербакова, Дж. Равен, Р. Сел-
ман, Г. А. Шредер, М. Аргайл, К. Рубин). 

Понятие «коммуникативная компетент-
ность» различных исследованиях рассма-
тривается авторами как:

– способность осуществлять речевую 
деятельность и реализацию коммуни-
кативного поведения (Н. В. Кузьмина,  
А. Н. Леонтьев, Г. К. Селевко), устанав-
ливать и поддерживать эффективные кон-
такты, сотрудничать и работать в команде, 

выслушивать собеседника, понимать его, 
аргументировать свою точку зрения и ве-
сти переговоры (А. А. Бодалев, К. Ю. Су-
ханова, Р. В. Козьяков);

– ситуативная адаптивность и свобод-
ное владение вербальными и невербаль-
ными средствами социального поведения  
(Ю. Н. Емельянов); 

– владение коллективной профессио-
нальной деятельностью и приемами про-
фессионального общения (А. К. Маркова);

– компетенции в устном и письменном 
общении, умения в порождении и воспри-
ятии текста; ведение диалога и продуциро-
вание монолога (И. А. Зимняя);

– система внутренних ресурсов, не-
обходимых для построения эффективной 
коммуникации в определенном круге си-
туаций межличностного взаимодействия  
(Л. Д. Столяренко); 

– совокупность навыков и умений, не-
обходимых для эффективного общения  
(Л. А. Петровская).

Через коммуникативную деятельность 
с различной полнотой реализуются и дру-
гие её компоненты (организационные, кон-
структивные, гностические, проектиро-
вочные). По мнению В. А. Сластёнина, 
коммуникативные умения наиболее зна-
чимые и важные элементы педагогической 
деятельности, т. к. образуют социально-
психологическую основу воспитательного 
воздействия педагога на детей. 

Коммуникативная компетентность яв-
ляется условием организации диалоги-
ческого типа общения (В. А. Кан-Калик, 
Г. А. Ковалев), исключающего давление, 
грубость, повышенный тон речи, нервоз-
ность, нарушение «интимной зоны про-
странства», разного рода психологические 
и педагогические манипуляции. 

Практика показывает, что дети любят не 
только те учебные предметы, которые им 
интересны, но и которые преподает их лю-
бимый учитель. И, по мнению В. А. Кан-
Калика, взаимоотношения являются пер-
вичными в педагогическом процессе, а на 
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них «строится многосоставная пирамида 
обучения и воспитания, ими питается, че-
рез них идет постоянное восхождение пе-
дагога к детям» [9].

Интересно утверждение Г. М. Андре-
евой о том, деятельность не только ор-
ганизуется и развивается посредством 
общения, но также и обогащается за счет 
общения, так как в процессе взаимодей-
ствия возникают новые межличностные 
связи [1].

Оптимальное педагогическое общение 
обладает следующими характеристиками, 
по мнению А. А. Леонтьева:

– обеспечение благоприятного эмоцио-
нального климата;

– создание наилучших условий для 
творческого характера учебной деятель-
ности;

– развитие мотивации учащихся;
– воздействие на формирование лично-

сти воспитанника;
– управление социально-психологиче-

скими процессами в детском коллективе;
– максимальное использование в учеб-

ном процессе личностных особенностей 
учителя [12]. 

Возможности продуктивного педа-
гогического общения, по утверждению 
 Г. А. Ковалева, весьма значительны: 

– преодоление разнообразных психо-
логических барьеров, которые возникают 
в процессе взаимодействия; 

– перевод учащихся с позиции ведомых 
на позицию сотрудничества; 

– обеспечение плодотворных межлич-
ностных взаимоотношений педагога и де-
тей [8].

Перефразируя К. Роджерса, можно ут-
верждать, что результатом взаимодействия 
педагога с учеником должно быть появле-
ние у ребенка «более высокой самооценки, 
умения выражать и использовать свои не 
проявленные ранее внутренние потенци-
альные возможности» [20]. Иными сло-
вами, учитель должен создавать на уроке 
«помогающие отношения».

Результаты исследования, обсужде-
ние. Экспериментальное исследование 
проводилось на базе ГБОУ ВО «Северо-
Осетинский государственный педагогиче-
ский институт». 

Целью исследования явилось изуче-
ние проблемы формирования професси-
ональной готовности будущих педагогов 
на основе практико-ориентированного 
обучения, т. е. системы профессионально-
ориентированных технологий, в том чис-
ле и технологии контекстного обучения. 
Практико-ориентированное образование 
способствует повышению профессиональ-
ной мотивации, или как минимум, ее кор-
рекции; наряду с обогащением опыта раз-
вивает студента как личность, учитывает 
его потребности и интересы.

Мы проектировали практико-ориенти-
рованную среду и при организации педа-
гогической практики, и в процессе учебно-
познавательной деятельности на основе 
структурно-функциональной модели, под-
робно представленной в более ранних ра-
ботах [4]. 

Остановимся подробнее на результатах, 
касающихся формирования одного из важ-
нейших компонентов профессиональной 
готовности педагога – коммуникативной 
компетентности. Сформированная комму-
никативная компетентность подразуме-
вает следующие умения: решать комму-
никативные задачи, находить адекватный 
стиль общения в различных ситуациях 
взаимодействия, быть готовым к общению 
в разных коммуникативных ситуациях, по-
нимать ребенка и быть им понятым.

Сформированность коммуникативного 
компонента у студентов педагогического 
вуза мы изучали с помощью экспертной 
оценки (в качестве экспертов выступали 
кураторы практики и методисты образова-
тельных организаций – баз практики), те-
стовых методик «КОС» (В. В. Синявский, 
Б. А. Федоришин) и «Диагностика эмоцио-
нальных барьеров в межличностном обще-
нии» (В. В. Бойко) [18]. Также, принимая 
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во внимание тот факт, что продуктивное 
педагогическое общение зависит в том 
числе и от личностных качеств, таких как 
эмпатия, толерантность и эмоциональная 
устойчивость, мы использовали методи-
ки: «Диагностика эмпатических тенден-
ций» (Н. П. Фетискин), «Диагностика 
склонности к аффективному поведению»  
(В. В. Бойко) и опросник «Индекс толе-
рантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Крав-
цова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова).  
В педагогическом эксперименте приняли 
участие контрольная (96 человек) и экспе-
риментальная (86 человек) группы по на-
правлению подготовки «Логопедия».

Исследование показало, что большин-
ство испытуемых продемонстрировали 
недостаточный уровень организаторских 
и коммуникативных способностей, за-
труднения в управлении эмоциями и их 
дозировании, трудности в межличностном 
взаимодействии, особенно на эмоциональ-
ной основе, обостренное реагирование на 
критику в свой адрес, дисфункциональные 
аффективные проявления.

Как уже отмечалось, практико-ориен-
тированное обучение предполагало ис-
пользование в учебном процессе интерак-
тивных и активных методов и приемов 
обучения, посредством которых обучаю-
щиеся не усваивают готовые знания, а по-
знают их самостоятельно.

Остановимся на методах, наиболее эф-
фективно, на наш взгляд, повлиявших на 
формирование коммуникативных умений 
у студентов и развитие у них диалогиче-
ского типа педагогического общения. Они 
традиционно представлены двумя груп-
пами: дискуссионные методы (групповые 
дискуссии, анализ ситуаций и т. п.) и игро-
вые методы (ролевые игры, невербальная 
психогимнастика, поведенческий тренинг 
и т. д.) [8]. 

Лекция с разбором конкретных ситу-
аций позволяет совместно анализировать 
и обсуждать различные микроситуации. 
При этом преподаватель активизирует уча-

стие студентов в обсуждении отдельных 
вопросов, выслушивает различные их мне-
ния по тому или иному вопросу, развивает 
и направляет дискуссию. 

Лекция-беседа. В процессе лекции-бе-
седы осуществляется непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. Она 
позволяет привлекать внимание студентов 
к наиболее важным вопросам темы, опре-
делять содержание и темп изложения учеб-
ного материала с учетом особенностей ау-
дитории. 

Дебаты могут проводиться в форме 
дискуссии, когда по определенной теме 
высказываются все участники, и как об-
мен мнениями между двумя командами. 
Арбитр присуждает победу наиболее ар-
гументированному суждению. Этот метод 
развивает критическое мышление, быстро-
ту интеллектуальной реакции, умение от-
стаивать свою позицию, учит контролиро-
вать эмоции.

Игра ролевая и деловая – прообраз ре-
альных профессиональных ситуаций. Ре-
шение задач в специально созданных усло-
виях способствует получению студентами 
новых знаний, формирует умения и навы-
ки, необходимые им в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Тренинги и упражнения, направленные 
на развитие эффективного взаимодействия, 
эмпатии, навыков слушания и предоставле-
ния информации, в том числе негативной, 
и на работу с эмоциями [3; 5; 6; 7; 8].

Кроме того, дисциплины психолого-
педагогической направленности и про-
фильные дисциплины были дополнены 
и расширены в части, касающейся педаго-
гического общения. 

В процессе реализации практико-ори-
ентированного обучения мы отметили, что 
интерактивные методы работают только 
тогда, когда между педагогом и обучающи-
мися складываются положительные меж-
личностные взаимоотношения, которые, 
в свою очередь, наиболее полным образом 
формируются именно этими способами. 
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Эти две «субстанции» потенцируют взаим-
ное развитие. 

Анализируя полученные в результа-
те повторной диагностики данные, мы 
обнаружили значительный скачок в раз-
витии коммуникативной компетентности 
у студентов ЭГ, особенно это относилось 
к повышению их коммуникативной эф-
фективности и снижению влияния эмоцио-

нальных помех на процесс коммуникации. 
Среди них уменьшилось число студен-

тов, испытывающих затруднения в адек-
ватном проявлении эмоций, не умеющих 
их дозировать или склонных к негативным 
эмоциональным реакциям (результаты не 
только подтверждены диагностическими 
методиками, но и стали очевидны для са-
мих студентов) (см. рис.).

[Введите текст] 
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Кроме того, отмечен более высокий 
уровень самоконтроля и эмоциональной 
стабильности. Усилились эмпатические 
тенденции, что проявилось в большем тер-
пении, внимании к собеседнику и его эмо-
циональным проявлениям, переживании 
чувств другого.

Заключение. Результаты проведенного 
педагогического эксперимента доказывают, 
что практико-ориентированное обучение 
обладает высоким потенциалом для форми-

рования коммуникативной компетентности 
будущих педагогов за счет большой насы-
щенности учебного процесса активными 
и интерактивными технологиями.

Было отмечено, что наличие определен-
ных свойств личности (в первую очередь, 
эмпатии) является определяющим для 
овладения диалогическим или «помога-
ющим» типом педагогического общения, 
тесно связанным с гуманистической пара-
дигмой обучения. 
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE 
TEACHERS IN THE PROCESS OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING

Abstract. The modern social order is the education of a teacher of a new formation who is able 
not only to carry out professional activities at a high level, but also to do it in the most commu-
nicative and appropriate way, in line with humanistic pedagogy and psychology.

The purpose of the article is to determine the potential of practice-oriented learning in the 
formation of communicative competence of future teachers. 

Methodology and methods of research. The research was based on the fundamental theories 
of communication by A. A. Bodalev, B. F. Lomov, V. N. Myasishchev, views of A.V. Mudrik on 
the key role of communication in the process of education, research of socio-psychological phe-
nomen of pedagogical communication by V. A. Kan-Kalik, G. A. Kovalev.
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Research methods: analysis of pedagogical and psychological literature, questionnaires, ob-

servation, conversation, methods of mathematical processing of experimental data.
The main methods and techniques for forming the communicative competence of future 

teachers were active and interactive technologies inherent in practice-oriented training. 
Conclusion. It is concluded that the formation of communicative competence of future teach-

ers is carried out on the basis of a practice-oriented orientation of training and through the use of 
active and interactive pedagogical technologies.

Keywords: communicative competence, practice-oriented training, active and interactive 
technologies.
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МОДЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

Аннотация. В условиях современных изменений в российском обществе, связанных 
с миграцией населения и возрастанием культурной гетерогенности общества, возникает 
необходимость создания условий для взаимодействия молодежи разных этносов и культур.  
В статье предлагается модель этнокультурного взаимодействия молодежи в образователь-
ном пространстве, которая проходит апробацию на базе Института детства Новосибирско-
го государственного педагогического университета. 

Цель статьи – обосновать и описать модель этнокультурного взаимодействия молодежи 
в образовательном пространстве, которая позволит минимизировать интолерантные про-
явления в молодежной среде, а также позволит студентам эффективно взаимодействовать 
в поликультурном пространстве. 

Методология. Использованы метод моделирования и проектный подход. Они позволи-
ли соотнести актуальные процессы этнокультурного взаимодействия молодежи в образова-
тельном пространстве и повышение этнической культуры у молодежи.

Методологическая основа исследования включает в себя: подходы к определению сущ-
ности этнокультурного взаимодействия Ю. В. Арутюняна, Л. М. Дробижевой, Н. М. Лебе-
девой, Г. У. Солдатовой, Т. Г. Стефаненко, А. А. Сусоколова, О. И. Шкаратана и др. 
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Результаты. Исследование показало, что необходимо формировать культуру межнаци-

онального общения в студенческой среде. Предлагаемая модель, с точки зрения авторов, 
позволяет решить данные задачи. 

Заключение. Поставленные в исследовании задачи были решены. Полученные резуль-
таты могут быть использованы в образовательном процессе высших учебных заведений.

Ключевые слова: модель, молодежь, этнос, культура, этнокультурное взаимодействие, 
межэтнические отношения, толерантность, поликультурное воспитание, образовательное 
пространство.

Введение. Постановка проблемы. 
Международные правовые акты и россий-
ские правовые документы выводят на уро-
вень первостепенных задач человечества 
проблему воспитания молодежи в духе 
мира, гуманизма, толерантности и уваже-
ния прав и свобод человека независимо от 
его расы, национальности, языка. Для жи-
телей Новосибирской области эта пробле-
ма представляет особый интерес в связи 
с тем, что в последнее десятилетие в реги-
оне нарастает иммиграция представителей 
стран ближнего зарубежья, которая ведет 
ко все большей языковой, конфессиональ-
ной и жизненно-стилевой пестроте жизни 
в регионе. Это обстоятельство обуслав-
ливает необходимость разработки кон-
цепций, содействующих формированию 
у подрастающего поколения культуры ме-
жэтнического общения и межэтнического 
сотрудничества.

Одной из стартовых площадок, где мо-
гут быть созданы и реализованы такие 
концепции, являются высшие учебные 
заведения (вузы). В наши дни ведущи-
ми и прогрессивными вузами мира пред-
принимается введение учебных планов, 
предусматривающих изучение различных 
этнических культур и традиций мировых 
религий. Однако изучение культур различ-
ных народов нельзя ограничивать разовы-
ми образовательно-воспитательными ме-
роприятиями, необходимо систематически 
знакомить молодежь с многообразием эт-
нокультур и формировать у них осознание 
причастности одновременно к своему эт-
носу и сообществу равноправных народов. 
Одним из возможных решений этой задачи 
является модель этнокультурного взаи-

модействия молодежи в образовательном 
пространстве, разрабатываемая Институ-
том детства Новосибирского государствен-
ного педагогического университета. 

Цель статьи. Целью статьи является 
теоретико-методологическое обоснование 
модели этнокультурного взаимодействия 
молодежи в образовательном пространстве 
вуза.

Для реализации цели поставлены задачи:
 – проанализировать современные ис-

следовательские подходы к изучению фе-
номена культуры межэтнических отноше-
ний и этнокультурного взаимодействия;

 – обосновать концептуальные основы 
модели этнокультурного взаимодействия 
молодежи в образовательном пространстве 
университета;

 – рассмотреть опыт реализации модели 
этнокультурного взаимодействия молоде-
жи в Новосибирском государственном пе-
дагогическом университете (ФГБОУ ВО 
«НГПУ»).

Обзор научной литературы по про-
блеме. Изучение вопроса межэтнических 
отношений имеет продолжительную тра-
дицию. Основоположниками этого на-
правления по праву считают Г. Гарфин-
келя, В. Вундта, Э. Богардуса, которые 
занимались разработкой теоретических 
аспектов анализа этнического сознания.  
Г. Гарфинкель выявил бессознательный 
или не полностью осознаваемый этниче-
ский «образ в себе», который заключается 
в том, что люди строят свои взаимоотно-
шения на основе моделей, о которых даже 
не подозревают [9]. Открытие Г. Гарфин-
келем понятий о внутренних и внешних 
представлениях этноса позволило совре-
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менным исследователям выделить катего-
рию «этнические стереотипы» с делением 
на автостереотипы и гетеростереотипы. 
Заслугой В. Вундта является разработка 
этнопсихологического направления [7].  
В своих трудах он заложил основы систе-
мы психологии этносов, в дальнейшем его 
идеи легли в основу концепции структура-
лизма в этнопсихологии. Методологиче-
ская основа была существенно дополнена 
Э. Богардусом [5]. Разработанная им шкала 
«социальной приемлемости (дистанции)» 
до настоящего времени в модифицирован-
ном виде используется исследователями.

Теоретико-методологические подходы 
к изучению межэтнических отношений 
были существенно дополнены во вто-
рой половине ХХ в. В отечественной на-
уке в 1960–1970-е годы наиболее содержа-
тельными были исследования академика  
Ю. В. Бромлея [6]. Ю. В. Бромлеем была 
проведена большая работа по изучению 
исторического развития наций, форми-
рования национальных культур, осо-
бенностей национальной политики го-
сударства и состояния межэтнических 
отношений в государстве. На схожих теоре-
тических позициях основывались и работы  
В. И. Козлова, Н. Н. Чебоксарова [13; 27].  
С середины 1960-х до начала 1990-х гг. 
под руководством Ю. В. Арутюняна,  
О. И. Шкаратана, Л. М. Дробижевой,  
А. А. Сусоколова были реализованы ис-
следовательские проекты в Таджикистане, 
Узбекистане, Прибалтике, Грузии, Москве, 
Краснодарском крае и других регионах 
страны, где рассматривались межнацио-
нальные контакты на разных уровнях об-
щественной жизни [3]. 

На рубеже 1980–1990-х гг., когда ста-
ла очевидной необходимость проведе-
ния преобразований в сфере националь-
ной государственной политики, главные 
усилия были сконцентрированы на ре-
шении вопроса гармонизации межэтни-
ческих отношений. В эти годы в сферу 
теоретического и эмпирического анали-

за вошли следующие проблемы: нацио-
нальное самосознание, национальная само-
идентификация и методология их анализа  
(В. А. Тишков [24], Ж. Т. Тощенко [26] 
и др.), межнациональные конфликты, про-
блемы неравенства в этносоциальном про-
странстве России (Л. М. Дробижева [10]), 
этносоциальная толерантность и россий-
ская ментальность (Н. Г. Анциферова, 
А. А. Еромасова и др.). [2; 11]. В трудах 
психологов нашли отражение проблемы 
формирования культуры межэтнического 
общения и взаимодействия: Н. М. Лебеде-
ва [15]; Т. Г. Стефаненко [22]; Г. У. Солда-
това [21] и др.). В педагогических исследо-
ваниях проблема формирования культуры 
межнационального общения исследует-
ся на уровне подрастающего поколения.  
В частности, рассматриваются такие во-
просы, как культура межнационального 
общения в студенческой среде [1; 8; 14; 16; 
18; 19; 25; 28] и др. 

В последние десятилетия большой ин-
терес вызывает проблема интеграции де-
тей мигрантов в российское общество. 
Так, в исследовании Г. Е. Зборовского  
и Е. А. Щуклиной предлагается рассматри-
вать детей мигрантов как особую социаль-
ную категорию учащихся, нуждающуюся 
в организации специальных психолого-пе-
дагогических условий для успешной адап-
тации в школе [12]. Авторы предлагают 
трехуровневую модель адаптации обуча-
ющихся детей мигрантов, включающую 
учебную, социально-психологическую 
и культурную составляющие. Ряд авторов 
предлагают модели психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей мигрантов  
[17; 20; 23]

Таким образом, анализ научной литерату-
ры позволяет утверждать, что проблема фор-
мирования культуры межэтнического обще-
ния и взаимодействия по своей сути является 
междисциплинарной и комплексной.

Методология исследования. Предла-
гаемая вниманию научно-методическая 
разработка – модель этнокультурного вза-



36 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

имодействия молодежи в образовательном 
пространстве – основана на принципе меж-
дисциплинарного синтеза, осуществляе-
мого посредством интеграции подходов 
и методов этнологии, этнической социо-
логии, этнической политологии и педаго-
гики. В методологической основе модели 
лежит полипарадигмальный подход, объ-
единяющий в рамках единой концепции 
исследования отдельные положения и идеи 
различных теорий – как примордиализма, 
так и конструктивизма, мультикультура-
лизма, поликультурного образования. В 
своих представлениях о природе этнично-
сти мы не солидаризуемся полностью ни 
с примордиализмом, ни с конструктивиз-
мом, но учитываем их положения. Так, по-
нимая концептуальную оппозиционность 
этих двух теорий («примордиалисты» рас-
сматривают этничность как природное, 
естественное свойство людей; «конструк-
тивисты» определяют этнические свойства 
как социально и культурно обусловленные 
и поэтому исторически конструируемые), 
мы признаем, что обе парадигмы предла-
гают практически схожие маркеры этнич-
ности (этнической идентичности) – язык, 
культура, религия, чувство отличитель-
ности и т. д. Обращаясь к идеям мульти-
культурализма, а именно к его основному 
постулату, признающему гетерогенность 
мира, самоценность культурного разноо-
бразия страны и недопустимость выделе-
ния «низших и высших», «главных и вто-
ростепенных» культур, мы признаем, что 
концепция мультикультурализма имеет 
свои ограничения. В качестве негативных 
сторон мультикультурализма можно на-
звать вероятность сведения к минимуму 
любого взаимодействия между носителя-
ми различных идентичностей, способного 
привести к разобщенности общества. Од-
нако жизненная практика демонстрирует, 
что в реальности вполне возможно совме-
щать идеи мультикультурализма и идеи 
формирования общегражданской иден-

тичности. Вследствие этого в современ-
ном обществе широко известен тот факт, 
что каждый человек может быть носите-
лем нескольких идентичностей. На наш 
взгляд, в мире, разделенном между раз-
личными традициями и культурами, идея 
многообразия культурных идентичностей 
в пределах конкретного национального 
сообщества создает между людьми кли-
мат доверия. Как бы то ни было, с нашей 
точки зрения идеи мультикультурализма 
содержат мощный потенциал для осу-
ществления межкультурного диалога. 
Поэтому мы опираемся на концепцию по-
ликультурного образования (воспитания). 
Эта концепция поддерживает и поощряет 
этническое и культурное разнообразие 
и исходит из того, что поликультурное об-
разование может объединять разные куль-
туры. Главной целью поликультурного 
образования является формирование че-
ловека, умеющего активно и эффективно 
функционировать в многонациональной 
и поликультурной среде, признающего 
и уважающего другие культуры, умеюще-
го жить в мире и согласии с людьми раз-
ных национальностей, рас и верований. 
При этом формы и методы формирования 
такого человека в рамках педагогической 
деятельности должны опираться на вза-
имосвязи академического образования, 
обогащенного поликультурным знанием, 
и опыт этнокультурного воспитания раз-
личных народов.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Разработанная модель этнокультурно-
го взаимодействия молодежи реализуется 
в условиях многообразия образователь-
ного процесса в университете (общение, 
обучение, все виды деятельности, воспи-
тание). Структурное содержание модели 
представлено на рисунке 1.

Структура модели представлена пятью 
взаимосвязанными компонентами: целе-
вым, ресурсным, технологическим, мони-
торинговым, результативным.
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Рис. 1. Модель этнокультурного взаимодействия молодежи в образовательном пространстве

Целевой компонент включает задачи 
формирования следующих основных ха-
рактеристик личности студентов:

 – высокий уровень развития общечело-
веческих ценностей, толерантности, при-
нятие гуманистических принципов, осоз-
нание ценности культур других народов; 

 – позитивное этническое самосознание; 
 – знание технологий социально-межна-

ционального взаимодействия; 
 – умение бесконфликтно взаимодей-

ствовать в полиэтничном пространстве 
России; 

 – умение результативно выполнять раз-
личные виды деятельности и плодотворно 
самореализовываться в поликультурной 
среде.

Ресурсный компонент характеризует 
наличие квалифицированных педагогиче-

ских кадров, способных реализовать идеи 
по снижению межэтнической напряженно-
сти. На наш взгляд, уровень владения куль-
турой межэтнического общения у будущих 
педагогических работников напрямую за-
висит от уровня владения этой культурой 
самих преподавателей. 

Ресурсный компонент включает в себя:
1) объекты материальные: материальная 

база, средства коммуникации;
2) объекты идеальные: образовательные 

стандарты, воспитательно-образователь-
ные программы, духовные ценности, со-
держание образования, технологии и ме-
тодики обучения и воспитания; система 
управления, нормы и др.;

3) объекты социальные: социальные 
структуры педагогического университета, 
субъекты (личности) воспитательно-об-
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разовательного процесса (администра-
ция, студенты, преподаватели, методисты 
и др.), учебные группы и коллективы [4].

Технологический компонент модели 
включает в себя следующие формы обу-
чения: семинары, лекции, лабораторные, 
диалоги, тренинги, дискуссии и т. д. 

Мониторинговый компонент выступает 
в качестве особой составной компонен-
ты ВОС (воспитательно-образовательная 
система) в педагогическом вузе, процес-
са принятия решений в трудном воспи-
тательно-образовательном пространстве 
в контексте решения проблемы, связанной 
с формированием культуры межнацио-
нального общения. 

В ходе мониторинга (контроля) проис-
ходит постоянное отслеживание и анализ 
результатов воспитательно-образователь-
ного процесса в Новосибирском государ-
ственном педагогическом университете. 

Результативный компонент – это ре-
зультат реализации модели – личность 
студентов педагогического вуза: с высоким 
уровнем развития общечеловеческих цен-
ностей, толерантности и гуманистических 
принципов; с утвердившимся этническим 
самосознанием (сознанием) и закрепив-
шимся менталитетом родной культуры; 
осознанным пониманием и принятием эт-
нических норм, ценностей, правил, тради-
ций и т. д., свойственных всем культурам, 
независимо от географического местопо-
ложения; знакомый с технологиями соци-
ально-межэтнического взаимодействия; 
способный бесконфликтно реализовывать 
вхождение в социальное полиэтничное 
пространство не только Новосибирска 
и области, но и всей России; способный 
результативно выполнять различные виды 
деятельности и плодотворно самореализо-
вываться.

Формирование культуры межэтниче-
ского общения совершается в системе не-
делимого воспитательно-образовательного 
процесса педагогического университета 
(общение, обучение, все виды деятельно-

сти, воспитание) с помощью следующих 
организационных форм:

1) обучающая и просветительская: дис-
куссии, тематические лекции и семинары, 
конференции, круглые столы, тренинги, 
написание рефератов, курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ, написание 
сочинений и эссе и т. д.; 

2) воспитательная: музей университета, 
беседы, деловые и ролевые игры, вечера 
с использованием национального опыта 
воспитания, национальные праздники, 
конкурсы по этническим культурам, на-
циональные областные, всероссийские 
и международные проекты и т. д.; 

3) взаимодействие с социальными ин-
ститутами: диаспорами, национальными 
центрами и общинами, семьей студен-
тов, общественными движениями и ас-
социациями, государственными и обще-
ственными организациями, учебными 
заведениями, театральными коллектива-
ми, конфессиями и др.

Важной составляющей рассматривае-
мой модели этнокультурного взаимодей-
ствия молодежи в образовательном про-
странстве НГПУ является вовлечение всех 
субъектов взаимодействия во Всероссий-
ский социокультурный проект «Неделя 
межнационального взаимодействия». Дан-
ный проект реализуется ежегодно на базе 
Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ» 
в течение 9 лет. Проект направлен на 
решение актуальной социальной про-
блемы – профилактику национального 
и религиозного экстремизма, гармониза-
цию межнациональных и межрелигиозных 
отношений, пропаганду межэтнического 
и межрелигиозного мира. Участники меро-
приятий взаимодействуют как лично, так 
и онлайн, благодаря разнообразию реали-
зуемых мероприятий, например, «Брейн-
ринг», «Встреча с интересным человеком» 
и т. д. Отметим также, что задачи по фор-
мированию культуры межнационального 
общения решаются не только в сроки ре-
ализации Недели межнационального вза-
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имодействия, но и во время подготовки 
к ней и в последующей работе, посколь-
ку в ходе каждого такого взаимодействия 
появляются и крепнут связи между пред-
ставителями различных народов и культур 
в образовательном пространстве.

В ходе реализации модели были получе-
ны следующие результаты:

1) концептуализация опыта ФГБОУ ВО 
«НГПУ» по реализации модели этнокуль-
турного взаимодействия молодежи в обра-
зовательном пространстве;

2) получены эмпирически обоснован-
ные обобщения и выводы о гносеологиче-
ских возможностях и социальной эффек-
тивности использования предложенной 
модели на практике, в системе универси-
тетского образования;

3) разработаны методики внедрения 

модели этнокультурного взаимодействия 
молодежи в учреждениях высшего образо-
вания.

Заключение. Полученные в ходе реа-
лизации модели научные результаты име-
ют большую научно-практическую зна-
чимость, поскольку представляют новые 
способы решения задач поликультурного 
воспитания студенческой молодежи и фор-
мирования у них культуры межэтнического 
общения, готовности и умения жить в мно-
гокультурной среде, развития культурной 
и этнической толерантности. Прикладная 
значимость полученных научных резуль-
татов состоит в возможности их практи-
ческой реализации в других учреждениях 
высшего образования различных регионов 
России с учетом специфики конкретного 
поликультурного социума.
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MODEL OF ETHNIC-CULTURAL INTERACTION OF YOUTH  
IN EDUCATION SPACES: CONCEPTUAL BASICS  

AND EMPIRICAL REALITY

Abstract. In the context of modern changes in Russian society associated with population 
migration and an increase in the cultural heterogeneity of society, it becomes necessary to create 
conditions for the interaction of young people of different ethnic groups and cultures. The article 
proposes a model of ethnocultural interaction of youth in the educational space, which is being 
tested on the basis of the Institute of Childhood of the Novosibirsk State Pedagogical University.

The purpose of the article is to substantiate and describe a model of ethnocultural interaction 
of youth in the educational space, which will allow minimizing intolerant manifestations in the 
youth environment, as well as allowing students to effectively interact in a multicultural space.

Methodology. The modeling method and design approach were used. They made it possible 
to correlate the actual processes of ethnocultural interaction of young people in the educational 
space and the increase in ethnic culture among young people.

The methodological basis of the research includes: approaches to defining the essence of 
ethnocultural interaction Yu.V. Harutyunyan, L.M. Drobizheva, N.M. Lebedeva, G.U. Soldatova, 
T.G. Stefanenko, A.A. Susokolova, O. I. Shkaratan, etc.

Results. The research has shown that at present there is an objective need to implement the 
tasks of forming a culture of interethnic communication in the student environment. The proposed 
model, from the point of view of the authors, allows solving these problems.

Conclusion. The tasks set in the study were solved. The results obtained can be used in the 
educational process of higher educational institutions.

Keywords: model, youth, ethnos, culture, ethnic-cultural interaction, inter-ethnic relations, 
tolerance, multicultural education, education space
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
СРЕДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В АСПИРАНТУРЕ   

КАК СРЕДСТВО НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ1

Аннотация. Введение в проблему. Актуальность анализа среды аспиранта с позиции 
поиска педагогического средства управления его становлением как специалиста высшей 
квалификации обусловлена многоаспектностью целей и задач аспирантской подготовки, 
фундированных в условиях реальной жизнедеятельности.

Цель статьи – выявить и обосновать функционально-прогностическую модель среды 
обучающихся в аспирантуре в качестве средства научной и научно-педагогической под-
готовки кадров высшей квалификации.

Методология исследования. Теоретическими основаниями описания модели среды обу-
чающихся в аспирантуре выступили представления о средовом проектировании как состав-
ляющей части технологии средового подхода в образовании, а также теоретический и прак-
тический опыт осмысления образа жизни в качестве условия становления личности в ходе 
образовательного процесса. Важную роль сыграли результаты исследования применения 
информационно-коммуникационных технологий в качестве системообразующего фактора 
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, проводимого автором с 2017 г. 

Результаты и заключение. Среда обучающихся в аспирантуре представлена в качестве 
интегрального средства, включающего параметры возможности, вероятности и достовер-
ности достижения образовательной цели в среде и с помощью среды. Указанные параме-
тры раскрываются в ходе последовательного решения девяти задач по описанию среды 
обучающихся в аспирантуре, основанных на правилах комбинирования частей средового 
подхода в целях реализации заложенного в нём образовательного потенциала. Рассмотрен 
образ жизни аспиранта как условие становления в качестве специалиста высшей квали-
фикации с научной и научно-педагогической подготовкой в результате взаимодействия  
обучающегося со средой.

Ключевые слова: среда обучающихся в аспирантуре; средовой подход; средство под-
готовки научных и научно-педагогических кадров; образ жизни аспиранта. 

1  Статья подготовлена в рамках проекта «Информационная образовательная среда в подготовке 
кадров высшей квалификации» при поддержке Фонда Развития ПСТГУ.

Введение. Постановка проблемы. Со-
временная система профессионального об-
разования характеризуется компетентност-
ным подходом к оценке образовательных 
результатов. При трактовке понятия про-
фессиональной компетентности часто свя-
зывают контекст профессиональных дей-
ствий, профессиональную готовность к их 

совершению и личностные характеристики 
субъекта деятельности. Так, В. В. Лаптев 
и др. выделяют определение компетентно-
сти британским психологом Дж. Равеном – 
«специальная способность, необходимая 
для выполнения конкретного действия 
в конкретной предметной области, вклю-
чающая узкоспециальные знания, особого 
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рода предметные навыки, способы мышле-
ния, а также понимание ответственности 
за свои действия» [17, с. 76]. Как отмечает  
Р. А. Кассина, интегрирование понимани-
ем компетентности когнитивного, опера-
ционального и аксиологического аспектов 
обусловливает не только внутреннюю мо-
тивацию к качественному осуществлению 
своей профессиональной деятельности 
и ответственность за результат, но и на-
личие творческого потенциала для выхода 
за её рамки, отношение к профессии как 
к ценности, наличие у специалиста куль-
туры самоопределения, саморазвития и са-
моактуализации. С. А. Писарева отмеча-
ет, что формирование профессиональной 
компетентности исследователя и препода-
вателя высшей школы в ходе подготовки 
научно-педагогических кадров возможны 
в серии постоянно усложняющихся опытов 
деятельности [16]. В этой связи актуализи-
руется проблема поиска подхода к реализа-
ции программ подготовки научных и науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре.

В. А. Ясвин отмечает окончание эры зна-
ниевой парадигмы образования, поскольку 
личностное развитие, отвечающее «се-
годняшним и завтрашним» образователь-
ным задачам, «возможно только в среде».  
Ю. С. Мануйлов подчеркивает, что цели 
образования, выходящие за рамки знаний, 
умений, навыков, отдельных компетенций 
и расширяющиеся до вырабатывания по-
зиций, убеждений, отношений и т. д. до-
стижимы в среде и с помощью среды. Воз-
никает проблема проектирования среды 
обучающегося в аспирантуре, с функцио-
нальной точки зрения являющейся сред-
ством научной и научно-педагогической 
подготовки кадров высшей квалификации, 
а с прогностической – определяющей спо-
собы и средства по достижению заданных 
педагогических целей и выявляющей точ-
ки приложения усилий по управлению пе-
дагогическим процессом в среде.

Обзор научно-педагогической ли-
тературы по проблеме. С конца XIX в.  

К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, на за-
паде Дж. Дьюи, П. Наторп считали не-
обходимым учитывать влияния среды 
в педагогическом процессе [13]. Позднее, 
в начале XX в. в Советском Союзе при 
участии Н. Н. Иорданского, С. Т. Шацкого,  
Н. В. Крупениной и др. активно исследо-
валось и развивалось средоведение и пе-
дагогика среды; в 70–90-х гг. XX в. среда 
рассматривалась в контексте исследований 
воспитательных систем научной школой 
академика Л. И. Новиковой [6]. До конца 
XX в. среда в педагогике рассматривалась 
как фактор или как условие педагогиче-
ского процесса. В последние десятилетия 
XX  в. разрабатывались современные под-
ходы к пониманию среды как средства об-
разования. В первую очередь это эколого-
психологический подход к моделированию 
образовательной среды доктора психо-
логических наук, профессора В. А. Ясви-
на [20] и средовой подход в воспитании 
доктора педагогических наук, профессора  
Ю. С. Мануйлова [12]. Анализ влияния 
научных областей разработки названных 
подходов (психологии и педагогики, со-
ответственно) на их содержание и на-
правленность применения, предпринятый  
Л. В. Волковой [19, с. 27], иллюстриру-
ет причины выбора средового подхода  
Ю. С. Мануйлова в качестве методологии 
при описании среды обучающегося в аспи-
рантуре как средства подготовки научных 
и научно-педагогических кадров. Средо-
вой подход изучает среду как то, среди чего 
пребывает субъект, среду жизнедеятельно-
сти в целом, не локализуя ее географически 
или по назначению, но рассматривая как 
условие и как средство развития, формиро-
вания и образования личности, а также как 
средство управления педагогическим про-
цессом. Отдельные теоретические и тех-
нологические элементы и аспекты средо-
вого подхода развиты в диссертационных 
исследованиях последователей Ю. С. Ма-
нуйлова, Р. А. Кассиной, Л. В. Волковой, 
Г. Г. Шека, В. Я. Барышникова, Е. В. Бо-
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ровской и др. Основными составляющими 
понятийного аппарата средового подхода 
являются:

– ниша – часть среды, статическая её 
характеристика, предоставляющая набор 
возможностей (учебное занятие, библиоте-
ка, научная конференция и т. д.);

– стихия – динамическая характеристи-
ка среды, иллюстрирующая понимание 
стихийности как «смысловой оппозиции 
к рациональному компоненту процесса 
воспитания … вполне адекватному совре-
менному представлению о характере со-
циальной динамики» [4, с. 20], движуща-
яся масса, задающая направление мысли 
и действия (стихия интереса, поиска, во-
прошания и т. д.);

– трофика среды – то, что питает инди-
видуум, является его личным восприятием 
(находясь на уроке математики можно вос-
принимать материал урока, а можно любо-
ваться пейзажем за окном);

– меченые – обитатели среды, демон-
стрирующие явный результат её влияния 
и являющиеся важнейшим элементом 
в средообразовательном процессе (педаго-
ги, учёные, коллеги-аспиранты и т. д.).

Данные понятия позволяют выделить 
в среде параметры возможного (ниши), 
вероятного (стихии) и достоверного (нали-
чие меченых в среде). 

Языковая специфика терминологии сре-
дового подхода, значения которой обосно-
ваны лингвистическими исследованиями, 
раскрывают его образовательный потен-
циал. Слова на «о-» (опосредование, обу-
чение, обсуждение и т. д.) в зависимости 
от контекста могут означать содержание, 
процесс или результат действий, едини-
цы значения или влияние ниш и/или сре-
ды в целом (ограждающее, объясняющее  
и т. д). Глаголы на «по-» (посредствовать, 
побуждать, помогать и т. д.) описывают 
единицы значения стихий. Отдельное вни-
мание уделяется словам с морфемой «со-», 
а именно группе понятий, описывающих 
способы со-бытия (соотнесение, сомнение, 

сопереживание и т. д.). Понятие со-бытия 
широко освоено отечественными педагога-
ми-учёными [18], например: В. И. Слобод-
чиков – взаимосвязь развития, мышления 
и деятельности, являющейся «подлинной 
ситуацией развития» [Приводится по:  
12, с. 81], Л. И. Новикова – «способ пости-
жения и завершения бытия … выявления 
его ценности, значимости для человека» 
[8, с. 111], А. А. Остапенко – хронотоп, 
единица подлинного бытия, наполненного 
смыслом, своеобразное явление настояще-
го, соединяющее в себе опыт и знания про-
шлого вместе с целями (надеждами, плана-
ми) будущего [15, с. 14].

Способы со-бытия, от которых зависит 
воспринимаемая обучающимися трофи-
ка и, в конечном итоге, образовательный 
результат от пребывания в среде (S. Choy,  
B. L. Delahaye и B. Saggers), лежат в осно-
ве еще одного понятия средового подхода – 
образа жизни, являющегося посредствую-
щим звеном между средой и человеком 
и условием становления личности в среде 
(Е. В. Боровская).

Методология исследования. Для опи-
сания функционально-прогностической 
модели среды обучающегося в аспиранту-
ре были последовательно выделены цели 
программ подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, опи-
сана среда обучающегося в аспирантуре 
как средство реализации образовательного 
процесса, рассмотрен образ жизни аспи-
ранта в качестве условия его становления 
в качестве специалиста высшей квалифи-
кации с научной и научно-педагогической 
подготовкой в результате взаимодействия 
со средой. 

Основой методологии исследования яв-
ляется средовое проектирование как часть 
технологии средового подхода, а именно: 
определение разрешающих возможностей 
среды в целях определения области управ-
ленческих решений (функциональные 
и прогностические возможности среды 
как средства реализации образовательного 
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процесса) [12, с. 126]. В качестве эмпири-
ческих данных об образовательном про-
цессе в аспирантуре были использованы 
результаты проводимого автором с 2017  г. 
исследования применения информацион-
но-коммуникационных технологий в реа-
лизации образовательных программ под-
готовки кадров высшей квалификации 
в аспирантуре, основанного на методах 
анализа научно-педагогической литерату-
ры, включенного педагогического наблю-
дения, анкетирования и интервьюирования 
(экспертов, ППС, обучающихся), изучения 
продуктов образовательной деятельно-
сти. Для получения данных о зарубежном 
опыте реализации аспирантских программ 
анализировались полноформатные науч-
ные статьи зарубежных авторов по соот-
ветствующей тематике.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Результатами освоения программы 
подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров в аспирантуре на уровне лич-
ности выпускника называют сформирован-
ность исследовательской компетентности 
и компетентности преподавателя высшей 
школы (В. В. Лаптев, С. А. Писарева,  
Б. И. Бедный и др.). По мнению С. А. 
Гессена, «настоящая университетская 
лекция никогда не излагает просто ре-
зультатов исследования; она показыва-
ет, как учёный лектор пришёл к этим ре-
зультатам» [5, с. 318], что соотносится 
с формулировкой квалификации препода-
вателя высшей школы – «преподаватель-
исследователь». Это позволяет исходить 
из общих личностных оснований при про-
ектировании исследовательской и препо-
давательской компетентности в качестве 
образовательного результата. Выделим струк-
туру целей программ подготовки научных 
и научно-педагогических кадров на уровне 
личности выпускника на основании опи-
сания исследовательской компетентности  
(А. Ю. Белогуров, Я. А. Ильинская,  
Г. А. Бокарёва, Е. Н. Кикоть) [2].

Деятельностно-интеллектуальные 

свойства личности, являющиеся осно-
вой формирования исследовательской 
компетентности: 1) субъект-объектно-со-
держательные (возможность определе-
ния проблематики); 2) процессуальные 
(способность постановки целей в бли-
жайшей и стратегической перспективе);  
3) нравственные (распоряжение знаниями 
в зависимости от ценностных установок);  
4) динамические (готовность к осущест-
влению деятельности, поиску и опреде-
лению ее оптимальных форм); 5) волевые 
(характеризующие стабильность целена-
правленной деятельности).

Группы качеств личности, являющиеся 
компонентами профессиональной компе-
тентности исследователя и преподавателя 
высшей школы: когнитивный компонент 
(совокупность знаний, необходимых для 
решения задач), мотивационный ком-
понент (восприятие профессиональной 
деятельности в статусе личностной цен-
ности), ориентировочный компонент (со-
вокупность знаний, позволяющих опреде-
лять дефицит информации и способы его 
устранения), технологический (операци-
онный) компонент (владение инструмен-
тарием по выполнению исследовательских 
действий).

Наконец, третьим элементом в структуре 
профессиональной компетентности иссле-
дователя и преподавателя высшей школы 
являются группы признаков сформирован-
ности компетентности. Для исследова-
тельской компетентности это разработка 
методологии и организация исследования, 
проведение исследований, анализ резуль-
татов исследования и разработка путей их 
диссеминации. Для компетентности препо-
давателя высшей школы – преподаваемая 
дисциплина, преподавательская деятель-
ность, методика, организация и проекти-
рование образовательного процесса, фор-
мулирование, диагностика и оценивание 
результатов образования, коммуникация 
и профессиональная наблюдательность, 
самооценка и саморазвитие, научные ис-
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следования.
Модель среды обучающегося в аспиран-

туре, направленной на достижение целей 
аспирантской подготовки, описана в виде 
ряда задач, опирающихся на правила ком-
бинирования частей средового подхода, 
раскрывающих его образовательный по-
тенциал [12, с. 92].

Первая задача – определение способов 
достижения целей аспирантской подготов-
ки. Формируемая в среде и развивающаяся 
с помощью среды личность является но-
сителем ценностей среды и определяется 
тем, «что человек имеет и что он умеет 
в среде» [11]. Рассмотрим примеры спосо-
бов достижения целей (способы со-бытия) 
применительно к деятельностно-интеллек-
туальным свойствам личности аспиранта 
в порядке, перечисленном выше: 1) сомне-
ние в текущем состоянии объекта (систе-
мы теоретических положений, методоло-
гии, подхода к обучению, исторического 
контекста и т. д.); 2) соединение, сопостав-
ление, соизмерение различных условий, 
определяющих формулировку цели и ее 

характеристики (определенность, дости-
жимость и т. д.); 3) сопереживание, со-
чувствие, сопричастность определенно-
му движению, социуму, мировоззрению;  
4) составление, сообщение, создание пла-
на действий, условий для выполнения дея-
тельности; сотрудничество, соподчинение, 
соперничество, соревнование с коллегами, 
экспертами, институтами; 5) соблюдение, 
сохранение плана действий, установок, 
принципов и правил профессиональной 
деятельности, условий ее эффективности, 
мотивации.

Вторая задача – в определении раз-
решающих возможностей среды первого 
и второго порядка, соотносящихся с це-
лями аспирантской подготовки и обуслов-
ливающие их достижение. Возможности 
первого порядка – то, что человек имеет 
в среде, возможности второго порядка – то, 
что человек умеет в среде благодаря тому, 
что он в ней имеет (Ю. С. Мануйлов). Эта 
взаимосвязь определяет необходимость 
адекватно подбирать ниши (возможности) 
для достижения целей и наоборот (табл.).

Разрешающие возможности среды аспиранта первого и второго порядка

Ниши
Влияние

(надлежащее значение)

Возможности первого 
порядка

(иметь что-либо)

Возможности второго порядка
(результат на уровне личности – 

уметь)

У
че

бн
ая

 
ди

сц
ип

ли
на

ознакомительное
объясняющее
обучающее
осваивающее и т.д.

Возможность изучения 
необходимого с материала 

В зависимости от изучаемой 
дисциплины: владение предметом, 
способность проведения научного 
исследования, т. д.

Н
ау

чн
о-

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

й 
се

ми
на

р 
и 

т.д
. 

обсуждающее 
(обсуждение научной 
проблематики) 
обменивающее 
(мнениями и др.)
обозначающее, 
определяющее, 
(направления 
исследования, рамки 
взаимодействия и др.)
оказывающее (поддержку 
аспирантам) и т. д.

Возможность ведения 
диалога с научно-
исследовательским 
сообществом, 
представления идей и 
результатов научной 
работы, получения 
критических замечаний

Умение ведения аргументированной 
научной дискуссии, защиты 
собственной позиции, учёта 
критических замечаний к 
результатам исследования, 
вырабатывания и корректировки 
плана научного исследования и т. д.



48 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Третья задача – в определении трофи-
ческих элементов, соотносящихся и соот-
ветствующих способам достижения целей. 
Во-первых, описывается содержание ниши 
на основе определенных надлежащих зна-
чений (влияний) и возможностей первого 
и второго порядка, обеспечивающих дости-
жение образовательной цели. Во-вторых, 
описываются способы достижения целей 
с расшифровкой и указанием на какой вид 
трофического элемента они рассчитаны.

Например, при решении задачи по раз-
работке план-проспекта диссертации, на-
учный руководитель помогает определять 
ниши и средства в зависимости от конкрет-
ных целей: первичное ориентирование 
в теме исследования в ходе консультации 
с экспертами, ознакомление с теоретиче-
ским материалом, обобщение собранных 
данных в целях формулировки научного 
аппарата исследования, обсуждение про-
межуточных и/или итоговых результатов 
и т. д. В качестве способов достижения 
цели, инициирующих необходимую с точ-
ки зрения достижения образовательного 
результата трофику, применимы соприкос-
новение с существующим опытом решения 
исследовательских задач в интересующей 
области, составление версий и точки зре-
ния решения исследовательской проблемы 
и т. д.

Четвертая задача состоит в опреде-
лении того, каким образом среда посред-
ствует способам бытия. Например, среда: 
побуждает к сотрудничеству с предста-
вителями научно-исследовательского со-
общества; поощряет соревнование, про-
фессиональное соперничество в целях 
достижения наилучшего качества резуль-
татов научного исследования; поддержива-
ет совершенствование личностных качеств 
аспиранта, определяющих развитие и фор-
мирование его профессиональной компе-
тентности.

Пятая задача – определить стихии, ко-
торые ведут к способам бытия в со-бытии. 
По выражению Ю. С. Мануйлова, стихии 

вынуждают обучающихся следовать опре-
деленным «коридором возможностей», 
складывающимся из способов бытия, ко-
торым посредствует среда и «до некото-
рой степени “гарантирует” осуществление 
возможностей среды» [7, с. 22]. Стихия 
исследовательского поиска побуждает 
к сомнению в текущем состоянии изучен-
ности объекта научного интереса. Стихии 
единения, поддержки побуждают к со-
трудничеству с представителями научно-
исследовательского сообщества. Стихии 
самоутверждения, самоактуализации под-
держивают совершенствование личност-
ных качеств аспиранта, определяющих 
развитие и формирование его профессио-
нальной компетентности.

Шестая задача заключается в опреде-
лении стихий, соотносящихся и соответ-
ствующих нишам среды аспиранта в кон-
тексте достижения образовательной цели. 
Стихия последовательной, интеллектуаль-
ной, индивидуальной работы может быть 
эффективно сгенерирована в читальном 
зале, а стихия обмена мнениями и коллек-
тивного обсуждения – во время мозгового 
штурма на собрании исследовательского 
коллектива, менять их местами затрудни-
тельно и нецелесообразно. В свою оче-
редь, ниши возникают благодаря стихиям: 
стихии вопрошания и научного поиска 
обуславливают, например, возникновение 
курса по методологии исследования, а сти-
хия экспериментирования требует наличия 
лаборатории.

Седьмая задача направлена на опреде-
ление надлежащих значений ниш, соот-
ветствующих их возможностям. Она не-
обходима для того, чтобы избежать явного 
несоответствия между возможностями ниш 
среды и их значениями для обучающихся. 
Примеры надлежащих значений ниш при-
ведены при рассмотрении задач 2 и 3.

Восьмая задача состоит в определе-
нии стихий, соответствующих значениям 
ниш. Возможность привнесения стихий 
используется как инструмент и способ 
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«педагогизировать влияния среды» 
в целях превращения ее в образователь-
ное средство (Ю. С. Мануйлов). Логика 
определения необходимых стихий в среде 
аспиранта основывается на опыте органи-
зации инновационной среды, описанной  
Р. А. Кассиной [9]: предоставляемые воз-
можности (укрупненно) – ниши, содер-
жащие возможности – проектируемое 
следствие реализации возможностей (над-
лежащие значения ниш) – позитивные 
стихии, способствующие реализации воз-
можностей. Например, проективно-ис-
следовательские возможности содержат-
ся в таких нишах, как индивидуальные 
и групповые научные исследования, дис-
куссионные клубы. Проектируемыми над-
лежащими значениями таких ниш могут 
быть определение, обобщение стратегии 
и тактики реализации научно-исследова-
тельских и образовательных целей. В свою 
очередь, надлежащие значения могут быть 
достигнуты при наличии стихий научного 
поиска, экспериментирования, заинтересо-
ванности, творчества и др.

Девятая задача – выделить группы ме-
ченых по отношению к процессу подго-
товки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. В технологии средо-
вого подхода существует практика «очер-
чивания» изучаемой среды зоной «ре-
альных систематических (ежедневных)» 
контактов [14]. Зона контактов аспиранта 
структурируется согласно ориентировоч-
ной классификации меченых, предложен-
ной Ю. С. Мануйловым, на соучастников, 
сотрудников, союзников и соперников.

Соучастники – контакты с ними на-
правлены на содействие исследованию 
или социализацию аспиранта в профес-
сиональном сообществе (одногруппники, 
эксперты, научные руководители). Со-
трудники – в первую очередь профессор-
ско-преподавательский состав и адми-
нистративный персонал, отвечающий за 
реализацию образовательной программы 
аспирантуры. Союзники – преимуще-

ственно это члены семьи и научный ру-
ководитель, поддерживающие аспиранта 
в его выборе. Соперники – представители 
конкурирующих научных школ, универ-
ситетов. Наличие контактов аспиранта 
с мечеными данной группы достоверно 
свидетельствует о пребывании аспиранта 
в среде с надлежащими значениями.

Педагогически важным с точки зрения 
превращения среды в образовательное 
средство является понятие «образ жизни». 
Среда, оказывая влияние на образ жизни 
человека, накладывает отпечаток (типизи-
рует) на его личность, а способы взаимо-
действия (способы со-бытия) человека со 
средой определяют результат пребывания 
в ней. Е. В. Боровская, подробно исследо-
вавшая образ жизни обучающегося, опре-
деляет его как «относительно постоянный 
порядок чередования во времени и про-
странстве повседневных занятий, осущест-
вляемых различными «способами бытия 
в со-бытии» [3]. В свою очередь, это опре-
деляет структуру образа жизни, состоящую 
из форм деятельности, общения, отношения 
и т. д. и способов со-бытия аспиранта, выра-
женных словами с морфемой «со-». Образ 
жизни имеет три функции: связи (объединя-
ющая среду аспиранта и его личность), пре-
образования (трансформирует воспринима-
емую из среды информацию и оказывает 
обратное влияние), приспособления (обна-
руживает оптимальное соотношение между 
полной зависимостью и чрезмерной свобо-
дой аспиранта от среды). Шесть параметров 
оценки качества: направленность, стилевая 
характеристика, сбалансированность, ста-
бильность, адекватность педагогическим 
целям и интенсивность позволяют оценить 
степень конструктивности образа жизни 
аспиранта. Таким образом, функционально 
образ жизни понимается как «интеграль-
ное, необходимое, но в то же время зави-
симое от среды условие становления лич-
ности …, которое может быть доступно 
для оценивания в ходе его моделирования 
и диагностики» [3].
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Заключение. Описанная функцио-
нально-прогностическая модель среды 
обучающегося в аспирантуре выявляет 
область приложения управленческих уси-
лий по преобразованию текущего образо-
вательного процесса в среду как средство 
подготовки научных и научно-педагоги-
ческих кадров. Рассмотрение образова-
тельного процесса в аспирантуре с мето-
дологических позиций средового подхода 
предоставляет возможности более точной 
диагностики, проектирования, позволяет 
оценить и спрогнозировать вероятность 
и достоверность получения заданных пе-
дагогических целей. Среда обучающегося 
в аспирантуре является доступным для 
моделирования средством становления его 

личности в качестве специалиста высшей 
квалификации с научной и научно-педаго-
гической подготовкой.

В перспективе исследований в данной 
области считаем целесообразным ком-
плексное изучение проблемы применения 
среды обучающегося в аспирантуре в про-
цессе подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров: диагностирование 
текущего состояния среды обучающегося 
и его образа жизни (средовая диагности-
ка), изучение проблемы действий по обра-
зованию среды надлежащими значениями 
(средообразовательные действия), пробле-
мы продуцирования образовательного ре-
зультата в среде и с помощью среды (сре-
довое продуцирование).
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FUNCTIONAL-PREDICTIVE MODEL ENVIRONMENTS  
OF STUDENTS IN GRADUATE SCHOOL AS A MEANS  

OF SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL TRAINING  
OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL1

Abstract. Introduction to the problem. The relevance of the analysis of the environment of  
a graduate student from the position of searching for a pedagogical means of managing his for-
mation as a highly qualified specialist is due to the multidimensional goals and objectives of 
postgraduate training, which are based on the conditions of real life.

The purpose of the article is to identify and justify the functional and predictive model of the 
environment of students in graduate school as a means of scientific and scientific-pedagogical 
training of highly qualified personnel.
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The methodology of the study. Theoretical bases of the description of a model of students in 

graduate school made presentation on environmental design, as part of a technology of the envi-
ronmental approach in education, as well as theoretical and practical experience of understanding 
the way of life as a condition of personality during the educational process. An important role was 
played by the results of the study of the use of information and communication technologies as  
a system-forming factor in the training of highly qualified personnel in graduate school, conduct-
ed by the author since 2017.

Results and conclusion. The environment of students in graduate school is presented as an 
integral tool that includes the parameters of the possibility, probability and reliability of achieving 
an educational goal in the environment and with the help of the environment. These parameters 
are revealed in the course of a sequential solution of nine tasks to describe the environment of 
students in graduate school, based on the rules of combining parts of the environmental approach 
in order to realize the educational potential inherent in it. The way of life of a graduate student is 
considered as a condition for becoming a highly qualified specialist with scientific and scientif-
ic-pedagogical training as a result of the interaction of the student with the environment.

Keywords: environment of students in graduate school; environmental approach; means of 
training scientific and scientific-pedagogical personnel; lifestyle of a graduate student.
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СПЕЦИФИКИ

Аннотация. Профессиональная деятельность современного переводчика характеризует-
ся участием в различных сферах межкультурного взаимодействия. Для успешного перевода 
важно владеть фоновыми знаниями о культуре конкретного региона. Актуальной проблемой 
языковой и переводческой подготовки в лингвистическом вузе становится формирование 
должного уровня иноязычной коммуникативной и межкультурной компетенции будущих 
переводчиков с учётом региональной специфики профессиональной деятельности.

Целью статьи является обоснование и описание компонентного состава и сущностных 
характеристик профессиональной коммуникативной компетенции будущих переводчиков 
с учётом региональной специфики, уточнение и расширение основополагающего понятия 
исследования.

В обзоре научной литературы рассмотрены данные исследований по проблеме обучения 
иноязычной коммуникации; формирования иноязычной коммуникативной / межкультур-
ной компетенции у студентов вуза, определения структуры и сущностных характеристик 
коммуникативной компетенции. В методологии изложены теоретические и эмпирические 
стратегии исследования.

В результатах исследования сформулирована прагматическая цель языковой и перевод-
ческой подготовки; охарактеризована региональная специфика, определены состав и сущ-
ностные характеристики профессиональной коммуникативной компетенции переводчика; 
уточнено и расширено основополагающее понятие исследования. В заключении сформули-
рованы научная новизна и теоретическая значимость статьи.

Ключевые слова: языковая и переводческая подготовка; профессиональная компетен-
ция переводчика; иноязычная коммуникативная / межкультурная компетенция; региональ-
ная специфика.

Введение, постановка проблемы. 
Профессиональная деятельность совре-
менного переводчика осуществляется 
в различных сферах межкультурного вза-
имодействия. Динамичный характер взаи-
моотношений между коммуникантами, вы-
сокая степень мобильности, необходимая 
в работе с большими массивами информа-
ции, обусловливают усиление требований 
к языковой и переводческой подготовке 

будущих переводчиков в лингвистическом 
вузе. Для успешного перевода необходи-
мо учитывать ситуативные факторы, меж-
культурные различия, следовательно, 
важно владеть фоновыми знаниями о куль-
туре конкретного региона, локализован-
ной и культурно-маркированной лексикой. 
Актуальной проблемой языковой и пере-
водческой подготовки в лингвистическом 
вузе становится формирование должно-
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го уровня иноязычной коммуникативной 
и межкультурной компетенции будущих 
переводчиков с учётом региональной спец-
ифики, обусловленной локальным харак-
тером деятельности переводчика.

Целью статьи является обоснование 
и определение состава и сущностных ха-
рактеристик профессиональной комму-
никативной компетенции (ПКК) будущих 
переводчиков с учётом региональной спец-
ифики, уточнение и расширение основопо-
лагающего понятия исследования. 

Для этого нужно решить следующие за-
дачи: 

1) рассмотреть состояние проблемы 
формирования иноязычной коммуникатив-
ной / межкультурной компетенции у сту-
дентов вуза; 

2) обосновать формирование ПКК пере-
водчика как прагматическую цель языко-
вой и переводческой подготовки, опреде-
лить её региональную специфику; 

3) уточнить и расширить основополага-
ющее понятие исследования; определить 
состав и сущностные характеристики ПКК 
будущего переводчика с учётом региональ-
ной специфики профессиональной дея-
тельности. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Переводческая деятельность есть 
частный случай межкультурной коммуни-
кации, специфика которой определяется 
её региональной локализацией. Соответ-
ственно, для обоснования и описания осо-
бенностей профессиональной компетен-
ции переводчика с учётом регионального 
компонента мы опираемся на данные ис-
следований в области обучения межкуль-
турной коммуникации. Проблема форми-
рования иноязычной коммуникативной / 
межкультурной компетенции у студентов 
вуза, определения компонентного соста-
ва и сущностных характеристик комму-
никативной компетенции нашла широкое 
освещение в исследованиях зарубежных 
и отечественных педагогов (В. Ф. Аитов,  
Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Г. В. Елизаро-

ва, О. М. Ким, А. Н. Шамов [4], З. И. Кон-
нова, Э. Г. Крылов, О. Г. Оберемко [7], 
Ж. В. Смирнова, О. Г. Красикова [11],  
M. Canale, M. Swain и др).

В начале 80-х гг. ХХ в. M. Canale  
и M. Swain в рамках теории коммуникатив-
ной компетенции выделили четыре осно-
вополагающие составляющие в структуре 
компетенции, а именно: грамматическую, 
компетенцию дискурса, социолингвисти-
ческую и стратегическую [15; 16]. Одна-
ко, как отмечает Г. В. Елизарова, понятие 
«культуры» в данной структуре эксплицит-
но не было представлено [3, с. 223].

Впервые значимость культурного ком-
понента в обучении иностранному языку 
была выделена в исследовании Н. Сили 
[18]. Наиболее полный состав ИКК в её 
взаимосвязи с социокультурной / межкуль-
турной составляющей представлен в тру-
дах С. Савиньон и Ван Эка [17; 19]. В рам-
ках исследования нами принята за основу 
позиция Ван Эка, который выделил сле-
дующие значимые компоненты в составе 
иноязычной коммуникативной / межкуль-
турной компетенции [19]:

– лингвистическая компетенция как 
способность к продуктивной иноязычной 
речи, построенной по нормам и правилам 
изучаемого языка;

– социолингвистическая как осведом-
лённость об особенностях культурного 
контекста; способность к использованию 
речевых единиц соответственно социаль-
ным нормам и условиям общения;

– компетенция дискурса как способ-
ность к интерпретации и построению связ-
ной информации / текста;

– стратегическая как способность 
к компенсации недостатка языкового и ре-
чевого опыта посредством коммуникатив-
ных стратегий;

– социокультурная как осведомлённость 
о культурных традициях, детерминирую-
щих речевое поведение; 

– социальная как способность к меж-
культурному взаимопониманию, толерант-
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ности, эмпатии [19].
Современные отечественные мето-

дисты рассматривают иноязычную ком-
муникативную компетенцию в качестве 
базовой категории теории и практики об-
учения иностранному языку (И. Л. Бим,  
Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Р. П. Мильтруд, 
Е. Н. Соловова, И. И. Халеева, А. Н. Ша-
мов, А. Н. Щукин и др.).

Обзор и анализ современных отече-
ственных исследований свидетельствует 
о неоднозначности трактовок компонент-
ного состава и сущностных характеристик 
иноязычной компетенции в её взаимосвязи 
с социокультурной / межкультурной со-
ставляющей.

Так, В. Ф. Аитов в исследовании фор-
мирования иноязычной профессиональ-
ной компетентности (ИПК) у студентов 
педагогического вуза определил три груп-
пы, в которые объединены ключевые со-
ставляющие ИПК, а именно: компетенции 
лингвистического, социолингвистического 
и прагматического уровней [1, с. 16–17].

В исследовании З. И. Конновой в кон-
тексте профессионального обучения опре-
делён инвариантный состав компонентов 
ПИК, включающий: «содержательный 
(мера владения совокупностью знаний 
о иностранном языке как предмете из-
учения); когнитивно-операционный (мера 
владения средствами и продуктивными 
способами иноязычного профессиональ-
ного общения …); когнитивно-креативный 
(уровень развития творческого потенци-
ала); коммуникационно-культурологиче-
ский» [5, с. 20].

В исследовании Э. Г. Крылова коммуни-
кативная компетенция будущего инженера 
трактуется как социально-профессиональ-
ная иноязычная коммуникативная компе-
тенция, представленная общей и специаль-
ной частями. В составе специальной части 
выделены профессионально-направлен-
ные ключевые компетенции: лингвисти-
ческая, социокультурная, прагматическая 
и стратегическая. Второй блок включает 

в себя когнитивную и операционно-техно-
логическую составляющие [6].

Вопрос о соотношении иноязычной 
коммуникативной и межкультурной / со-
циокультурной компетенций решается 
в научной литературе неоднозначно. Часть 
отечественных и зарубежных концепций 
рассматривают социокультурную компе-
тенцию в качестве составной части ино-
язычной коммуникативной компетенции 
наряду с лингвистической, дискурсивной, 
стратегической и социальной составля-
ющими (Е. М. Верещагин, В. Г. Косто-
маров, Е. С. Рабунский, К. И. Салома-
тов, С. Ф. Шатилов, M. Canale, M. Swain, 
S. Savignon и др.). 

Во многих исследованиях основными 
компонентами ИКК считаются языковой, 
речевой и социокультурный. При этом со-
циокультурная компетенция может быть 
выделена как отдельный блок, включа-
ющий обществоведческую, лингвостра-
новедческую и социолингвистическую 
компетенции участников межкультурного 
взаимодействия [10, c. 29].

В других исследованиях иноязычная 
коммуникативная и социокультурная / 
межкультурная компетенции рассматри-
ваются как частично пересекающиеся яв-
ления (М. Г. Евдокимова, Г. В. Елизарова,  
И. Л. Плужник, С. Е. Цветкова и др.).

Согласно определению М. Г. Евдоки-
мовой профессиональная межкультурная 
компетенция «… состоит в умении учиты-
вать межкультурные различия в процессе 
иноязычного профессионального общения 
и формируется в процессе формирования 
иноязычной профессиональной компетен-
ции совокупностью межкультурных аспек-
тов содержания всех компонентов послед-
ней…» [2, с. 25].

В трудах С. Е. Цветковой сущность меж-
культурной компетенции рассмотрена как 
совокупность межкультурных аспектов 
на уровне ключевых составляющих ино-
язычной коммуникативной компетенции 
(языковой, речевой, дискурсивной). Так, 
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межкультурный аспект языковой / речевой 
составляющей может быть сопоставим 
с социолингвистической компетенцией 
в трактовке Ван Эка [12; 13].

Проблема формирования профессио-
нальной компетенции переводчика в вузе 
рассмотрена в работах В. П. Комиссарова, 
В. К. Ланчикова, Л. К. Латышева, О. Г. Обе-
ремко и др. Однако определение професси-
ональной компетенции будущих перевод-
чиков с учётом региональной специфики 
является актуальным аспектом повышения 
эффективности регионально-ориентиро-
ванной языковой и переводческой подго-
товки в решении данной проблемы.

Методология и методы исследования. 
Достижение поставленной цели и реше-
ние задач исследования достигнуто по-
средством использования теоретических 
и эмпирических стратегий. Теоретические 
стратегии включили в себя анализ науч-
но-методической литературы по проблеме 
повышения эффективности языковой под-
готовки, в частности, по вопросам фор-
мирования иноязычной коммуникативной 
/ межкультурной компетенции студентов 
вуза [1–7; 10; 12–14]; обзор требований 
нормативно-программной документации, 
регламентирующих содержание и цели об-
разовательного процесса [8; 9].

Эмпирические стратегии включили 
в себя наблюдение за учебной деятельно-
стью студентов-переводчиков; апробацию 
разработанного учебно-методического 
обеспечения и последующий анализ содер-
жательного аспекта языковой и переводче-
ской подготовки; тестирование языковых 
знаний студентов во взаимосвязи со знани-
ем культурного контекста; анкетирование 
студентов-переводчиков старших курсов 
с целью выявления готовности к осущест-
влению межкультурного взаимодействия.

Результаты исследования, обсужде-
ние. В рамках данного исследования фор-
мирование профессиональной компетен-
ции будущего переводчика реализуется 
в процессе языковой и переводческой под-

готовки студентов старших курсов (III, IV), 
посредством и на языковом, речевом мате-
риале профильных дисциплин, а именно, 
«Практический курс межкультурной ком-
муникации», «Основы профессионального 
общения переводчика» и «Специальный 
перевод» [8].

Целью образовательного процесса язы-
ковой и переводческой подготовки являет-
ся формирование общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, приме-
нимых к профессии переводчика. Приве-
дем примеры некоторых из них [9, с. 5–9]:

– владение этическими и нравствен-
ными нормами поведения, принятыми 
в инокультурном социуме; готовность 
использовать модели социальных ситуа-
ций, типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурной коммуникации 
(ОПК-4);

– владение основными способами до-
стижения эквивалентности в переводе 
и умением применять основные приемы 
перевода (ПК-9) [9, с. 5–9].

Общепрофессиональные компетенции 
(ОПК) определяют интеграцию профес-
сиональной деятельности в структуру со-
циально-нормализованной; проекцию тео-
ретического знания на уровень конкретной 
практической деятельности. Таким обра-
зом, в формировании ОПК задействована 
не одна, но несколько гуманитарных дис-
циплин. В данном исследовании прагма-
тической целью языковой и переводческой 
подготовки является формирование про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции будущих переводчиков, которая 
интегрируется в состав общепрофессио-
нальных компетенций и является их дис-
циплинарной частью.

Обзор целевых профессиональных 
компетенций (ПК) дисциплины «Специ-
альный перевод», определённых в рамках 
основной образовательной программы, 
позволяет выявить их соответствие клю-
чевым составляющим профессиональной 
коммуникативной компетенции перевод-
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чика (речевая, дискурсивная, социальная). 
Например: способность осуществлять 
письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюде-
нием грамматических, синтаксических 
и стилистических норм (ПК-10) [8]. Эта 
ПК соответствует языковой и речевой со-
ставляющей в структуре профессиональ-
ной коммуникативной компетенции пере-

водчика.
Анализ научно-методических исследо-

ваний позволяет нам представить ключе-
вые субкомпетенции профессиональной 
(переводческой) компетенции в сопостав-
лении с трактовкой компонентного соста-
ва иноязычной коммуникативной компе-
тенции в западном варианте (J. A. Van Ek 
и др.) (табл. 1).

Таблица 1
Структура профессиональной (переводческой) компетенции

Структура ИКК, 
(Van Ek)

Профессиональная (переводческая) компетенция
Субкомпетенции Составляющие

Лингвистическая
Коммуникативная

Языковая и речевая
Компетенция дискурса Дискурсивная
Социо-лингвистическая

Социокультурная
Лингвокультурная

Социокультурная Страноведческая
Стратегическая –  – 

Социальная Социальная
Социально-психологическая

Интерактивная

Региональная специфика профессио-
нальной компетенции переводчика связа-
на с овладением умением воспроизводить 
культурный контекст коммуникации, близ-
кий коммуникантам. Создание такого куль-
турного контекста непосредственно связано 
с пониманием ментальности как способа 
«видения мира» конкретного народа в его 
взаимосвязи с языком и культурой. Таким 
образом, переводчик выполняет функцию 
посредника не просто в коммуникации, но 
в различных способах видения мира.

Региональная или локальная специфика 
коммуникации наряду с другими факто-
рами определяется частотностью употре-
бления лексических единиц, именующих 
элементы локальной культуры, истории 
и быта. В случае внешнего перевода лока-
лизованной лексики принято использовать 
термин «ксеноним». В этом случае показа-
телем компетентности переводчика может 
служить овладение умениями и навыка-
ми перевода в регистре ксенонимической 
лексики. Другим приоритетным аспектом 

подготовки переводчика является структу-
рированность семантических связей лек-
сического регистра, так как именно они 
заключают в себе специфику лингвокуль-
турной реальности. 

Таким образом, региональная специфи-
ка профессиональной компетенции пере-
водчика двуаспектна: первый аспект – это 
объём регистра регионально-маркирован-
ной лексики, второй – структурирован-
ность семантических связей, объединяю-
щих этот регистр, позволяющих передать 
общие фоновые знания о культуре, на язык 
которой осуществляется перевод.

Итак, профессиональная коммуника-
тивная компетенция переводчика с учётом 
регионального компонента – есть частный 
случай межкультурной коммуникативной 
компетенции. Мы разделяем позицию  
М. Г. Евдокимой, Г. В. Елизаровой и опи-
раемся на положение, согласно которому 
иноязычная коммуникативная (ИК) и меж-
культурная (МК) компетенции рассма-
триваются как частично пересекающиеся 
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явления, при этом «межкультурная компе-
тенция совпадает с иноязычной коммуни-
кативной в собственно коммуникативном 
измерении, но отличается от последней 
дополнительными компонентами, осно-
ванными на учёте проекции культуры на 
сферу общения» [3, с. 214, 216]. 

Проведённое исследование и данные 
нормативных документов позволили авто-
рам уточнить и расширить основополага-
ющее понятие исследования; определить 
сущностные характеристики профессио-
нальной компетенции переводчика с учё-

том региональной специфики, отражённой 
на уровне социокультурного компонента 
(лингвокультурная, страноведческая со-
ставляющие) (табл. 2).

Понятие «профессиональная компетен-
ция переводчика» определяется в данном 
исследовании как интегральное качество 
субъекта переводческой деятельности, ха-
рактеризующее его способность к успеш-
ному межкультурному и межъязыковому 
посредничеству, основанному на взаимос-
вязи языка и культуры представителей кон-
кретного региона.

Таблица 2
Структура и содержание профессиональной компетенции 

переводчика с учётом регионального аспекта

Составляющие
субкомпетенций 

Содержание знаний, коммуникативных умений,  
навыков и опыта иноязычной деятельности

1 2
Языковая 
и речевая

Владение системой лингвистических знаний (фонетических, лексических, 
грамматических, словообразовательных явлений и пр. (ОПК-3).
Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7).
Владение основными способами достижения эквивалентности в переводе  
и умением применять основные приемы перевода (ПК-9).
Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лек-
сической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм (ПК-10) [9, с. 5–9]

Дискурсивная Владение основными дискурсивными способами реализации коммуника-
тивных целей высказывания применительно к особенностям текущего ком-
муникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 
(ОПК-5).
Владение основными композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 
(ОПК-6).
Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующего 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-7) [9, с. 5–9]

Лингво-
культурная

Овладение массивами локализованной и «культурно-маркированной» 
лексики; семиотическими связями регистра регионально-маркированной 
лексики, отражающими специфику лингвокультурной реальности.
Овладение умениями эффективного перевода в регистре ксенонимической 
лексики.
Способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
ксенонимы и культурно-маркированную лексику с целью репрезентации 
смысла в формах, близких участникам коммуникации.



60 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 2
Владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8).
Способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10) соответственно ситуативным, социальным 
факторам и моделям речевого поведения, принятым в конкретном регионе.
Осведомлённость о традициях и ценностных ориентациях; овладение 
нормами речевого поведения и способами общения, принятыми в 
конкретном регионе.
Умение наблюдать и анализировать речевое / неречевое поведение, 
способы общения инокультурных коммуникантов конкретного региона

Страноведческая Осведомлённость о ментальности инокультурных коммуникантов; 
национально-культурных особенностях конкретного региона; процессах, 
формирующих культурный контекст (исторических, социально-
политических, экономических).
Способность к восприятию, интерпретации и усвоению информации 
о культурных явлениях и феноменах конкретного региона, адекватно 
отражающих «видение мира» инокультурных коммуникантов.
Способность создавать дискурс определённого стиля и жанра, адекватно 
отражающий особенности культурного контекста конкретного региона

Психологическая, 
интерактивная

Владение этическими и нравственными нормами поведения, приняты-
ми в конкретном регионе, готовность использовать модели социальных 
ситуаций участников межкультурной коммуникации (ОПК-4).
Готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкуль-
турный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9)  
[9, с. 5–9].
Способность к пониманию и признанию культурных норм и ценностей 
конкретного региона как уникальных и равнозначных

Заключение. Научная новизна 
и теоретическая значимость статьи состо-
ит в обосновании и описании компонент-
ного состава и сущностных характеристик 
профессиональной коммуникативной ком-

петенции будущих переводчиков с учётом 
региональной специфики; в уточнении 
и расширении основополагающего поня-
тия исследования.
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PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE 
 OF THE FUTURE INTERPRETERS  

IN VIEW OF REGIONAL SPECIFICATIONS

Abstract. The professional activity of a modern translator is characterized by participation in 
various spheres of intercultural interaction. Successful translation is about acquiring background 
knowledge of the culture of a particular region. The topical issue of language and translation 
training in a linguistic university is the formation of the proper level of foreign language commu-
nicative and intercultural competence of future translators in view of the regional specifications 
of professional activity.

The purpose of the article is to substantiate and describe the component composition and 
essential characteristics of the professional communicative competence of future translators, con-
sidering the regional specifics, to clarify and expand the fundamental concept of the study.

The review of scientific literature considers research data on the problem of teaching foreign 
language communication; the formation of foreign language communicative / intercultural com-
petence among university students, determining the structure and essential characteristics of com-
municative competence. The methodology sets out theoretical and empirical research strategies.

The research results formulated the pragmatic goal of language and translation training; the 
regional specificity is characterized, the composition and essential characteristics of the profes-
sional communicative competence of the translator are determined; the fundamental concept of 
the study is clarified and expanded. In the conclusion, the scientific novelty and theoretical signif-
icance of the article are formulated.

Keywords: language and translation training, interpreter’s professional competence; foreign 
language communicative / intercultural competence; regional specificity.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ  
ЗАВЕДЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПО ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ  
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ В 1930-Е ГОДЫ

Аннотация. Актуальность исследования определена модернизацией образования, 
всплеском национального самосознания в регионах страны и недостаточной изученностью 
исторического опыта подготовки учителей для национальных школ Красноярского края 
в 1930-е годы. В связи с этим большой интерес представляет исторический опыт советского 
времени подготовки учителей, как носителей культуры народностей Хакассии и Краснояр-
ского Севера, для национальных школ. 

Цель статьи – охарактеризовать опыт подготовки учителей для национальных школ 
в Красноярском крае в 1930-х годах. Для решения поставленных задач исследования были 
использованы: историко-ретроспективный, историко-реконструктивный, историко-типоло-
гический, сравнительно-исторический, системно-структурный, хронологический, истори-
ко-генетический методы, анализ и обобщение. 

Результаты исследования заключаются в выявлении исторического опыта нескольких 
учебных заведений профессионального педагогического образования в регионе по подго-
товке учителей для национальных школ Хакассии и Красноярского Севера, определены 
проблемы и препятствия подготовки педагогических кадров. В 1930-х годах в Краснояр-
ском крае задача подготовки педкадров для национальных школ решалась в трех педучи-
лищах и педагогическом институте на специальных отделениях и в форме дополнительных 
занятий. К 1940-м годам эта деятельность была прекращена по ряду причин: нехватка фи-
нансирования, отдаленность учебных заведений от национальных школ, отсутствие мето-
дического опыта для руководящих структур, политика русификации населения во второй 
половине 1930-х годов.

Ключевые слова: педагогическое образование, национальные школы, подготовка учите-
лей в 1930-е годы, коренные народы Севера, Красноярский край.

Введение, постановка проблемы. 
Последние десятилетия стали периодом 
всплеска национального самосознания 
у многих народов, проживающих в раз-
личных регионах страны. Это выражает-
ся в более глубоком изучении и развитии 
национальных культур, языков, традиций, 

обычаев, и прежде всего в обучении на 
родном языке в общеобразовательной шко-
ле. В Российской Федерации более чем 
в 30 субъектах проживает 45 коренных на-
родов, в Красноярском крае насчитывается 
8 этносов, проживающих в Эвенкийском, 
Таймырском, Туруханском, Северо-Ени-
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сейском, Мотыгинском, Кежемском, Ени-
сейском и Богучанском районах, а также 
в городах Норильск, Лесосибирск и Ени-
сейск [16].

По данным Федеральной службы го-
сударственной статистики в общеобра-
зовательных школах этих районов обу-
чается около 60 тысяч детей и работает  
5,4 тысячи учителей [15]. В настоящее 
время большую часть учителей для школ 
народов Севера готовит РГПУ им. Герцена 
в Санкт-Петербурге, однако было время, 
когда в самом Красноярском крае готовили 
учителей для национальных школ корен-
ных народов Красноярского Севера. 

Большой интерес в связи с этим пред-
ставляет опыт национального школьного 
строительства 1930-х годов, когда в Крас-
ноярском крае впервые был поставлен во-
прос подготовки педагогических кадров 
для национальных школ Севера.  

Обзор научной литературы по про-
блеме. Проблемами развития националь-
ных школ в России посвящено множество 
трудов И. Ф. Гончаровой, А. Б. Панькиной,  
Р. Г. Рафикова, А. С. Чурсиной и др. 

Различные вопросы образования ко-
ренных народов нашей страны отражены 
в работах Е. В. Малышевой, И. Л. На-
бока [10] (адаптация коренного населе-
ния к реформам в области образования),  
Н. Н. Пименовой [18], М. Г. Яновой [25] 
(отдельные аспекты проблематики об-
разования школьников крайнего Севера),  
В. В. Мирошниченко [1; 11] (особенности 
подготовки учителей для национальных 
школ), А. Н. Неустроева, Н. Д. Неустрое-
вой [14], М. А. Никитина [15] (особенно-
сти государственной политики и модерни-
зации образования в отношении коренных 
народов Севера России). Отдельно исто-
рическому опыту образования коренных 
народов России посвящены исследования  
Д. В. Городенко [7], В. О. Неруша [13] и др.

Методология и методы исследования. 
Цель исследования – охарактеризовать 
опыт подготовки учителей для националь-

ных школ в Красноярском крае в 1930-х го-
дах. Источниковую базу составили неопу-
бликованные документы Государственного 
архива Красноярского края, а также архива 
города Енисейска, которые позволили до-
стичь поставленной в исследовании цели. 
Для решения поставленных задач исследо-
вания были использованы: историко-ретро-
спективный, историко-реконструктивный, 
историко-типологический, сравнитель-
но-исторический, системно-структурный, 
хронологический, историко-генетический 
методы, анализ и обобщение.

Результаты исследования, обсужде-
ние. История национальной образователь-
ной политики в России началась в 1918 г., 
когда было принято Постановление НКП 
«О школах национальных меньшинств», 
согласно которому все национальности 
РСФСР получили право организации обу-
чения на родном языке [3, с. 147]. В 1924  г. 
был создан Комитет содействия малым на-
родностям Севера. Перед советской вла-
стью стояла задача создать такой тип школ, 
который учитывал бы своеобразие быта 
и жизни местного населения. Первыми 
учителями в северных школах стали рус-
ские, осваивавшие языки коренного насе-
ления, поскольку большая часть детей не 
знали русского языка [24, с. 64].

В 1930-х гг. в стране шла политика коре-
низации национальных регионов, то есть 
подготовка и продвижение на руководящие 
должности представителей от националь-
ных меньшинств. В связи с этим главной 
проблемой стала нехватка учителей со зна-
нием сразу двух языков – русского и род-
ного. 

В начале 1930-х гг. территория Красно-
ярского края представляла собой часть Си-
бирского края, центром которого был Но-
вониколаевск (Новосибирск). А 7 декабря 
1934 г. был образован Красноярский край, 
куда вошли 52 района, Хакасская автоном-
ная область, Таймырский и Эвенкийский 
национальный округа. Преобладающими 
национальностями в Красноярском Севере 



66 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 1 / 2021

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  И ПРАКТИКИ
были якуты, эвенки, селькупы, кеты, нен-
цы. Всего нерусских школ в Красноярском 
крае в было 117 (по данным на 1936 г.), 
в них насчитывалось 5528 учащихся и 500 
учителей: 56 школ с преподаванием на 
хакасском языке, 14 – на татарском, 8 – 
на чувашском, 5 – на эвенкийском, 2 – на 
якутском и 1 – на мордовском. Преподава-
ние в остальных школах происходило на 
русском языке (Саха, эвенки, ненцы, сель-
купы, удмурты, татары, мордва, чуваши)  
[4, л. 13].

Подготовка учителей начальных клас-
сов для нерусских школ Красноярского 
края была сосредоточена в средних про-
фессиональных педагогических учебных 
заведениях региона: Енисейском, Красно-
ярском и Абаканском. 

Абаканское педагогическое училище 
было открыто 10 октября 1929 г. Необхо-
димость его открытия диктовалась ростом 
числа школ в Хакассии и, соответственно, 
повышенной потребностью в учителях.  
В этот период времени в Хакасском округе 
работало около 100 школ с 339 учителями. 
А в национальных школах, где обучение 
велось на хакасском языке, учителей-хака-
сов были единицы. Именно для подготовки 
учителей из коренного населения и было 
создано Абаканское педучилище. Базой для 
его основания послужила Абаканская шко-
ла 9-летка, выпускники которой в 1929 г. 
были приняты на 3-й курс училища. Ком-
сомольцы-хакасы направлялись в училище 
по путевкам Хакасского окружного ком-
сомола, и в результате такого набора уже 
в первый год существования в Абаканском 
педучилище было три класса – 2 педагоги-
ческих и 1 по подготовке специалистов по 
детскому коммунистическому движению. 
Одновременно были открыты подготови-
тельный и первый классы, куда принима-
лись лица из коренного населения Хакасии 
для обучения на полном государственном 
обеспечении. В 1930 г. из-за отсутствия 
помещения педагогическое училище было 
переведено в Минусинск, но уже в 1933  

году оно вернулось в Абакан [2, с. 120].
В Хакасском педучилище начиная 

с 1935 г. выпущено 32 учителя, из них 9 ха-
касов. Всего в училище в 1937/38 учебном 
году было 350 человек, из них хакасов на 
двух подготовительных курсах 72 челове-
ка, в первом классе – 18, во втором – 26. 
Русский язык в нацклассах Хакасского пе-
дучилища преподавала русская учительни-
ца, не владеющая ни хакасским языком, ни 
методикой преподавания русского языка 
в национальных школах. В целом учащи-
еся в хакасских классах хорошо осваивали 
программу русского языка, однако плохо 
усваивали фонетику, что связано с отсут-
ствием хороших методистов по русскому 
и родному языкам. Кроме того, плохое зна-
ние русского языка учащимися-хакасами 
не давало нормально развертывать учеб-
ную программу, рекомендованную НКП, 
в училище [4, л. 14].

В 1931 г. в Хакассии в 180 школах уже 
работало 90 учителей-хакасов [3, с. 148].

Енисейский педагогический техникум 
был открыт 1 октября 1931 г. в здании 
районной школы. На содержание учеб-
ного заведения отпускалось 25 тыс. руб. 
из бюджета Красноярского края, а также 
в формировании материальной базы уча-
ствовали Пировский, Казачинский Райсо-
веты и Туруханский, Северный и Южный 
поселковые советы. Педагогический пер-
сонал подбирался на месте, за исключе-
нием учителя физики и математики, кото-
рый был прислан крайоно из Красноярска. 
Техникум был комплексным и состоял из 
нескольких отделений: два очных – Тузем-
ное и Русское, и одно заочное. На второй 
год существования учебного заведения от-
крылось еще одно отделение – Татарское. 
Желающих учиться в техникуме в первое 
время было немного. Причиной тому не 
в последнюю очередь была низкая за-
работная плата учителей, постоянные ее 
задержки, неустроенность быта деревни 
(куда, как правило, распределялись вы-
пускники педтехникумов в связи с острой 
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нехваткой сельских учителей) [21, с. 124]. 
Директору Енисейского техникума прихо-
дилось ездить по селам и деревням, чтобы 
лично агитировать детей «идти в учителя». 
Поскольку образовательный уровень дере-
венских детей оставлял желать лучшего, 
в учебное заведение принимали и тех, кто 
отучился в школе 5 лет, и тех, кто – всего 
4 [5, л. 19]. На Туземное отделение вооб-
ще приглашали совершенно неграмотных  
[8, с. 12]. Иногородние студенты жили 
в трех общежитиях, получали талоны 
на питание, одежду, обувь, учебники 
и стипендию в размере от 60 до 90 рублей, 
а также иногда неожиданные подарки. 
Так, в 1935 г. 18 выпускников техникума 
получили вместе с аттестатами путевки 
в Москву [8, с. 12]. Постепенно количество 
учащихся техникума увеличивалось. Если 
в 1933/34 учебном году было принято на 
русское отделение – 60 человек, на татар-
ское – 35 и на туземное – 60 человек, то 
уже в 1936/37 учебном году в техникуме 
учились только на русском и северном от-
делении более 200 человек [12, л. 4]. Коли-
чество выпускников также увеличивалось. 
Если в 1935 г. из стен техникума вышло 
всего 18 учителей начальных классов, то 
уже в 1937 г. – более 70 человек разъеха-
лись по разным регионам Севера Сибири 
[12, л. 6].

Работа Туземного отделения (с 1935  г. – 
Северное) имело большое значение в под-
готовке учителей для национальных школ 
Севера. На Туземном отделении Енисей-
ского педагогического техникума обуча-
лись представители разных националь-
ностей: эвенки, ороки, кето, тофалары, 
долганы, ненцы и др. В 1935 г. Туземное 
отделение было переименовано в Север-
ное. Срок обучения составлял 6 лет. Пер-
вые два года учащиеся занимались на под-
готовительном отделении по программе 
начальной школы, в последующие 4 года 
получали профессиональную педагоги-
ческую подготовку. Во время обучения 
в техникуме студентам приходилось не 

только учиться читать и писать, постигать 
азы педагогической науки, но и выращи-
вать для себя овощи, зерно, заготавливать 
сено, дрова, грибы и ягоды [19, с. 42]. Ма-
ленькие северяне проявляли огромный 
интерес к учебе и первыми принесли гра-
моту и культуру народам Крайнего Севера.  
В ликвидации неграмотности взрослого 
населения техникум сыграл решающую 
роль. Создавались специальные бригады 
из учителей и учащихся, которые выезжа-
ли в населенные пункты и учили взрос-
лых. В 1936/37 учебном году на Северном 
отделении учились 84 человека. Это были 
не только представители коренных наро-
дов Севера, но и лица других националь-
ностей, желавшие после окончания тех-
никума работать в национальных школах 
Енисейского Севера. Национальный со-
став распределялся следующим образом: 
эвенки – 27 человек, русские – 20 человек, 
татары – 10 человек, тофалары – 7 человек, 
буряты и долганы – по 5 человек, кето –  
3 человека, ораки – 2 человека, а также 
украинцы, селькупы, якуты, ненцы, эве-
ны – по одному представителю. Из них 
было 36 женщин. По социальному составу 
это были в основном рабочие, крестьяне 
и советские служащие [12, л. 5]. Особое 
внимание в работе техникума уделялось 
преподаванию русского языка как ведуще-
го предмета. На Северном отделении вто-
рым по значимости предметом был эвен-
кийский язык [22].

В целом же укомплектование северного 
отделения происходило крайне неудовлет-
ворительно. Так, в 1938/39 учебном году 
из предусмотренных 60 человек прибыло 
всего 19 [4, л. 16]. Преподаватели нацио-
нального эвенкийского и русского языков 
на северном отделении имели подготовку 
в объеме северного отделения Ленинград-
ского педагогического института, были 
русского происхождения, поэтому хоть 
и владели структурой эвенкийского языка, 
но большую пользу приносили в препода-
вании русского языка для нерусских школ.
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Уже в 1936 г. заходила речь о переводе 

Северного отделения техникума в Дудин-
ку для концентрации педагогических сил 
именно в том регионе, где и находятся 
национальные школы. Однако отделение 
профункционировало в Енисейском пе-
дучилище до 1940 г. и только тогда было 
переведено на Север – в г. Игарка.

То недолгое время существования Се-
верного отделения Енисейский техникум 
помогал решать задачи как коренизации 
национальных регионов Красноярского 
Севера, так и провозглашенной во второй 
половине 1930-х гг. русификации нацио-
нальных учреждений образования. Однако 
первая задача выполнялась лишь частич-
но. Поскольку в техникуме обучали толь-
ко эвенкийскому языку (эта националь-
ная группа была самой многочисленной), 
представители остальных народностей 
вынуждены были «переводить знания» на 
свой язык самостоятельно. Вызвано было 
это несколькими причинами, такими как 
нехватка преподавателей, учебной литера-
туры и пособий, а также тем фактом, что 
письменность языков некоторых народно-
стей в то время была основана на латин-
ском алфавите. Например, язык долганов 
был «переведен» на кириллицу только 
в 1970-х гг., а язык кето – в 1980-х гг. К сло-
ву, до середины 1920-х гг. представители 
некоторых народностей вообще не имели 
письменности [20, с. 136].

Красноярский педагогический техни-
кум был открыт в 1924 г. для подготовки 
квалифицированных педагогов 7-летних 
школ и работников дошкольных учреж-
дений. В 1935 г. в силу нужд в учителях 
для национальных школ дальнего севера 
Красноярского края перед техникумом 
была поставлена задача подготовки учи-
телей для национальных школ Севера. На 
третьих курсах было выявлено 40 человек, 
добровольно согласившихся работать на 
севере по окончании техникума. Для них 
были разработаны научными работниками 
кабинета северной национальной школы 

Красноярского педтехникума дополни-
тельные программы по североведению 
и введены дополнительные занятия. Весь 
дополнительный курс по североведению 
был рассчитан на 150 человек, из них 100 
человек – на изучение национального язы-
ка, 14 – на методику русского языка в се-
верной школе, 16 человек – на педагогику 
северной национальной  школы и 20 чело-
век – на актуальные вопросы по северове-
дению в области краеведения и географии 
[4, л. 13–14].

Занятия были начаты в декабре 1935 г. 
и проводились при дополнительной на-
грузке 1 час в день. Эти занятия обеспе-
чивались шестью преподавателями Крас-
ноярского пединститута. При помощи 
этих занятий студенты были ознакомлены 
с эвенкийским, ненецким и селькупским 
языками, и могли свободно читать на этих 
языках тексты учебников, переводить 
прочитанное, писать правильно и четко 
диктанты, делать осмысленный грамма-
тический разбор в пределах программных 
требований. Этого минимума было вполне 
достаточно для того, чтобы проводить те-
оретические и практические занятия хотя 
бы в 1–2-х классах национальных школ. 
По североведению учащиеся прослуши-
вали лекции, однако в работе не исполь-
зовался музей, что сужало представление 
учащихся о севере. 

Дополнительные занятия по северове-
дению и национальным языкам снижали 
успеваемость студентов по другим дис-
циплинам, ставился вопрос об удлинении 
срока обучения такой группы студентов  
[4, л. 14].

Кроме педагогических техникумов 
и училищ подготовкой учителей для наци-
ональных школ края занимался и Красно-
ярский государственный педагогический 
институт. Он был открыт 1 сентября 
1932  г. в составе четырех отделений: соци-
ально-экономического, математического, 
химического и народов Севера. Краснояр-
ский пединститут был одним из двух вузов 
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страны, где готовились учительские кадры 
для северных национальных школ (изуча-
лись ненецкий, хантыйский, эвенкийский 
языки). В 1935 г. при пединституте был от-
крыт учительский институт для подготов-
ки учителей 5–7 классов, в том числе и для 
национальных школ Севера [9, с. 13].

В первый же год работы на Северное от-
деление института прибыло 30 студентов, 
большая часть из которых по националь-
ности были русскими, а также небольшая 
часть бурят. Единственным же представи-
телем народов Севера был учащийся на 
рабфаке тунгус. В приказе № 25 от 03 ок-
тября 1933 г. отмечалось бедственное ма-
териальное положение студента, изыски-
вались средства на приобретение для него 
одежды [23, с. 15].

Студенты приезжали в пединститут из 
ближних и дальних районов Сибири и име-
ли в основном солидный возраст. В первое 
время институт испытывал большие мате-
риальные трудности с обеспечением уча-
щихся аудиториями, жильем и бытовыми 
условиями. Единственное небольшое об-
щежитие не могло вместить всех нуждаю-
щихся студентов, хотя в комнатах и разме-
щалось по 15–20 человек. Большей частью 
студенты ютились по частным квартирам, 
снимали «углы» (институт оплачивал квар-
тирные расходы). Лишь в 1934 г. проблема 
жилья начала разрешаться: студентов раз-
местили в четырех небольших общежити-
ях, а также началось строительство дома 
для работников и нового студенческого 
общежития со столовой [23, с. 30].  

В первые годы студентов зачисляли по 
разнарядке после сдачи приемных испыта-
ний по русскому языку и литературе, ма-
тематике и физике, химии и политграмо-
те. От поступающих требовался аттестат 
о среднем образовании, но иногда брали 
и без него, а только на основании испыта-
ний за курс средней школы (кроме рисова-
ния, пения и труда). 

Северное отделение работало в составе 
двух секций: эвенкийской и хантыйской. 

Учебный план был рассчитан на 4,5 года. 
Североведческие дисциплины шли в виде 
надстройки к дисциплинам, проходимым 
на обычных факультетах – 172 часа фа-
культативно. Специализация начиналась 
не с 3-го курса, как рекомендовал Нарком-
прос, а с 1-го [4, л. 18].

С 1935 г. студенты отделения народов 
Севера начали изучать кроме эвенкийско-
го хантыйский и ненецкий языки. В этом 
же году открылась кафедра иностранных 
языков и северных национальных языков, 
а также кабинет северной школы.

В 1936/37 учебном году на Северном от-
делении обучалось 41 человек: 27 по спе-
циализации биология и 14 – математика. 

Для студентов, изучавших один из язы-
ков народов Севера и изъявивших жела-
ние работать после окончания института 
в северных национальных школах, уста-
навливались повышенные стипендии: от 
160 рублей на первом курсе до 230 – на 
четвертом.

Недостатками подготовки кадров для 
национальных школ отмечалось отсут-
ствие педагогики северной школы части 
методик (естествознания, математики), 
отсутствие педологии (возрастных особен-
ностей) развития ребенка Севера, а также 
то, что учебным планом не предусмотрена 
педагогическая практика в северных шко-
лах, и даже экскурсии на север не проводи-
лись. Кроме того, отмечался и недостаток 
материального стимулирования студентов 
(помимо повышенной стипендии).

Несмотря на то что необходимость 
в учителях национальных школ Севера 
была высокой, хотя и существовали слож-
ности в установлении точного числа, от-
деление народов Севера в пединституте 
работало с перебоями. Так, в 1934 г. был 
прекращен набор учащихся по специаль-
ности «язык и литература», а в ноябре 
1938  г. была закрыта кафедра и прекрати-
ло свое существование отделение народов 
Севера. По словам руководства института, 
отделение «не прижилось». Однако не-
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смотря на закрытие отделения в 1938 г., 
выпускники КГПИ по-прежнему  получа-
ли распределения в школы Красноярского 
Севера. Так, в 1939 г. 4 выпускника с фа-
культетов естественных наук, физики и ма-
тематики отправились в школы Игарки, 
Эвенкийского и Таймырского автономных 
округов [6, л. 159]. 

Заключение. Таким образом, в 1930-х 
годах перед краем была поставлена за-
дача подготовки педагогических кадров 
для преподавания в национальных шко-
лах Красноярского Севера и Хакассии. 
Обеспечить решение этой задачи должны 
были средние профессиональные педаго-
гические учебные заведения в Абакане, 
Енисейске и Красноярске, а также Крас-
ноярский Государственный педагогиче-
ский институт. Абаканское педучилище 
располагалось в центре Хакасского реги-
она, что способствовало более удобному 
обучению представителей национальных 
меньшинств, чем в других педагогиче-
ских учебных заведениях. Наибольшими 
трудностями в подготовке учителей для 

Красноярского Севера были следующие: 
отдаленность от расположения нацио-
нальных школ, нехватка финансирования, 
препятствующая прохождению практики 
будущими педагогами в национальных 
школах, низкие материальные условия 
жизни нацменов, затрудняющие их обуче-
ние в педучилищах и институте, а также 
отсутствие методического опыта руко-
водящих структур региона в подготовке 
учителей для нерусских школ, политика 
русификации населения во второй поло-
вине 1930-х гг. Перечисленные трудности 
в работе по подготовке учителей для Се-
вера края привели к тому, что к 1940-м гг. 
подготовка учителей для национальных 
школ практически прекратилась. Что ка-
сается педучилища в Абакане, то оно со-
хранилось и работает по настоящий день, 
однако вопросами хакасского языка те-
перь занимается Хакасский государствен-
ный университет им. Н. Ф. Катанова.  
В Красноярском крае в настоящее время 
не готовят педагогов для национальных 
школ региона.
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ACTIVITIES OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS  
OF THE KRASNOYARSK REGION ON PREPARING TEACHERS  

FOR NATIONAL SCHOOLS IN THE 1930S

Abstract. The relevance of the study is determined by the modernization of education, the 
surge of national self-awareness in the regions of the country and insufficient knowledge of the 
historical experience of training teachers for national schools in the Krasnoyarsk Territory in the 
1930s. In this regard, the historical experience of the Soviet period of training teachers as carriers 
of the culture of the peoples of Khakassia and the Krasnoyarsk North for national schools is of 
great interest. 

The purpose of the article is to characterize the experience of training teachers for national 
schools in the Krasnoyarsk Territory in the 1930s. 

Methodology and research methods. To solve the set research tasks, the following were used: 
historical-retrospective, historical-reconstructive, historical-typological, comparative-historical, 
systemic-structural, chronological, historical-genetic methods, analysis and generalization. 

Results. The results of the study consist in identifying the historical experience of several 
educational institutions of professional pedagogical education in the region in training teachers 
for national schools in Khakassia and the Krasnoyarsk North, identifying problems and obstacles 
in the training of pedagogical personnel. In the 1930s, in the Krasnoyarsk Territory, the task of 
training pedagogues for national schools was solved in 3 pedagogical colleges and a pedagogical 
institute at special departments and in the form of additional classes. By the 1940s, this activity 
was discontinued for a number of reasons: lack of funding, the remoteness of educational institu-
tions from national schools, lack of methodological experience for governing structures, and the 
policy of Russification of the population in the second half of the 1930s.

Keywords: pedagogical education, national schools, teacher training in the 1930s, indigenous 
peoples of the North, Krasnoyarsk Territory.
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Аннотация. Регионализация образования и инновационная деятельность учителя яв-
ляется неотъемлемой частью экономико-исторических процессов, происходящих в совре-
менном обществе. Обращение к опыту прошлого позволяет увидеть возможные подходы 
к решению актуальных проблем существующей образовательной практики и обогатить её 
идеями, прошедшими социально-педагогическую апробацию. Региональное историко-пе-
дагогическое наследие, как многогранное явление, можно рассматривать с разных сторон. 

Предметным полем данного исследования выступает социокультурный опыт уральских 
учителей, изучение которого базируется на документальных материалах личных архивных 
фондов с использованием взаимосвязанных и взаимообусловленных культурологического 
и аксиологического подходов. 

Цель публикации – раскрытие основных положений реконструкции социокультурно-
го опыта учительства на основе материалов личных фондов из архивов Пермского края. 
Рассматриваются различные по своей информативности источники, способствующие ана-
лизу педагогических явлений и феноменологии детства в их взаимосвязи. Автор выделя-
ет новаторские идеи, потенциал которых связан с развитием личности, и отвечает таким 
критериям, как гуманистический характер воспитания и актуальность для современного 
образования. 

В исследовании применяется историко-ретроспективный и конструктивно-генетиче-
ский анализ, а также методы изучения педагогической персоналистики и обобщения цен-
ного педагогического опыта. 

Результатом является разработка основных подходов к изучению личных архивных 
фондов учителей, конкретизация на региональном материале аксиологических детерми-
нант профессиональной практики советской школы, актуализация педагогических идей, 
представляющих интерес для повышения компетентности современного педагога в инно-
вационной деятельности.  

Ключевые слова: региональная история учительства, социокультурный опыт, культу-
рологический и аксиологический подходы, личные архивные фонды учителей Пермского 
края, новаторские идеи, профессиональная компетентность педагога. 

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

Постановка проблемы. Современные 
экономические, политические и культур-
ные процессы предопределяют потреб-
ность в регионализации образования и раз-
работке новых программ воспитания на 

основе сочетания общегосударственных, 
национальных интересов и традиций кон-
кретных регионов. Несмотря на изменение 
экономико-исторических условий разви-
тия общества, в нём сохраняется понима-



75Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 1 / 2021

HISTORY OF THE PEDAGOGICAL SCIENCE AND PRACTICE
ние огромной роли таких составляющих, 
как мастерство учителя, многогранность 
его проявления в различных сферах дея-
тельности, новаторский поиск и активная 
профессиональная позиция. Обращение 
к опыту прошлого позволяет создать осо-
бое пространство рефлексии и увидеть 
возможные подходы к решению актуаль-
ных проблем существующей образователь-
ной практики. 

Региональное историко-педагогическое 
наследие, как многогранное явление, мож-
но рассматривать с разных сторон. Однако 
изучение многих тем, в частности, свя-
занных с историей учительства, ещё даже 
не начато учёными, а различные виды ис-
точников остаются невостребованными. 
Например, документальные материалы 
местных архивов об опыте педагогов об-
ширного исторического периода. Вне ис-
следовательского поля оказались основные 
характеристики феномена учительства, 
связанные с аксиологическим содержа-
нием профессиональной деятельности 
и педагогическим мастерством. Малоис-
следованным остаётся социокультурный 
опыт учителей, представляющий собой 
традиционные и новаторские идеи, собы-
тия и факты, влияющие на жизнь детей 
и педагогов, их личностное развитие, на 
освоение интеллектуальных и нравствен-
ных ценностей.

Цель статьи – раскрытие основных по-
ложений реконструкции социокультурного 
опыта учительства на основе материалов 
личных фондов из архивов Пермского 
края. 

Обзор научной литературы по про-
блеме исследования. Рассматривая веду-
щие тенденции современных историко-пе-
дагогических исследований, практически 
все учёные проводят мысль о том, что 
прошлое вплетено в ткань современной 
педагогической культуры и обладает мно-
жеством значений и смыслов. Об этом, 
в частности, пишут Б. М. Бим-Бад,  
М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов,  

А. В. Уткин и другие исследователи [2; 3; 
7; 8; 29]. Подчёркивается значимость вы-
явления закономерностей, традиций и тен-
денций развития педагогического опыта, 
условий его преемственности, механизмов 
постоянного обновления. Многие тради-
ционные для педагогики проблемы рас-
сматриваются не только как история вос-
питательного воздействия взрослых, но 
и с точки зрения ребёнка, воспитанника, 
школьника как полноправного участника 
педагогического процесса. 

Свидетелями прошлого, рассказываю-
щими о «вечных темах» учительства, вы-
ступают все участники обучения и воспи-
тания, но в первую очередь, его главные 
организаторы – учителя. В 1990–2000-е гг.  
выходят труды российских учёных с углу-
блённой разработкой проблематики учи-
тельства, обновлённой методологией, вза-
имодополняющими исследовательскими 
подходами. По мнению С. Ф. Егорова, 
наиболее ценным в современных иссле-
дованиях является введение в научный 
оборот большого массива новых матери-
алов, расширяющих источниковую базу 
истории педагогики, возвращение забы-
тых имён деятелей просвещения, чьи идеи 
позволяют увидеть новые стороны исто-
рико-педагогического процесса в России  
[6, с. 75–76]. 

В начале 2000-х гг. с целью изучения 
педагогического наследия в разных кон-
текстах и для преодоления методологи-
ческих границ были основаны междуна-
родные мультидисциплинарные общества, 
поддерживающие исследования о детстве 
и связанных с ним социальных институтах. 
Общечеловеческие ценности в педагоги-
ческой культуре отражены в коллективном 
труде учёных 17 стран мира, подготов-
ленном в рамках международного про-
екта «Педагогика народов мира: история 
и современность» [28]. Страноведческие 
и проблемно-тематические исследования, 
посвящённые мировому учительскому со-
обществу, проводятся учёными-компара-
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тивистами.

А. С. Белкин и Е. В. Ткаченко в работе 
«Идеология, методология, научный аппа-
рат историко-педагогического исследова-
ния» проводят мысль, что роль историко-
педагогических исследований заключена 
в возможности актуализации лучших тра-
диций, накопленных в генезисе отече-
ственного образования, к числу которых 
относится патриотическое воспитание. Ав-
торы отмечают, что огромный потенциал, 
естественно, с поправкой на идеологиче-
ские доминанты, содержится в материалах 
советского периода. В структуре истори-
ко-педагогического исследования важным 
источником воспитания является челове-
ческий и гражданский подвиг деятелей об-
разования, учёных-педагогов, подвижни-
ков просвещения народа [1, с. 23–24]. 

Мы солидарны с М. В. Булыгиной, кото-
рая обращает внимание на полное забвение 
или недостаточную изученность регио-
нального наследия. Значимость его осмыс-
ления она связывает с возможностью ис-
пользования опыта прошлого в рамках 
национальных проектов и при разработке 
региональных программ, частью кото-
рых является возрождение исторических 
педагогических движений, духовное об-
разование учащихся и т. д. [4, с. 75–76].  
Н. И. Чуркина среди перспективных линий 
изучения культурно-исторического про-
шлого выделяет генезис системы образо-
вания на местах, раскрытие специфики 
взаимодействия регионов и центра в под-
готовке педагогических кадров, введение 
новых персоналий регионального масшта-
ба. Подчеркнём значимость реализации 
исследовательских подходов, связанных 
с изучением истории повседневности, ко-
торые справедливо отмечены автором как 
малоиспользуемые в историко-педагогиче-
ских исследованиях [30].

В соответствии со стандартами дело-
производства личные фонды определяют-
ся как фонды, состоящие из документов, 
образовавшихся в процессе жизни и дея-

тельности физического лица, семьи, рода. 
Научная разработка проблемы изучения 
фондов личного происхождения в большей 
степени представлена в архивоведческих 
и исторических работах, например в дис-
сертационном исследовании Е. Р. Кура-
повой, посвященном комплектованию, 
экспертизе и использованию документов 
отечественных учёных в архивах России 
[9]. Учёные анализируют разновидности 
документов личных фондов, проводят их 
источниковедческий анализ, описывают 
информативность и специфику изучения 
в разных аспектах. В историко-педагогиче-
ских работах подходы к изучению личных 
фондов региональных архивов только на-
чинают обозначаться. 

Методология и методы исследова-
ния. Предметным полем данного иссле-
дования выступает социокультурный опыт 
уральских учителей, изучение которого 
базируется на документальных материа-
лах личных фондов из архивов Пермского 
края. Хронологические рамки определены 
с учётом источниковой базы и охватывают 
советский период. Крайние границы до-
кументов, входящих в состав личных фон-
дов, гораздо шире и датируются концом 
ХIХ – началом XXI в. Это связано с тем, 
что в фондах представлены документы 
и тех педагогов, которые получили обра-
зование до 1917 г. и в последующем рабо-
тали в советской школе, и того поколения 
учителей, которые пришли в образование 
во второй половине XX в.

Возможности диалога с прошлым  
обусловили выбор основных подходов 
к исследованию – культурологического 
и аксиологического – в их взаимодействии. 
Согласно философским концепциям в сфе-
ре образования, культура рассматривается 
в качестве социально-антропологическо-
го и собственно педагогического явления, 
определяющего ценностно-смысловой 
ориентир образования, закономерности его 
развития в разные исторические периоды. 
Аксиологические приоритеты воплощают 
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в себе непреходящие ценности духовной 
жизни общества, представляют стратеги-
ческую линию в сфере образования, позво-
ляют осуществлять историческую рефлек-
сию и диалог времён.

В исследовании применялся комплекс 
методов историко-педагогического ис-
следования, ведущая роль в которых от-
водилась историко-ретроспективному 
и конструктивно-генетическому анализу. 
При изучении жизни и профессиональной 
деятельности учителей использовались 
методы изучения педагогической персо-
налистики и обобщение педагогического 
опыта. Метод актуализации позволил со-
единить генетическое и прогностическое 
рассмотрение новаторства уральских учи-
телей, а также условия его экстраполяции 
на современное образование. 

Социокультурный опыт уральских учи-
телей в личных архивных фондах Перм-
ского края. С целью изучения социокуль-
турного опыта учителей было отобрано 
более 20 фондов личного происхождения, 
полученных архивами от фондообразова-
телей или их родственников. В отдельных 
случаях документы передавались на госу-
дарственное хранение образовательными 
учреждениями, где проводилась деятель-
ность учителей, либо принимались по ре-
комендациям, например, общества доку-
ментальных памятников. Общим для всех 
педагогов является безусловное признание 
государством и широкой общественностью 
их заслуг в деле народного просвещения. 
Учителей также объединяет сознательное 
принятие долга служения детям как со-
ставляющего смысл жизни, воплощение 
в практику педагогического искусства, по-
стоянный поиск форм профессионального 
самообразования. 

Как показывает исследовательский 
опыт, для рассмотрения личных фондов, 
связанных с профессиональной деятельно-
стью человека, целесообразно их объеди-
нение в условные группы, позволяющие 
учитывать специфику этой деятельности, 

отбирать наиболее выразительные факты, 
привлекать взаимодополняющие источники. 

Личные фонды учителей были объеди-
нены в пять условных групп, каждая из 
которых связана с определённым видом 
и уровнем образования, в которых осу-
ществлялась профессиональная деятель-
ность: дошкольное образование, начальное 
образование, основное и среднее образова-
ние, среднее профессиональное образова-
ние, внешкольное (ныне дополнительное) 
образование детей. Соответственно, в каж-
дой группе выделялись фонды, в которых 
документальные свидетельства обладают 
разнообразием, отличаются полнотой от-
ражения деятельности педагога, созвучны 
сегодняшним проблемам. 

Так, в первой группе немногочисленных 
фондов специалистов дошкольного об-
разования можно выделить личный фонд 
Фаины Георгиевны Галкиной, руководив-
шей детским садом № 2 города Кунгура 
с 1947 по 1975 год [13]. Профессиональная 
деятельность этого педагога очень точно 
отражает особенности развития современ-
ного ей дошкольного воспитания, в системе 
которого всегда работали творчески одарён-
ные личности. Фонд включает материалы, 
позволяющие анализировать традиции, 
связанные с укреплением здоровья детей, 
взаимодействием детского сада с семьёй, 
подготовкой дошкольников к систематиче-
скому обучению. Не менее значимыми яв-
ляются документы этого и других фондов, 
раскрывающие мастерство взаимодействия 
дошкольных учреждений с социальными 
партнёрами – промышленными предприя-
тиями, органами местного самоуправления, 
профессиональными сообществами, сред-
ствами массовой информации [5].

Вторая группа представлена фондами 
учителей начального образования, про-
фессиональная деятельность которых на-
чалась до смены режима в 1917 г. или уже 
в советский период. Архивные источники 
этой группы раскрывают некоторые аспек-
ты работы учителя в дореволюционных 
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учебных заведениях, опыт первых со-
ветских школ, специфику школьной дей-
ствительности, в которой на первый план 
выходят всеобщее обучение и идейно-па-
триотическое воспитание. Выразитель-
ными свидетельствами преобразований 
в просвещении являются воспоминания 
о ликвидации неграмотности, практика 
формирования атеистического мировоз-
зрения, деятельность общественных орга-
низаций, развитие клубных форм работы 
и другие инициативы, связанные со сме-
ной педагогической парадигмы [27].

Наиболее многочисленная третья груп-
па объединила фонды учителей средних 
и старших классов общеобразовательной 
школы. Материалы отличает тематическое 
и видовое разнообразие, наличие большо-
го количества документов личного проис-
хождения, возможность расширения ис-
следовательского поля за счёт привлечения 
дополнительных источников. Историко-
документальные материалы свидетель-
ствуют об общероссийских и региональ-
ных тенденциях, получивших воплощение 
в образовании после 1917 г., в довоенный 
период и в годы Великой Отечественной 
войны, в условиях реформ – контрреформ 
хрущёвской оттепели, на этапе педагоги-
ческих поисков 1960–1980-х гг., в период 
кардинальных изменений общества и об-
разования на рубеже XX–XXI столетий. 
Документы фондов позволяют воссоз-
давать деятельность образцовых школ, 
провинциальные практики реализации 
государственных проектов, организацию 
краеведческой деятельности и другие на-
правления новаторских поисков [25; 26].

Четвёртая группа представлена фонда-
ми педагогов среднего профессионально-
го образования (в частности педагогиче-
ского), которое как социальный институт 
тесно связано с общим образованием. В 
комплексе документов прослеживается на-
целенность на качественную подготовку 
учителей, что, в свою очередь, требовало 
постоянного совершенствования самих 

преподавателей. Так, основные органи-
зационные формы повышения квалифи-
кации и совершенствования мастерства 
отражены в фонде Якова Семёновича 
Рожкова, работавшего учителем истории 
и обществознания, завучем по учебной ра-
боте в Кунгурском педагогическом учили-
ще с 1947 по 1974 г. Материалы содержат 
описание не утративших своей актуаль-
ности индивидуальных и групповых кон-
сультаций, проблемных семинаров и прак-
тикумов по частным методикам, открытых 
занятий, методических объединений, ста-
жировок, шефства и наставничества, кур-
сов повышения квалификации [22].

Пятая группа включает фонды педаго-
гов, чья профессиональная деятельность 
связана с внешкольным образованием.  
К свидетельствам педагогического под-
вижничества относятся документы из лич-
ных фондов Григория Ивановича Весель-
ского и Владимира Павловича Федулова 
[12; 23]. С деятельностью этих педагогов 
связано открытие краеведческого музея 
в Красновишерске и станции юных тех-
ников в Соликамске. Источники позволя-
ют описать организацию персональных 
и коллективных выставок, сотрудничество 
с учёными и деятелями культуры, прове-
дение исследовательских экспедиций, соз-
дание центров по обмену педагогическим 
опытом, представление результатов худо-
жественного и технического творчества на 
всероссийских и международных конкур-
сах. Из документов отчётливо видно, что 
многие достижения внешкольного образо-
вания можно анализировать как феномены 
педагогики, которым сегодня сложно най-
ти аналоги [12; 23].

Историко-педагогическая информатив-
ность документальных материалов лич-
ных архивных фондов. При анализе опыта 
прошлого существенную роль играет ин-
формативность документов. Ориентиром 
в многообразии материалов конкретного 
фонда служат исторические справки, опи-
си, акты приёма дел на хранение, описания 
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документов. При сравнении описей лич-
ных фондов в разных архивах были обна-
ружены некоторые отличия в систематиза-
ции документов, когда информация одного 
и того же характера содержалась в раз-
личных разделах. Причина заключается не 
только в том, что материалы принимались 
на хранение в разное время, и, соответ-
ственно, правила и схемы их упорядоче-
ния могли изменяться. Дело также и в том, 
что виды и формы документов, связанные 
с конкретной личностью, способы фикса-
ции в них информации не регламентиру-
ются обязательными нормами. 

В этой связи использовалась унифици-
рованная схема объединения документов 
разных фондов по номинальным при-
знакам: биографические документы, вос-
поминания и другие источники личного 
происхождения (автобиографии, дневни-
ки, частная переписка), документы дело-
производства школьных и внешкольных 
учреждений, материалы педагогической 
и общественной деятельности учителей, 
публикации об учителях в средствах мас-
совой информации и иных источниках, 
материалы, собранные педагогами по ин-
тересующим их темам, «детские источ-
ники», авторство которых принадлежит 
воспитанникам, фотографии, коллекции 
и другие изобразительные документы. 

Методика анализа разных видов источ-
ников требует дополнительного рассмо-
трения. В данной публикации выделим 
наиболее общие подходы, связанные с ин-
формативностью документов и их исполь-
зованием для изучения регионального опы-
та. Прежде всего, это биографии учителей, 
профессиональную деятельность которых 
следует рассматривать во взаимосвязи 
с различными обстоятельствами жизни, 
повлиявшими на раскрытие педагогиче-
ского потенциала. Биографические доку-
менты, как правило, содержат справочную 
информацию о рождении, семейном по-
ложении, образовании, трудовой деятель-
ности, принадлежности к общественным 

организациям, присвоении почётных зва-
ний. Немаловажным условием их анализа 
является рассмотрение «затекстовой» ин-
формации, например, связанной с тради-
циями того учебного заведения, в котором 
будущий педагог обучался. 

Существенная роль в изучении нрав-
ственно-этических установок, ценностных 
предпочтений, жизненных приоритетов, 
связанных с социокультурным опытом 
педагогов, отводится источникам лично-
го происхождения. Интерес представляют 
автобиографии, дневники, воспоминания 
о детстве самих учителей, чья деятель-
ность связана с профессией, в которой 
условием результативности является пони-
мание природы ребёнка. Об этом, в част-
ности, размышляет Валентина Матвеевна 
Ескина, вспоминая жизнь в женском при-
юте, где она воспитывалась до революции. 
Педагог, практически всю жизнь прорабо-
тавшая в детском доме, в фонде которой 
сохранились самые тёплые воспоминания 
о ней воспитанников и коллег, знала по 
себе, каково это – «жить на свете сиротой» 
и какие слёзы не забываются никогда [14].

Безусловную ценность представляют 
источники личного происхождения, свя-
занные с Великой Отечественной войной. 
Жизнь детей и взрослых, выживавших 
в экстремальных условиях, раскрыта в до-
кументах Сергея Тимофеевича Баженова, 
зачисленного юнгой на Северный флот 
и принимавшего участие в его военных 
операциях, в воспоминаниях об эвакуации 
детей из Ленинградской области в Крас-
новишерск Анны Фадеевны Михайловой, 
в письмах учителей и выпускников одной 
из чусовских школ, собранных в фонде 
Парасковьи Кузьминичны Исаковой [10; 
15; 20]. Иваном Яковлевичем Ловиковым, 
ветераном Великой Отечественной во-
йны, создавшим в школе № 1 города Губа-
хи музей боевой и трудовой славы, были 
опубликованы статьи о выпускниках шко-
лы – участниках партизанского движения 
и боевых операций, об одноклассницах, 
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оборонявших Москву и Ленинград, соб-
ственные воспоминания о ветеранах 382-й 
Новгородской стрелковой дивизии [18].

Самым обширным документальным 
комплексом фондов являются опублико-
ванные и неопубликованные материалы 
педагогической, творческой, обществен-
ной деятельности учителей. Изученные 
документы свидетельствуют об освоении 
учительством всего нового в обучении 
и воспитании, чему не препятствовали ни 
вынужденные приспособления к идеоло-
гическим требованиям, ни другие условия 
развития школы в советский период. Важ-
ными условиями анализа опыта являются 
синхронизация материала, его взаимное 
дополнение, обращение к разным сторо-
нам педагогического процесса. 

Так, например, материалы фонда Рим-
мы Ивановны Ичанкиной позволяют ана-
лизировать высокую эффективность систе-
мы нравственного воспитания, наполнение 
образовательного процесса культурной 
рефлексией, развитие творческого потен-
циала личности средствами русского языка 
и литературы [16]. Документы фонда Ан-
тонины Ивановны Хоймовой раскрывают 
практику умственного воспитания школь-
ников, развитие их познавательной актив-
ности на уроках иностранного языка и во 
внеурочной деятельности, использование 
эффективных технологий, связанных с ин-
теграцией знаний и созданием стимулиру-
ющего пространства его освоения [24]. 

В материалах, собранных педагогами по 
интересующим их темам, в большей степе-
ни представлены документы по краеведе-
нию. Так, Александр Андреевич Куренных 
длительное время собирал свидетельства 
и воспоминания по истории народного об-
разования в Чусовском районе, когда рабо-
тал учителем истории, директором школы, 
заведующим городским отделом народного 
образования. Организацией журналистов 
и редакцией газеты «Чусовской рабочий» 
он был признан победителем в конкурсе, 
посвящённом 50-летию города, за истори-

ческий материал «Город над быстрой ре-
кой». А. А. Куренных являлся председате-
лем рабочей группы по созданию «Книги 
Памяти» к 60-летию Великой Победы [17].

Многие документы собраны педагога-
ми и школьниками для музеев, открытых 
учителями по всему региону. Так, в личном 
фонде Ивана Павловича Малкова, ставше-
го организатором народного краеведче-
ского музея в Кизеле, представлены доку-
менты по истории Урала, путеводитель по 
историко-революционным местам города, 
справочник по изучению Прикамья, книга 
по краеведению, написанная педагогом. 
Для обобщения информации привлекались 
воспоминания жителей города, публика-
ции в средствах печати, очерки о подвиге 
уральских шахтёров в годы войны. В фон-
де имеются вопросники исторической вик-
торины, многочисленные выписки из газет, 
материалы об уральцах – героях Советско-
го Союза [19].

К значимым источникам, выявленным 
при изучении документов, следует отнести 
так называемые «детские источники» – 
письменные свидетельства детей, отража-
ющие их впечатления и опыт, образова-
тельные традиции, происходящие в стране 
события. Это личные дневники, стихи, 
письма и поздравительные открытки, 
творческие альбомы, иллюстрированные 
записи туристических походов, сочинения 
и эссе об учителях, заметки из городских 
и районных газет. Написанные самостоя-
тельно или при участии взрослых, они со-
держат информацию о внутреннем мире 
ребёнка, о синтезе разных обстоятельств 
времени в сознании детей и их языковой 
объективации. В «детских источниках» 
отражена и атмосфера самого общества, 
и непосредственность, искренность, при-
сущие детям в естественной письменной 
речи. Среди редких материалов выделяет-
ся рабочий дневник ученицы Соликамской 
женской гимназии, который будущий учи-
тель Елизавета Ильинична Бочкова (Ярко-
ва) вела в 1915–1918 гг. [11].
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«Наглядным средством» изучения педа-

гогического прошлого являются фотодоку-
менты и иные иллюстративные материалы. 
Фотографии относятся к разным периодам 
жизни педагогов и являются своеобразной 
летописью, в которой у каждого времени 
своё лицо. Основные документы представ-
лены фотографиями педагогов в официаль-
ной и неофициальной обстановке, кадрами 
со школьных и общественных мероприятий, 
встреч с самыми разными людьми, коллек-
тивными снимками выпускников. В фондах 
сохранены альбомы по истории школы, 
работе кружков и факультативов, практике 
классного руководства, отдельные фотогра-
фии старинных улиц и зданий, знаменитых 
людей села или города, ярких культурных 
событий. Есть совершенно уникальные 
снимки. Например, фотография Фаины Ми-
хайловны Норовой с Героем Советского Со-
юза А. П. Маресьевым, о встрече с которым 
в Доме учителя города Молотова она также 
написала воспоминания [21].

Результаты исследования. Рассмо-
трены основные подходы к историко-пе-
дагогическому анализу документальных 
материалов личных архивных фондов, 
отражающих индивидуальную и коллек-
тивную педагогическую деятельность, 
значительные личностные достижения, 
профессиональное мастерство и формы его 
реализации в конкретный исторический 
период. Воссозданы традиционные и но-
ваторские идеи, практики обучения и вос-
питания в советский период, знаковые со-
бытия региональной истории учительства. 
Актуализированы педагогические идеи, 
представляющие интерес для повышения 
компетентности современного педагога 
в инновационной деятельности. На основе 
анализа документальных источников под-
готовлена серия научных публикаций, раз-
работаны специальные курсы по истории 
учительства, проведены интегрированные 
семинары в рамках подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров. 

Заключение. Изучение обширного 

корпуса источников позволяет говорить 
о неоднородности и различной степени 
информативности фондов. Одни из них 
раскрывают сразу несколько тем, другие 
ограничиваются лишь отдельными аспек-
тами. Совершенно очевидно, что наи-
большей ценностью обладают материалы 
фондов, в которых выражен значительный 
личностный аспект, педагогическое твор-
чество, взаимодействие участников обра-
зовательного процесса. Практически все 
фонды содержат сведения об обществен-
ной деятельности учителей, их педагоги-
ческом подвижничестве, профессиональ-
ном совершенствовании.

Поскольку изученные документы свя-
заны с деятельностью лидеров в образова-
нии, то опыт многих из них можно рассма-
тривать как передовой для своего времени, 
являющийся творческим освоением учи-
телем законов и принципов педагогики, 
учитывающий потребности образователь-
ной практики, особенности воспитанников 
и детских коллективов, собственную про-
фессиональную компетентность. При ана-
лизе опыта описываются его теоретиче-
ские основы, условия внедрения методик, 
отдельных приёмов и средств обучения, 
имеющиеся экспертные оценки. Важными 
условиями воссоздания опыта являются 
полнота фактологического материала, ис-
пользование соответствующих методов 
анализа, привлечение взаимодополняю-
щих источников семейных архивов, госу-
дарственных и общественных учрежде-
ний, средств массовой информации.

Дальнейшего изучения требуют идеи, 
представляющие интерес для повышения 
компетентности современного педагога 
в инновационной деятельности. В их чис-
ле взаимодействие педагога с различными 
социальными институтами, использование 
культурного потенциала региона для раз-
работки программ и методик воспитания, 
интеграция школьного и внешкольного 
образования, развитие традиций педаго-
гического подвижничества, увеличение 
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вариативности форм профессионального 
совершенствования. Подчеркнём значи-
мость рассмотрения малоизученных сю-
жетов региональной истории учительства, 

отражающих поведенческие практики, 
психологические аспекты школьной жиз-
ни, стратегии защиты детства и професси-
онального достоинства учителя. 
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SOCIOCULTURAL PRACTICE OF THE URAL  
TEACHERS IN DOCUMENTARY SOURCES  

OF PERM TERRITORY PRIVATE ARCHIVAL FUNDS1

Abstract. Regionalization of education and innovative teaching activities are an integral part 
of economic and historical processes taking place in modern society. A resource to the past ex-
perience enables to see possible approaches to the solution of urgent problems of the existing 
education practice and enrich it with ideas tested on a social and pedagogical level. The regional 
historical pedagogical heritage as a multifaceted phenomenon can be regarded from different 
angles. The subject field of the research is the sociocultural experience of Ural teachers, the study 
of which is based on documentary data of private archival funds, using interrelated and mutually 
dependent culturological and axiological approaches. The aim of the publication is to reveal the 
main features of reconstructing the sociocultural teaching practice based on data of Perm Terri-
tory private archival funds. Sources of different information value are examined to help analyse 
pedagogical phenomena and phenomenology of childhood in their interrelation. The author high-
lights innovative ideas whose potential concerns the development of personality and meets such 
criteria as the humanistic nature of education and relevance to modern education. The research 
involves historical retrospective and constructive genetic analyses, as well as methods of study-
ing pedagogical personalism and summarizing valuable pedagogical practice. The result is the 
development of basic approaches to the study of teachers’ private archival funds, the specification 
on the regional material of axiological determinants of the Soviet school professional practice, 
actualization of pedagogical ideas being of interest for improving the competence of a modern 
teacher in innovation. 

Keywords: regional history of teaching, sociocultural practice, culturological and axiological 
approaches, Perm Territory teachers’ private archival funds, innovative ideas, professional com-
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В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Аннотация. Введение. Учитывая современную ситуацию реформирования детских 
социальных учреждений, отметим, что принципиально важен историко-педагогический 
взгляд на их становление и развитие. В связи с этим актуализируется социально-истори-
ческая миссия исследования характера, целей, содержания деятельности социальных уч-
реждений для детей. 

Цель статьи: описать педагогические задачи, которые стояли перед социальными уч-
реждениями в первой четверти XIX века, в период их зарождения и становления; а также 
условия использования исторического опыта деятельности социальных учреждений ран-
ней стадии становления.

Методология и методы исследования. Теоретическими основаниями исследования 
историко-педагогического анализа, посвященного воспитательной практике и социальной 
защите детства, выступают как дореволюционные (А. И. Герцен, В. И. Герье, В. О. Клю-
чевский и др.), так и более поздние исследования (Л. В. Бадя, Т. С. Дорохова, З. И. Лаврен-
тьева, М. В. Поддубный, М. В. Фирсов). Методом исследования является анализ архивных 
материалов на основе общественных организаций, отчетов, докладных записок, постанов-
лений, послужных списков. В заключении делается вывод об использовании передового 
педагогического опыта в деятельности детских социальных учреждений первой четверти 
XIX века, который актуален и в наше время.

Ключевые слова: социальные учреждения, детские социальные учреждения, социаль-
ная педагогика, социальная защита детей, дети-сироты, воспитание.

Введение. Постановка задачи. В совре-
менной ситуации реформирования детских 
социальных учреждений принципиально 
важен историко-педагогический взгляд на 
становление и развитие социальных уч-
реждений для детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной социальной ситуации. 
Необходимо выявить цели, педагогические 
задачи, содержание деятельности социаль-
ных учреждений для того, чтобы учесть 
достижения и ошибки исторического опы-
та в рассматриваемой сфере деятельности.

Цель исследования – выяснить, какие 
педагогические задачи ставились перед 
социальными учреждениями для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в первой четверти XIX века; 

определить условия использования исто-
рического опыта деятельности социальных 
учреждений ранней стадии становления.  

В центре пристального внимания и тща-
тельного анализа находятся детские со-
циальные учреждения г. Новониколаевска 
(г. Новосибирска). Выбор периода иссле-
дования (1900–1927 гг.) обусловлен тем, 
что, во-первых, в это время Новоникола-
евск – молодой, бурно развивающийся, ак-
тивно растущий город, не имеющий своих 
устойчивых городских традиций, в том 
числе и традиций детских социальных уч-
реждений. Во-вторых, социально-педаго-
гические процессы протекали иначе, чем 
в других губерниях (регионах) России: они 
строились на новых, более демократиче-
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ских началах. Условно разделим период 
исследования на два подпериода: 1) 1900–
1918 гг. – время, когда в Новониколаевске 
утверждалась советская власть, 2) 1918–
1927 гг. – время, когда происходил рост 
промышленного производства. Миграция 
вчерашних крестьян на фабрики и заводы 
приводит к слому традиционной крестьян-
ской семьи, не позволяя сформировать 
устойчивый городской быт. Эта неустроен-
ность порождает в том числе и сиротство.

Статья построена на анализе следую-
щих видов информационных источников: 
теоретические исследования историко-
педагогического характера, посвященные 
социальной проблеме детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (В. И. Герье, Г. Губкин, З. И. Лаврен-
тьева, М. В. Фирсов), архивные документы 
(акты, докладные записки, схемы и расче-
ты часовни, послужные списки).

Обзор научной литературы по про-
блеме. Теоретическими основаниями ис-
следования историко-педагогического 
анализа, посвященного воспитательной 
практике и социальной защите детства, 
выступают А. И. Герцен, В. И. Герье,  
В. О. Ключевский и др.), а также  
(Л. В. Бадя, Т. С. Дорохова, З. И. Лаврен-
тьева, М. В. Поддубный, М. В. Фирсов). 

Методология и методы исследования. 
Впервые понятие «социальное учрежде-
ние» [5] ввел Герберт Спенсер английский 
социолог и философ конца XIX в., кото-
рый определил его как организованную 
форму деятельности людей, устойчивую 
в течение долгого времени и необходи-
мую для стабильного функционирования 
общества [11].

Д. Г. Попова под детскими социаль-
ными учреждениями понимает «государ-
ственные (муниципальные) учреждения 
различной ведомственной принадлежно-
сти, созданные для реализации социальной 
политики государства в отношении семьи 
и детей, в которые дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, по-

мещаются под контроль, в том числе на 
время, а также государственные (муници-
пальные) и частные учреждения, оказы-
вающие гарантированные государством 
социальные услуги детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, и их се-
мьям» [8, с. 42].

Приведенное определение дает ос-
нование отнести к детским социальным 
учреждениям анализируемого периода  
в г. Новониколаевске (г. Новосибирске) 
детский приют «Ясли» (1906 г.), обще-
ственную организацию помощи семьям 
«Друг детей» (1923 г.), дом Юношества 
(дом дефективного/отсталого ребенка) 
(1924 г.), а также построенную в 1915 г. 
часовню Николая Чудотворца, строитель-
ство которой было напрямую связано 
с деятельностью приюта «Ясли» (см. ар-
хивное свидетельство) [2; 3].

Под педагогическими задачами по вос-
питанию детей в социальных учреждениях 
понимаем необходимость решения практи-
ческой или теоретической проблемы, име-
ющей социально-педагогическую природу, 
решение которой будет осуществлено пе-
дагогическими средствами [10].

Результаты исследования, обсужде-
ние. Анализ документов [1; 2] показывает, 
что главной педагогической задачей вы-
ступала подготовка детей к городской жиз-
ни. Направлениями для решения обозна-
ченной задачи были адаптация к новому 
городу, общению с большим количеством 
людей, формирование навыков конструк-
тивного взаимодействия [9]. В качестве 
способа решения этой педагогической за-
дачи в приюте «Ясли» использовались экс-
курсии, посещения предприятий, встречи 
с видными представителями города.

В докладной записке констатируется, 
что руководство социальных учреждений 
было ориентировано на трудовую деятель-
ность воспитанников, детей учили жизне-
стойкости, умению жить в условиях взаи-
модействия с большим коллективом. Для 
того чтобы наладить работу в детских уч-
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реждениях, необходимо «самое серьезное 
внимание обратить, как на воспитатель-
ную сторону, так и материальную». «Дети, 
собранные в наших домах, только получа-
ют кров, пищу и одежду и это заставляет 
их зачастую бежать на улицу. Между тем 
наше задача состоит не в том, чтобы только 
укрыть их от холода и голода, а воспитать 
из них здоровое поколение, вполне подго-
товленное к жизни» [1, л. 1].

В ходе решения обозначенной педаго-
гической задачи была намечена тенденция 
включения воспитанников социальных уч-
реждений в развитие крупного мегаполи-
са: направленность на потребности города: 
формирование у детей ценности работы 
на благо общества, детей-сирот приучали 
к коллективному труду и пр.

Другой не менее важной педагогиче-
ской задачей являлось обучение детей тру-
довым навыкам и умениям, формирование 
привычки к трудовому усилию. Средством 
ее решения выступали овладение новыми 
трудовыми навыками, ощущение радости 
от своих умений и самостоятельности, оз-
накомление с трудом взрослых. По этому 
поводу в докладной записке [1] отмечено: 
«Необходимо помимо суммы знаний при-
вить ребенку трудовой навык. В этих детях 
заложена изначальная любознательность 
и стремление к труду и наше дело только 
раздуть этот огонек. При детдомах должны 
действовать мастерские, обучающие ре-
меслу: щеточное производство, рукодель-
ные кассы для девочек, слесарная, сапож-
ная и т. п.». В этой связи руководителями 
детских учреждений была предпринята 
идея создания мастерских и посредством 
труда «вырывать детей из той бесцель-
ной жизни, которой они сами тяготятся»  
[1, л. 1].

Таким образом, исходя из архивных 
данных, осмысления на основе теорети-
ческой методологии педагогики, мы мо-
жем отметить, что деятельность детских 
социальных учреждений была направлена 
на формирование у детей положительного 

отношения к труду: в учреждениях дево-
чек-воспитанниц обучали пошивочному, 
рукодельному труду и пр., а мальчиков-
воспитанников готовили к работе на про-
изводстве для развивающегося торгово-
промышленного города.

В качестве следующей педагогической 
задачи в детских социальных учреждениях 
отмечалось формирование интереса учеб-
но-познавательной деятельности. Решение 
задачи состояло в формировании интереса 
к знаниям, без которого невозможно вклю-
чение детей в современное промышленное 
производство на предприятиях [7], на что 
была ориентирована работа учреждений 
и библиотек, а в советский период для это-
го создан прототип «дома-образования». 

Отметим, что в Доме юношества были 
свои особенности, упоминание о которых 
мы обнаружили в докладной записке: «дети 
в количестве 50 человек распределены по 
школам, остальные учатся внутри здания»; 
у них есть клуб «ленинские и пионерские 
уголки», организована сапожная мастер-
ская, в которой учатся только 28 человек, 
но нет библиотеки; «дети имеют страстное 
желание к ней и чуть не ежедневно спраши-
вают, когда она будет открыта, но все-таки 
этот дом требует еще много забот» [1, л. 2].

Необходимо отметить, что если у исто-
ков зарождения нового города объективно 
требовались рабочие руки, то позднее на-
метилась другая тенденция: стали активно 
возникать образовательные учреждения 
(к 1908 г. насчитывалось до десятка на-
чальных школ), в Доме юношества была 
открыта библиотека.

Другой не менее важной задачей явля-
ется приобщение детей-сирот, несмотря на 
их национальную принадлежность, к пра-
вославным ценностям и традициям. В при-
юте «Ясли» (1906 г.) проводилась активная 
работа передовых людей того времени, 
в том числе деятелей православной церк-
ви. Протоиерей отец Диомид Чернявский 
прививал воспитанникам православные 
ценности, знакомил с религиозными зна-
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ниями и вовлекал в духовную жизнь цер-
ковных приходов. Епископ Томский Мака-
рий приезжал из Томска, чтобы проведать 
детей, организовывал совместные походы 
в новую часовню, проводил беседы для 
духовного постижения. Их деятельность 
была напрямую отражена в духовно-нрав-
ственном развитии воспитательного харак-
тера у детей-сирот [10]. В приюте действо-
вал православный детский хор. Сам приют 
создавал для детей условия духовно-куль-
турного преображения, формировал нрав-
ственное сознание [6].

В качестве решения педагогической 
задачи духовного развития детей-сирот, 
формируемого русской православной тра-
дицией, можем определить, во-первых, 
открытие в 1914 г. домовой церкви при 
приюте «Ясли» с престолом во имя Рож-
дества Христова (богослужения в церкви 
осуществлялись по воскресениям и празд-
ничным дням только в летнее время [3]); 
во-вторых, деятельность архитектора  
А. Крячкова, который создал проект часов-
ни Николая Чудотворца, составлял строи-
тельные сметы и руководил сооружением 
часовни [2].

Заключение. Предложенные нами ре-
шения определяющих педагогических за-
дач в детских социальных учреждениях  
г. Новониколаевска (г. Новосибирска) дают 
возможность использовать достижения 
передового педагогического опыта для их 
глубокого анализа. Исходя из решения за-
дачи по формированию социального вос-
питания, можно сделать вывод о важности 
закрепления детей за местом жительства, 
формирования у них ценности работы на 

благо своего города. Отталкиваясь от ре-
шения задачи по формированию религиоз-
ного воспитания, отметим, что в наши дни 
деятельность в социальных учреждениях 
может выступать «хранительницей» куль-
турных, нравственных и духовных тради-
ций [6]. Воспитание в православной семье 
помогало прививать детям лучшие нрав-
ственные качества: любовь, милосердие, 
терпимость, уважение к семье и семейным 
традициям.

На базе решения педагогической задачи 
по формированию интереса учебно-позна-
вательной деятельности у детей можно при-
йти к выводу о важности направления по-
иска жизненного призвания детей, которое 
выступает основой профессионально-лич-
ностных намерений. Имея в виду решение 
задачи по подготовке детей к формирова-
нию привычки к трудовому усилию, отме-
тим ее актуальность для современности.

В современных условиях, когда рынок 
труда требует от человека самостоятель-
ности, инициативности, высокого уровня 
профессионализма, представляется объ-
ективным ретроспективный взгляд на де-
ятельность детских социальных учреж-
дений в Новониколаевске. Важнейшим 
общественным идеалом православного 
воспитания личности в русской культуре 
выступает трудолюбие [4].

Таким образом, в работе определены 
педагогические задачи, которые стави-
лись и решались детскими социальными 
учреждениями Новониколаевска в первой 
четверти XX в. Названные педагогические 
задачи остаются актуальными и для совре-
менной педагогики. 
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PEDAGOGICAL OBJECTIVE AND THE ROLE  
OF SOCIAL INSTITUTIONS OF NOVONIKOLAEVSK  

IN THE CHILD-REARING IN THE EARLY 19TH CENTURY

Abstract. Introduction. Considering the current situation of reforming child welfare institu-
tions, historical and pedagogical view of their formation and development is essential. As a result, 
socio-historic research mission of pattern, objective, and the content of the work of child welfare 
institutions has been updated. 

The purpose of the study is to learn what pedagogical objectives were set for social insti-
tutions in the first quarter of the 19th century when they are just beginning to be created; to 
determine the conditions for using the historical experience of social institutions at an early stage. 

Methodology and research methods. As theoretical bases for the study of historical and ped-
agogical analysis, dedicated to educational practice and social protection of children, pre-rev-
olutionary research (V. O. Klyuchevsky, V. I. Guerrier, A. I. Herzen, etc.) as well as late ones  
(L. V. Badya, M. V. Poddubny, M. V. Firsov, T. S. Dorokhova, Z. I. Lavrentieva) were used. 
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The research method is the analysis of archival materials based on public organizations, reports, 
memos, and resolutions. In conclusion the author infers about the use of advanced pedagogical 
experience in the work of child welfare institutions in the first quarter of the 19th century which 
can be used in our days. 

Keywords: social institutions, child welfare institutions, social pedagogy, social protection of 
children, orphans, education.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В США И СИНГАПУРЕ1

Аннотация. Введение. В статье впервые дается подробная сравнительная характери-
стика влияния цифровых технологий на конкурентоспособность и профессиональное об-
разование обучающихся в экономически развитых США и Сингапуре. Актуальность дан-
ной темы определяется ее сравнительно малой изученностью в отечественной педагогике, 
включая компаративную педагогику.

Цель статьи: выявить и охарактеризовать влияние цифровых технологий на конкурен-
тоспособность и профессиональное образование обучающихся в экономически развитых 
США и Сингапуре.

Методология и методы исследования. Анализ научной литературы, инициатив и про-
ектов в двух исследуемых странах в сфере внедрения цифровой технологий в практику 
профессионального образования показал целесообразность внедрения новых технологий 
и форм организации обучения.

Результаты исследования. В статье подчеркивается, что начало 2020 года из-за Covid-19 
коренным образом изменило привычную модель поведения обучающихся и их практиче-
скую деятельность в каждой стране.

Заключение. Исследование влияния внедрения цифровых технологий в профессиональ-
ное образование обучающихся в США и Сингапуре имеет важное, не только теоретическое, 
но и практическое значение, поскольку способствует конкурентоспособности выпускников 
образовательных организаций.

Ключевые слова: конкурентоспособность; цифровые технологии; профессиональное 
образование; обучающиеся; школа; пандемия.

1  Статья подготовлена при финансовой поддержке авторов Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), проект № 20-013-00141А.

Введение. Постановка проблемы. Со-
временное общество многих стран мира, 

основанное на рыночных отношениях, 
стремится создать среду с широким ис-
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пользованием информационных техно-
логий, предъявляет высокие требования 
к выпускникам школ, которые должны 
быть готовы реалистично оценивать уро-
вень своих способностей и социальных 
навыков, делать осознанный выбор своей 
будущей профессии, грамотно выстраи-
вать коммуникацию с социальными инсти-
тутами и работодателями.

Эдмонд Гэйбл, президент «The Natoma 
Group» (Oakland, California), консультант 
по развитию в области информационно-
коммуникационных технологий, их приме-
нения и цифровой трансформации в обра-
зовании считает, что «цифровые решения», 
помогающие развивать школу, берут свое 
начало и из проблематики внедрения ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий, и из еще более ранней пробле-
матики применения технических средств 
обучения в школе. В каком-то смысле это 
одна линия технологического прогресса 
школы [4].

Быстрые темпы развития экономики, 
применение новых информационных тех-
нологий, более сложная организация труда 
человека, необходимость умения быстро 
переориентироваться на рынке труда и по-
тери работы потребовали от выпускников 
школ поддержания собственной конкурен-
тоспособности и мобильности в трудоу-
стройстве [3].

В утвержденном Указе Президента 
Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» указано, что одной из ключевых за-
дач в образовательной области является то, 
что стране нужны высококвалифицирован-
ные кадры, обладающие высоким уровнем 
профессиональной компетенции и конку-
рентоспособности [1]. 

Целью статьи является выявление вли-
яния цифровых технологий на конкуренто-
способность и профессиональное образо-
вание обучающихся в таких экономически 
развитых странах, как США и Сингапур.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В научной литературе представ-
лены различные определения конкурен-
тоспособности личности (В. И. Андреев,  
Н. Н. Александров, В. Д. Козлов,  
Д. В. Крючков, Л. А. Емельянова, С. А.  Пе-
трович, Г. К. Максимов, Л. М. Митина,  
В. И. Шаповалова, С. А. Хазова, А. Л. Цер-
ковский и др.).

Отдельные аспекты проблемы влияния 
цифровых технологий на конкурентоспо-
собность и профессиональное образова-
ние обучающихся в течение ряда лет рас-
сматривались в работах отечественных 
исследователей (Т. П. Грасс, В. И. Блинов,  
М. В. Дулинов, П. С. Ломаско и др.).

Влияние цифровых технологий на кон-
курентоспособность и профессиональное 
образование обучающихся изучали такие 
зарубежные ученые, как V. Allan, T. Baker, 
A. Braun, A. Marz и др.

По мнению О. А. Клюевой, конкурен-
тоспособность – это процесс управления 
преимуществами. Анализ природы конку-
ренции в социальных науках подтвержда-
ет тот факт, что конкурентоспособность 
личности указывает на потенциал сопер-
ничества, для борьбы за огромные выгоды 
и преимущества в определенной области; 
такие преимущества обеспечивают вы-
живание человека в контексте социальной 
борьбы [8]. 

Согласно современным представлени-
ям, конкурентоспособность – это процесс, 
используемый хозяйствующим субъектом 
для управления конкурентными преиму-
ществами, то есть процедурами, обеспечи-
вающими доминирование над конкурента-
ми [6].

Исследования показывают, что на фор-
мирование конкурентоспособности лич-
ности в профессиональной деятельности 
во многом влияют цифровые технологии, 
способствующие профессиональной ори-
ентации выпускника в конкретном виде 
профессиональной деятельности как ком-
понента его конкурентоспособности.



95Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 1 / 2021

COMPARATIVE PEDAGOGY
Не случайно современное общество 

многих стран мира, основанное на рыноч-
ных отношениях и широком использова-
нии информационных технологий, предъ-
являет высокие требования к выпускникам 
школ, которые должны быть готовы реали-
стично оценивать уровень своих способно-
стей и социальных навыков, сделать осоз-
нанный выбор своей будущей профессии, 
грамотно выстраивать коммуникацию с со-
циальными институтами. 

Остановимся на анализе профессио-
нального роста выпускников школ в США 
с позиции их конкурентной подготовки. На 
основе анализа научной литературы, ини-
циатив и проектов нами было выявлено, 
что совершенствование профессиональ-
ных навыков всегда рассматривалось аме-
риканцами как путь к успеху и профессио-
нальному продвижению.

Следует признать, что в этой стране, так 
же как и во многих других странах суще-
ствует дефицит квалифицированных рабо-
чих кадров. При этом в 2020 г. свыше 7,7 % 
молодежи в возрасте от 16 до 24 лет были 
безработными, что вдвое превышало уро-
вень безработицы, который по стране со-
ставлял в 3,3 %.

Методология и методы исследования. 
Анализ научной литературы, инициатив 
и проектов в двух исследуемых странах 
в сфере внедрения цифровой технологий 
в практику профессионального образова-
ния показал целесообразность внедрения 
новых технологий и форм организации  
обучения.

Результаты исследования. В США 
притягательность образования обусловле-
на, прежде всего, его экономической зна-
чимостью. В «обществе знаний» уровень 
образования тем более становится ключе-
вым фактором востребованности рабочей 
силы и размеров оплаты труда, о чем го-
ворят устойчивые тенденции в этой сфере.

Американцы Дж. Броуди, Дж. Джин 
и Дж. Уэзерс рассматривают профессио-
нальную социализацию как процесс раз-

вития ролевого самосознания с ценностя-
ми, нормами и символами, которые могут 
охватывать многие организации в пределах 
или в нескольких областях. Этот тип социа-
лизации способствует приобретению навы-
ков, знаний и установок, необходимых для 
выполнения обязанностей этой роли [5].

Исследователи В. И. Баймурзина,  
Р. М. Салимова и А. Т. Ахметова, ссылаясь 
на зарубежных авторов по вопросам овла-
дения профессией, связанной с конкурен-
тоспособностью личности, отмечают, что 
в теории управления придерживаются тол-
кования карьеры как результата осознан-
ной позиции и поведения человека в об-
ласти трудовой деятельности, связанной 
с должностным или профессиональным 
ростом [2].

Акцент на понимании термина «карье-
ра» в американском менталитете способ-
ствовал тому, что прежнее название про-
граммы профессионально-технического 
образования было заменено на программу 
«Карьерное и техническое образование / 
Career and technical education (CTE)», 
которая реализуется во многих школах 
США. Суть ее заключается в том, что до 
окончания полной средней школы обу-
чающийся должен приобрести опыт ра-
боты по какой-то одной или нескольким 
рабочим специальностям с получением 
соответствующего сертификата, который 
признается работодателем, чтобы в слу-
чае необходимости выпускник мог бы ра-
ботать по приобретенной им рабочей про-
фессии, не пополняя ряды безработных. 
Данная программа состоит из 16 класте-
ров, т. е. cпециальностей, среди которых: 
бизнес, IT-технологии, сельское хозяйство 
и природные ресурсы, сестринское дело, 
архитектура и строительство, логистика, 
аудиовизуальные технологии и прочее. 
Обучение в течение нескольких лет по 
этим специальностям всегда было прак-
тико-ориентированным. Обучающиеся на 
рабочих местах знакомились с оборудова-
нием, технологиями и т. д. Теперь, когда 
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обучающиеся не имеют прямого доступа 
к оборудованию, педагоги и сами старше-
классники столкнулись с необходимостью  
дистанционно без практической произ-
водственной деятельности обучать их раз-
личным рабочим профессиям, например, 
сварке без реального оборудования или 
косметологии, не прикасаясь к волосам  
и т. п. [7].

Удивительно то, что в новых услови-
ях, связанных с пандемией, эти програм-
мы не потеряли свою привлекательность 
и эффективность, поскольку они реализо-
вываются с помощью симуляторов (ИКТ 
и цифровых технологий). Согласно дан-
ным Управления карьеры, технического 
образования и образования взрослых Ми-
нистерства образования США, чуть более 
7,4 млн школьников активно участвуют 
в данной программе, выбрав по крайне 
мере одну специальность из 16 кластеров, 
но из этих 7,4 млн обучающихся 41,1 % 
(примерно 3 млн) являются теми участни-
ками, которые проходят обучение по трем 
или более специальностям в рамках этой 
программы.

Следует отметить, что некоторые школы 
в США, не зная заранее о появлении пан-
демии в 2020 г., уже тогда работали на опе-
режение, создавая свои тренажеры, на ко-
торых школьная молодежь могла работать 
с любого места, включая дом. Так, еще 
в 2013 году за 7 лет до пандемии в одной 
из образовательных школ Западной Вир-
джинии впервые в масштабах данного 
штата была продемонстрирована модель 
рабочего места, т. е. своеобразный трена-
жер, на котором можно было отрабатывать 
практические рабочие навыки. В 2020 г. по-
добная модель распространилась не только 
в этом штате, но и по всей стране, когда все 
школы были закрыты из-за Covid-19. Трена-
жер «Модель рабочего места» позволяет об-
учающимся приобретать трудовые навыки 
по выбранным кластерам (специальностям) 
так же успешно, как если бы они работали 
на реальном рабочем месте. Позднее по-

явилось множество моделей рабочих мест, 
связанных с различными специальностями. 

Одним из примеров может служить тре-
нажер «Школьное предприятие» для стар-
шеклассников, выбравших на программе 
СТЕ кластер «Бизнес». Старшеклассники 
занимаются продажей и производством 
товаров или предоставлением услуг. Пе-
дагоги помогают консультациями онлайн 
по созданию пакета данного предприятия, 
включая бизнес-план и прочее. Обучаю-
щимся предоставляется небольшой началь-
ный капитал, после запуска предприятия 
они сами начинают создавать продукты, 
занимаются маркетингом товаров, управ-
ляют финансами, осуществляют планиро-
вание и оплату труда сотрудников. Такое 
смоделированное рабочее место помогает 
школьникам приобретать практический 
опыт работы, обучаясь на программе CTE. 
С помощью виртуального рабочего места 
обучающиеся учатся выполнять реальные 
производственные процессы, связанные 
с работой мини- предприятия (например, 
школьного магазина и т. п.). Реально за-
нимаясь коммерческой деятельностью, 
70 % финансовых средств от всех продаж 
с бизнеса обучающиеся оставляют у себя, 
а оставшиеся 30 % средств идут на покры-
тие расходов школы. Такая предпринима-
тельская программа тесно интегрирована 
в учебную школьную программу по мар-
кетингу и предпринимательству. Ценность 
подобной работы заключается в том, что, 
хотя обучение бизнесу старшеклассников 
проходит онлайн, современные цифровые 
технологии позволяют в реальном режиме 
осуществлять практические и финансовые 
операции. Сами обучающиеся несут ответ-
ственность за свои действия и результаты 
своей работы. Время от времени в команде 
обучающихся происходит ротация: они ме-
няются должностями, чтобы понять весь 
производственный цикл. Получается, что 
смоделированное рабочее место представ-
ляет собой учебную мини-лабораторию 
онлайн, которую практически нельзя отли-
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чить  от реального рабочего места.

Американские исследователи R. Merton, 
Reade G., & Kendall справедливо отме-
чают, что процессы профессиональной 
социализации включают в себя как непо-
средственное изучение технических зна-
ний и навыков, так и «косвенное обучение, 
при котором установки, ценности и модели 
поведения приобретаются как побочные 
продукты без контакта с инструкторами 
и сверстниками» [9], что, как мы видим, 
происходит на самом деле в школе при ре-
ализации этой программы онлайн.

По словам Т. Тзе, многие азиатские стра-
ны, включая Сингапур, придают огромное 
значение конкурентоспособности не толь-
ко личности индивида, но и экономики 
страны в целом. Модернизация системы 
образования Сингапура в 90-х гг. прошло-
го века позволила сделать первые шаги 
в направлении подготовки школы к жизни 
в условиях экономики знаний. Тогда впер-
вые в учебные планы средних школ и кол-
леджей был введен предмет «Компьютер-
ные науки». В ходе занятий преподаватели 
учили школьников использовать компью-
тер и рассказывали о важности активного 
применения технологий для развития эко-
номики страны.

Последующие шаги в направлении 
цифровизации Министерства образования 
Сингапура были в формате «Генеральных 
планов» с конкретными целями и задачами 
по внедрению технологий в образователь-
ный процесс. Основным направлением яв-
лялась разработка нового для ХХI в. набо-
ра компетенций.

С 2015 г. в сингапурском образовании 
основной акцент делается на «креативное 
обучение», т. е. сами педагоги выступа-
ют дизайнерами образовательной среды, 
выстраивают занятия с использованием 
новых технологий, что позволяет делать 
учебный процесс более персонализирован-
ным, а школьники получают возможность 
учиться в любом месте и в любое время. 

До 2020 г. и до появления пандемии те-

оретические дисциплины преподавались 
с использованием традиционных мето-
дов, а практические занятия проводились 
в обычных учебных помещениях образо-
вательной организации или в гостинице, 
ресторане или авиационном ангаре, где  
обучающиеся проходили практику, учи-
лись обращаться с реальными клиентами, 
оборудованием и рабочими ситуациями. 
При этом некоторые преподаватели пыта-
лись включать ситуативное обучение на 
своих занятиях, чтобы понять какую роль 
приобретает та или иная ситуация при ос-
воении того или иного предмета. Но они 
столкнулись с рядом трудностей, связан-
ных с соображениями безопасности, по-
скольку судостроительное оборудование 
или работающие авиационные двигатели 
объемные и тяжелые и есть риск травм при 
проведении масштабных мероприятий. 

Министерство поощряет применение 
цифровых технологий для эффективной 
практики обучающихся [4].

Для работы с объемными проектами на 
учебных занятиях была разработана новая 
технология 3D-виртуальной реальности 
и 3D-дополненной реальности, представ-
ляющая собой трехмерную систему вир-
туальной реальной визуализации (iCube),  
т. е. инновационную многостороннюю сре-
ду с изображением и звуком. Обучающиеся 
взаимодействуют с реальной трехмерной 
средой, используя устройства отслежи-
вания движения и встроенные в систему 
возможности совместной работы для об-
суждения и изучения решений. Например, 
обучающиеся на курсе «Морских техноло-
гий» (в Институте технического образова-
ния), куда поступают выпускники школ, 
выбравшие технический профиль, исполь-
зуют данную технологию iCube при отра-
ботке своих навыков на смоделированной 
платформе нефтяной вышки. Используя 
эти ИКТ, обучающиеся могут безопасно 
тренироваться в неблагоприятных погод-
ных условиях, таких как проливной дождь 
и сильный ветер, и учиться реагировать 
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на различные условия окружающей среды 
и связанные с ними опасные факторы на 
работе. 

Заключение. Исследование влияния 
внедрения цифровых технологий в про-
фессиональное образование обучающих-
ся в США и Сингапуре имеет важное не 
только теоретическое, но и практическое 
значение, поскольку способствует по-
вышению конкурентоспособности вы-
пускников образовательных организаций. 

Появление новых цифровых технологий 
3D-виртуальной реальности помогает соз-
давать эффективные тренажеры «Рабочее 
место», которые стали широко применять-
ся в образовательных учреждениях с це-
лью практического обучения школьников 
без непосредственного контакта с обуча-
ющимися и преподавателями. Каждая из 
стран применяет свои технологии с учетом 
менталитета обучающихся и современных 
технологических достижений.
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IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES  
ON THE COMPETITIVENESS AND PROFESSIONAL EDUCATION  

OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE USA AND SINGAPORE1

Abstract. Introduction. The relevance of this problem lies in its insufficient study in compara-
tive pedagogy. Modern society in many countries of the world, based on market relations, seeks to 
create an environment with the widespread use of information technologies, makes high demands 
on school graduates who must be ready to realistically assess the level of their abilities and social 
skills, make an informed choice of their future profession, and competently build communication 
with social institutions and employers.

The purpose of the article is to identify and characterize the impact of digital technologies on 
the competitiveness and vocational education of high school students in the economically devel-
oped countries, such as USA and Singapore.

Research methodology and methods. Analysis of scientific literature, initiatives and projects 
in the two studied countries in the field of introducing digital technologies into the practice of 
vocational education showed the feasibility of introducing new technologies and forms of organ-
izing training.

Research results. The article emphasizes that the emergence of new digital technologies and 
the pandemic in early 2020 have fundamentally changed the usual patterns of behavior and prac-
tice in every country. In the United States, in 2020, due to Covid-19, the “Workplace” simulator 
model has become widespread, allowing high school students to acquire work skills in selected 
clusters (specialties) as successfully as if they worked in a real workplace, and in Singapore new 
technology of 3D virtual reality contributed to the acquisition of professional competencies by 
high school students and to increase their competitiveness.

Conclusion. The study of the impact of the introduction of digital technologies in the profes-
sional education of students in the United States and Singapore is of important, not only theoreti-
cal, but also practical value, since it contributes to the competitiveness of graduates of educational 
organizations.

Keywords: competitiveness, digital technologies, vocational education, high school students, 
school, pandemic.
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АДАПТАЦИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ СТУДЕНТОВ1

Аннотация. Проблема и цель. В статье рассматривается проблема адаптации учебных 
материалов для обучения глухих и слабослышащих студентов.

Цель статьи – выявить и обосновать особенности разработки и адаптации видеоматери-
алов для обучения студентов с нарушением слуха в процессе аудиторной и внеаудиторной 
работы.

Методология. Исследование проводилось на базе Центра инклюзивного обучения ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова, в эксперименте принимали участие 11 студентов с нарушениями 
слуха первого и второго курсов, обучающиеся по специальности «Технология машиностро-
ения». Участникам эксперимента были предложены короткие обучающие видеоматериалы 
социокультурной тематики одинаковой сложности, при этом одна часть видеоматериалов 
была продублирована субтитрами, вторая – переводом на жестовый язык. В первой части 
эксперимента участников попросили в свободной форме изложить краткую суть материала, 
представленного в видео. Во второй части эксперимента участникам было предложено от-
ветить на тестовые вопросы по содержанию видеоматериалов, касающихся некоторых дета-
лей изложенного материала. В заключение студентам было предложено ответить на вопросы 
о предпочтениях по дубляжу видеоматериалов и о причинах своего выбора. 

Результаты и обсуждение. Результаты, полученные в ходе этого эксперимента, указы-
вают на предпочтительное использование субтитров при адаптации видеоматериалов для 
глухих и слабослышащих студентов. Однако при появлении в видео сложных абстрактных 

1  Статья подготовлена в рамках исследования по гранту РФФИ 19-013- 00701 «Исследование 
особенностей восприятия и обработки информации студентами с нарушением слуха в зависимо-
сти от вида ее носителя».
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понятий, субтитры никак не облегчают их понимание. В связи с этим при разработке элек-
тронных ресурсов, включающих видеоматериалы, можно предусмотреть комбинированное 
использование жестового дубляжа и субтитров. 

Ключевые слова: адаптация видеоматериалов; обучение студентов с нарушениями слу-
ха; инклюзивное обучение; жестовый язык; субтитры.

Введение. Постановка проблемы. Ви-
деоматериалы сегодня являются одним из 
самых широко используемых средств об-
учения в образовательном процессе, как 
для аудиторной, так и для внеаудиторной 
работы. Это важный компонент в структу-
ре онлайн-курсов и эффективное средство 
для самостоятельного изучения нового 
материала. Однако при обучении глухих 
и слабослышащих студентов, в связи со 
сниженной способностью (или полной 
неспособностью) их слухового анализа-
тора обнаруживать и воспринимать звуки, 
использование учебных видеоматериалов 
становится невозможным без надлежащей 
адаптации. Традиционное решение этой 
проблемы – замещение канала восприятия 
информации со слухового на визуальный, то 
есть использование дубляжа для передачи 
информации, содержащейся в видео, – с при-
менением субтитров, либо жестового языка. 
Таким образом, при создании дистанцион-
ных курсов для глухих и слабослышащих 
студентов перед разработчиками возника-
ет необходимость в обоснованном выборе 
одной из двух данных альтернатив. Целью 
данной статьи является выявление и обосно-
вание особенностей разработки и адаптации 
видеоматериалов для эффективного обуче-
ния студентов с нарушением слуха.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Традиционными вариантами дубля-
жа видеоматериалов для людей с наруше-
ниями слуха являются создание текстовых 
субтитров и сурдоперевод. Технически на-
ложение текстовых субтитров проще и бы-
стрее для исполнения, так как не требует 
участия сурдопереводчика и может быть 
выполнено при помощи стандартных про-
грамм. Возможно, именно по этой причине 
данный способ чаще всего используется 

в средствах массовой информации, кроме 
того, контрольные цифры «произведенных 
и транслированных субтитров для суб-
титрирования телевизионных программ» 
законодательно рекомендованы для обще-
российских обязательных общедоступных 
каналов Государственной программой 
Российской Федерации «Доступная среда» 
[8]. Однако практикующие переводчики 
и исследователи говорят о необходимости 
адаптации текстового материала для людей 
с нарушением слуха [1; 5]. В частности, 
рекомендуется рассмотреть лексические 
и грамматические трансформации, избе-
гать метафор, пословиц, поговорок, фразе-
ологизмов, использовать короткие и легко-
читаемые фразы, анализировать порядок 
слов в предложении [1]. 

С другой стороны, многие исследовате-
ли высказывают мнение о том, что русский 
язык для многих глухих и слабослышащих 
людей является вторым языком после рус-
ского жестового языка, и они не владеют 
им в совершенстве, в то время как рус-
ский жестовый язык – основное средство 
межличностного общения [3], другими 
словами – их родной язык. Исторически, 
использование русского жестового языка 
в обучении является спорным вопросом 
в российской системе образования [3], од-
нако работы авторитетных исследователей 
подчеркивают необходимость билингваль-
ного обучения с использованием жестовой 
речи [2; 3]. Доказательствами эффективно-
сти такого подхода могут послужить неко-
торые зарубежные исследования, которые 
показывают, что такое обучение улучшает 
письменную речь, понимание текста, рас-
ширяет кругозор и положительно влияет на 
результативность обучения [10; 11]. Однако 
требуется большее количество исследований 
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для получения более четкого представления 
об использовании жестовой речи в образова-
тельном процессе, в том числе для создания 
обучающих электронных ресурсов.

Методология и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе Центра 
инклюзивного обучения ИжГТУ имени  
М. Т. Калашникова, в эксперименте прини-
мали участие 11 студентов с нарушениями 
слуха (из них 6 глухих и 5 слабослышащих) 
первого и второго курсов, обучающиеся 
по специальности «Технология машино-
строения». Все студенты, участвовавшие 
в эксперименте, владели русским жесто-
вым языком и русским языком. Следует 
уточнить, что процесс обучения в ИжГТУ 
имени М. Т. Калашникова проходит с уча-
стием сурдопереводчиков, которые дубли-
руют речь преподавателя и обеспечивают 
взаимодействие с обучающимися.

Участникам эксперимента были предло-
жены короткие обучающие видеоматериа-
лы социокультурной тематики, подобран-
ные так, чтобы сложность материала была 
примерно одинаковой. Сложность матери-
ала в видео оценивалась с использованием 
следующих параметров: количество фак-
тов (событий), использование имен соб-

1  Примеры использованных материалов можно увидеть по ссылке https://yadi.sk/d/r30jEVj1k_
Z5iA?w=1

ственных, длительность видео и другие. 
Одна часть видеоматериалов была проду-
блирована субтитрами, вторая – переводом 
на жестовый язык1.

В первой части эксперимента участ-
ников сразу после просмотра попросили 
в свободной форме изложить краткую суть 
материала, представленного в видео. От-
веты оценивались следующим образом: 
за каждый изложенный факт назначался 
1 балл, дополнительные баллы начисля-
лись за правильную последовательность 
изложения. Во второй части эксперимента 
участникам после просмотра было предло-
жено ответить на тестовые вопросы с за-
данными вариантами ответов, касающихся 
некоторых деталей изложенного материа-
ла (даты, имена собственные, уточняющие 
вопросы). За правильный ответ начисля-
лось 2 балла, за частично правильный –  
1 балл, за неправильный ответ – 0 баллов. 
В заключение студентам было предложено 
ответить на вопросы о предпочтениях по 
дубляжу видеоматериалов и о причинах 
своего выбора.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Результаты, полученные в экспери-
менте, приведены в таблице.

Таблица
Средний балл за выполнение предложенных заданий по содержанию видео

Восприятие содержания, средний балл Восприятие деталей, средний балл
Видео с использова-

нием субтитров
Видео с использова-
нием сурдоперевода

Видео с использова-
нием субтитров

Видео с использова-
нием сурдоперевода

1,72 0,36 10,36 4,45

Анализ полученных данных (t-критерий 
Стьюдента) показал, что разница между 
полученными результатами по исполь-
зованию разных видов дубляжа является 
статистически значимой. Таким образом, 
результаты, полученные в ходе данного 
эксперимента, указывают на предпочти-
тельное использование субтитров при 

адаптации видеоматериалов для глухих 
и слабослышащих студентов. Это под-
тверждают и ответы студентов о пред-
почтениях при анкетировании и беседе  
(91 % предпочитает дубляж с использо-
ванием субтитров). Однако при анали-
зе ответов в анкетах студентов был вы-
явлен момент, требующий дальнейшего  
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изучения. Некоторые студенты высказали 
мнение о том, что если речь идет о видео, 
насыщенном сложными абстрактными 
понятиями, они хотели бы, чтобы эти по-
нятия были объяснены переводчиком же-
стового языка, а не просто продублирова-
ны текстом. Данные результаты следует 
проанализировать и принять во внимание 
при разработке электронных ресурсов с ис-
пользованием видеоматериалов.

Основные факторы, объясняющие пре-
имущество использования субтитров 
в видеоматериалах, можно разделить на 
внешние и внутренние, связанные с вос-
приятием.

Первая категория включает в себя такие 
факторы, как:

 – существование нескольких «диалек-
тов» русского жестового языка (так, напри-
мер, жесты, которые используют студенты 
из Башкирии, отличаются от тех, которые 
используют студенты из Удмуртии);

 – разная степень владения жестовым 
языком (как правило, слабослышащие сту-
денты с поздней потерей слуха, владеют 
им в меньшей степени);

 – технические проблемы (не всегда воз-
можно состыковать видеоряд и жестовый 
перевод). 

Что касается внутренних факторов, то 
они связаны с восприятием разных видов 
информации с точки зрения когнитивной 
психологии. Большинство студентов гово-
рили о том, что они не успевают одновре-
менно следить и соотносить изображение 
на экране и жестовый перевод. Разницу 
в скорости восприятия и обработки тек-
стовых субтитров и сурдоперевода можно 
объяснить важными различиями между 
жестовым языком и русским языком (в дан-
ном случае, письменным). 

Изучением процесса чтения и обработки 
текстовой информации занимались многие 
психологи-исследователи [9; 12; 13; 14]. 
Один из авторитетных подходов был пред-
ложен Мейером и др. [12]. Процесс чтения 
здесь рассматривается как несколько эта-

пов, первый этап – это операция воспри-
ятия и кодирования символов, во время 
которой создается внутренняя репрезента-
ция. После кодирования следует проверка 
последовательности букв с использовани-
ем лексической памяти (есть ли данный 
элемент среди запомненных ранее), и по 
результату сопоставления принимается 
решение [7]. Этот подход согласуется с ги-
потезой прототипного сравнения, которая 
объясняет способность человека иденти-
фицировать и обрабатывать зрительные 
паттерны [7]. Согласно этой гипотезе, в па-
мяти хранится своеобразная абстракция 
зрительных паттернов, которая позволяет 
распознавать их остальные модификации. 
Например, может быть сформирован про-
тотип идеальной буквы и остальные буквы 
будут сравниваться с ним для принятия ре-
шения о совпадении. Если предположить, 
что распознавание жестов происходит по 
той же схеме, то, возможно, обработка 
калькирующей жестовой речи занимает 
больше времени в связи с трехмерной при-
родой жестов, которые являются лексиче-
скими единицами жестового языка. Жесты 
можно разделить на компоненты, которые 
включают конфигурацию руки, место ар-
тикуляции жеста, движение, ориентацию 
ладони [6]. В свою очередь, каждый из этих 
компонентов имеет ряд признаков, которые 
необходимо идентифицировать и обрабо-
тать, что возможно, занимает больше вре-
мени, чем обработка букв и слов, и являет-
ся причиной того, что текстовые субтитры 
на видео воспринимаются быстрее. Кроме 
того, хотя некоторые жесты являются ико-
ническими, и тем самым более легкими 
для восприятия, именно они нехарактерны 
для калькирующей жестовой речи, которая 
дублирует обучающие видео и часто вклю-
чает абстрактные понятия и слова, имею-
щие переносный смысл. 

Проблема усвоения абстрактных по-
нятий – одна из самых распространенных 
в обучении глухих и слабослышащих сту-
дентов. Из практического опыта обучения 
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студентов с нарушениями слуха, отдельное 
объяснение новых и абстрактных терми-
нов сурдопереводчиком способствует их 
успешному пониманию. Простые жесты, 
которые подбирает переводчик, основаны 
на имеющемся лексическом жестовом за-
пасе студентов и понятны им. Учитывая 
это, при создании электронных ресурсов 
по дисциплинам общетехнического и гу-
манитарного цикла, содержащих видеома-
териалы, можно предложить разработку 
отдельных видео с сурдопереводом, объ-
ясняющих основные термины по теме. По-
следующие видеоматериалы, содержащие 
основную информацию по теме, предлага-
ется дублировать текстовыми субтитрами, 
принимая во внимание рекомендации по 
их адаптации.

Заключение. Проблема дубляжа ви-
деоматериалов для людей с нарушением 
слуха особенно актуальна для сферы об-
учения и образования. Согласно опросу, 
проведенному в ИжГТУ имени М. Т. Ка-
лашникова, только 3 % опрошенных 

студентов с нарушениями слуха имеют 
опыт прохождения каких-либо онлайн-
курсов, кроме университетских. Это 
гораздо меньше количества студентов 
с нормой здоровья (52 %) [4]. Большая 
разница также выявлена в просмотре об-
разовательных видео, подписке на обра-
зовательные ресурсы и участии в онлайн 
вебинарах. Студенты с нарушениями слу-
ха не могут использовать образователь-
ный потенциал сети в достаточной мере, 
в том числе, и из-за несоответствия об-
разовательных ресурсов их особенностям 
восприятия. Данное исследование на-
правлено на повышение эффективности 
разработки электронных ресурсов, в том 
числе онлайн-курсов, с использованием 
видеоматериалов. Учитывая современные 
тенденции в обучении глухих и слабос-
лышащих студентов, а также результаты 
приведенного эксперимента, именно ком-
бинированное использование жестового 
дубляжа и субтитров может стать пер-
спективным в этом направлении. 
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ADAPTATION OF VIDEO MATERIALS FOR TEACHING DEAF  
AND HARD OF HEARING STUDENTS1

Abstract. Problem and aim. The paper deals with the problem of adapting educational video 
materials for teaching deaf and hard-of-hearing students.

The paper is aimed at identifying and justifying the theoretical bases for adaptation of video 
materials for teaching students with hearing impairment both during in-class learning and self-
study.

Methodology. The study was conducted at the Centre for inclusive education of  Kalashnikov 
Izhevsk State Technical University, the experiment involved 11 hearing-impaired students major-
ing in “Mechanical Engineering”. The participants of the experiment were offered short educa-
tional socio-cultural videos of equal complexity, while first video was dubbed with subtitles, and 
the second one – with a sign language translation. In the first part of the experiment, participants 
were asked to give a brief summary of the material presented in the video in a free form. In the 
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second part of the experiment, participants were asked to answer test questions on the content 
of video materials related to some details of the material presented. In conclusion, students were 
asked to answer questions about their preferences for dubbing video materials and the reasons for 
their choice.

Results and discussion. The results obtained during this experiment demonstrate the preferred 
use of subtitles when adapting video materials for deaf and hard of hearing students. However, 
when complex abstract concepts appear in the video, subtitles do not make them easier to un-
derstand. In this regard, when developing electronic resources that include video materials, it is 
possible to provide for the combined use of sign dubbing and subtitles.

Keywords: adaptation of video materials, teaching students with hearing impairments, inclu-
sive education, sign language, subtitles.
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Аннотация. Введение. Работа посвящена изучению стратегий копинг-поведения в за-
висимости от особенностей креативности у студентов разных специальностей.

Цель статьи. Цель исследования – выявление стратегий копинг-поведения в зависимости от 
особенностей креативности у студентов гуманитарных и технических специальностей.

Методология и методы исследования. Представлены результаты эмпирического ис-
следования, выполненного на выборке студентов Саратовского национального исследо-
вательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского города Саратова 
(1-я группа – n = 50, 18–23 года, студенты гуманитарных специальностей; 2-я группа –  
n = 50, 18–23 года, студенты технических специальностей) с применением диагностиче-
ского инструментария: тест на способы совладающего поведения Р. Лазаруса (Крюкова, 
2007); методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д. Ф. Эндлер,  
Д. А. Джеймс, М. И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой); опросник совлада-
ния со стрессом COPE (К. Карвер, М. Шейер, Дж. Вейнтрауб; адаптация Т. О. Гордеевой, 
Е. Н. Осиным, Е. А. Рассказовой, О. А. Сычевым, В. Ю. Шевяховой); тест вербальной кре-
ативности Медника (RAT), взрослый вариант, адаптация А. Н. Воронина; тест вербальной 
креативности Дж. Гилфорда; методика диагностики невербальной креативности (адапта-
ция теста Гилфорда и Торренса, субтест «Завершение фигур» А. Н. Воронина). 

Результаты исследования. Установлено, что существуют значимые различия между кре-
ативностью и копинг-стратегиями у студентов гуманитарных и технических специально-
стей, а также имеется наличие значимой связи между креативностью и копинг-поведением. 

Заключение. Практическая значимость исследования состоит в возможности использо-
вания его результатов педагогами-психологами в ходе практической работы со студентами 
при поиске новых способов адаптации к изменяющейся действительности и использова-
нии креативности как ресурса, позволяющего конструктивно совладать со стрессом.

Ключевые слова: стратегии; копинг-поведение; зависимость; особенности креативно-
сти; студенты гуманитарных специальностей; студенты технических специальностей.

Введение, постановка проблемы. На-
растающие изменения в социальной среде 
и вместе с тем усложнение жизненных ус-
ловий способствовало повышению коли-
чества требований к личности будущего 
специалиста [1]. В данный момент време-
ни общество стремится к созданию благо-
приятных условий для развития личност-

ных качеств, позволяющих использовать 
возникающие трудности как стимул к са-
мосовершенствованию личности, что спо-
собствует прогрессу и развитию не только 
отдельного индивида, но и общества в це-
лом [12].

Наиболее востребованными качества-
ми личности, помимо компетентности 
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в профессиональном и коммуникативном 
плане являются: стрессоустойчивость, по-
веденческая и эмоциональная гибкость, 
адаптационный потенциал, а также умение 
мобильно реагировать на непривычные, 
новые социальные явления [13; 14].

Вынося на рассмотрение современные 
требования, предъявляемые к личности бу-
дущего специалиста, следует подчеркнуть 
роль креативности в ее структуре, из чего 
следует предположение о взаимовлиянии 
творческого потенциала и способов пре-
одоления стрессовых ситуаций. Следует 
отметить, что изучение копинг-стратегий 
и адаптационных характеристик является 
неоспоримым условием противостояния 
негативному воздействию стресса [2; 10]. 
В данном контексте креативность приоб-
ретает существенное значение, особенно 
во взаимосвязи с поведенческими страте-
гиями совладания со стрессом [5; 7]. 

В отечественной и зарубежной психо-
логической литературе копинг-поведение 
принято определять как процесс преодо-
ления трудных жизненных ситуаций [3; 6]. 
Следствием совладающего поведения мо-
жет стать снижение риска дезадаптации 
личности [8; 9]. Согласно Л. М. Митиной, 
адекватное совладающее поведение харак-
теризуют активность поведения, гибкость, 
реалистичность, произвольность выбора, 
что приводит личность к стремлению к ре-
ализации своих потенциальных возможно-
стей и самоактуализации [11]. 

Цель статьи. Все изложенное определи-
ло цель исследования – выявление стратегий 
копинг-поведения в зависимости от особен-
ностей креативности у студентов гуманитар-
ных и технических специальностей.

Методология и методы исследования. 
Исследование проводилось на выборке 
студентов Саратовского национального 
исследовательского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского го-
рода Саратова: 1-я группа – n = 50, 18–23 
года, студенты гуманитарных специально-
стей; 2-я группа – n = 50, 18–23 года, сту-

денты технических специальностей. Для 
исследования стратегии копинг-поведения 
в зависимости от особенностей креатив-
ности у студентов разных специальностей 
использовались следующие методики: 
тест на способы совладающего поведения  
Р. Лазаруса (Крюкова, 2007); методика «Ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуациях» 
(С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, 
М. И. Паркер; адаптированный вариант 
Т. А. Крюковой); опросник совладания 
со стрессом COPE (К. Карвер, М. Шейер,  
Дж. Вейнтрауб; адаптация Т. О. Гордеевой, 
Е. Н. Осиным, Е. А. Рассказовой, О. А. Сы-
чевым, В. Ю. Шевяховой); тест вербальной 
креативности Медника (RAT), взрослый 
вариант, адаптация А. Н. Воронина; тест 
вербальной креативности Дж. Гилфор-
да; методика диагностики невербальной 
креативности (адаптация теста Гилфорда 
и Торренса, субтест «Завершение фигур» 
А. Н. Воронина). Полученные результаты 
эмпирического исследования обрабатыва-
лись с помощью описательной статисти-
ки и методов математической статистики: 
t-критерий Стьюдента, коэффициент кор-
реляции Пирсона.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Анализ полученных результатов по 
методике «Тест вербальной креативности 
Медника (RAT)» показал, что значимые 
различия между группами студентов выяв-
лены по показателям «индекс оригиналь-
ности» (tЭмп = 3,01, p < 0,01) и «количество 
ассоциаций» (tЭмп = 3,02, p < 0,01). Это объ-
ясняется тем, что учебная деятельность 
студентов гуманитарных специальностей 
ориентирована на социальное взаимодей-
ствие, постоянно изменяющееся и не име-
ющее определенных заведомо правильных 
алгоритмов действий, существование ко-
торых возможно при учебной деятельно-
сти по техническим специальностям.

Результаты исследования вербальной 
креативности посредством методики Дж. 
Гилфорда показывают, что существуют 
значимые различия между группами сту-
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дентов по следующим показателям: «бе-
глость» (tЭмп = 2,33, р < 0,05) и «гибкость» 
(tЭмп = 3,01, p < 0,01). Различия по шкале 
«беглость» объясняются тем, что студенты 
гуманитарных и технических специально-
стей имеют разную продуктивность, изме-
ряемую в количестве ответов адекватных 
инструкции и стимульному материалу, что 
объясняется аналогично наличию требо-
ваний, предъявляемых к способности ге-
нерирования уникальных ответов. А раз-
личия по шкале «гибкость» говорят о том, 
что студенты разных специальностей об-
ладают различным уровнем выраженности 
креативности, измеряемой в количестве 
и качестве ответов, полученных в равных 
условиях и при наличии одинакового сти-
мульного материала. Это обусловлено тем, 
что при взаимодействии с людьми студен-
ты гуманитарных специальностей вынуж-
дены подстраиваться под формирующую-
ся в текущий момент времени ситуацию 
и подстраивать ее под свои потребности.

Исследование креативности по методи-
ке «Завершение фигур» А. Н. Воронина 
показало, что между группами студен-
тов выявлены значимые различия по по-
казателям «уникальность» (tЭмп = 2,02,  
р < 0,05) и «оригинальность» (tЭмп = 3,02, 
p < 0,01). Из этого следует, что студенты 
гуманитарных и технических специаль-
ностей в разной степени обладают вы-
раженностью общей невербальной ори-
гинальности. Сохраняется тенденция 
превалирования наличной степени креа-
тивности по измеряемым характеристи-
кам у студентов гуманитарных специаль-
ностей, что обусловлено спецификой их 
учебной деятельности.

Для изучения стратегий копинг-по-
ведения мы использовали тест на спосо-
бы совладающего поведения Р. Лазаруса.  
В результате анализа полученных резуль-
татов можно отметить, что студенты гума-
нитарных и технических специальностей 
в разной степени склонны предпочитать 
определенные способы совладания со 
стрессовой ситуацией. 

Значимые различия в отношении сте-
пени выраженности копинг-стратегии 
«принятие ответственности» (tэмп = 2,31,  
p < 0,05) объясняются отличным для сту-
дентов сравниваемой выборки принятием 
собственной ответственности в стрес-
совой ситуации. Признание студентами 
своей роли в возникновении стрессора 
и ответственности за его устранение или 
нивелирование негативных последствий 
стрессовой ситуации может отличаться 
в зависимости от их оценки собственной 
значимости в процессе решения постав-
ленных задач. 

Различия в мере выраженности копин-
га, ориентированного на планирование 
решения (tэмп = 2,32, p < 0,05) могут быть 
вызваны отношением студентов к самому 
процессу планирования.

Значимые различия были также вы-
явлены по шкале «бегство–избегание» 
(tэмп = 2,91, p < 0,01), что свидетельствует 
о том, что студенты гуманитарных и техни-
ческих специальностей в разной мере склон-
ны к уклонению от разрешения проблемы. 
Этому может способствовать специфика 
учебной деятельности или личностные ка-
чества студентов, такие, как разная степень 
способности избегать реальность посред-
ством фантазирования или отвлечения. 

Выявленные значимые различия по шка-
ле «Конфронтация» (tэмп = 2,84, p < 0,01) 
характеризуются отношением студентов 
различных специальностей к способу со-
владания через разрядку эмоционального 
напряжения. 

Студенты различаются и по мере выра-
женности копинга, ориентированного на 
дистанцирование (tэмп = 2,92, p < 0,01), что 
означает их различный уровень способно-
сти к преодолению негативных пережива-
ний через субъективное снижение степени 
эмоциональной погруженности в пробле-
му и значимости стрессовой ситуации. 

Значимые различия также были обнару-
жены и при рассмотрении шкалы «пози-
тивная переоценка» (tэмп = 2,81, p < 0,01), 
что объясняется способностями студентов 
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разных специальностей по-своему отно-
ситься к оценке ситуации. Исходя из ре-
зультатов нашего исследования, студенты 
гуманитарных специальностей в большей 
мере, чем студенты технических специаль-
ностей, способны к рассмотрению стрес-
согенной ситуации в качестве стимула, что 
объясняется их отношением к поиску воз-
можностей для самореализации.

На поиск социальной поддержки  
(tэмп = 2,81, p < 0,01) в большей мере ори-
ентированы студенты технических специ-
альностей. Наличие значимых различий по 
рассматриваемой шкале детерминировано 
различной степенью ориентирования на 
использование внешних инструменталь-
ных или эмоциональных ресурсов, к чему 
может приводить недостаточность соб-
ственных. 

Значимые различия по шкале «Самокон-
троль» (tэмп = 3,01, p < 0,01) обусловлены 
тем, что студенты гуманитарных специ-
альностей в большей мере испытывают 
потребность в контролировании собствен-
ных эмоций. 

Следующим этапом эмпирического ис-
следования было изучение особенностей 
копинг-поведения в стрессовых ситуаци-
ях с помощью методики Т. А. Крюковой. 
Анализ полученных результатов показал, 
что значимые различия между группами 
студентов выявлены по всем шкалам мето-
дики. 

Различия в мере выраженности копин-
га, ориентированного на решение задач  
(tэмп = 2,21, p < 0,05) обуславливаются 
в различной степени выраженности у сту-
дентов разных специальностей потребно-
сти в анализировании решения проблемы 
и значимости принятия оптимального ре-
шения, что может быть связано с различи-
ями в ценностных ориентациях и исходя-
щих из них потребностей и мотивов.

Значимые различия, обнаруженные при 
рассмотрении копинга, ориентированно-
го на эмоции (tэмп = 2,02, p < 0,05), могут 
быть детерминированы различной по-
требностью студентов технических специ-

альностей в устранении эмоционального 
напряжения, связанного со спецификой 
их склада ума или вида учебной деятель-
ности.

Значимые различия были также вы-
явлены по шкале «избегание» (tэмп = 2,11,  
p < 0,05). Этому может способствовать 
специфика учебной деятельности или лич-
ностные качества студентов, такие как раз-
ная степень способности избегать реаль-
ность посредством фантазирования или 
отвлечения.

Шкала «избегание» содержит в себе суб-
шкалы «отвлечение» (tэмп = 2,42, p < 0,05) 
и «социальное отвлечение» (tэмп = 3,01,  
p < 0,01), в которых также были выявлены 
значимые различия. Это объясняется тем, 
что студенты гуманитарных специально-
стей в большей степени склонны к отвле-
чению посредством развлекательной и ре-
креационной социальной активности, чем 
студенты технических специальностей, 
которые, в свою очередь, предпочитают 
отвлечение без использования социаль-
ных ресурсов, исходя из результатов про-
веденного исследования. Это может быть 
обусловлено спецификой учебной дея-
тельности студентов гуманитарных специ-
альностей, подразумевающей или не под-
разумевающей обязательность большого 
количества социальных взаимодействий, 
и, соответственно, связанного с этим отно-
шения к социальному ресурсу.

На следующем этапе исследования мы 
оценивали, какими стратегиями совлада-
ния со стрессом руководствуются студен-
ты гуманитарных и технических специаль-
ностей. Анализ полученных результатов 
по методике «Опросник совладания со 
стрессом COPE» показал, что каждая из 
выявляемых копинг-стратегий различает-
ся на значимом уровне у студентов разных 
специальностей. 

Значимые различия по шкале «активное 
совладание» (tэмп = 2,61, p < 0,05) у студен-
тов разных специальностей обусловлены 
степенью их ответственности и адекват-
ности позиции относительно совладания, 
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что может быть связано с различиями в их 
потребностях по разрешению стрессовой 
ситуации. 

Различия в мере выраженности копин-
га, ориентированного на планирование 
решения (tэмп = 2,41, p < 0,05), могут быть 
вызваны личным отношением студентов 
к процессу планирования как способу ор-
ганизации деятельности и наличием по-
требностей в организации своих действий 
по преодолению стрессовой ситуации.

Со значимыми различиями к пода-
влению конкурирующей деятельности  
(tэмп = 2,02, p < 0,05) в большей мере склон-
ны студенты технических специальностей, 
что подразумевает более высокий уровень 
саморегуляции поведения, проявляющейся 
в намеренном переключении внимания от 
второстепенных задач – к главной, разре-
шение которой заключается в устранении 
стрессогенного фактора. Преобладание 
стремления к подавлению конкурирующей 
деятельности у студентов технических 
специальностей детерминировано нали-
чием системы приоритетов, выстраиваю-
щихся в наиболее точную структуру, чем 
это возможно у студентов гуманитарных 
специальностей.

При этом студенты гуманитарных спе-
циальностей значимо различаются со сту-
дентами технических специальностей по 
стратегии совладания, направленной на 
его сдерживание (tэмп = 2,81, p < 0,01), что 
можно объяснить стремлением к эконо-
мии собственных ресурсов у гуманитари-
ев, имеющих в связи со спецификой своей 
специальности, сравнительно большую 
эмоциональную насыщенность учебной 
деятельности.

Поиск поддержки инструментального 
характера (tэмп = 3,31, p < 0,01), а также по-
иск поддержки эмоционального характера 
(tэмп = 2,81, p < 0,01) преобладают на зна-
чимом уровне различий у студентов тех-
нических специальностей, что может быть 
обусловлено стремлением к получению со-
чувствия или советов за неимением опыта 

преодоления конкретной ситуации или его 
недостаточностью в связи со стрессором.

Значимые различия, обнаруживае-
мые при рассмотрении копинга, заклю-
чающегося в концентрации на эмоциях  
(tэмп = 2,72, p < 0,01), могут быть детерми-
нированы потребностью студентов техни-
ческих специальностей в устранении эмо-
ционального напряжения.

При рассмотрении шкалы «позитив-
ное переформулирование» (tэмп = 2,82, 
p < 0,01) также были обнаружены зна-
чимые различия, что констатирует сле-
дующее: студенты гуманитарных специ-
альностей в большей мере, чем студенты 
технических специальностей, способны 
к рассмотрению стрессогенной ситуации 
в качестве стимула, что объясняется их от-
ношением поиска возможностей самореа-
лизации.

Рассматриваемые выборки имеют зна-
чимые различия и по отношению к отрица-
нию (tэмп = 2,31 > tКр = 2,01, p < 0,05), меха-
низм которого схож с упомянутыми ранее 
шкалами «избегание» и «бегство – избе-
гание» других диагностических методик 
и объясняется аналогичным образом.

В отличие от студентов технических 
специальностей, в большей мере ориенти-
рованных на копинг-стратегию отрицания, 
студенты гуманитарных специальностей 
склонны к принятию реальности стрессо-
вой ситуации. Были обнаружены значимые 
различия по шкале «принятие» (tэмп = 2,62, 
p < 0,05), что детерминировано наиболее 
полным осознанием неизбежности преодо-
ления возникших обстоятельств.

Значимые различия были обнаруже-
ны и при рассмотрении шкалы «юмор»  
(tэмп = 3,01, p < 0,01). Преобладание стрем-
ления студентов гуманитарных специаль-
ностей к использованию шуток в каче-
стве совладания со стрессом обусловлены 
общей социальной направленностью их 
учебной деятельности.

Студенты различаются и по способам 
ухода от ситуации: имеются значимые раз-
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личия по стратегиям «поведенческий уход 
от ситуации» (tэмп = 2,91, p < 0,01) и «мыс-
ленный уход от ситуации» (tэмп = 2,32,  
p < 0,05). Студенты гуманитарных специ-
альностей больше склонны к применению 
стратегии поведенческого ухода от ситуа-
ции, а студенты технических специально-
стей – к мысленному избеганию стрессора. 
Стремление к минимизированию усилий 
по преодолению стресса и внутреннее ос-
вобождение от целей и содержания, связан-
ных со стрессором с помощью самоотвле-
чения может быть детерминировано общей 
спецификой применения неадаптивных 
способов совладания со стрессом в зави-
симости от личностной сферы студентов 
различных специальностей и, в крайнем 
случае, допустимого проявления избега-
ния на поведенческом или когнитивном 
уровнях в различных сферах учебной де-
ятельности.

На завершающем этапе исследования 
мы выявляли значимые взаимосвязи меж-
ду креативностью и копинг-стратегиями 
у студентов гуманитарных и технических 
специальностей.

В результате корреляционного анализа 
Пирсона для студентов технических спе-
циальностей были получены следующие 
значимые взаимосвязи: прямые – между 
копинг-стратегией «активное совладание» 
и гибкостью (r = 0,347), оригинальностью 
(r = 0,342); подавлением конкурирующей 
деятельности и беглостью (r = 0,279); по-
зитивным переформулированием и гибко-
стью (r = 0,297), невербальной оригиналь-
ностью (r = 0,277); между совладанием 
через юмор и гибкостью (r = 0,353), ори-
гинальностью (r = 0,383); между избегани-
ем и оригинальностью (r = 0,282); между 
ответственностью и беглостью (r = 0,365), 
количеством ассоциаций и гибкостью  
(r = 0,355). А также обратная – между по-
казателями по шкале «самоконтроль» и по-
казателями по вербальной шкале «ориги-
нальность» (r = –0,280).

В результате корреляционного анализа 
Пирсона для студентов гуманитарных спе-
циальностей, помимо аналогичных ранее 
выявленных на выборке респондентов тех-
нических специальностей, были получены 
следующие значимые взаимосвязи: пря-
мые – между подавлением конкурирующей 
деятельности и количеством ассоциаций  
(r = 0,279); между сдерживанием совлада-
ния и беглостью (r = 0,286), количеством 
ассоциаций (r = 0,279); между позитивной 
переоценкой и вербальной оригинально-
стью (r = 0,382).

Таким образом, по результатам корре-
ляционного анализа можно отметить, что 
студенты гуманитарных специальностей 
в большей мере склонны находить при-
менение своей креативности, о чем сви-
детельствует количество прямых корре-
ляционных связей между показателями 
креативности и продуктивными способа-
ми совладания со стрессом, в сравнении 
с количеством таких связей у студентов 
технических специальностей.

Заключение. Проведенное исследова-
ние выявило, что существуют значимые 
различия между креативностью и копинг-
стратегиями у студентов гуманитарных 
и технических специальностей, а также 
имеется наличие значимой связи между 
креативностью и копинг-поведением. 
Практическая значимость исследования 
состоит в возможности использования 
его результатов педагогами-психологами 
в ходе практической работы со студента-
ми при поиске новых способов адаптации 
к изменяющейся действительности и ис-
пользовании креативности как ресурса, по-
зволяющего конструктивно совладать со 
стрессом.

В качестве дальнейших научных изы-
сканий мы видим перспективным направле-
нием разработку и апробирование программ, 
нацеленных на развитие креативности с воз-
можностью ее применения в качестве ресур-
са для преодоления стрессовых ситуаций.
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STRATEGIES OF COPING BEHAVIOR DEPENDING  
ON THE PECULIARITIES OF CREATIVITY IN STUDENTS  

OF DIFFERENT SPECIALTIES

Abstract. Introduction. The work is devoted to the study of coping behavior strategies depend-
ing on the characteristics of creativity in students of different specialties.

Purpose of the article. The aim of the study is to identify coping behavior strategies depending 
on the characteristics of creativity among students of humanitarian and technical specialties.

Research methodology and methods. The results of an empirical study carried out on a sample 
of students of the Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky 
city of Saratov (group 1 – n=50, 18–23 years old, students of humanitarian specialties; group 2 – 
n=50, 18–23 years old, students of technical specialties) using diagnostic tools: a test for coping 
behavior of R. Lazarus ( Kryukova, 2007); methodology «Coping behavior in stressful situations» 
(S. Norman, D. F. Endler, D. A. James, M. I. Parker; adapted version by T. A. Kryukova); COPE 
stress coping questionnaire (K. Carver, M. Scheyer, J. Weintraub; adaptation by T. O. Gordeeva, 
E. N. Osin, E. A.Rasskazova, O. A. Sychev, V. Yu. Shevyakhova); Mednik’s verbal creativity test 
(RAT), adult version, adaptation by A. N. Voronin; test of verbal creativity by J. Guildford; meth-
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od for diagnosing non–verbal creativity (adaptation of the Guildford and Torrance test, subtest 
«Completion of figures» by A. N. Voronin).

Research results. It was found that there are significant differences between creativity and 
coping strategies among students of humanitarian and technical specialties, and there is also  
a significant connection between creativity and coping behavior. 

Conclusion. The practical significance of the study lies in the possibility of using its results 
by educational psychologists in the course of practical work with students in the search for new 
ways of adapting to changing reality and using creativity as a resource that allows constructively 
coping with stress.

Keywords: strategies; coping behavior; addiction; features of creativity; humanitarian stu-
dents; students of technical specialties.
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ

Аннотация. Проблема и цель. При адаптации студентов первого курса к самостоятель-
ному проживанию наблюдаются трудности в планировании финансовых расходов, в том 
числе на рациональное питание, что нередко приводит к его нарушению. Цель исследова-
ния: оценить фактическое питание студентов первого курса, адаптирующихся к прожива-
нию в условиях общежития, и предложить методику расчета бюджета студентов для реше-
ния их социально-бытовых вопросов.

Методология. В работе использованы методы эмпирического исследования фактиче-
ского питания (макронутриентный состав суточного рациона питания), статистические 
и сравнительные методы анализа.

Результаты. Фактическое питание студентов первого курса, проживающих в общежи-
тии, отличается дефицитом потребляемых калорий, жиров, в том числе полиненасыщенных 
жирных кислот, недостаточным потреблением углеводов, в том числе пищевых волокон. 
Указанная недостаточность более выражена среди девушек, у которых отмечается также 
дефицит потребления белков, особенно животного происхождения. Предложена методика 
расчета бюджета студентов, которая поможет им определить расходы первой необходимо-
сти, в том числе на полноценное питание, и выработать навыки составления суточного 
пищевого рациона с учетом потребностей организма.
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Заключение. Студенты первого курса, проживающие в общежитии, не восполняют су-

точные энерготраты за счет потребления жиров и углеводов, что более выражено среди 
девушек, у которых отмечается также дефицит потребления животных белков. Предложена 
методика расчета бюджетирования расходов студентов, что позволит им улучшить струк-
туру питания.

Ключевые слова: первокурсники, фактическое и сбалансированное питание, методика 
расчета бюджета.

Введение. Постановка проблемы. 
Образ жизни студентов-первокурсников 
кардинально меняется в связи с пере-
ходом к самостоятельному проживанию 
[19; 20]. В личностном ориентировании 
первокурсника на первый план выступа-
ют такие качества, как самоорганизация, 
дисциплинированность и ответственность 
[20]. В социально-бытовых вопросах от 
первокурсников требуется умение планиро-
вать расходы, при этом определять затраты 
первостепенной необходимости (расходы 
на оплату аренды жилья, проезд, полноцен-
ное питание, предметы для обучения и др.) 
[14; 17]. Во многих зарубежных странах 
начинающим обучение студентам предла-
гается практика расчета бытовых расходов 
через систему онлайн-калькулятора, пред-
ставленного на сайтах образовательных уч-
реждений. Также высокую эффективность 
показывает практика тьюторской работы 
по привлечению в кураторскую деятель-
ность студентов старших курсов и аспиран-
тов [12]. Студенты-наставники передают 
первокурсникам опыт социальной адапта-
ции к образовательной среде. В российских 
вузах в воспитательной программе данным 
вопросам не уделяется должного внимания.

Среди расходов на нужды первой не-
обходимости затраты на полноценное 
питание заслуживают отдельного вни-
мания. Отсутствие необходимых знаний 
о сбалансированном питании и навыков 
составления рациона питания затрудняют 
социально-бытовую адаптацию перво-
курсника [11; 13; 16; 18]. Известно, что 
нарушения в питании являются непремен-
ным и весомым фактором, предрасполага-
ющим к возникновению заболеваний вну-
тренних органов. Несоблюдение режима 

питания и несбалансированность рациона 
могут приводить к нутриентной недоста-
точности, снижению адаптационно-ком-
пенсаторных возможностей организма, 
нарушению основных функциональных 
проявлений [10].

Поэтому одной из приоритетных задач 
в современном образовательном простран-
стве является самостоятельная организа-
ция режима и качества питания студента-
ми первого года обучения, что является 
основой сохранения здоровья молодого 
поколения [19]. В педагогическом сопро-
вождении студентов-первокурсников необ-
ходима разработка алгоритма рациональ-
ного планирования месячного бюджета 
и составление вариантов сбалансирован-
ного рациона питания с учетом возраста, 
пола, телосложения, уровня двигательной 
активности и фактического бюджета. Дан-
ные материалы дополнят методический 
инструментарий кураторов первых курсов 
для реализации воспитательных задач.

Цель исследования: оценить фактиче-
ское питание студентов первого курса, 
адаптирующихся к проживанию в усло-
виях общежития, и разработать методиче-
ский материал для консультирования сту-
дентов в социально-бытовых вопросах. 

Методология исследования. Иссле-
дование проведено на базе студенческих 
общежитий Горно-Алтайского государ-
ственного университета (ГАГУ). Были 
использованы методы поперечных срезов 
и случайного подбора выборок, от студен-
тов было получено добровольное согласие 
на участие в исследовании. Всего обследо-
вано 60 практически здоровых студентов 
1-го курса (по 30 юношей и девушек 18–19 
лет), что составило 75 % от всего числа 
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первокурсников, проживающих в общежи-
тии ГАГУ. 

Фактическое питание студентов оцени-
вали в период адаптации к проживанию 
в условиях общежития анкетно-весовым 
методом, описанным в методических ре-
комендациях (1976) [3], (2004) [6], (2009) 
[7]. Предварительно проводили анкети-
рование для получения ориентировочных 

сведений о питании студентов. Далее этот 
метод дополняли весовым, срок наблю-
дения опросно-весового метода составил 
одну неделю. Для определения количества 
использованных для питания продуктов 
оценивали емкость посуды и вес пищевых 
продуктов, сведения о питании в течение 
дня заносили в карты «Режим питания по 
дням» (табл. 1). 

Таблица 1
Карта для оценки режима питания по дням
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Обед
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Итого, сутки
Итого, 7 дней

На основании полученных данных с по-
мощью таблиц «Химический состав пище-
вых продуктов» [8] определяли суточное 
потребление белков (в том числе живот-
ных), жиров (насыщенных жирных кислот 
(НЖК), полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), углеводов (простых и сложных).

Статистическую обработку результатов 
исследования проводили, вычисляя сред-
нее арифметическое значение (М), ошиб-
ку среднего арифметического значения 
(m) и представляя в виде M ± m. Различия 
между группами оценивали с помощью 

U-критерия Манна-Уитни для независи-
мых выборок, достоверными считали ре-
зультаты при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Согласно 
опросу, студенты первого курса на пери-
од обследования были заняты преимуще-
ственно процессом обучения, что позволи-
ло отнести данный контингент к группам 
населения с коэффициентом физической 
активности в пределах 1,4–1,6 условных 
единиц. Потребности данной категории 
населения в белках, жирах и углеводах 
представлены в таблице 2 [7].

Таблица 2
Суточная потребность населения 18–29 лет в белках, жирах, углеводах и килокалориях

Коэффициент физической 
активности

Пол Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал

1,4–1,6
М 72–80 81–93 358–411 2450–2800
Ж 61–66 67–73 289–318 2000–2200
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При оценке фактического питания сту-

дентов учитывали рекомендуемые показа-
тели. Установили, что в среднем суточное 
энергопотребление студентами существен-
но ниже рекомендуемых значений, особен-
но девушками (табл. 3). Так, рекомендуе-
мое к потреблению количество калорий 
составляет 2200–2800 ккал, тогда как у де-
вушек этот показатель составил 1554 ккал/

сут., у юношей 2375 ккал/сут. В отличие 
от девушек, суточное потребление юно-
шами белков, в том числе животных, со-
ответствовало рекомендуемым значениям.  
В то же время дефицит потребления жиров 
в целом и ПНЖК в частности отмечался 
у всех студентов, независимо от пола, как 
и недостаточное потребление углеводов, 
особенно девушками.

Таблица 3
Макронутриентный состав и калорийность суточного рациона 

студентов, проживающих в общежитии ГАГУ

Нормативные показатели [7] Юноши Девушки

Белки, г/сут.
общее количество 80,6 ± 3,9 53,5 ± 2,4

в том числе животных
 (50 % от общего количества белка)

40,2 ± 3,1
(50 %)

21,4 ± 1,5 
(40 %)

Жиры, г/сут.
общее количество 65,5 ± 3,1 50,3 ± 3,5

в том числе ПНЖК 
(6–10 % от суточной энергии)

7,5 ± 0,5
(2,9 %)

3,5 ± 0,2
(2,1 %)

Углеводы, г/сут.
общее количество 340 ± 11,9 211,2 ± 11,3

в том числе ПВ (20 г/сут.) 15,6 ± 1,3 11,3 ± 0,6
Ккал/сут. 2375,5 ± 79,6 1554,7 ± 69,9

Белки (12–15 % от суточной энергии) 15,6 ± 0,5 14,2 ± 0,4
Жиры (25–30 % от суточной энергии) 25,5 ± 0,7 30 ± 1,4

Углеводы (50–60 % от суточной энергии) 58,8 ± 1,0 55,7 ± 1,5
Условные обозначения: Различия между юношами и девушками достоверны (p ˂ 0,01). ПНЖК – полиненасы-
щенные жирные кислоты. ПВ – пищевые волокна.

В целом соотношение белков, жиров 
и углеводов среди обследованных сту-
дентов составило: у юношей – 1,2:1:5, 
у девушек – 1:1:4,7, что примерно соот-
ветствует рекомендуемому соотношению 
1:1:5. Средние значения суточного энерго-
потребления за счет отдельных пищевых 
веществ также соответствовали должным 
значениям, как у девушек, так и у юношей 
(табл. 3).

Таким образом, фактическое питание 
студентов первого курса, проживающих 
в общежитии ГАГУ, характеризуется де-
фицитом потребляемых калорий, жиров, 
в том числе ПНЖК, недостаточным потре-
блением углеводов, в том числе пищевых 

волокон. Указанная недостаточность более 
выражена среди девушек, у которых отме-
чается также дефицит потребления белков, 
особенно животного происхождения.

Одной из основных проблем социали-
зации первокурсников к самостоятель-
ному проживанию является неумение 
бюджетирования и экономии расходов.  
В связи с этим возникает проблема дефи-
цита финансовых средств на полноценное 
питание. Результаты многочисленных ис-
следований показывают общую законо-
мерность несбалансированного питания 
современного поколения по соотношению 
насыщенных и полиненасыщенных жир-
ных кислот, недостаточному потреблению 
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сложных углеводов, в частности пищевых 
волокон, по недостатку полноценных бел-
ков и избыточному потреблению простых 
углеводов [2; 4; 5; 9]. Многие исследования 
показывают отсутствие необходимых зна-
ний о сбалансированном питании и навы-
ков организации здорового питания у сту-
дентов [11; 13; 16; 18].

В связи с этим в работу кураторов пер-
вых курсов предлагается внедрить мето-
дический материал по консультированию 
студентов в вопросах рационального бюд-
жетирования расходов и организации здо-
рового питания.

1. Определение финансовых возможно-
стей студента:

X = х1 + х2 + х3 + … ,
где Х – бюджет студента;

х1-3… – источники пополнения бюджета 
студента.

2. Определение расходов первостепен-
ной значимости:

Р = (Р1 + Р2-6),
где Р1 – оплата за обучение (при платном 
обучении), взносы на общественные рас-
ходы академической группы;

Р2 – оплата за проживание в общежитии;
Р3 – расходы на проезд (проездная карта);
Р4 – расходы на питание (питания в сто-

ловой и в условиях арендуемого жилья);

Р5 – расходы на предметы для обучения 
(канцелярские товары, книги);

P6 – расходы на бытовые нужды.
3. Определение необходимости в мате-

риальной помощи:
при Х < Р – необходима материальная 

помощь.
4. Алгоритм составления суточного ра-

циона питания:
– учитывается возраст, пол, длина и мас-

са тела студента, двигательная активность;
– определяется суточная потребность 

в белках (в том числе животных), жирах 
(в том числе НЖК, ПНЖК), углеводах 
(в том числе пищевых волокнах) (табл. 2);

– составляется сбалансированный су-
точный рацион питания на одну неделю 
с учетом потребностей организма и бюд-
жета студента. Для этого используются ме-
тодические рекомендации и соответствую-
щие таблицы [7; 8].

Заключение. Отсутствие навыков бюд-
жетирования и экономии расходов, органи-
зации здорового питания является одной 
из причин несбалансированного питания 
студентов, проживающих в общежитии. 
Необходимо включить в работу кураторов 
первых курсов консультирование по во-
просам планирования финансовых расхо-
дов и организации здорового питания.
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ACTUAL NUTRITION OF FIRST-YEAR STUDENTS LIVING  
IN DORMITORY AND OPTIONS FOR ITS IMPROVEMENT

Abstract. Problem and Aim. When socializing first-year students for independent living, there 
are difficulties in planning financial expenses, including for rational food, which often leads to 
its violation.

The purpose of the article is to assess the actual nutrition of first-year students adapting to 
living in a dormity, and to propose a methodology for calculating the budget of students to solve 
their social and daily issues.

Methodology. The work uses methods of empirical research of actual nutrition (macronutrient 
composition of daily diet), statistical and comparative methods of analysis.

Results. The actual nutrition of first-year students living in the dormitory is characterized 
by a shortage of consumed calories, fats, including polyunsaturated fatty acids, and insufficient 
consumption of carbohydrates, including dietary fibers. This insufficiency is more pronounced 
among girls who also have deficient protein intake, especially of animal origin. A methodology 
for calculating the budget of students is proposed, which will help them determine the costs of 
basic necessities, including for full nutrition, and develop skills in compiling a daily food diet 
taking into account the needs of the body.

Conclusion. The actual nutrition of freshmen living in the dormitory is characterized by a 
shortage of calories, fats and carbohydrates consumed, which is more pronounced among girls 
who also have a deficiency in protein consumption. A methodology for calculating the budgeting 
of students’ expenses has been proposed, which will allow them to improve the food structure.

Keywords: first-year students, actual and balanced nutrition, budget calculation methodology.
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УДК 378(092)Саблина О. Ф.+911

К 100-ЛЕТИЮ ОЛЬГИ ФЕДОРОВНЫ САБЛИНОЙ

19 февраля 2021 г. исполняется 100 лет 
со дня рождения Ольги Федоровны Са-
блиной – преподавателя, в течение 32 лет 
проработавшего в Новосибирском госу-
дарственном педагогическом институте. 
Родилась она в г. Новониколаевске в рабо-
чей семье. В 1939 г. с отличием окончила 
среднюю школу № 52 г. Новосибирска.  
В сентябре того же года как школьная 
отличница зачислена без сдачи вступи-
тельных экзаменов на Географический 
факультет Новосибирского государствен-
ного педагогического института. В связи 
с сокращением курса обучения в вузах во 
время Великой Отечественной войны Оль-
га Федоровна завершила учебу в НГПИ 
по специальности «География» в 1942 г., 
когда наш институт пребывал в эвакуации 
в Колпашево, и получила диплом с отли-
чием. Решением Государственной экзаме-
национной комиссии ей присвоена квали-
фикация учителя средней школы. С 1942 
по 1944 гг. Ольга Федоровна работала учи-
телем географии в средней школе № 38 г. 
Новосибирска и заведовала в этой школе 
учебной частью.

В 1944 г. Ольга Федоровна приглашена 
на работу в Новосибирский государствен-
ный педагогический институт, который 
вернулся к тому времени в Новосибирск 
из эвакуации, и приступила к исполнению 
обязанностей ассистента кафедры геогра-
фии с 1 сентября. Ей поручено преподавать 
курс общего землеведения студентам-гео-
графам.

В течение 1946–1947 гг. Ольга Федо-
ровна сдала экзамены кандидатского ми-
нимума. На основании представления 
Новосибирского государственного педа-

гогического института и решения отбо-
рочной комиссии Министерства высшего 
образования СССР от 24 октября 1950 г. 
О. Ф. Саблина прикомандирована в аспи-
рантуру Московского государственного пе-
дагогического института им. В. И. Ленина 
по специальности «физическая география» 
сроком с 10 декабря 1950 г. по 10 декабря 
1951 г. По завершению курса обучения 
в аспирантуре Ольга Федоровна успешно 
защитила диссертацию «Реки Барабы / гео-
графический очерк» на соискание ученой 
степени кандидата географических наук. 
Решением Совета Московского государ-
ственного педагогического института от  
25 февраля 1952 г. Ольге Федоровне Са-
блиной присуждена ученая степень канди-
дат географических наук.

После защиты кандидатской диссерта-
ции Ольга Федоровна приказом по Глав-
ному управлению высших учебных заве-
дений Министерства просвещения РСФСР 
№ 153 от 10 апреля 1952 г. была утверж-
дена в должности декана географического 
факультета Новосибирского государствен-
ного педагогического института. В харак-
теристике на Ольгу Федоровну отмечено, 
что, выполняя обязанности декана, она 
«показала себя как хороший организатор 
научной и учебной работы на факультете, 
принципиальный и требовательный, но 
в то же время и чуткий руководитель и вос-
питатель преподавательского и студенче-
ского коллектива факультета».

7 января 1956 г. решением Высшей ат-
тестационной комиссии Ольга Федоровна 
утверждена в ученом звании доцента по 
кафедре географии. Ее лекции, как подчер-
кнуто в характеристике, «отличаются вы-
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соким научным уровнем и методическим 
мастерством». 

Ольга Федоровна, уделяя основное 
внимание преподавательскому труду, со-
стоялась и как исследователь природы 
Новосибирской области, и как ученый-ме-
тодист высшей школы. Ее научные рабо-
ты опубликованы в журналах «Известия 
Всесоюзного географического общества» 
и «Вестник высшей школы», в Ученых за-
писках Новосибирского государственного 
педагогического института, в тематиче-
ских сборниках научных трудов и в кол-
лективных монографиях. Ольга Федоров-
на является соавтором нескольких изданий 
учебных пособий для учащихся 7–8-х 
классов по географии Новосибирской об-
ласти. Ей принадлежит авторство научно-
публицистических очерков в газете «Со-
ветская Сибирь».

В время работы в НГПИ Ольга Федоров-

на не только читала студентам-географам 
свой любимый курс общего землеведения, 
но и возглавляла научно-студенческое об-
щество в институте, активно участвовала 
в работе по повышению квалификации 
учителей Новосибирска и Новосибирской 
области, выполняла обязанности председа-
теля товарищеского суда института и аги-
татора студенческой группы. За многолет-
ний добросовестный труд О. Ф. Саблина 
в 1976 г. приказом ректора Л. Ф. Колесни-
кова занесена в Книгу почета НГПИ.

На заслуженный отдых Ольга Федо-
ровна ушла в феврале 1976 г., скончалась  
15 ноября 1993 г.

Настоящий труженик, глубоко увле-
ченный преподавательской и научной 
работой, скромный и доступный в обще-
нии – такой остается Ольга Федоровна 
Саблина в памяти коллег и многочислен-
ных учеников.

Кравцов Юрий Васильевич

Доктор биологических наук, профессор кафедры географии,  
регионоведения и туризма, Новосибирский государственный педагогический университет, 

kravtsov60@mail.ru, ORCID 0000-0002-0462-9194, Новосибирск
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положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается при предоставлении 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 разреше-
ния 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 ма-
териалы на русском и английском языках:
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а) УДК;
б) данные об авторе;
в) заглавие статьи;
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) библиографический список.
(Пример 1).
2.3. Объем текста составляет до 22 тыс. печ. знаков. Содержание и структура текста 

должны включать следующие обязательные элементы:
• введение, постановка проблемы;
• цель статьи;
• обзор научной литературы по проблеме;
• методология и методы исследования;
• результаты исследования, обсуждение;
• заключение (выводы в соответствии с целью статьи, авторский вклад).
Статья должна быть написана языком, понятным не только специалистам в данной об-

ласти, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. 
Текст печатается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5. Поля страницы – по 2 см с каждого края. Страницы должны быть автомати-
чески пронумерованы. Имена иностранных авторов в тексте статьи приводятся на языке 
оригинала.

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи: 
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова (5-10 слов): ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.
Объём аннотации 1 500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный ин-

тервал одинарный, выравнивание по ширине, интервал после абзаца 12 пт).
При составлении аннотации на английском языке необходимо обращаться к общим 

требованиям ГОСТа 7,9–95, регламентирующим нормы составления реферата и анно-
тации.

2.5. Ключевые слова: 5–10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электрон-
ных поисковых системах. Шрифт Times New Roman, кегль 11, интервал одинарный, от-
ступа первой строки нет, интервал после абзаца 12 пт.

2.6. Библиографический список. Помещается в конце статьи после подзаголовка.  
В список должны войти научные источники, отражающие современное состояние иссле-
дований по проблеме. Библиографический список на русском языке оформляется в алфа-
витном порядке по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в квадратных 
скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего источника и содер-
жат номер указанного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

2.7. Список литературы на латинице (References) должен быть оформлен в соответ-
ствии с требованиями журнала – по Harvard Style (см. Пример 3). 

2.8. Рисунки и таблицы. Текст статьи может включать таблицы, а также графические 
материалы (рисунки, графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь 
сквозную нумерацию, названия. На все таблицы и графические материалы должны быть 
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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 материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 
(одинарный). Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы вы-
полняются в редакторе Corel Draw.

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.

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.
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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
УДК 378+37.0

Морозова Ольга Александровна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры …., Кузбасская государственная педагогиче-

ская  академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк
Абрамов Юрий Петрович

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры…, Кузбасская государственная педагогиче-
ская академия, … @mail.ru, ORCID ..., Новокузнецк

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Проблема и цель. В статье показан парадокс современного состояния си-
стемы профессионального образования. Он состоит в том, что образование нацелено на 
социально ожидаемый результат, закодированный в виде компетенций, но по своей сути 
является социокультурной формой индивидуального становления личности. 

Цель статьи состоит в кратком теоретическом обзоре исследований антропологическо-
го прочтения компетентностной основы профессионального образования.

Методология. Исследование проведено на основе совмещения антропологического 
подхода к содержанию профессионального образования и компетентностного подхода  
к его предполагаемым результатам. Подчеркнута роль преподавателя в становлении про-
фессионализма будущих специалистов. Раскрыта суть антропологического подхода как 
ориентация всей системы профессионального образования на реализацию индивидуаль-
ных потребностей личности посредством раскрытия многофакторных источников ее раз-
вития. Представлено антропологическое толкование проектной деятельности как раскры-
тие ресурсов развития личности. Показано изменение иерархии ценностей педагогической 
деятельности как перенос акцента с достижения результата на построение целостного об-
разовательного процесса. Отмечено изменение представлений о педагогическом профес-
сионализме. 

В заключении сделан вывод о том, что ориентация профессионального образования на 
результат может быть объединена с его ориентацией на развитие личности в том случае, 
если компетентностно ориентированное образование дополнено антропологической со-
ставляющей.

Ключевые слова: антропологический подход в профессиональном образовании, компе-
тентностно ориентированная деятельность, антропные технологии, результат образования.

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

Библиографический список
1.                                                                                   3.
2.                                                                                   4.
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Abramov Yurij Petrovich

Cand. Sci. (Pedag.), Assist. Prof. of the Department…, Kuzbass State Pedagogical Academy,  
… @mail.ru, ORCID ..., Novokuzneck

ANTHROPOLOGICAL COMPONENT  
OF THE COMPETENCE ORIENTED PROFESSIONAL EDUCATION

Abstract. Problem and aim. The article shows a paradox of the modern condition of the system 
of professional education. It is aimed at the socially anticipated competence-coded result, while 
essentially it is a socio-cultural form of the individual development of a person. 

The purpose of the article is to provide a brief review of the theoretical research of anthropo-
logical understanding of the competence basis of modern education. 

Methodology. The research is carried out on the basis of the combination of the anthropolog-
ical approach to the content of education and competence approach to its results. The role of the 
teacher on the process of the students’ becoming a professional is underlined. The essence of the 
anthropological approach is revealed. It is the orientation of the system of professional education 
on the meeting of the individual needs through discovering multifactorial sources of personal de-
velopment. Anthropological understanding of project work is shown as the reveal of the resources 
for personal development. It is shown that hierarchy of pedagogical values is changed due to the 
accent on the whole educational process rather than goal achievement. Changes in the understand-
ing of pedagogical professionalism are marked. 

The conclusion is drawn that it is possible to combine orientation of the professional training 
on the result with its orientation on the individual personal development when competence-orient-
ed professional education is supplemented with the anthropological component. 

Keywords: anthropological approach in the professional education, competence oriented ac-
tivity, anthropic technologies, result of the education.

References
1.                                                                                      3.
2.                                                                                      4.

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].
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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.

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое  
в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 
1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. –  
С. 442–449.

13. Сиротинина О. Б. Структурно-функцио-
нальные изменения в современном русском ли-
тературном языке: проблема соотношения языка  
и его реального функционирования // Русская сло-
весность в контексте современных интеграционных 
процессов: материалы междунар. науч. конф. –  
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19.

14. 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.

15. Войскунский А. Е. Метафоры Интернета // 
Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 64–79.

16. Асмус Н. Г. Лингвистические особенно-
сти виртуального коммуникативного простран-
ства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челя-
бинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. – 23 с.

17. Школовая М. С. Лингвистические и се-
миотические аспекты конструирования иден-
тичности в электронной коммуникации: дис. … 
канд. филол. наук. – Тверь, 2005. – 174 с.

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 

организации виртуальной реальности [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Омского госу-
дарственного 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, 
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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 Романа 
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.)

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 December 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].



135Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 1 / 2021

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).



СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Научное периодическое издание

1/2021

Ведущий редактор: Г. С. Чеснокова
Корректор: О. А. Разумова 

Верстальщик: И. С. Заковряшина

Адрес редакции: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Тел./факс: 8 (383) 244-12-95. 

Сайт журнала: http://sp-journal.ru
E-mail: sp-journal@nspu.ru

Формат 70×108/16. Печать цифровая.
Усл.-печ. л. 11,9. Уч.-изд. л. 10,4.

Подписан в печать: 26.02.2021 г.  Тираж 600 экз. Заказ № 13.

Отпечатано:
630126, ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28


