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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 10.15293/1813-4718.2104.01 
УДК 378.37.01     

Морозова Ольга Петровна
Доктор педагогических наук, профессор, директор Института педагогического образова-

ния, Алтайский государственный университет, cppkp.asu@mail.ru, ORCID 0000-0001-7239-7068,  
Барнаул

ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация. Статья посвящена роли классического университетского образования 
в подготовке высококвалифицированных, высококонкурентных педагогических кадров, 
способных формировать облик новой школы в современных условиях. Достижение столь 
сложной задачи обеспечивается за счет выявления и реализации эвристических возмож-
ностей классического университета в развитии педагогического образования. Такого рода 
возможности автор связывает с его фундаментализацией, исследовательской направленно-
стью, опережающим характером и др.

Цель статьи – представить результаты научного исследования, связанные с определени-
ем и теоретическим обоснованием возможных путей реализации моделей педагогического 
образования как оптимального «сценария» подготовки элитных учительских кадров в ус-
ловиях классического университета.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования вы-
ступают философские положения о человеке как субъекте собственной жизнедеятельности; 
единстве и взаимосвязи процессов и явлений, общего и особенного. Общую методоло-
гию исследования представляет системно-синергетический подход, позволяющий рас-
сматривать профессионально-педагогическую подготовку в классическом университете 
как открытую развивающуюся систему в преемственных связях «школа – вуз – школа»; 
целостный подход как методологическая ориентация на формирование целостной лич-
ности будущего учителя, а также целостность системы профессионально-педагогической 
подготовки в классическом университете; индивидуально-личностный подход, предостав-
ляющий возможность обучения по индивидуальной образовательной траектории.

Основными методами исследования выступили анализ научной литературы, теорети-
ческое обобщение и моделирование. 

Результаты исследования. В итоге проведенной теоретико-экспериментальной работы 
обосновано, что квинтэссенция эвристических возможностей классического университета 
детерминирует разработку и реализацию инновационных моделей развития педагогиче-
ского образования. Автор дает характеристику каждой модели, указывая ее особенности 
и вклад в подготовку будущих учителей в системе университетского классического об-
разования.

В заключении делается вывод о том, что предложенные инновационные вариативные 
модели развития педагогического образования в классическом университете позволят обе-
спечить успешность профессиональной педагогической подготовки будущих учителей, 
вывести ее на принципиально новый уровень за счет реализации ценностного потенциала 
классического университета.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, ценностный потенци-
ал классического университетского образования, инновационная модель педагогического 
образования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Введение. Постановка проблемы. Мас-
штабные задачи, стоящие сегодня перед 
системой педагогического образования, 
связаны прежде всего с поиском оптималь-
ных путей подготовки учительских кадров, 
отвечающих современным реалиям, высо-
коконкурентных, способных формировать 
облик новой школы. Очевидно, что важную 
роль в осуществлении этой миссии призва-
ны играть не только педагогические вузы, 
но и классические университеты, что, не-
сомненно, требует ее методологического 
осмысления, определения ключевых кон-
цептов в контексте смены образовательных 
парадигм в условиях функционирования 
инновационного социума, дальнейшего 
концептуального и программного оформ-
ления и реализации.

Однако в настоящее время не все клас-
сические университеты реализуют свой 
потенциал, связанный с профессионально-
педагогической подготовкой студентов, что 
объясняется недостаточным осмыслением, 
обоснованием и дальнейшей реализацией 
ценностного потенциала классического 
университетского образования в этих целях 
на уровне научных исследований. 

Таким образом, имеют место следующие 
противоречия между:

– объективно имеющимися возмож-
ностями классического университета 
в успешной подготовке педагогических 
кадров и недостаточной актуализацией 
университетским научно-педагогическим 
сообществом решения такого рода задач;

– важностью подготовки будущих учи-
телей в классическом университете и ее 
фрагментарным характером, который на-
шел отражение в содержании университет-
ского педагогического образования;

– возможностью получения в клас-
сическом университете серьезного фун-
даментального образования как основы 
профессиональной подготовки учителя-
предметника и слабой психолого-педаго-
гической подготовкой студентов;

– необходимостью систематического 

осмысления потенциала научных достиже-
ний ученых университета и их использо-
ванием для оптимизации подготовки буду-
щих учителей-предметников, и др.

Отсюда следует проблема исследования: 
каким образом должна быть организова-
на система педагогического образования 
в классическом университете с опорой на 
его ценностный потенциал, реализация ко-
торого позволила бы сформировать корпус 
элитных педагогов региона, востребован-
ных на современном рынке труда.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Анализ научных исследований, 
связанных с заявленной нами проблемой, 
позволяет утверждать, что ряд отечествен-
ных и зарубежных ученых уделяют серьез-
ное внимание вопросам профессиональ-
но-педагогической подготовки студентов 
в системе классического университетского 
образования.

Так, в работах В. И. Загвязинского [4] 
и И. А. Маланова [10] раскрываются пре-
имущества подготовки учителя в класси-
ческом университете: исследовательская 
деятельность студентов, освоение фун-
даментальных дисциплин и приобщение 
к культуре. Роль и задачи классического 
университета в подготовке таких обуча-
ющихся обосновываются в публикациях  
И. Ф. Бережной [1]. Дидактическим аспек-
там проблемы подготовки педагогических 
кадров в условиях классического универ-
ситетского образования (средства, формы, 
методы, технологии) посвящены научные 
публикации И. Р. Гафурова [3], О. М. Ку-
либаба [7]. Поиск институциональной фор-
мы успешной подготовки студентов, полу-
чающих педагогическую специальность 
в классическом университете, осуществлен  
Ю. В. Лазаревой [9]. С разработкой от-
дельных аспектов профессионально-пе-
дагогической подготовки студентов и их 
профессионально-личностного развития 
в классическом университете связаны ис-
следования Н. М. Борытко [2], И. К.  Кон-
дауровой [5], Е. В. Кривотуловой [6],  
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Е. Ю. Куони [8], Т. В. Юдиной [13]. В на-
учных трудах Сенько Ю. В. [11; 12] данная 
проблема раскрыта в контексте гумани-
таризации высшего образования. Особый 
интерес в этом плане представляют науч-
ные труды зарубежных ученых J. D. Angrist  
и  V. Lavy  [14], F. Buchberger, B. P. Campos, 
D. Kallos [15], изучающих особенности 
профессиональной подготовки будущих 
педагогов в образовательных учреждениях 
университетского типа.

Вместе с тем все эти и другие исследова-
ния, несмотря на широту научного поиска, 
носят фрагментарный характер в разработ-
ке проблемы, связанной с возможностями 
классического университета в подготовке 
будущих учителей. В этой ситуации возни-
кает необходимость разработки целостного 
подхода в ее решении, что и было предпри-
нято в нашем исследовании.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Результаты проведенного нами ис-
следования позволяют утверждать, что 
создание инновационной модели про-
фессиональной подготовки учителей на 
основе интеграции классического универ-
ситетского и педагогического образования 
будет способствовать эффективной под-
готовке будущих педагогов, отвечающих 
требованиям современных реалий. В ос-
нову выделения моделей педагогического 
образования в классическом университете 
нами была положена идея эвристических 
возможностей классического университет-
ского образования, их выявления и исполь-
зования в подготовке будущих учителей на 
современном этапе, а также роли класси-
ческого университета как опорного вуза 
в регионе, выполняющего особую миссию 
в подготовке кадров, в том числе элитных 
учителей.

Нами были выделены следующие моде-
ли развития педагогического образования 
в классическом университете.

Модель I. Бакалавриат с двумя профи-
лями подготовки – модель традиционной 
подготовки педагогов, трансформирующа-

яся с учетом особенностей классического 
университета и его статуса как опорного 
вуза региона.

В рамках данной модели в университет 
поступают абитуриенты, высокомотивиро-
ванные на учительскую профессию, име-
ющие целенаправленно сформированный 
на этапе довузовской подготовки так на-
зываемый предпедагогический опыт или 
стремление продолжать в профессии дело 
своих родителей-педагогов, любимых учи-
телей; обладающие мотивами высокого по-
знавательного уровня к той или иной пред-
метной области и «предпедагогическими» 
навыками работы с его содержанием как 
объектом педагогической деятельности.

При этом особенности профессиональ-
но-педагогической подготовки в классиче-
ском университете заключаются в том, что 
обучение в системе двухпрофильного бака-
лавриата не только помогает глубоко овла-
деть фундаментальными научными знани-
ями в двух предметных областях, изучить 
одновременно обе профильные дисципли-
ны. Особенность такого рода образователь-
ных программ, в отличие от существующих 
аналогов в большинстве педвузов, заклю-
чается в том, что оба заявленных профиля 
программы осуществляются в тесном инте-
грационном единстве, формируя у будущих 
учителей умения комплексного переноса 
идей и методов из одной науки в другую, 
целостное представление о процессах и яв-
лениях, имеющих отношение к двум раз-
личным областям научного знания. Общие 
и специальные дисциплины изучаются 
в контексте будущей специальности, обе-
спечивая понимание их ценностно-смысло-
вых аспектов для профессионально-педа-
гогической деятельности. Педагогическое 
образование в бакалавриате организуется 
как система поэтапной, внутренне связан-
ной, постепенно усложняющейся струк-
турной организации подготовки будущего 
учителя к профессионально-педагогиче-
ской деятельности, включая весь спектр 
педагогических, психологических, специ-
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альных и методических дисциплин; про-
фессионально-педагогическая подготовка 
студентов в вузе выстраивается как преем-
ственно связанная с довузовским этапом, 
который формирует у школьников, имею-
щих предрасположенность к учительской 
профессии, так называемый предпедагоги-
ческий опыт. 

Модель II. Подготовка учителей в педа-
гогической магистратуре из числа выпуск-
ников бакалавриата.

Контингент поступающих – выпускники 
бакалавриата, обладающие фундаменталь-
ной подготовкой и владеющие на глубоком 
научном уровне содержанием предметной 
области, проявляющие интерес к учитель-
ской профессии. Образовательный про-
цесс в магистратуре связан с изучением 
педагогических, психологических и мето-
дических дисциплин, спектр и объем ча-
сов которых в учебном плане значительно 
шире, чем в аналогичном учебном плане 
бакалавриата педагогического вуза. В учеб-
ный план магистратуры вводятся учебные 
дисциплины, направленные на подготовку 
студентов к работе в инновационных шко-
лах, профильных классах, с одаренными 
учащимися; организацию научно-исследо-
вательской деятельности школьников и пе-
дагогов, и др. Обучение в магистратуре про-
ходит на основе интеграции классического 
университетского и педагогического об-
разования. Речь идет о создании на уровне 
бакалавриата предпосылок к обучению его 
выпускников педагогической деятельности 
в магистратуре. Эти предпосылки детер-
минированы особенностями современного 
классического университетского образова-
ния: его фундаментализацией, интеграцией 
науки, образования и производства, гума-
нитаризацией, инновационной научной 
и образовательной средой, опережающим 
характером образования и др. Учет этих 
особенностей задает методологический 
вектор подготовки специалистов, опреде-
ляя и методологически наполняя ее целе-
вые, содержательные и процессуальные 

характеристики. Такая методологическая 
направленность мышления и деятельно-
сти, успешно включаясь при определенных 
условиях в педагогический контекст, в зна-
чительной мере интенсифицирует процесс 
профессионально-педагогической подго-
товки, выводит будущего учителя на каче-
ственно новый уровень профессионально-
личностного развития.

 Модель III. Обучение по индивидуаль-
ному образовательному маршруту в систе-
ме профессионально-педагогической под-
готовки «2+2+2» (профессиональное 
самоопределение в вузе с выбором педаго-
гической профессии).

Специфика данной модели, связанной 
с профессиональным самоопределением 
в вузе, заключается в том, что выбор буду-
щей профессии уже сделан, но он остался 
незавершенным и может быть переосмыс-
лен с учетом нового опыта, а также пере-
смотрен в целом.

Студентам предоставляется возмож-
ность формировать индивидуальный об-
разовательный маршрут, выбирать до-
полнительный профиль к основному ядру 
образовательной программы на 2-м и 3-м 
курсах, менять направление обучения не 
только в бакалавриате, но и после его окон-
чания. 

Среди поступающих – студенты 2–3-х 
курсов, освоившие дисциплины, направ-
ленные на формирование общих (уни-
версальных) компетенций независимо от 
ОПОП, проявившие интерес к педагогиче-
ской профессии. Профессионально-педа-
гогическая подготовка будущих педагогов 
в рамках данной модели осуществляется по 
программам бакалавриата с выбором того 
или иного профиля либо по дополнитель-
ной профессиональной программе с выбо-
ром определенного вида профессионально-
педагогической деятельности. Содержание 
основных образовательных и дополнитель-
ных профессиональных программ разраба-
тывается и реализуется на основе освоен-
ного студентом в первые два года обучения 
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общего содержательного контента учебных 
дисциплин, направленных на формирова-
ние общих (универсальных) компетенций 
(универсального ядра). Владение студен-
тами универсальными компетенциями 
становится серьезной методологической 
основой для дальнейшего формирования 
профессиональных компетенций будущих 
педагогов. Задача преподавателей состоит 
в том, чтобы создать такие условия, с по-
мощью которых можно было бы успешно 
сформировать у студентов профессиональ-
но-педагогические компетенции, осуще-
ствив переход от общего к частному, т. е. 
от общих методологических знаний, уме-
ний и компетенций к педагогическим спо-
собностям.

Заключение. Результаты проведенного 

теоретико-экспериментального исследо-
вания, связанные с созданием инноваци-
онных моделей развития педагогического 
образования в классическом университете, 
позволяют прогнозировать успешность 
профессионально-педагогической под-
готовки будущих учителей за счет реали-
зации ценностного потенциала классиче-
ского университетского образования: его 
фундаментализации, исследовательской 
направленности, опережающего характера 
и др. При этом авторский вклад заключает-
ся в выявлении эвристических возможно-
стей классического университета в подго-
товке учительских кадров и построении на 
их основе вариативных моделей развития 
педагогического образования в современ-
ных условиях.
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INNOVATIVE MODELS OF PEDAGOGICAL EDUCATION  
AT THE CLASSICAL UNIVERSITY

Abstract. The article is devoted to the role of classical university education in the training of 
highly qualified, highly competitive teaching staff capable of forming the image of a new school 
in modern conditions. The achievement of such a complex task is ensured by identifying and im-
plementing the heuristic capabilities of a classical university in the development of pedagogical 
education. The author associates such opportunities with its fundamentalization, research orien-
tation, advanced character, etc.

The purpose of the article is to present the results of a scientific study related to the definition 
and theoretical justification of possible ways to implement models of teacher education as an 
optimal “scenario” for training elite teachers in a classical university.

Methodology and methods of research. The methodological basis of the research is the philo-
sophical provisions about a person as a subject of his own life activity; the unity and interrelation 
of processes and phenomena, general and special. The general methodology of the research is rep-
resented by a system-synergetic approach that allows us to consider professional and pedagogical 
training in a classical university as an open developing system in the “school-university-school”-
continuity relations; a holistic approach as a methodological orientation towards the formation of 
a holistic personality of a future teacher, as well as the integrity of the system of professional and 
pedagogical training at a classical university; an individual-personal approach that provides an 
opportunity to study along an individual educational trajectory.

The main research methods were the analysis of scientific literature, theoretical generalization 
and modeling.

The results of the study. As a result of the theoretical and experimental work carried out, it 
is proved that the quintessence of the heuristic capabilities of the classical university determines 
the development and implementation of innovative models for the development of pedagogical 
education. The author gives a description of each model, indicating its features and “contribution” 
to the training of future teachers in the system of university classical education.

In conclusion, it is concluded that the proposed innovative variable models for the develop-
ment of pedagogical education at a classical university will ensure the success of professional 
pedagogical training of future teachers, bring it to a fundamentally new level by realizing the 
valuable potential of a classical university.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о необходимости и значении удержания эт-
нокультурного компонента в воспитательных системах педагогических вузов в контексте 
диалектики унификации и диверсификации, своеобразия, а также специфики двойной про-
фессионализации в образовательном процессе педагогического вуза. 

Цель статьи – рассмотреть этнокультурную обусловленность воспитательной системы 
педагогического вуза, обосновать актуальность и неоднозначность удержания этнокультур-
ных характеристик воспитательных систем в современных условиях. Методологию иссле-
дования составили системный, социокультурный и этнокультурный подходы. Использован 
комплекс методов теоретического исследования (анализ, синтез, обобщение, аналогия, ин-
терпретация), а также включенное наблюдение, сравнительный анализ информации и ви-
деоряда, представленного на сайтах вузов.

Обращается внимание на сущностную противоречивость характеристики «этнокультур-
ное», значения личностного выбора и процесса формирования этнокультурной идентично-
сти. Подчеркивается, что этнокультурные характеристики объективно присутствуют в вос-
питательной системе, поскольку заданы как сущностно (характеристики внешней среды 
и среды вуза, установки, предпочтения, опыт и идентичность субъектов), так и целенаправ-
ленно (в процессе целеполагания и выбора системообразующих видов деятельности). За 
счет удержания этнокультурного своеобразия появляется возможность сохранять на уровне 
локальных организаций и общностей баланс глобализации и глокализации; обезопасить 
растущую личность (в силу эффекта «двойной профессионализации» и студента, осваива-
ющего педагогическую профессию, и его будущих воспитанников) от угрозы культурной 
маргинализации и разрушения этнической (этнокультурной) идентичности; обеспечить до-
полнительные движущие силы развитию самой воспитательной системы, сориентирован-
ной по своей природе не на стандартизацию, а на культивирование уникальности.

Ключевые слова: этнокультурное, социокультурное, воспитательная система, педагоги-
ческий вуз, социализация, воспитание.

Введение, постановка проблемы. Акту-
альность этнокультурной детерминирован-

ности современной социальной реальности 
имеет непосредственное отношение к пе-
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дагогике и образованию. Действительно, 
разлом (диалектическое взаимодействие) 
между глобализацией и глокализацией 
проходит по каждой образовательной ор-
ганизации, воспитательной системе, судь-
бе отдельного человека. Еще десятилетие 
назад представлялось, что всеобщая инте-
грация и неизбежная в этой связи опреде-
ленная мера унификации (стирание границ 
и различий) – неизбежное благо, влекущее 
за собой формирование наднациональных 
общностей и институтов [3]; в новых ус-
ловиях откроются иные возможности для 
решения задач развития и образования 
личности, поскольку унифицированные 
общности, в определенной мере лишенные 
отличий, будут избавлены от излишней 
конфликтности, позволят активно исполь-
зовать потенциал стандартизации. На деле 
достаточно быстро стали укрепляться ло-
кальные образования (как традиционные, 
так и нетрадиционные), привлекающие че-
ловека устойчивостью, своеобразием, вы-
веренной человеко- и культуросообразно-
стью, возможностью противостоять «концу 
знакомого мира» (Л. Валлерстайн [1]). 

Соотношение социокультурного и этно-
культурного – один из значимых векторов 
в осмыслении современной повседнев-
ности. Отметим при этом, что глубинное 
понимание сущности данных характери-
стик (экстраполируем на феномены эт-
нокультурного выкладки научной школы  
А. Ахиезера о противоречивой природе со-
циокультурного) обращают наше внимание 
не только на уникальность синтеза, но и на 
реальность противостояния базовых со-
ставляющих. При анализе социокультур-
ных явлений очевидно неравновесное раз-
витие социального и культурного (с учетом 
более быстрых, вариативных трансформа-
ций «культурного», опережающего в массе 
проявлений «социальное»). Как следствие, 
ведущей задачей становится, с одной сторо-
ны, адаптация социального к культурному 
за счет социального творчества, модерни-
зации социальных форм, с другой – изме-

нение культурного вследствие усилий по 
обеспечению жизненности, реалистично-
сти, человекосообразности и человекораз-
мерности наличествующего социального. 

Применительно к этнокультурным явле-
ниям данное противоречие не столь одно-
значно. Определяется это, прежде всего, 
спецификой понятия «этнос», которое по 
сути уже интегрирует социальное и куль-
турное, но применительно к локальной 
общности, о чем свидетельствуют обще-
принятые дефиниции [4]. При этом со-
временное научное прочтение смещает 
акценты с традиционных характеристик 
этничности на сущность понятия «общ-
ность», вводя в качестве значимой харак-
теристики «этническое самосознание» 
и «этническую (этнокультурную) идентич-
ность». Тем самым подчеркивается сущ-
ностная устойчивость этнической общно-
сти и обращается внимание на мерцающий 
характер осознанного принятия этнической 
принадлежности и отнесения себя к этни-
ческой общности индивидом. При этом 
важно, что «этничность обнаруживает себя 
как атрибут личности, она может быть вы-
ражена более или менее сильно, но она есть 
у каждого; даже если человек провозглаша-
ет себя космополитом, в его уже сформиро-
ванной личности непременно остаются не-
устранимые черты народа, среди которого 
он родился и вырос» [2, с. 407].

Таким образом, структура понятия 
«этнокультурное», акцентируя значи-
мость этнической компоненты культур-
ных характеристик, вместе с тем содер-
жит скрытое противостояние локального 
и универсального, исторически заданного 
и актуального. Сохраняются и различия как 
в темпах развития (культурное обновляет-
ся интенсивнее, нежели этническое), так 
и в формотворчестве (этнические формы 
традиционны, что определяет их большую 
ригидность в сравнении с культурными 
формами, при этом взаимопроникновение 
и ассимиляция более интенсивна в на-
правлении от культурного к этническому). 
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В данном контексте применение характе-
ристики «этнокультурное» к образователь-
ной реальности позволяет выделить ряд 
позиций, до настоящего времени не полу-
чивших исчерпывающего научного осмыс-
ления. К таковым отнесем проблематику 
этнокультурных характеристик воспита-
тельных систем.

Цель данной статьи – рассмотреть этно-
культурную обусловленность воспитатель-
ной системы педагогического вуза, обо-
сновать актуальность и неоднозначность 
удержания этнокультурных характеристик 
воспитательных систем в современных ус-
ловиях.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Идея описания социально-педа-
гогической реальности с использованием 
понятия «воспитательная система» (отли-
чаем от «системы воспитания» и «системы 
воспитательной работы»), наиболее полно 
представлена в исследованиях научной 
школы академика Людмилы Ивановны Но-
виковой. Воспитательная система рассма-
тривается как социально-педагогическое 
явление, интегрирующее наиболее значи-
мые компоненты образовательной реаль-
ности в локальном образовании: «Вос-
питательная система – феномен реальной 
действительности. Она включает те цели, 
ради которых создается; совместную дея-
тельность воспитателей и воспитуемых, 
обеспечивающую реализацию этих целей; 
самих людей как субъектов этой деятель-
ности; освоенную ими среду; отношения, 
развивающиеся между ними; ценностные 
ориентации и нравственные стороны, опре-
деляющие духовное единство и характер 
их поведения» [5, с. 177]. Очевидно, что 
с одной стороны, под влиянием процессов 
унификации базовые компоненты воспита-
тельной системы будут иметь определенное 
сходство. При этом ориентация на полное 
единообразие заведомо является стратеги-
ей, разрушающей воспитательные системы 
как таковые. С другой стороны, сохранение 
и развитие черт своеобразия также можно 

выделить как в каждой составляющей, так 
и как приоритетную целевую установку.

Воспитательная система вуза как пред-
мет педагогического анализа в последнее 
время находится в центре внимания от-
ечественных исследователей. Весь спектр 
публикаций при этом можно разделить на 
смысловые блоки:

– отражающие результаты исследований 
методологии, общих теоретических основ 
изучения указанной темы. Так, А. Г. Паш-
ков уточняет: сущность воспитательной 
системы вуза становится очевидной, если 
обратить внимание на формы упорядоче-
ния жизнедеятельности «относительно 
функции воспитания студентов». Отметим 
также исследования Н. Б. Архангельской, 
посвященные воспитательной системе 
негосударственных вузов; А. Д. Тарасова 
о формировании воспитательной систе-
мы вузов малого города; М. А. Горшковой 
и Л. В. Старых о закономерностях постро-
ения воспитательной системы вуза и др.);

– дифференцирующие общую теорию 
воспитательных систем применительно 
к анализу специфики ее проявления в ву-
зах различной направленности (например, 
Е. Р. Зинкевич, О. С. Кульбах, рассматри-
вающие воспитательную систему меди-
цинского вуза; А. М. Люлюк, изучавше-
го воспитательную систему вуза МВД;  
Е. А Молоканова, поднимающая вопросы 
моделирования воспитательной системы 
военного вуза; В. И. Трушникова, рассма-
тривающая воспитательную систему инже-
нерного вуза и т. п.);

– демонстрирующие возможности вос-
питательных систем вузов в воспитании 
и развитии личности (например, А. А. Су-
хоруков, рассматривающий вопросы со-
циальной адаптации в условиях воспи-
тательной системы вуза; С. Л. Шлачкова, 
исследующая проблемы формирования 
субъектной позиции и др.); 

– поднимающие вопросы развития 
и управления воспитательными система-
ми вуза (М. А. Горшкова, А. М. Люлюк, 
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А. Ф. Шарафеева и др.). 
Считаем необходимым также отметить, 

что значительное число публикаций, авто-
ры которых заявляют обращение к пробле-
матике воспитательных систем, содержа-
тельно посвящены системе воспитательной 
работы вуза либо используют понятие 
«воспитательная система» метафорически.

Кроме того, закономерным в силу осо-
бенностей традиции изучения воспитания 
как самостоятельного социокультурного 
и педагогического явления является от-
сутствие специальных исследований вос-
питательных систем вузов в зарубежной 
научной традиции.

Этнокультурные характеристики воспи-
тания в вузе активно изучаются М. И. Ал-
дошиной, Н. М. Ахмеровой, Н. Х. Байче-
куевой, Л. П. Костиковой, С. Н. Федоровой 
и др. Отдельное внимание уделяется выс-
шему образованию в поликультурных ре-
гионах (А. Г. Абасалямова, Р. М. Белалов, 
А. С. А. Гатаев, Н. Н. Касенова, А. А. Шо-
генов и др.).  

В исследованиях зарубежных ученых 
на передний план научного осмысления 
вышли вопросы мультикультурных харак-
теристик вузовского образования, вклю-
чая этнические особенности (H. Arslan,  
G. Rata [9], G. Shibao, J. Zenobia [11],  
G. R. Pike, G. D. Kuh [10] и др.).

Отметим, что вопросы этнокультурных 
характеристик воспитательных систем ву-
зов системно до настоящего времени не 
изучены. Применительно к школе этот во-
прос рассматривали В. И. Байтуганов [1] 
и А. Г. Пашков [7; 8].

Методология и методы исследования. 
Рассматривая проблему этнокультурного 
своеобразия воспитательных систем педа-
гогических вузов, мы опирались на систем-
ный, социокультурный и этнокультурный 
подходы. В работе использован комплекс 
методов теоретического исследования 
(анализ, синтез, обобщение, аналогия, ин-
терпретация), а также включенное наблю-
дение, сравнительный анализ информации 

и видеоряда, представленного на сайтах 
вузов.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Характер своеобразия воспитательных 
систем педагогических вузов определяется 
целым рядом обстоятельств (рассмотрим 
данную позицию в контексте заявленной 
темы): 

– особенностями среды расположения 
организации, культивирующей собствен-
ную воспитательную систему (например, 
можно выделить образовательные орга-
низации, расположенные как в преиму-
щественно моноэтнических регионах, так 
и в регионах с высокой долей этнокультур-
ного разнообразия);

– этнокультурной принадлежностью  
и/или этнокультурными выборами ос-
новных субъектов образовательной орга-
низации. Отметим при этом, что данная 
характеристика проявляется с различной 
ценностной коннотацией, с одной стороны, 
и мерой осознанности и целенаправленно-
го проявления этничности и этнокультур-
ных предпочтений, с другой стороны;

– решением коллектива образовательной 
организации о целенаправленном удержа-
нии и развитии этнокультурного своеобра-
зия или разнообразия, что проявляется, 
прежде всего, на уровне целеполагания 
(в данном случае имеем в виду осознан-
ное и целенаправленное принятие того или 
иного приоритета);

– особенностями устоя и культуры обра-
зовательной организации, что проявляется 
в большей степени в характере отношений 
и поэтому может носить как целенаправ-
ленный и специально контролируемый ха-
рактер, так и фоновый, нерефлексируемый, 
«привычный»;

– выбором системообразующих видов 
деятельности, в том числе, их сопряженно-
сти с этнокультурными традициями. 

Воспитательная система педагогиче-
ского вуза – уникальное образование, по-
скольку большинство ее характеристик 
детерминированы «двойной профессиона-
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лизацией»: 

– влияние требований осваиваемой про-
фессии как социокультурно-чувствитель-
ной (большинство профессий системы «че-
ловек – человек» определяются характером 
социокультурной реальности и социокуль-
турных представлений о данном направле-
нии деятельности) на все компоненты вос-
питательной системы;

– обратное влияние порождаемых вос-
питательной системой интегративных 
свойств (уклад, культура, примеры, образ-
цы, идеалы, образ профессии, образ про-
фессионала и т. п.) на субъектов воспита-
тельной системы. При этом в отличие от 
многих других образовательных организа-
ций профессионального образования, для 
педагогических вузов данная совокупность 
играет фактическую роль средства про-
фессионального воспитания и обучения: 
в среде вуза, в образовательном процессе 
активно идет профессиональная социали-
зация в ее неконтролируемых проявлениях, 
решаются задачи неформального и инфор-
мального образования.

Этнокультурные характеристики, как 
было показано выше, объективно присут-
ствуют в воспитательной системе, посколь-
ку заданы как сущностно (характеристики 
внешней среды и среды вуза, установки, 
предпочтения, опыт и идентичность субъ-
ектов), так и целенаправленно (в процессе 
целеполагания и выбора системообразу-
ющих видов деятельности). Обращает на 
себя тот факт, что в отличие от школ, уч-
реждений дополнительного образования, 
дошкольных образовательных учрежде-
ний, в вузах этнокультурный компонент 
в целенаправленных формах выражен 
незначительно (исключение составляют 
педагогические вузы на моноэтнических 
территориях).

Для иллюстрации мы воспользовались 
методом сравнительного анализа информа-
ции и видеоряда, представленного на сай-
тах вузов: 24 педагогических вуза, в числе 
которых ведущие образовательную дея-

тельность преимущественно в моноэтни-
ческих регионах (первая группа) и ведущие 
образовательную деятельность в мультиэт-
нических регионах (вторая группа).

Сделаем промежуточные выводы. Вузы, 
будучи государственными, унифицировано 
определяют в своих уставах цель деятель-
ности, реализуют образовательные про-
граммы подготовки педагогических работ-
ников на всех трех уровнях (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура), реализуют 
единые федеральные государственные об-
разовательные стандарты, руководствуются 
едиными профессиональными стандарта-
ми и т. п. Ученые советы вузов преимуще-
ственно вносят в план работы этнокуль-
турно-нейтральные вопросы. Единый 
федеральный событийный ряд, тенденции 
глобализации (обучение иностранных обу-
чающихся, использование международных 
стандартов и маркеров научной и образо-
вательной деятельности, ориентация на со-
блюдение базовых положений Болонских 
соглашений, обеспечение образовательной 
мобильности и т. п.) унифицируют повсед-
невную жизнь данных вузов.

Вместе с тем в педагогических вузах 
первой группы обращает на себя внимание 
двуязычие (значительно реже мультиязы-
чие) общения, сохранение этнокультурных 
требований к внешнему виду, дополнитель-
ные мероприятия по освоению русского 
языка. Вузы реализуют этнокультурный 
компонент в отдельных событиях. Оче-
видно, что этнокультурный слой в воспи-
тательных системах педагогических вузов 
преимущественно неформален и удержива-
ется социализирующими, а не специально 
организованными действиями. Социальная 
унификация и выход на культурные обоб-
щения в определенной мере обедняют вос-
питательные системы. 

Отдельной позицией для анализа высту-
пает ориентированность и запрос субъектов 
образовательных организаций, задающих 
воспитательную систему, на проявление, 
сохранение и, возможно, развитие этно-
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культурных характеристик жизнедеятель-
ности. Смеем предположить, что уровень 
востребованности будет различным: более 
высоким в вузах первой группы и не столь 
значительным в вузах второй группы. В ка-
честве примера: студентам Воронежского 
государственного педагогического уни-
верситета, обучающимся по направлению 
«Психолого-педагогическое образование» 
в рамках практики по психодиагностике 
и социально-педагогической диагностике 
было предложено разработать анкету для 
выявления состояния воспитательной ра-
боты и характеристик воспитательной си-
стемы вуза. Составляя вопросы для анкеты 
с «веером ответов», обучающиеся отнес-
ли к направлениям работы со студентами 
спортивно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое, научно-познавательное, 
патриотическое, трудовое, общественно-
полезное и развлекательное. В обсуждении 
варианты, так или иначе связанные с этно-
культурными практиками, не предлагались. 
В другом вопросе в число критериев для 
определения воспитанного человека сту-
денты включили духовно-нравственную 
модель, следование общечеловеческим 
ценностям, личную и гражданскую ответ-
ственность, а также выбор идеала и сле-
дование ему, толерантность (терпимость 
к представителям другой национальности), 
общекультурный уровень (хорошие манеры 
поведения, умение вести себя в обществе 
и т. п.). Отметим, что в процессе разработ-
ки анкеты вопросы или предложения, так 
или иначе связанные с этнокультурными 
традициями, этнической или этнокультур-
ной идентичностью, не возникали.

Заключение. Так востребован ли сегод-
ня этнокультурный компонент в воспита-
тельных системах педагогических вузов? 
Очевидно, что с позиций социально-педа-
гогической оценки общественных процес-
сов и их влияния на систему образования 

и растущую личность, а также с позиции 
теоретических обоснований – востребован 
и значим. За счет удержания этнокультур-
ного своеобразия появляется возможность 
сохранять на уровне локальных органи-
заций и общностей баланс глобализации 
и глокализации; обезопасить растущую 
личность (в силу эффекта «двойной про-
фессионализации» и студента, осваиваю-
щего педагогическую профессию, и его 
будущих воспитанников) от угрозы куль-
турной маргинализации и разрушения эт-
нической (этнокультурной) идентичности; 
обеспечить дополнительные движущие 
силы развитию самой воспитательной си-
стемы, сориентированной по своей при-
роде не на стандартизацию, а на культи-
вирование уникальности. А с позиции 
педагогической реальности – возможно, 
осознаваем, но далеко не актуален и дея-
тельностно недостаточно обеспечен.

Является ли подобное состояние дел 
социально-педагогической проблемой? 
В данном случае, на наш взгляд, важно 
учитывать возможности и значение двух 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
процессов – социализации и воспитания. 
На уровне социализации (ее неконтроли-
руемой части), влияний среды процесс 
этнокультурного погружения продолжает 
быть реальностью, в отдельных случаях 
(моноэтнические территории, прожива-
ние этнических микрогрупп на этночужой 
территории) интенсивен и в той или иной 
мере результативен. На уровне воспитания, 
к сожалению, преобладает дидактический 
и традиционалистский компонент, отторга-
емый по большей части современными мо-
лодыми людьми. Дальнейшее невнимание 
к этнокультурным характеристикам воспи-
тательных систем педагогических вузов, 
полагаем, только усилит данное рассогла-
сование и недостаточную эффективность 
воспитательных практик.
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ETHNO-CULTURAL CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL 
SYSTEM OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY:  

EXPERIENCE OF COMPREHENSION

Abstract. It raises the question of the necessity and importance of retaining the ethno-cultural 
component in the educational systems of pedagogical universities in the context of the dialectics 
of unification and differentiation, originality, as well as the specifics of dual professionalization in 
the educational process of a pedagogical university.

The purpose of the article is to consider the ethno-cultural conditionality of the educational 
system of a pedagogical university, to justify the relevance and ambiguity of retaining the eth-
no-cultural characteristics of educational systems in modern conditions. The research method-
ology is based on systematic, socio-cultural and ethno-cultural approaches. The methods used 
are a set of methods of theoretical research (analysis, synthesis, generalization, analogy, inter-
pretation), as well as included observation, comparative analysis of information and video series 
presented on the websites of universities.

Attention is drawn to the essential inconsistency of the characteristic “ethno-cultural”, the 
meaning of personal choice and the process of forming ethno-cultural identity. It is emphasized 
that ethno-cultural characteristics are objectively present in the educational system, since they 
are set both essentially (characteristics of the external environment and the environment of the 
university, attitudes, preferences, experience and identity of subjects) and purposefully (in the 
process of goal-setting and choosing system-forming activities). Due to the retention of ethno-cul-
tural identity, it becomes possible to maintain the balance of globalization and glocalization at 
the level of local organizations and communities; to protect the growing personality (due to the 
effect of “double professionalization” of both the student mastering the teaching profession and 
his future pupils) from the threat of cultural marginalization and the destruction of ethnic (eth-
no-cultural) identity; to provide additional driving forces for the development of the educational 
system itself, oriented by its nature not on standardization, but on the cultivation of uniqueness.

Keywords: ethno-cultural, socio-cultural, educational system, pedagogical university, social-
ization, education.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. Статья посвящена анализу организации патриотического воспитания моло-
дых граждан, проживающих в городе Новосибирске, их отношения к гражданственности, 
патриотизму как результату такого воспитания.

Определяется связь между пониманием молодежью состояния и процессов граждан-
ственности и патриотизма и их проявлениями в социуме. Патриотизм понимается авторами 
как одно из глубоких и устойчивых чувств, формирующихся у молодых людей,  которое 
может быть одним из оснований успешного развития личности. Гражданственность рас-
сматривается как фундаментальное личностное качество, с которым неразрывно связаны 
патриотические чувства, и на основе которого формируются черты полноценного гражда-
нина, стремящегося к активному позитивному развитию.

В статье анализируется организация и проведение мероприятий по воспитанию граж-
данственности и патриотизма и отношение молодежи к ним. Изучаются возможности меро-
приятий гражданско-патриотической направленности, формирования гражданских качеств 
и патриотических чувств личности молодого человека. 

Цель статьи – изучить влияние мероприятий гражданско-патриотической направлен-
ности как компонента патриотического воспитания на формирование гражданско-патрио-
тических качеств у молодежи и отношение молодежи к гражданственности и патриотизму.

Методология и методы исследования. Методологической основой исследования явля-
ется понимание гражданственности как фундаментального личностного качества и патри-
отизма как одного из самых глубоких и значимых чувств, имеющих неразрывную связь. 

Это единство становится важнейшим элементом социального поведения молодого че-
ловека, позволяя ему, с одной стороны, включаться в жизнь общества, выполнять свои обя-
занности, пользоваться правами, совершать действия, направленные на улучшение жизни 
социума. Одним из ведущих элементов здесь становится ответственность личности, которая 
является составляющей гражданственности и патриотизма и проявляется (должна прояв-
ляться) в реальных действиях молодого человека.

При проведении исследования использовались теоретические (анализ и синтез) и эмпи-
рические (анкетирование) методы. Анкетирование проводилось двумя способами: онлайн-
анкетирование и личное анкетирование респондентов.

Результаты исследования. Авторы считают, что несмотря на положительное в целом 
восприятие молодежью мероприятий, направленных на воспитание гражданственности 
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и патриотизма, в среде молодых людей присутствуют разнонаправленные тенденции как 
в понимании, так и в отношении к понятиям «гражданственность», «патриотизм», к их 
составляющим и к их непосредственным проявлениям. Часто возникают заблуждения в от-
ношении к содержанию деятельности, игнорируются как сами важные мероприятия, так 
и социальная деятельность в целом.

В заключении делается вывод о необходимости усиления работы по внедрению в моло-
дежную среду понимания сущностного содержания понятий «гражданственность» и «па-
триотизм», а также по привлечению молодежи к деятельности и участию в жизни общества. 
Необходимо переходить от преимущественно военной направленности в воспитании патри-
отизма к более широкой деятельности по формированию гражданских качеств личности 
в непосредственной связи с жизнью в обществе.

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, гражданственность,  меро-
приятия гражданско-патриотической направленности, молодежь, патриотизм.

Введение, постановка проблемы. Не-
смотря на высокую динамику социальных 
трансформаций, которые включают в себя 
возросшие сложности взаимодействия раз-
ных элементов культуры российского обще-
ства, его институты продолжают искать оп-
тимальные пути формирования и укрепления 
внутреннего единства, опирающегося на 
идеи социальной справедливости, толерант-
ности, взаимоуважения и патриотизма.

Формирование, воспитание патриоти-
ческих чувств и гражданских качеств лич-
ности является важной задачей, решение 
которой связано с деятельностью, направ-
ленной на различные аспекты воспитания 
гражданственности и патриотизма моло-
дых людей [11; 12; 15; 18]. 

В последние несколько лет в России 
усиливается работа по формированию 
гражданственности и патриотизма (граж-
данско-патриотических качеств личности) 
молодого поколения. Одной из ведущих 
форм такой работы становятся меропри-
ятия гражданско-патриотической направ-
ленности разного уровня (районные, го-
родские, региональные, федеральные), 
организуемые для определенных возраст-
ных или разновозрастных групп населения 
[16; 19]. Но данные действия сталкиваются 
как с современными кризисными явлени-
ями, так и с постоянно изменяющимися 
социальными, экономическими, политиче-
скими, культурными процессами, которые 
действуют как в отношении отдельного че-

ловека, так и общества в целом и оказывают 
существенное влияние на взаимодействие 
молодого человека и общества [2]. В связи 
с этим сформулируем цель исследования 
как изучение влияния мероприятий граж-
данско-патриотической направленности 
в качестве компонента патриотического 
воспитания на формирование гражданско-
патриотических качеств у молодежи и от-
ношение молодежи к гражданственности 
и патриотизму. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Исследованию проблем гражданствен-
ности и патриотизма посвящено достаточ-
но большое количество исследований. Эти 
качества рассматриваются как основопола-
гающие в личности современного гражда-
нина России. 

Существуют различные подходы к по-
ниманию патриотизма. Он воспринимает-
ся как духовная ценность и/или как базовая 
составляющая воспитания, основа лич-
ности. Мы можем выделить ряд авторов, 
наиболее активно работающих в данном 
направлении [1; 4; 10; 11]. Опираясь на 
их исследования, а на также собственный 
исследовательский опыт в данном направ-
лении, мы можем сформулировать обоб-
щенное определение понятия патриотизма 
как глубокого социально-нравственного 
чувства, основным содержанием которо-
го является любовь к Отечеству и готов-
ность подчинить его интересам свои част-
ные [7, с. 4]. Патриотическое воспитание 
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в этом контексте будет представляться как 
систематическая и целенаправленная дея-
тельность органов государственной власти 
и организаций по формированию у граж-
данина чувства любви к своей Родине, 
преданности своему Отечеству, осозна-
ния им своего национального достоинства 
и духовного своеобразия при учете баланса 
личных и общественных интересов и готов-
ности при необходимости к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.

Важнейшим личностным элементом, по 
нашему мнению, является гражданствен-
ность. Вопросами формирования граж-
данственности занимаются такие исследо-
ватели, как В. В. Гаврилюк, А. С. Гаязов, 
А. М. Князев, М. В. Чельцов, В. К. Ша-
манова и др. [3; 5–8; 17]. Гражданствен-
ность мы можем определить как одну 
из важнейших характеристик, качество 
личности, проявляющееся в созидатель-
ной деятельности, в ответственности, 
через сознательное и активное выпол-
нение человеком своих гражданских 
обязанностей и гражданского долга, 
разумное использование своих граждан-
ских прав и свобод. Неотъемлемой ча-
стью гражданственности (гражданских 
качеств) личности является патриотизм 
(патриотические чувства). 

В контексте темы представляется не-
обходимым учитывать воспитательные 
воздействия мероприятий в социальной 
среде на формирование изучаемых качеств 
и отношение молодежи к данным явлени-
ям. Проблемами развития современных 
форм воспитания занимаются такие ав-
торы, к примеру, как: Б. В. Куприянов, 
Н. Е. Щуркова и многие другие. Различ-
ного рода исследования эффективности 
воспитательных действий в отношении 
гражданственности и патриотизма, в том 
числе в социологическом и социально-пе-
дагогическом плане, ведут В. В. Гаврелюк, 
Г. Я. Гревцева, Е. Л. Омельченко, М. В. Ци-
улина и др.

Методология и методы исследования. 
Методологическим основанием нашего ис-
следования является понимание патриотиз-
ма как одного из базовых чувств, которое 
имеет большое значение в формировании 
гражданских качеств личности, имеющих 
неразрывную связь.

Гражданские качества, как граждан-
ственность личности, проявляется в спо-
собности действовать и брать ответствен-
ность на себя, при том, что патриотизм 
будет являться чувственной составляющей, 
подкрепляющей нравственные основания 
поступков. Исходя из этого воспитание 
патриотических чувств становится неотъ-
емлемой частью формирования граждан-
ских качеств личности и совместно они 
во многом определяют позицию молодого 
человека в современном российском обще-
стве. И, как следствие, именно в отноше-
нии молодежи к самим понятиям может от-
ражаться один из важнейших показателей 
эффективности реализуемых мероприятий 
в рамках соответствующего направления 
молодежной политики. Безусловно, имен-
но подобное сочетание определяет высо-
кую сложность и субъектность в воспита-
нии чувства патриотизма и гражданских 
качеств личности, что усиливается непро-
стым положением молодежи в социуме. 
Ряд исследователей [14; 15] утверждают, 
что феномен гражданственности и патри-
отизма формирует признаки гражданской 
идентичности, которая, в свою очередь, по-
зволяет выстраивать эффективные системы 
управления социумом.

Таким образом, патриотизм и граждан-
ственность как неразрывные части об-
разуют целостность качеств личности. 
И определение состояния данных элемен-
тов в молодежной среде, а также отноше-
ния молодых людей к гражданственности 
и патриотизму, в совокупности с отноше-
нием к реализации в данном направлении 
мероприятий позволит оценить качествен-
ные составляющие работы по формиро-
ванию гражданственности и патриотизма 
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у молодежи в городе Новосибирске.

При проведении исследования исполь-
зовались теоретические (анализ и синтез) 
и эмпирические (анкетирование) методы. 
Анкетирование проводилось двумя спосо-
бами: в сети Интернет и личное анкетиро-
вание респондентов. 

Результаты исследования, обсуж-
дение. С целью определения состояния 
гражданственности и патриотизма в моло-
дежной среде г. Новосибирска и отношения 
молодежи к гражданско-патриотическому 
воспитанию проводилось исследование, 
объектом которого стали граждане Россий-
ской Федерации в возрасте 14–35 лет, про-
живающие на территории г. Новосибирска.

В исследовании в качестве респондентов 
приняли участие 600 молодых людей, про-
живающие во всех районах города Ново-
сибирска по следующим возрастным груп-
пам: 14–16 лет – 12,3 %; 17–20 лет – 41,5 %; 
21–25 лет – 31,8 %; 26–30 лет – 9,1 %;  
30–35 лет – 5,3 %. Среди них 38,3 % – муж-
чины, 61,7 % – женщины.

Многие из опрошенных молодых лю-
дей проявляют общественную активность. 
Так, среди них 16,2 % являются членами 
волонтерского корпуса Новосибирской об-
ласти, 25,7 % участвуют в деятельности 
МОО «Российские студенческие отряды», 
12,5 % – члены детско-юношеской органи-
зации «Российское движение школьников», 
2 % – члены РСМ, 0,5 % представляют мо-
лодежное правительство Новосибирской 
области.

Одним из основных вопросов, который 
позволяет оценить самоидентификацию 
себя как патриота, был: «Можете ли вы 
сказать про себя, что вы патриот?». Резуль-
таты опроса показали, что почти каждый 
второй молодой человек (44,8 %) относит 
себя к патриотам. Однозначно не считает 
себя патриотом примерно каждый шестой 
опрошенный (15,6 %), однако достаточно 
большое число таких молодых людей мо-
жет находиться среди тех, кто затруднился 
с ответом или не задумывался об этом. Чуть 

более 3 % респондентов предложили свой 
вариант ответа. Следует обратить внима-
ние, что свой вариант часто содержит такие 
высказывания, как: «я люблю Родину, но не 
государство»; «я патриот только Родины»; 
«не считаю себя патриотом, потому что ин-
тернационалист»; «я люблю культуры раз-
ных народов»; «я разумный патриот».

Одним из критериев патриотизма явля-
ется наличие или отсутствие у человека 
гордости за то, что он является гражда-
нином своего государства.  Такой вопрос 
был включен в анкету с целью уточнения 
ответов респондентов, которые они дали 
на вопрос о том, считают ли они себя па-
триотами. Количество молодых людей 
в Новосибирске, испытывающих гордость 
за то, что являются гражданами Россий-
ской Федерации немногим более числа 
молодежи, считающей себя патриотами 
(47,8 % и 44,8 % соответственно). При 
этом необходимо обратить внимание на то, 
что число респондентов, давших отрица-
тельный ответ на этот вопрос значительно 
увеличилось по сравнению с теми, кто не 
считает себя патриотом (21,1 % и 15,7 %) 
соответственно. Также существенно уве-
личилось число респондентов, которые на 
соответствующий вопрос ответили, что не 
задумывались над тем, испытывают ли они 
гордость за то, что являются гражданами 
Российской Федерации (29,7 %). Все это 
подтверждает предположение, о том, что 
число молодых людей, не считающих себя 
патриотами выше, чем количество ответив-
ших на соответствующий прямой вопрос. 

Обращает на себя внимание распределе-
ние ответов на вопрос «Что у вас вызывает 
чувство гордости за страну?». Наибольшее 
число выборов получил вариант ответа 
«достижения искусства» (32,1 %). Вы-
бравших вариант ответа «история и успе-
хи армии» существенно меньше – 22,4 %. 
Между тем патриотическое воспитание мо-
лодежи во многом основывается именно на 
военной истории страны. Готовы гордить-
ся спортивными и научными достижения-
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ми близкое число молодых людей – 17,2 % 
и 14,2 % соответственно. Меньше всего ре-
спондентов выбрали варианты ответов «по-
ложение человека в стране» и «отношение 
к России и ее гражданам за рубежом», что 
говорит о том, что эти проблемы волнуют 
молодежь. 

Одним из показателей уровня патриоти-
ческого настроя является также желание/
нежелание молодых людей переехать на 
постоянное место жительства в другую 
страну. Респондентам был задан прямой 
вопрос «Вы хотели бы уехать из России за 
рубеж на постоянное место жительства?».

Полученные данные несколько противо-
речат утверждению, сделанному по итогам 
ответа респондентов на вопрос «Считаете 
ли вы себя патриотом», на который одно-
значно положительно ответили 44,8 % 
опрошенных молодых людей. Здесь же 
43,5 % респондентов ответили, что хотели 
бы уехать из России и 36,7 % хотят остаться 
жить в стране. Сравнивая данные, можно 
сказать, что среди тех молодых людей, ко-
торые считают себя патриотами, около 8 % 
готовы переехать жить в другую страну. 
Это можно объяснить тем, что не все мо-
лодые люди, ответившие положительно на 
вопрос, считают ли они себя патриотами, 
были искренними, а также тем, что моло-
дые люди не считают, что переезд на по-
стоянное место жительство в другую стра-
ну противоречит наличию патриотических 
чувств.

В целом как позитивные можно оценить 
ответы молодых респондентов на вопрос, 
каким должен быть россиянин в будущем 
(предоставлялась возможность выбора 
не более двух пунктов). Результаты пред-
ставлены ниже в процентах от общего ко-
личества выборов: он должен быть патрио-
том – 24,8; он должен защищать интересы 
русского населения – 28; он должен прояв-
лять терпимость (толерантность) по отно-
шению к любым людям – 51,1; он должен 
быть гражданином с осознанной граждан-
ской позицией и ответственностью – 64,8; 

другое – 3,5 %. Обращает на себя внимание 
большое число выборов ответа «должен 
быть гражданином с осознанной граждан-
ской позицией и ответственностью» и «дол-
жен проявлять терпимость (толерантность) 
по отношению к любым людям», около 
четверти респондентов считают, что в бу-
дущем россиянин должен быть патриотом. 
Настораживают 28 % выборов ответа «он 
должен защищать интересы русского насе-
ления», что может свидетельствовать о том, 
что часть опрошенных молодых людей свя-
зывают патриотизм с националистически-
ми взглядами.

Опрос молодежи о том, кто, по мнению 
респондентов, в первую очередь должен 
заниматься формированием гражданской 
и патриотической позиции молодежи, дал 
в целом традиционные результаты (был 
возможен выбор двух вариантов ответов): 
родители – 52,1; учителя – 33,3; друзья – 
4,6; СМИ – 18,2; учреждения дополнитель-
ного образования – 8,7; детские и моло-
дежные организации – 19,5; политические 
молодежные организации – 19; военно-па-
триотические клубы – 14,9; все госучреж-
дения на всех уровнях – 25,1; никто – 7,7.

Как видно из представленных данных, 
в большинстве ответов предполагается, что 
этой деятельностью должны заниматься 
семья и школа, достаточно высоко оцени-
вается роль детских и молодежных обще-
ственных организаций и средств массовой 
информации. Более низкий показатель 
у военно-патриотических клубов может 
говорить о том, что молодежь в меньшей 
степени связывает патриотическое воспи-
тание с военно-патриотическим.

Молодые люди, ставшие респондентами 
данного опроса, периодически принимают 
участие в мероприятиях, связанных с па-
триотическим воспитанием. Важным было 
определить, что повлияло на их решение 
принимать участие в таких мероприяти-
ях. Примерно одинаковое число ответов 
набрали такие факторы, как просьба или 
распоряжение руководителей организации 
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(для работающих) или преподавателей (для 
учащихся и студентов) – 29,2 % и рекомен-
дация/приглашение от значимых лиц – 
31,3 %. Также большое значение для моло-
дежи имеет программа мероприятия – 29 % 
выборов. Менее всего на принятие решения 
об участии в мероприятиях влияет состав 
участников: такой ответ дали 15,4 % опро-
шенных. Нужно отметить, что пятая честь 
респондентов выбрали вариант ответа «не 
участвовал», еще более 16 % опрошенных 
не дали ответ на этот вопрос, что позволяет 
предположить, что они также не участвуют 
в подобных мероприятиях. В этом случае 
можно говорить о том, что более трети мо-
лодых людей «выпадают» из мероприятий, 
связанных с патриотическим воспитанием.

Респондентам была представлена воз-
можность выбора мероприятий, в которых 
они хотели бы принять участие или которые 
были бы им интересны. При этом можно 
было выбрать до трех вариантов ответов. 
Практически все предложенные варианты 
получили достаточно большое число выбо-
ров, что говорит о том, что эти направления 
деятельности интересны молодежи. Однако 
к числу лидеров следует отнести: меропри-
ятия по здоровому образу жизни – 44,1 %; 
работа со средствами массовой инфор-
мации и в сети интернет – 43,1 %; волон-
терское движение – 42,4 %; продвижение 
собственных проектов – 39,7 %; народные 
гуляния и праздники, массовые культурные 
мероприятия – 38,1 %; туристическо-крае-
ведческие мероприятия – 37,9 %.

Также респондентам было предложено 
выбрать виды личного участия, приемле-
мые для них в гражданском и патриоти-
ческом воспитании граждан России. При 
этом респонденты могли выбрать два вари-
анта ответа. Среди ответов на этот вопрос 
преобладают: сбор и передача вещей, про-
дуктов нуждающимся – 62,8 %; помощь ве-
теранам, инвалидам – 54,6 %; сдача крови 
(донорство) – 51,8 %; участие в патриоти-
ческих акциях и мероприятиях – 41,2 %; 
участие в благоустройстве – 31,1 %.

Большинство опрошенных считают, 
что наиболее интересным направлени-
ем в рамках гражданско-патриотического 
воспитания является история государства, 
жизнь выдающихся ученых, полководцев, 
деятелей культуры, иных исторических 
личностей (45 %); многие молодые люди 
выбрали знакомство в различных формах 
с жизнью, бытом, обычаями, традициями, 
устным народным творчеством предков 
(36,7 %), 31,7 % ответов – волонтерская де-
ятельность; 29,8 % – политическая жизнь 
общества современной России. Меньше от-
ветов получено по направлениям «история 
советского общества» (21,2 %), история 
освободительного и революционного дви-
жения (17,8 %) и минимальное количество 
набирают направления «история религиоз-
ных движений и учений» (7,1 %). 

В настоящем исследовании почти 45 % 
респондентов избегали ответов на вопрос 
о личном участии в делах и мероприятиях, 
связанных с патриотическим воспитанием. 
Косвенным подтверждением этому может 
служить почти 30 % ответов о том, что мо-
лодые люди не чувствуют себя значимым 
членом общества, и более 48 % уверены, 
что от их действий вообще ничего не зави-
сит и они не доверяют никаким формам по-
литического участия и активности в жизни 
общества. Можно предполагать, что при-
чиной этого является не только прогресси-
рующее недоверие молодежи к предлага-
емым формам участия и деятельности, но 
и невысокая степень информированности 
о делах в исследуемом направлении. Так, 
в ответе на вопрос об осведомленности 
о мероприятиях гражданско-патриотиче-
ской направленности, проводимых в го-
роде, только 26,6 % респондентов указали 
о своей полной осведомленности. Более 
50 % «что-то слышали» и 20,1 % респон-
дентов ответили, что ничего не знают. 
Приведенные данные подтверждают наши 
предположения о том, что частично неуча-
стие молодежи в деятельности по данному 
направлению связано, в том числе, со сла-



29Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2021

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
бой распространенностью информации на 
уровне города. При этом, так как более двух 
третей респондентов выбрали в качестве 
источника информации «социальные сети, 
блоги», а примерно каждый третий ответ  – 
специальные сайты, можно говорить о том, 
что информация о данной деятельности 
недостаточно представлена в электронной 
информационной среде, либо представлена 
на недостаточно качественном уровне, без 
учета форм получения информации, харак-
терных для современной молодежи.

Результаты опроса показали, что только 
около 18 % молодых людей считают, что 
используемые сегодня формы и методы па-
триотического воспитания соответствуют 
запросам современной молодежи, почти 
26 % опрошенных дают отрицательный 
ответ на этот вопрос и каждый третий 
опрошенный считает такое соответствие 
частичным. В целом полученные данные 
говорят о необходимости пересмотра тех 
форм патриотического воспитания, кото-
рые используются сегодня. 

Молодым людям, участвующим в опро-
се, было предложено оценить, как часто 
они принимают участие в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленно-
сти, проводимых в месте их проживания. 
Обобщение ответов показало, что 37,8 % 
опрошенных молодых людей не участво-
вали в таких мероприятиях. Еще 43,3 % 
участвовали в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности от 1 до 
3 раз в год. И только примерно каждый пя-
тый респондент принимал участие в подоб-
ных мероприятиях более 3 раз в год. Учи-
тывая, что такие мероприятия проводятся 
с определенной периодичностью, можно 
говорить о низком охвате молодежи среди 
их участников.

При этом 37,8 % молодых людей счита-
ют, что такие мероприятия посещают пото-
му, что «заставляют приходить», немногим 
менее (33,4 %) – что посещение таких ме-
роприятий делается на основе доброволь-
ного выбора и осознания их значимости. 

Невысокая заинтересованность молодых 
людей также подтверждается тем, что 
оценки респондентами влияния проводи-
мых мероприятий на воспитание граждан-
ственности и патриотизма разнонаправле-
ны: 35 % респондентов отметили высокое 
(в разных вариантах влияние), а почти 48 % 
опрошенных выбрали варианты ответа 
«особого влияния не оказывают», «скорее 
невысокий», «низкий».

Таким образом, можно констатировать 
недостаточность действий по охвату и ис-
пользование не всегда привлекательных 
для молодых людей форм деятельности 
и мероприятий. Именно это, на наш взгляд, 
определяет невысокую активность моло-
дых людей. В абсолютном большинстве 
респонденты выбрали пассивные формы 
участия: только около 7 % опрошенных 
готовы организовать какое-то мероприятие 
или деятельность, 17,7 % – принять уча-
стие в уже организованном мероприятии 
или деятельности.

Заключение. Не отрицая в целом ак-
туальности формирования гражданских 
качеств и воспитания патриотических 
чувств личности, необходимо обратить 
особое внимание на структуру деятель-
ности в данном направлении и ожидания 
самой молодежи.

Современная, в определенной степени 
оправданная, сосредоточенность на вос-
питании патриотизма прежде всего в его 
военной составляющей не позволяет сфор-
мировать полностью всю гамму граждан-
ских качеств личности и, как следствие, 
сами патриотические чувства оказываются 
неопределенными или, точнее, неустойчи-
выми, что может способствовать появле-
нию эффекта такого негативного и нежела-
тельного явления, как «двойная мораль», 
а в будущем привести к бифуркационным 
напряжениям в социуме.

Для вовлечения большего количества 
молодых людей в систему гражданско-па-
триотического воспитания и повышения 
результативности ее действия в молодеж-
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ной среде необходимо использовать новые 
формы, соответствующие представлениям 
молодых людей.

Для повышения интереса молодых 
людей к мероприятиям гражданско-па-
триотической направленности, а значит 
и усиления их влияния на формирование 
гражданских качеств и патриотических 

чувств, необходимо наряду с традицион-
ными подходами и возрождением успеш-
ных элементов системы воспитания ХХ в. 
расширять возможности по формированию 
гражданских качеств и прямому граждан-
скому участию молодого человека в жизни 
общества при использовании новых, не-
формальных подходов и форм воспитания. 
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PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH:  
RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF MODERN PRACTICE

Abstract. The article is devoted to the analysis of the organization of patriotic upbringing of 
young citizens living in the city of Novosibirsk, their attitude to citizenship, patriotism as a result 
of such upbringing.

The connection between the young people’s understanding of the state and processes of citi-
zenship and patriotism and their actions in society is determined. Patriotism is understood by the 
authors as one of the deep and stable feelings that are brought up in young people and which can 
be one of the reasons for the successful development of the individual. Citizenship is considered 
as a fundamental personal quality, with which patriotic feelings are inextricably linked, and on 
the basis of which the traits of a full-fledged citizen are formed, striving for active positive de-
velopment.

The article analyzes the organization and conduct of events for the education of citizenship 
and patriotism and the attitude of young people to them. The possibilities of civil-patriotic activi-
ties, including those related to official state holidays and events in the formation of civil qualities 
and patriotic feelings of the personality of a young person, are studied.

The purpose of the article is to study what is the impact of event of a civil-patriotic orienta-
tion, as a component of patriotic upbringing on the formation of civil-patriotic qualities in young 
people and the attitude of young people to citizenship and patriotism.

Research methodology and methods. The methodological basis of the research is the under-
standing of citizenship as a fundamental personal quality and patriotism as one of the deepest and 
most significant feelings that have an indissoluble connection.

This unity becomes the most important element of the social behavior of a young person, 
allowing him, on the one hand, to be included in the life of society, to fulfill his duties, to enjoy 
rights, to take actions aimed at improving the life of society. One of the leading elements here 
is the responsibility of the individual, which is a component of citizenship and patriotism and is 
manifested (should be manifested) in the real actions of a young person.
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The study used theoretical (analysis and synthesis) and empirical (questionnaire) methods. 

The survey was carried out in two ways: online survey on the Internet and personal survey of 
respondents.

The results of the study. The authors believe that despite the generally positive perception 
of youth activities aimed at educating citizenship and patriotism, among young people there are 
multidirectional trends both in understanding and in relation to the concepts of “citizenship”, 
“patriotism”, to their components and to their direct manifestations. Often there are misconcep-
tions about the content of the activity, ignoring both the important events themselves and social 
activities in general.

In conclusion, it is concluded that it is necessary to strengthen the work on introducing into 
the youth environment an understanding of the essential content of the concepts of citizenship and 
patriotism, as well as aimed at directly involving young people in activities and participation in 
society. It is necessary to move from the mainly military orientation in the education of patriotism 
to a broader activity and the formation of civil qualities of the individual in direct connection with 
the activities in society.

Keywords: civil-patriotic upbringing, citizenship, events of a civil-patriotic orientation, youth, 
patriotism. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ

Аннотация. В настоящее время в мировом масштабе и в России актуален вопрос раз-
вития, формирования и сопровождения социальной успешности подрастающего поколения. 
В подростковом возрасте формируются новые базовые потребности и ведущая деятель-
ность, поэтому очень важно эффективно взаимодействовать с другими людьми и позитивно 
самореализовываться.

Цель статьи – проанализировать социальную успешность подростков и разработать ре-
комендации по психолого-педагогическому развитию успешности.

Методология и методы исследования: деятельностный подход, задающий ориентир 
включения подростка в многообразие направлений эмоционально насыщенной социально 
признаваемой и социально одобряемой деятельности.

Подростковый возраст был исследован в работах Л. И. Божович, Т. В. Драгунова, 
Н. И. Крылова, А. В. Петровского, Н. Н. Толстых, Д. И. Фельдштейна, Д. Б. Эльконина, 
Э. Эриксона и др. Исследования теории успеха проводились многомасштабно в разнообразных 
отраслях социально-гуманитарного знания отечественными учеными (В. И. Бакштановский, 
Н. А. Батурин, О. И. Ефремова, Е. Т. Конюхова, Е. М. Корж, Г. Ю. Ксензова, В. А. Лабунская, 
А. К. Маркова, Н. И. Нефедова, А. М. Рикель, Г. Л. Тульчинский) и зарубежными учеными 
(А. Бандура, У. Джемс, Д. А. Дильман, К. Мангейм, Р. Стренберг, П. Тиллих, Э. Фромм).

Методы исследования: тест смысложизненных ориентаций (Д. Крамбо, Л. Махолик, 
адаптация Д. А. Леонтьева), опросник «Определение успеха» (Д. А. Бухаленкова), опрос-
ник «Стиль саморегуляции поведения», экспертная оценка социальной успешности 
(Н. В. Калинина).

Заключение. Педагогическое наблюдение позволило судить об отсутствии глубинного 
понимания социальной успешности у подростков, завуалированности ценностных взглядов 
на социальные установки, принципы, нормы и требования. Опрошенные подвержены вли-
янию авторитетов, которые непосредственно вкладывают в мировоззренческую позицию 
подростка те или иные идеалы настоящего и будущего.

Ключевые слова: подросток, успех, социальная успешность.

Введение, постановка проблемы. Со-
временная ситуация ставит перед системой 
образования задачу формирования соци-
альной успешности подростка, способного 
адаптироваться к постоянно изменяющим-
ся условиям, эффективно взаимодейство-
вать с другими людьми и позитивно само-
реализовываться [11].

Однако в образовательной практике 
школы не всегда создаются условия, не-
обходимые для формирования социальной 
успешности подростка. Традиционные тех-

нологии обучения в общеобразовательной 
организации обусловливают увеличение 
процента социально неуспешных обучаю-
щихся [11]. Для подростков характерны: 
низкий уровень притязаний и мотивации 
достижения, высокий уровень тревожно-
сти, неадекватная самооценка, доминиро-
вание мотивации избегания наказания. 

Сложившаяся ситуация требует глубо-
кого теоретического осмысления пробле-
матики формирования социальной успеш-
ности подростка в общеобразовательном 
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учреждении.

В данном исследовании анализ содер-
жания подросткового возраста необходим 
в преломлении к изучению психолого-пе-
дагогических характеристик подростково-
го возраста для конкретизации изучаемой 
дефиниции «социальная успешность под-
ростка» [14].

В настоящее время представления 
о подрастающем поколении разрабатывают 
главным образом педагоги и психологи, де-
лающие особый упор на психологическом 
развитии в этом возрасте. Такое развитие 
понимается как более или менее естествен-
ный процесс, имеющий общие закономер-
ности. Переход от детства к взрослому воз-
расту сопровождается рядом радикальных 
соматических изменений, он несет с собой 
многочисленные психические сдвиги, при-
водит иногда к ожесточенным столкнове-
ниям с обществом и его институтами (ро-
дительский дом, школа, профессиональные 
сообщество и т. д.) и, наконец, осущест-
вляется при единообразии биологических 
процессов неодинаково в различных соци-
окультурных условиях [8].

Цель статьи – проанализировать соци-
альную успешность подростков и разрабо-
тать рекомендации по психолого-педагоги-
ческому развитию успешности.

Методология и методы исследования. 
В исследовании использован деятельност-
ный подход, задающий ориентир включе-
ния подростка в многообразие направле-
ний эмоционально насыщенной социально 
признаваемой и социально одобряемой 
деятельности. Этот подход открывает воз-
можности для проявления инициативно-
сти, самостоятельности, избирательности 
при свободном выборе индивидуальных 
или групповых форм активности, творче-
ском преобразовании окружающего мира; 
усвоения социальных ценностей, осозна-
ния норм и поведенческих моделей обще-
ственно одобряемого и социально успеш-
ного поведения; реализации потребности 
в социальном признании, формировании 

положительного образа «Я».
Используемый инструментарий: тест 

смысложизненных ориентаций (Д. Крамбо, 
Л. Махолик, адаптация Д. А. Леонтьева), 
опросник «Определение успеха» (Д. А. Бу-
халенкова), опросник «Стиль саморегуля-
ции поведения», экспертная оценка соци-
альной успешности (Н. В. Калинина).

Обзор литературы по проблеме. В пе-
дагогике успех изучается в контексте: 

– результата коллективных усилий 
участников образовательных отношений, 
устремлений субъекта, достижения лич-
ностного и индивидуального стандарта ка-
чества (Г. Ю. Ксензова [7]); 

– личностного, субъективного радостно-
го переживания индивидуального дости-
жения, удовлетворенности от полученного 
результата при оптимальной гармонизации 
и комплементарности устремлений инди-
вида к цели, ожиданий, надежд и обеспечи-
вающих их условий, коллективной оценки 
достижений личности (А. С. Белкин [3]); 

– технологий освоения позитивных спо-
собов и моделей мышления, эмоционально-
го реагирования и действия взрослеющей 
личности на основе радости сотрудниче-
ства и взаимодействия (А. С. Макаренко, 
В. А. Сухомлинский, Т. Ю. Тодышева [13], 
К. Д. Ушинский); 

– формирования мотивации достижения, 
позитивного образа «Я» у воспитанников 
на основе использования ситуации успеха 
(Ш. А. Амонашвили, И. А. Ларионова [10], 
Н. Е. Щуркова [17], В. В. Ястребов [18]); 

– определенного личностно и обще-
ственно значимого результата деятельно-
сти субъекта с учетом влияния на внеш-
ние обстоятельства (видимые для других) 
и внутренней работы с самим собой, харак-
теризующегося позитивными эмоциями, 
переживанием удовлетворенности сделан-
ным, ростом уровня самоуважения, само-
оценки, мотивации (Е. А. Александрова [2], 
С. О. Кожакина [5]). 

Таким образом, успех рассматривается 
многоаспектно в рамках имманентности 
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социальной природы личности, проявлен-
ности ее сущностного потенциала, само-
ценности человеческой деятельности, 
своеобразного индикатора достижения 
социального статуса субъекта с учетом ра-
циональности выбора способов решения 
поставленных задач.

Понятие «успешность» в педагогике 
рассматривается как: 

– личностное качество, проявляющееся 
в ходе достижения субъектом образования 
успеха в процессе воспитания и обучения 
(У. Глассер, А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линский, О. Я. Яшнова [19]); 

– активность (личностные резервы) [1], 
или результат (статусная позиция, матери-
альное благополучие) достижений; 

– эмоционально-позитивное отношение 
индивида к жизни и успешной деятельно-
сти; 

– смысловая направленность, личност-
ная система ценностных ориентаций, субъ-
ективное оценивание результативности 
проявлений активной жизненной позиции 
(Е. Н. Дронова [4], Е. Т. Конюхова [6]); 

– поведенческая модель достижения 
целевых ориентиров, не предполагающая 
возникновение ошибочных способов дей-
ствий; 

– свойство личности, характеризующее 
жизнеспособность субъекта, определяю-
щее его личностный рост и формирование 
смысложизненных установок (В. В. Лев-
ченко [10]). 

Анализ понятия «успешность» показал, 
что изучаемая дефиниция содержательна 
и многогранна и выступает междисципли-
нарным феноменом, имеющим социально-
психологическую, философскую и педа-
гогическую природу, демонстрирующим 
собственные усилия индивида в эффектив-
ном осуществлении личностного потен-
циала. Успешность отражает адекватную 
оценку и самооценку личностью действен-
ности жизни (в соотношении с эталона-
ми общественного и личностного успеха) 
и деятельности, степень психологическо-

го здоровья и социальной устойчивости 
субъекта, нацеленность на переживание 
чувства успеха, внутриличностного ком-
форта, субъективного удовлетворения от 
проведенной работы и стимулирование 
достижений новых личностно и социаль-
но значимых, высоко оцениваемых целей, 
эмоционально-ценностное отношение 
к преобразованиям в социуме и самом себе, 
готовность к самостоятельному и ответ-
ственному проектированию собственной 
стратегии успешности в изменяющихся 
условиях социума [20; 21].

Результаты исследования, обсужде-
ние. В экспериментальной работе приняли 
участие 78 подростков. 

С целью получения достоверных резуль-
татов проводимого эксперимента и с уче-
том обоснованных критериев и показате-
лей изучаемого феномена были выделены 
уровни социальной успешности подрост-
ков (высокий – средний – низкий) со сле-
дующими признаками [14].

1. Высокий уровень социальной успеш-
ности подростка: 

– системные знания о социальном мире, 
социальной успешности как средстве эф-
фективного функционирования в разно-
образных сферах социальной практики, 
о себе как социально активном обществен-
ном деятеле, личностных резервах, способ-
ствующих достижению успеха; 

– осознанное принятие социально одо-
бряемых общественных требований, норм, 
ценностей, необходимых для эффективно-
го построения собственного жизненного 
пути; 

– стремление руководствоваться при ре-
ализации поведенческих моделей устойчи-
выми социальными установками; 

– жизнерадостный фон мироощущения; 
– нацеленность на многоаспектное про-

явление себя в социально признаваемой 
и социально одобряемой деятельности; 

– потребность в самореализации, дости-
жении высокого положения в обществе; 

– осмысленность жизни и наличие жиз-
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ненных целей; 

– склонность к приобретению новых 
знаний о мире; 

– умение целиком отдаваться делу 
и предприимчивость; 

– выраженная направленность на вы-
страивание продуктивных сценариев со-
циального взаимодействия и сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками; 

– использование собственного опыта 
с целью стимулирования самосозидания 
и личностного развития как субъекта дея-
тельности, общения и познания; гибкость 
мышления; 

– стремление к расширению социальных 
связей и отношений; непрерывное само-
обогащение; 

– наличие результативного опыта лич-
ностной социальной успешности; 

– адекватная самооценка, согласованная 
с уровнем притязаний; 

– социальная мобильность и активная 
социальная позиция; 

– уверенность в собственных силах, про-
дуктивности действий и умение решить 
рискогенные вызовы окружения и соци-
альной среды; 

– опора на собственную самостоятель-
ность; 

– высокая эффективность при проду-
цировании и реализации инновационных 
идей, нестандартных решений. 

2. Средний уровень социальной успеш-
ности подростка: 

– недостаточно глубокие и упорядочен-
ные знания о социальном мире, о себе как 
социально активном деятеле; 

– наличие представлений об эталонах 
социальной успешности, однако недоста-
точное стремление к познанию пределов 
своих возможностей, осознанию постав-
ленных жизненных целей; 

– удовлетворенность собственными до-
стижениями, но в этой связи недостаточ-
ная ценностная установка к постоянному 
достижению успеха в разнообразных на-
правлениях социально признаваемой и со-

циально одобряемой деятельности; 
– частичная ориентировка в многооб-

разии средств, способов достижения соци-
альной успешности; 

– адекватная оценка собственных харак-
теристик успешности и неуспешности; 

– положительное отношение и готов-
ность к социальному взаимодействию 
и сотрудничеству со сверстниками и взрос-
лыми, однако недостаточное осмысление 
использования потенциала конструктив-
ной коммуникации для индивидуальных 
и коллективных достижений социальной 
успешности; 

– неустойчивое стремление к расшире-
нию социальных связей и отношений; 

– фрагментарные проявления социаль-
ной активности, интеллектуальной дея-
тельности, направленной на познание но-
вого и достижение поставленных целей; 

– достаточная социальная ориентация 
в нормо-ролевых моделях и осознанное 
принятие социально одобряемых обще-
ственных требований, установок, ценно-
стей, необходимых для успешной жизни 
в обществе; 

– неумение брать ответственность на 
себя, принимать самостоятельные решения 
(чаще «подчиняясь» точке зрения других); 

– наличие фрагментарного опыта лич-
ностной социальной успешности; 

– предрасположенность к проектирова-
нию собственной траектории социальной 
успешности; 

– знание способов преодоления возник-
ших затруднений, препятствий, негатив-
ных обстоятельств личностно-средового 
взаимодействия. 

3. Низкий уровень социальной успеш-
ности подростка: 

– отсутствие глубины и прочности зна-
ний о социальном мире, о себе как лично-
сти и общественном деятеле; 

– негативное самовосприятие, само-
оценка и самоотношение; 

– слабая уверенность в своих силах, не-
дооценка своих возможностей и отсутствие 
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стремления познавать их; 

– непринятие значимых для социальной 
успешности общественных требований, 
норм, ценностей; 

– слабо выраженная направленность на 
социальное взаимодействие и сотрудниче-
ство со взрослыми и сверстниками; 

– низкая социальная идентичность и ко-
пирование удобного для подростка соци-
ального опыта (в том числе негативного) 
и стиля социального поведения; 

– инициация рискогенных ситуаций 
в процессе взаимодействия с другими, с со-
циумом; 

– отсутствие ценностных социальных 
установок на успешность; 

– неумение продуктивно действовать 
при возникновении затруднений, препят-
ствий, негативных обстоятельств личност-
но-средового взаимодействия; 

– отсутствие ориентации на поиск путей 
и возможностей самореализации, расшире-
ния опыта личностного самосозидания; 

– недостаточное владение средствами 
организации собственного поведения, пре-
обладание самозащитных, агрессивных 
поведенческих моделей; пассивность и за-
висимость от внешних факторов.

Результаты исследования мотиваци-
онных критериев подростков с помощью 
теста смысложизненных ориентаций по-
казали, что среди смысложизненных ори-
ентаций подростков были выявлены те, ко-
торые соотносятся с уровнями социальной 
успешности. 

Так, у 27,4 % опрошенных присутствует 
целеустремленность, наличие прогнози-
руемых целей будущего, что показывает 
осмысленность и направленность лично-
сти на перспективу жизни. Удовлетворе-
ны собственной жизнью 29,7 %. Считают 
свою жизнь эмоционально-насыщенной 
и наполненной смыслом 28,3 % подрост-
ков. Положительную оценку прожитому 
отрезку жизни дали 31,4 % респондентов, 
которые считают ее продуктивной и резуль-
тативной. Имеют представление о себе как 

о сильной личности 31,7 % опрошенных.
Подростки отметили, что не получается 

строить свою жизнь в соответствии со сво-
ими целями и представлениями в связи 
с отсутствием свободы выбора. При этом 
неблагоприятными выступили результаты 
по контролю своей жизни: 78,1 % респон-
дентов считают, что не имеют возможности 
принимать самостоятельно решения, созна-
тельно контролировать свою деятельность 
и отвечать за результаты своих действий, 
что негативно сказывается на построении 
социально успешной жизнедеятельности. 

Наиболее значимые ответы респонден-
тов на вопросы, связанные непосредствен-
но с сущностью социальной успешности 
подростка: 

– «я не имею определенных целей в жиз-
ни» – 48,2 %; 

– «я не добился успехов в осуществле-
нии своих жизненных планов» – 64,1 %; 

– «моя жизнь пуста и неинтересна» – 
32,9 %; 

– «мои жизненные взгляды еще не опре-
делились» – 68,3 %; 

– «мои повседневные дела не приносят 
мне удовольствие и удовлетворение» – 
32,6 %. 

Большинство подростков обладают мо-
тивацией боязни неудач (70,8 %). 

В рамках измерения мотивации дости-
жения демонстрируется недостаточная 
потребность преодолевать возникающие 
рискогенные ситуации личностно-средо-
вого взаимодействия и добиваться высо-
ких показателей в разнообразных сферах 
социальной действительности (45,8 %); 
самосовершенствоваться и находить об-
ласти самореализации, соответствующие 
личностным интересам и склонностям 
(59,3%); соперничать с окружающими 
людьми и опережать их, реализовывать 
собственные способности и таланты, тем 
самым повышая самоуважение (63,4 %), 
сопровождающееся чувствами гордости 
и радости за достигнутые результаты. 

Выявленные тенденции указывают на 
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малоинициативность подростков, которые 
избегают ответственности, ставят завы-
шенные цели (или вообще действуют без 
поставленных целевых ориентиров), не 
умеют адекватно оценивать свои возмож-
ности, своевременно их развивать для са-
мореализации в обществе. 

В целом подростки не готовы быстро 
находить решения задач в нестандартных 
ситуациях, недостаточно настойчивы, не 
готовы бороться с трудностями для дости-
жения успеха в жизни, не нацелены заслу-
жить одобрение значимых людей и добить-
ся статусного положения в окружающем 
социуме. 

Подростки не ориентированы на рефлек-
сивное самоотношение, которое во многом 
определяет характер социальной успеш-
ности, не задумываются над результатив-
ностью собственной деятельности. Про-
цессуальная направленность подростков 
(64,8 %) указывает на повышенный инте-
рес к самой деятельности (к процессу), а не 
к результату (поставленной цели). Среди 
испытуемых выявлено процентное соотно-
шение ценностных установок, связанных:

– со свободой (89,4 %); 
– властью (59,3 %); 
– работой (23,2 %);
– деньгами (79,3 %).
Данные исследования позволяют сде-

лать вывод о том, что у подростков соци-
альная успешность сформирована на сред-
нем уровне: в экспериментальной группе 
на низком уровне 27,9 %, на среднем – 
63,6 %, на высоком – 8,5 %.

Заключение. Педагогическое наблю-
дение позволило судить об отсутствии 
глубинного понимания социальной успеш-

ности у подростков, завуалированности 
ценностных взглядов на социальные уста-
новки, принципы, нормы и требования. 
Опрошенные подвержены влиянию авто-
ритетов, которые непосредственно вкла-
дывают в мировоззренческую позицию 
подростка те или иные идеалы настояще-
го и будущего. Акцентирование внима-
ния на атрибутах успешности, связанных 
с материальным благосостоянием, сви-
детельствует о примитивности взглядов 
и ценностей подростков, которые могут 
быть скорректированы, перенаправлены 
и сформированы путем организации дея-
тельности в определенных условиях [15]. 
В связи с этим возникает необходимость 
в продолжении экспериментальной рабо-
ты, связанной с реализацией процессной 
модели формирования социальной успеш-
ности подростка. 

На основе проведенного теоретического 
исследования социальная успешность под-
ростка структурно может быть выражена 
следующими компонентами (аксиологиче-
ским, гносеологическим, праксеологиче-
ским) и определяется комплексом крите-
риев и соответствующих им показателей: 
мотивационным (эмоционально-ценност-
ное отношение к выстраиванию продук-
тивного социального взаимодействия; 
потребность в достижении успеха, соци-
ального престижа и уважения со стороны 
сверстников и взрослых); когнитивным 
(знания о социальном мире; представления 
о сущности социальной успешности, о себе 
как субъекте общественных отношений); 
деятельностным (опыт личностной соци-
альной успешности; социально адекватная 
нормативность поведения) [16].
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE SOCIAL 
SUCCESS OF ADOLESCENTS IN SCHOOL 

Abstract. At present, the issue of development, formation and support of the social success 
of the younger generation is relevant on a global scale and in Russia. In adolescence, new basic 
needs and leading activities are formed, so it is very important to effectively interact with other 
people and positively self-actualize.
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The purpose of the article is to analyze the social success of adolescents and develop recom-

mendations for the psychological and pedagogical development of success.
Methodology and methods of research. An activity-based approach that sets the benchmark 

for the inclusion of a teenager in a variety of directions of emotionally saturated socially recog-
nized and socially approved activities.

Adolescence was studied in the works of L. I. Bozhovich, T. V. Dragunov, N. I. Krylov,  
A.V. Petrovsky, N. N. Tolstykh, D. I. Feldstein, D. B. Elkonin, E. Erikson and others. Studies of 
the theory of success were conducted on a multi-scale in various branches of social and human-
itarian knowledge by domestic scientists (V. I. Bakshtanovsky, N. A. Baturin, O. I. Efremova,  
E. T. Konyukhova, E. M. Korzh, G. Yu. Ksenzova, V. A. Labunskaya, A. K. Markova, N. I. Nefe-
dova, A. M. Rikel, G. L. Tulchinsky) and foreign scientists (A. Bandura, U. James, D. A. Dilman, 
K. Mannheim, R. Strenberg, P. Tillich, E. Fromm).

Research methods: test of life orientations (D. Krambo, L. Makholik, adaptation of D. A. Le-
ontiev), questionnaire “Determination of success” (D. A. Bukhalenkova), questionnaire “Style of 
self-regulation of behavior”, expert assessment of social success (N. V. Kalinina).

Conclusion. Pedagogical observation allowed us to judge the lack of a deep understanding of 
social success among adolescents, the veiled value views on social attitudes, principles, norms 
and requirements. The respondents are influenced by authorities who directly invest certain ideals 
of the present and future in the ideological position of a teenager.

Keywords: teen, success, social success. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ1

Аннотация. Современные вызовы системы математической подготовки школьников об-
уславливают рост предметных профессиональных дефицитов учителя математики. Мони-
торинг профессиональных дефицитов педагога позволяет их своевременно нивелировать, 
тем самым повысить качество образовательного процесса. Однако теория и методика их 
выявления мало изучены. Это дает возможность констатировать проблему исследования, 
которая состоит в определении концептуальной основы методики выявления предметных 
профессиональных дефицитов учителя математики.

Цель статьи – разработать методику выявления предметных профессиональных дефи-
цитов учителя математики.

Методология. Методологическую основу исследования составили компетентностный 
подход как основа структурирования профессиональных компетенций учителя математики; 
системный подход как основа диагностики профессиональных дефицитов учителя мате-
матики. В исследовании использованы методы анализа специальной литературы и норма-
тивных документов, педагогического моделирования и проектирования, математической 
обработки информации. 

Результаты исследования. Сформулированы и обоснованы основные принципы методи-
ки выявления предметных профессиональных дефицитов: целесообразности, диагностич-
ности, системности и опережения. На основании этих принципов авторами разработана 
методика выявления предметных профессиональных дефицитов учителя математики. На 
примере представлены основные этапы и результаты диагностики предметных дефицитов 
учителя математики в области комбинаторики и теории вероятностей.

Ключевые слова: системный подход, компетентностный подход, диагностичность, це-
лесообразность, системность, опережение, предметные компетенции, методика выявления. 

1  Работа выполнена при поддержке Красноярского краевого фонда науки. Проект 
№2021020207177.

Введение. Постановка проблемы. 
Процессы развития математического обра-
зования в школе вносят свои коррективы, 

в частности, в содержательный компонент 
методики обучения математике. В школь-
ных учебниках появляются новые разделы 
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и математические задачи, предназначенные 
как для базового уровня математической 
подготовки обучающихся, так и для углу-
бленного изучения математики. Современ-
ные вызовы системы математической под-
готовки школьников обуславливают рост 
предметных профессиональных дефицитов 
учителя математики. Мониторинг профес-
сиональных дефицитов педагога позволяет 
их своевременно нивелировать, тем самым 
повысить качество образовательного про-
цесса. Однако теория и методика их выяв-
ления мало изучены. Это дает возможность 
констатировать проблему исследования, 
которая состоит в определении концепту-
альной основы методики выявления пред-
метных профессиональных дефицитов 
учителя математики.

Цель статьи – разработать методику 
выявления предметных профессиональных 
дефицитов учителя математики.

Обзор научной литературы по про-
блеме. К изучению вопросов методики вы-
явления предметных профессиональных 
дефицитов педагога обращались многие 
отечественные ученые и практики.

Н. В. Ляшевская и И. А. Маврина одним 
из показателей рефлексивно-прогности-
ческого компонента готовности к профес-
сиональной деятельности выделяют са-
моанализ профессиональных дефицитов, 
возникающих в рамках педагогической 
деятельности, и описывают его для низко-
го, среднего и высокого уровней [8, с. 68]. 
Е. П. Бородина, А. Л. Бородин выявляют 
профессиональные дефициты молодых 
педагогов по результатам самоанализа 
и самооценки. А основной проблемой, по 
их мнению, является «недостаточная вну-
тренняя мотивация молодых специалистов 
к саморазвитию» [2, с. 391]. 

В своей статье Е. А. Малова, З. П. Ма-
тушкина, Ю. К. Пенская отмечают, что 
диагностика готовности будущих учи-
телей математики к профессиональ-
ной деятельности должна проводиться 
в форме мониторинга, включающего са-

модиагностику, а оценивать мотивацион-
но-ценностный блок мониторинга предла-
гают с помощью учебных текстов – анкет 
[9, с. 110]. О. Н. Журавлева, Т. П. Андре-
евская, С. В. Александрова начинают диа-
гностику профессиональных дефицитов 
с помощью анкетирования, выясняя, какие 
источники информации используют учите-
ля [4, с. 101]. А. П. Виноградова выявляет 
затруднения учителей с помощью анкети-
рования, наблюдения и структурированно-
го интервью [3]. 

E. A. Scheer, H. J. E. Bijlsma,  
C. A. W. Glas выявляют затруднения учите-
лей с помощью наблюдения обучающихся 
и внешних наблюдателей по схеме, а также 
проводят анкетирование [20]. X. Cravens,  
J. Wang для выявления дефицитов учите-
лей в США используют совместное на-
блюдение, полуструктурированное интер-
вью, рефлексивные записи учителей [17].  
V. Grau, E. Calcagni, D. D. Preiss, D. Ortiz 
для выявления дефицитов учителей ис-
пользуют интервью [18].

Н. А. Шайденко описывает опыт опре-
деления и оценки педагогических затруд-
нений молодых учителей с использованием 
карты комплексной диагностики профес-
сиональных затруднений педагогов. Карта 
разработана для оптимизации оценки за-
труднений в деятельности учителя и при-
звана сделать оценку комплексной и все-
сторонней. Объективность достигается за 
счет использования суммарного балла и ка-
чественного анализа затруднений. Перво-
начально диагностика проводилась в форме 
самодиагностики и диагностики руково-
дителями образовательных организаций 
уровней освоения молодыми учителями 
трудовых действий и необходимых уме-
ний. Основной метод определения и оцен-
ки педагогических затруднений – изучение 
педагогической деятельности и личности 
учителя. Могут использоваться методы 
наблюдения, беседы, изучение докумен-
тации. Наиболее адекватным методом ис-
следования затруднений считается метод 
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самооценки. Самооценка производилась 
начинающими учителями по трехбалльной 
шкале, ранжирующей степень затрудне-
ний, которые они испытывают в том или 
ином виде деятельности (высокая, средняя, 
низкая) [15, с. 15]. 

P. Griffin, L. Murray, E. Care, A. Thomas, 
P. Perri отмечают, что дефициты учителей 
необходимо структурировать, а для этого 
надо анализировать педагогическую дея-
тельность учителей и с помощью самоана-
лиза и самооценки контролировать свое 
профессиональное обучение [19].

Н. В. Курдыман использовала опрос-
ный лист для выявления дефицитов про-
фессиональных компетенций педагогов 
[6, с. 146]. А. В. Малышева, С. О. Кожа-
кина, О. В. Шрамкова, диагностируя уро-
вень профессиональной компетентности, 
определили компетентностные дефициты 
педагогов, причем результаты самооценки 
коррелируют с результатами экспертной 
оценки, полученной с использованием экс-
пертных листов, заполняемых педагогами 
[10, с. 116].

Т. И. Пуденко отмечает, что выявление 
профессиональных дефицитов происходит 
не только с помощью таких государствен-
ных институций, как профессиональные 
стандарты, система ведомственной атте-
стации педагогических кадров, нацио-
нальная система квалификаций, но и на 
основе профессионально-общественных 
экспертных оценок, самооценок в рамках 
конкурсов профессионального мастерства, 
различных фестивалей, форумов, науч-
но-практических мероприятий по обмену 
опытом и т. д. Именно в рамках подготовки 
к проведению конкурсных процедур, науч-
но-практических мероприятий у педагогов 
чаще всего формируется осознание своих 
профессиональных дефицитов на основе 
сравнения с инновационной компетентно-
стью других педагогических работников. 
Подобные экспертные оценки и самооцен-
ки позволяют зафиксировать недостаток 
в конкретных знаниях, а также в способах, 

приемах или технологиях решения новых 
профессиональных задач, более точно 
осознать и сформулировать индивидуаль-
ные образовательные запросы [12, с. 8]. 

С. В. Слинкин, Э. Ф. Садыкова, 
В. В. Клюсова выявляют затруднения пе-
дагогов в предметной области с помощью 
диагностической работы в виде контроль-
но-измерительных материалов, включаю-
щих 29 заданий базового и повышенного 
уровней с единым контекстом, с выбором 
двух верных ответов из пяти, с кратким 
ответом, а также задания на установление 
соответствия между позициями двух мно-
жеств [13, с. 19].

Н. А. Лацко, Е. Н. Авдеева, О. В. Пихота 
описывают опыт проведения диагностики 
в форме компьютерного тестирования, со-
стоящего из двух частей: анкеты участника 
и диагностической работы по выявлению 
профессиональных дефицитов, которая 
включает два блока (задания, определяю-
щие дефициты методического характера, 
и задания, определяющие предметные де-
фициты). Диагностическая работа была со-
ставлена на основании демонстрационных 
вариантов контрольно-измерительных ма-
териалов основного государственного экза-
мена и единого государственного экзамена, 
включая задания с выбором ответа и зада-
ния с кратким ответом [7, с. 20].

Р. В. Каменев для оценки предметных 
компетенций учителя разработал тест, со-
держащий задания закрытого и открытого 
типов и пяти видов: задания закрытого типа 
с выбором одного верного ответа; задания 
закрытого типа с выбором нескольких ва-
риантов ответа; задания открытого типа 
на дополнение; задания закрытого типа на 
установление соответствия; задания закры-
того типа на установление последователь-
ности, а также задания в формате PISA [5].

Интересный опыт изучения професси-
ональных дефицитов учителей матема-
тики описан в статье О. В. Тумашевой, 
М. Б. Шашкиной, Е. А. Аешиной. Авторы 
разработали диагностику, включающую 



46 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2021

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
10 заданий предметного характера, «пред-
полагающих краткий ответ, который не-
обходимо записать в виде числа или по-
следовательности чисел. Формат заданий 
был приближен к содержанию заданий 
итоговой аттестации выпускников обще-
образовательных школ. Уровень сформи-
рованности каждого умения определялся 
коэффициентом успешности, который на-
ходится как отношение баллов, получен-
ных респондентом за выполнение заданий, 
определяющих конкретное умение, к мак-
симально возможному баллу за эти зада-
ния, выраженному в процентах. Умение 
считается сформированным, если коэффи-
циент успешности более 80 %, частично 
сформированным – в промежутке от 60 до 
80 %, не сформированным – менее 60 %» 
[14, с. 266].

Н. В. Алтыникова, А. А. Музаев для 
выявления предметных дефицитов учите-
лей разработали диагностические работы 
по 9 предметным областям, включающие  
15 тестовых заданий разного уровня слож-
ности. Для достижения обязательного по-
рогового уровня учителю необходимо вер-
но выполнить не менее 80 % всех заданий 
[1, c. 33]. Л. А. Новопашина, Е. Г. Григорье-
ва, Д. В. Кузина, Ю. А. Черкасова для оцен-
ки профессиональных дефицитов учителей 
обосновывают возможность применения 
инструментов математического моделиро-
вания [11, с. 230].

Анализ представленных результатов 
позволил сделать вывод, что большин-
ство авторов для выявления предметных 
профессиональных дефицитов учителей 
используют самооценку и самоанализ 
(Е. П. Бородина, А. Л. Бородин, Н. В. Ля-
шевская, И. А. Маврина, P. Griffin, 
L. Murray, E. Care, A. Thomas, P. Perri), 
ряд авторов вместе с самооценкой ис-
пользуют и экспертные оценки (Т. И. Пу-
денко, А. В. Малышева, С. О. Кожакина, 
О. В. Шрамкова), самооценку и методы на-
блюдения, беседы, интервью, изучение до-
кументации (А. П. Виноградова, X. Cravens, 

J. Wang, V. Grau, E. Calcagni, D. D. Preiss,  
D. Ortiz, E. A. Scheer, H. J. E. Bijlsma, 
 C. A. W. Glas, Н. А. Шайденко). Не ме-
нее популярно анкетирование и исполь-
зование опросных листов (А. П. Вино-
градова, E. A. Scheer, H. J. E. Bijlsma,  
C. A. W. Glas, О. Н. Журавлева, Т. П. Андре-
евская, С. В. Александрова, Е. А. Малова, 
З. П. Матушкина, Ю. К. Пенская, Н. В. Кур-
дыман, Н. А. Лацко, Е. Н. Авдеева, О. В. Пи-
хота). Помимо этих методов применяются 
и диагностические работы, включающие 
задания с выбором ответа или с кратким 
ответом, формат которых приближен к за-
даниям итоговой аттестации выпускников 
общеобразовательных школ (С. В. Слин-
кин, Э. Ф. Садыкова, В. В. Клюсова, 
Н. А. Лацко, Е. Н. Авдеева, О. В. Пихота, 
Р. В. Каменев, О. В. Тумашева, М. Б. Шаш-
кина, Е. А. Аешина, Н. В. Алтыникова, 
А. А. Музаев). Встречается и применение 
инструментов математического модели-
рования для оценки профессиональных 
дефицитов учителей (Л. А. Новопашина, 
Е. Г. Григорьева, Д. В. Кузина, Ю. А. Черка-
сова). Таким образом, можно сделать вывод 
об отсутствии исследований, реализующих 
комплексный подход к методике выявления 
предметных профессиональных дефицитов 
учителя математики.

Методология и методы исследования. 
Методологическую основу исследования 
составили компетентностный подход как 
основа структурирования профессиональ-
ных компетенций учителя математики; 
системный подход как основа диагности-
ки профессиональных дефицитов учителя 
математики. В исследовании использованы 
методы анализа специальной литературы 
и нормативных документов, педагогиче-
ского моделирования и проектирования.

Результаты исследования и обсужде-
ние. Концептуальную основу методики 
выявления предметных профессиональных 
дефицитов учителя математики определя-
ют следующие принципы:

– принцип целесообразности – выявле-
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ние профессиональных дефицитов на осно-
вании нормативных документов, регламен-
тирующих основные требования к уровню 
профессиональной подготовки педагога;

– принцип диагностичности обуслав-
ливает детальную конкретизацию изме-
ряемых индикаторов – точное описание 
структуры и элементов предметных ком-
петенций учителя математики с последу-
ющей разработкой валидных и надёжных 
измерительных инструментов;

– принцип опережения – раннее вы-
явление предметных дефицитов на этапе 
профессиональной подготовки будущих 
учителей математики с целью предупреж-
дения их возникновения и своевременной 
ликвидации;

– принцип системности предполагает 
комплексное использование различных 
форм диагностики: самооценка, эксперт-
ная оценка, оценка работодателя, оценка 
по результатам обучения обучающихся ма-
тематике и др.

Основные этапы методики выявления 
предметных профессиональных дефицитов 
учителя математики: 

– 1-й этап: актуализация требований 
к уровню предметной подготовки учителя 
математики на основе анализа норматив-
ных документов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность педагога;

– 2-й этап: определение базовых пред-
метных профессиональных компетенций 
учителя математики, необходимых и доста-
точных для успешного осуществления об-
разовательной деятельности в предметной 
области «Математика»;

– 3-й этап: проектирование диагности-
ческих карт, определяющих структурные 
элементы базовых предметных професси-
ональных компетенций и индикаторы их 
проявлений;

– 4-й этап: разработка измерительных ин-
струментов с учетом диагностических карт, 
позволяющих предельно точно диагности-
ровать уровень сформированности соответ-
ствующей предметной компетенции;

– 5-й этап: статистический анализ полу-
ченных данных и формулировка соответ-
ствующих выводов.

Под предметными профессиональными 
дефицитами учителя математики понима-
ем предметные компетенции (ПК), которые 
отсутствуют или выражены недостаточно 
для успешного осуществления образова-
тельной деятельности в предметной обла-
сти «Математика». 

Придерживаясь взглядов И. А. Зимней 
и А. В. Хуторского по структурированию 
компетенций, в составе предметных про-
фессиональных дефицитах учителя матема-
тики выделим три компонента: когнитивный 
(знания в области предметных компетен-
ций), праксиологический (владение умени-
ями (способами) предметных компетенций), 
аксиологический (проявление отношения 
к своим профессиональным компетенциям 
и результатам их реализации) [12].

Опишем методику выявления предмет-
ных дефицитов учителей математики на 
примере одной из базовых предметных 
компетенций ПК-1 – способность решать 
задачи по комбинаторике и теории вероят-
ностей.

Структурно-содержательную модель 
предметной компетенции, описывающую 
её содержательное наполнение, рассма-
триваем как диагностическую карту сфор-
мированности компетенции. Представим 
структурно-содержательную модель пред-
метной компетенции ПК-1 в виде таблицы 
(табл. 1).

Для выявления предметных професси-
ональных дефицитов необходим комплекс 
контрольно-измерительных материалов 
(КИМ), который включает в себя: тесты, 
критерии оценивания и спецификацию. 
Каждое диагностическое задание в тесте 
направлено на демонстрацию соответству-
ющих знаний, умений и способов деятель-
ности в сфере компетенции.

В качестве примера приведем фрагмент 
КИМ для измерения и оценки уровня сфор-
мированности ПК-1. 
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Таблица 1

Структурно-содержательная модель предметной компетенции: 
ПК-1 – способность решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей

Компонент 
компетенции

Содержание  
компетенции

Показатели (индикаторы) 

Когнитив-
ный

Знания в области 
реальных объектов, по 
отношению к которым 
вводится компетенция

Демонстрирует знание:
основных понятий комбинаторики – размещения, со-
четания, перестановки (ПК-1.1);
основных понятий теории вероятностей (ПК-1.2)

Праксиоло-
гический

Умения, навыки и 
способы деятельности 
в сфере компетенции

Умеет:
применять основные понятия комбинаторики для реше-
ния задач (ПК-1.3);
применять основные понятия теории вероятностей для 
решения задач (ПК-1.4)

Аксиологи-
ческий

Отношение к деятель-
ности в сфере компе-
тенции и ее результату 
(самооценка)

Осознает важность знания основных понятий комби-
наторики и умения применять их для решения задач 
(ПК-1.5).
Осознает важность знания основных понятий теории 
вероятностей и умения применять их для решения за-
дач (ПК-1.6)

Задание 1. Установите соответствие 
между понятиями комбинаторики: 

А. Сочетания, Б. Размещения, В. Пере-
становки, и приведенными ниже определе-
ниями: 

1) комбинации, из которых каждое со-
держит k элементов, взятых из числа дан-
ных n элементов, и которые отличаются 
друг от друга либо самими элементами, 
либо порядком их расположения;

2) комбинации, из которых каждое со-
держит k элементов, взятых из числа дан-
ных n элементов, и которые отличаются 
друг от друга порядком ихрасположения;

3) комбинации, из которых каждое со-
держит k элементов, взятых из числа дан-
ных n элементов, и которые отличаются 
друг от друга самими элементами;

4) комбинации, каждая из которых со-
держит все n элементов и которые отлича-
ются друг от друга порядком расположения 
элементов.

Ответ запишите в виде таблицы, указав 
в каждой ячейке номер соответствующего 
определения.

А Б В

Критерии для оценки уровня  сформированности когнитивного компонента ПК-1  
(ПК-1.1 – знание основных понятий комбинаторики – сочетания, размещения, перестановки)

Содержание критерия Баллы
Верно соотнесены все три понятия 3
Верно соотнесены два понятия 2
Верно соотнесено одно понятие 1
Ответ не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 3
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Это задание ориентировано на выявле-

ние уровня сформированности когнитив-
ного компонента ПК-1.1 – знание основных 
понятий комбинаторики – размещения, со-
четания, перестановки. 

Задание 2. Выберите верные ответы:
А) У Белоснежки 4 яблока разных со-

ртов. Она решила подарить их 7 гномам. 
Каждый получит не более одного яблока. 
Сколько у Белоснежки способов порадо-
вать гномов?

Критерии для оценки уровня сформированности когнитивного 

компонента ПК-1 (ПК-1.1 – знание основных понятий комбинаторики – 

сочетания, размещения, перестановки) 

Содержание критерия Баллы 

Верно соотнесены все три понятия 3 

Верно соотнесены два понятия 2 

Верно соотнесено одно понятие 1 

Ответ не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше  

0 

Максимальный балл 3 

А) У Белоснежки 4 яблока разных сортов. Она решила подарить их 7 

гномам. Каждый получит не более одного яблока. Сколько у Белоснежки 

способов порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

Б) У Белоснежки 4 одинаковых яблока. Она решила подарить их 7 

гномам. Каждый получит не более одного яблока. Сколько у Белоснежки 

способов порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

 

В) У Белоснежки 4 яблока. Она решила подарить их 7 гномам. Каждый 

может получить не более 4 яблок. Сколько у Белоснежки способов 

порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

В ответе заполните таблицу, указав номер верного варианта ответа. 

Б) У Белоснежки 4 одинаковых ябло-
ка. Она решила подарить их 7 гномам. 

Каждый получит не более одного яблока. 
Сколько у Белоснежки способов порадо-
вать гномов?

Критерии для оценки уровня сформированности когнитивного 

компонента ПК-1 (ПК-1.1 – знание основных понятий комбинаторики – 

сочетания, размещения, перестановки) 

Содержание критерия Баллы 

Верно соотнесены все три понятия 3 

Верно соотнесены два понятия 2 

Верно соотнесено одно понятие 1 

Ответ не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше  

0 

Максимальный балл 3 

А) У Белоснежки 4 яблока разных сортов. Она решила подарить их 7 

гномам. Каждый получит не более одного яблока. Сколько у Белоснежки 

способов порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

Б) У Белоснежки 4 одинаковых яблока. Она решила подарить их 7 

гномам. Каждый получит не более одного яблока. Сколько у Белоснежки 

способов порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

 

В) У Белоснежки 4 яблока. Она решила подарить их 7 гномам. Каждый 

может получить не более 4 яблок. Сколько у Белоснежки способов 

порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

В ответе заполните таблицу, указав номер верного варианта ответа. 

В) У Белоснежки 4 яблока. Она решила 
подарить их 7 гномам. Каждый может по-
лучить не более 4 яблок. Сколько у Бело-
снежки способов порадовать гномов?

Критерии для оценки уровня сформированности когнитивного 

компонента ПК-1 (ПК-1.1 – знание основных понятий комбинаторики – 

сочетания, размещения, перестановки) 

Содержание критерия Баллы 

Верно соотнесены все три понятия 3 

Верно соотнесены два понятия 2 

Верно соотнесено одно понятие 1 

Ответ не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше  

0 

Максимальный балл 3 

А) У Белоснежки 4 яблока разных сортов. Она решила подарить их 7 

гномам. Каждый получит не более одного яблока. Сколько у Белоснежки 

способов порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

Б) У Белоснежки 4 одинаковых яблока. Она решила подарить их 7 

гномам. Каждый получит не более одного яблока. Сколько у Белоснежки 

способов порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

 

В) У Белоснежки 4 яблока. Она решила подарить их 7 гномам. Каждый 

может получить не более 4 яблок. Сколько у Белоснежки способов 

порадовать гномов? 

1) 8404
7 =А  2) 354

7 =С  3) 24014
7 =А  4) 2104

7 =С  

В ответе заполните таблицу, указав номер верного варианта ответа. 
В ответе заполните таблицу, указав но-

мер верного варианта ответа.
А Б В

Критерии для оценки уровня сформированности праксиологического компонента ПК-1  
(ПК-1.3. – умение применять основные понятия комбинаторики для решения задач)

Содержание критерия Баллы
Верно выполнены все три задания 3
Верно выполнены два из трёх заданий 2
Верно выполнено одно из трёх заданий 1
Ответ не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 3

Задание 2 ориентировано на выявление 
уровня сформированности праксиологиче-
ского компонента ПК-1.3. – умение приме-
нять основные понятия комбинаторики для 
решения задач.

На основе разработанной методики про-
ведено исследование по выявлению пред-
метных профессиональных дефицитов, 
в частности, по выявлению профессио-
нальных дефицитов в предметной области 
«Комбинаторика и теория вероятностей» 
у молодых учителей математики города 
Красноярска и будущих учителей матема-
тики – студентов старших курсов Красно-
ярского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева (направ-
ленность (профиль) образовательной про-
граммы «Математика и информатика»). 
Тестирование проводилось анонимно, 

в ручном режиме.
Анализ результатов тестирования по-

казал, что у выпускников и молодых учи-
телей математики имеются предметные 
дефициты в области комбинаторики и те-
ории вероятностей как в теоретическом, 
так и в практическом аспектах – средний 
балл за когнитивный компонент колеблет-
ся от 1,6 до 1,75, за праксиологический –  
от 1,1 до 1,4 (при максимуме 3 балла)  
(табл. 2).

Полученные результаты показали, что 
начинать изучать возможные дефициты 
учителя математики необходимо на этапе 
профессиональной подготовки в вузе. Это 
позволит корректировать процесс обучения 
и уменьшать риски возникновения профес-
сиональных дефицитов у молодых учите-
лей математики.
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Таблица 2

Профессиональные дефициты учителя математики в предметной 
области «Комбинаторика и теория вероятностей»

Компоненты профессиональных 
компетенций в объеме теста

Средний балл (max 3 балла)
выпускник – будущий учитель 

математики 
молодой учитель 

математики
Когнитивный (знаю) 1,75 1,6
Праксиологический (умею) 1,1 1,4

Комплексная диагностика позволила не 
только выявить предметные профессио-
нальные дефициты, но и определить уро-

вень сформированности предметной ком-
петенции учителя математики в области 
комбинаторики (рис. 1).

Анализ результатов тестирования показал, что у выпускников и 

молодых учителей математики имеются предметные дефициты в области 

комбинаторики и теории вероятностей как в теоретическом, так и в 

практическом аспектах – средний балл за когнитивный компонент 

колеблется от 1,6 до 1,75, за праксиологический – от 1,1 до 1,4 (при 

максимуме 3 балла) (табл. 2). 

Таблица 2 

Профессиональные дефициты учителя математики  

в предметной области «Комбинаторика и теория вероятностей» 

Компоненты профессиональных 
компетенций в объеме теста 

Средний балл (max 3 балла) 

выпускник – будущий 
учитель математики  

молодой учитель 
математики 

Когнитивный (знаю) 1,75 1,6 

Праксиологический (умею) 1,1 1,4 

Комплексная диагностика позволила не только выявить предметные 

профессиональные дефициты, но и определить уровень сформированности 

предметной компетенции учителя математики в области комбинаторики 

(рис. 1). 

 

Выпускник - будущий 
учитель математики 

Молодой учитель 
математики 

Рис. 1. Диаграмма уровня сформированности когнитивного 
и праксиологического компонентов предметной компетенции ПК-1

Заключение. Методология проведенного 
исследования позволила с позиций компе-
тентностного и системного подходов сфор-
мулировать основные принципы методики 
выявления профессиональных дефицитов 
учителей математики как их профессио-
нальных компетенций, освоенных в разной 
степени. Предложенная методика выявления 
предметных профессиональных дефицитов 
позволит получать интегрированную оценку 
профессиональных дефицитов и разрабаты-
вать комплексные программы их преодоле-

ния. Обоснованная необходимость изучать 
предпосылки появления профессиональных 
дефицитов у молодых учителей математики, 
начиная с этапа профессиональной подготов-
ки в вузе, во многом поможет предупредить 
эти дефициты.

Предложенный в статье методический 
подход к выявлению предметных про-
фессиональных дефицитов учителей ма-
тематики может быть использован при 
изучении профессиональных дефицитов 
учителей других предметных областей.
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METHODOLOGY FOR IDENTIFYING SUBJECT PROFESSIONAL 
DEFICITS OF MATHEMATICS TEACHERS1

Abstract. Modern challenges of the system of mathematical training of schoolchildren lead 
to an increase in subject professional deficits of a mathematics teacher. Monitoring the teacher’s 
professional deficits allows them to be leveled in a timely manner, thereby improving the quality 
of the educational process. However, the theory and method of identifying them has not been 
studied much. This makes it possible to state the problem of research, which consists in deter-
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mining the conceptual basis of the methodology for identifying subject professional deficits of 
a mathematics teacher.

The purpose of the article is to develop a methodology for identifying subject professional 
deficits of a mathematics teacher.

Methodology. The methodological basis of the study was a competent approach as the basis 
for structuring the professional competencies of a mathematics teacher; a systematic approach as 
the basis for diagnosing professional deficits of a mathematics teacher; federal state education-
al standard for higher education in the field of training “Pedagogical education”; professional 
standard “Teacher (pedagogical activity in the field of preschool, primary general, basic general, 
secondary general education. Module “Subject training. Mathematics”, the requirements of the 
federal state educational standard for the mathematical training of students in a general education 
school). The study used methods of analyzing special literature and normative documents, peda-
gogical modeling and design, mathematical processing of information.

Results of the study. The basic principles of the methodology for identifying subject profes-
sional deficits are formulated and substantiated: expediency, diagnosticity, systemicity and ad-
vance. Based on these principles, the authors developed a methodology for identifying subject 
professional deficits of a mathematics teacher. The example shows the main stages and results of 
diagnosing subject deficits of a mathematics teacher in the field of combinatorics and probability 
theory.

Keywords: system approach, competency approach, diagnostics, expediency, systemicity, ad-
vance, subject competencies, method of detection.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА РОСГВАРДИИ

Аннотация. Воспитание личного состава Росгвардии в русле профессиональной дея-
тельности играет важную роль в повышении уровня боевой готовности войск национальной 
гвардии РФ, а также успешного выполнения в установленные сроки служебно-боевых задач 
по предназначению. 

Цель статьи – изучить основные подходы к трактовке термина «профессиональное вос-
питание», определить и раскрыть факторы, оказывающие влияние на развитие профессио-
нальных качеств личного состава Росгвардии.

Методы исследования. Использованы теоретические методы исследования, такие как 
изучение, анализ, обобщение и моделирование.

Результаты исследования. На основе анализа научной литературы рассмотрены пять 
основополагающих подходов к определению понятия «профессиональное воспитание»: 
ценностный, системный, тождественный, личностный и деятельностный. Исходя из анализа 
перечисленных подходов, под профессиональным воспитанием личного состава Росгвардии 
мы понимаем – процесс целенаправленного развития и саморазвития профессионально-
значимых личностных качеств военнослужащих (сотрудников) в контексте служебно-про-
фессиональной деятельности, а также целенаправленную работу командиров и начальни-
ков (органов управления) по организации служебно-боевой деятельности, стимулирующей 
проявление у военнослужащих (сотрудников) совокупности профессионально-личностных 
качеств, необходимых для выполнения возложенных служебно-должностных обязанностей 
и собственную активность личного состава, направленную на самосовершенствование.

Также в статье раскрыты факторы, влияющие на формирование и развитие професси-
ональных качеств личного состава Росгвардии в процессе служебно-боевой деятельности: 

– служебно-профессиональные факторы – формируются в целенаправленно управ-
ляемом процессе служебно-боевой деятельности и включают в себя: занятия по боевой 
(профессиональной) подготовке, выполнение обязанностей боевой службы (в войсковом 
наряде), морально-психологическое обеспечение, иные направления служебно-боевой де-
ятельности; 

– средовые факторы – оказывают косвенное воздействие на личный состав, к ним от-
носятся: информационная среда, воинский коллектив, семья, друзья, знакомые, воинские 
ритуалы, ношение военной формы одежды, воинская символика; 

– личностные факторы – отражают внутриличностный уровень психической деятель-
ности военнослужащих (сотрудников) и подразумевают в себе: мотивацию к самосовершен-
ствованию, собственную активность личности и профессиональную рефлексию.

Заключение. Сделан вывод о необходимости оптимизации процесса воспитания личного 
состава Росгвардии путем охвата всех направлений военно-профессиональной деятельности.

Ключевые слова: военнослужащий, Росгвардия, профессиональное воспитание, боевая 
(профессиональная) подготовка, боевая служба, морально-психологическое обеспечение, 
служебно-боевая деятельность, активность личности, профессиональная рефлексия, про-
цесс самосовершенствования.

Введение. Постановка проблемы. 
В современном активно преобразовываю-

щемся мире вопросам безопасности уде-
ляют должное внимание. Именно поэтому 
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в Российской Федерации для обеспечения 
государственной и общественной безо-
пасности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина были созданы войска наци-
ональной гвардии (далее Росгвардия) [17]. 
Возложенные задачи подразделения Ро-
сгвардии могут эффективно решать только 
на профессиональной основе, что отраже-
но в высоких требованиях, предъявляемых 
к военнослужащим и сотрудникам, и тем 
самым определяет значимость воспитания 
личного состава в русле профессиональной 
деятельности.

Грамотно подобранные методы ор-
ганизации боевой (профессиональной) 
подготовки содействуют эффективному 
воздействию на обучение и воспитание 
военнослужащих (сотрудников). Совер-
шенствование образовательного про-
цесса с использованием передовых, на-
учно-обоснованных методов обучения 
является необходимым условием для 
успешного развития профессиональных 
компетенций военнослужащих (сотрудни-
ков). Поиск научно-обоснованных методов 
организации образовательного процесса 
предопределяет значимость изучения фак-
торов, влияющих на воспитание личного 
состава Росгвардии.

В ходе проведения занятий по боевой 
(профессиональной) подготовке одной из 
задач является решение проблемы адапта-
ции военнослужащего (сотрудника) к ус-
ловиям боевой обстановки. Необходимо 
добиваться от обучаемых правильного уяс-
нения предстоящих задач, вырабатывать 
уверенность при действиях в экстремаль-
ных ситуациях, формировать стремление 
совершенствовать свои профессиональные 
навыки, а также прививать им чувство гор-
дости за службу в рядах Росгвардии. Эти 
установки позволяют эффективнее форми-
ровать у военнослужащих и сотрудников 
необходимые профессиональные каче-
ства [15].

Цель статьи – изучить основные на-
учно-теоретические подходы к понятию 

термина «профессиональное воспитание», 
определить и раскрыть факторы, оказыва-
ющие влияние на развитие профессиональ-
ных качеств личного состава Росгвардии.

Материалы и методы исследования. 
Источниками исследования послужили 
руководящие документы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации [17], 
а также материалы научно-практических 
конференций [10; 29], диссертационные 
исследования [4; 6; 8; 16; 20; 21; 25], пу-
бликации в научных журналах [7; 9; 11–13; 
14; 15; 23; 26; 28], иная научная литература 
по проблематике исследования [1–3; 5; 18; 
19; 22; 24; 27; 30]. Использованы теоре-
тические методы исследования, такие как  
изучение, анализ, обобщение, классифика-
ция и моделирование.

Результаты исследования. Професси-
ональная деятельность военнослужащих 
и сотрудников Росгвардии характеризует-
ся высокими интеллектуальными, эмоци-
ональными и физическими нагрузками. 
Выполняемые служебно-боевые задачи, 
общественный статус личного состава 
Росгвардии, а также условия професси-
ональной жизни требуют именно их про-
фессионального воспитания. Руководящие 
документы по морально-психологическому 
обеспечению войск национальной гвардии 
трактуют профессиональное воспитание 
личного состава Росгвардии как деятель-
ность органов управления (должностных 
лиц) по формированию и развитию у во-
еннослужащих и сотрудников профессио-
нальных качеств, знаний профессиональ-
но-этических требований к поведению на 
службе и в быту.

В научно-педагогической литературе 
«профессиональное воспитание» впервые 
упоминается А. П. Веселовым в 1961 г., 
однако содержательно данное понятие 
раскрыто не было [3]. Понятие «про-
фессиональное воспитание» раскрыл 
в 1978 г. Н. Н. Дьяченко, который понимал 
его как «составную часть профессиональ-
ного образования, охватывающего всю 
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совокупность элементов обучения, воспи-
тания и трудовой подготовки и имеющего 
непосредственное отношение к профессио-
нальной деятельности человека» [5, с. 216]. 
В последующие годы все научные изыска-
ния в области профессионального воспи-
тания базировались на трудах Н. Н. Дья-
ченко и были направлены на образование 
и развитие у обучаемых качеств личности, 
необходимых в профессиональной сфере 
деятельности.

К настоящему времени исследователями 
профессионального воспитания сформу-
лировано более 20 определений этого тер-
мина, проанализированных И. Н. Борзых, 
И. А. Шаршовым, Л. Н. Макаровой и в про-
цессе развития идей профессионального 
воспитания студентов вузов [28]. 

Исследователями профессионального 
воспитания определены неоднозначные 
подходы к определению данного термина 
(табл. 1). 

Таблица 1
Анализ определения термина «профессиональное воспитание» 

Подход Автор Характеристика профессионального воспитания

Ценностный
Ч. М. Бурханов, 
В. Н. Гоголев,
Н. В. Демченко и др.

Рассматривается как процесс овладения системой 
профессионально-ценностных установок  
и убеждений

Системный
В. З. Колесников,
Ю. А. Москалев, 
Ф. Д. Рассказов и др.

Является составной частью трудового воспитания 
и предназначено для формирования профессио-
нально-личностных качеств

Тождественный

В. М. Адаменко, 
В. В. Кутузов, 
И. В. Осадчий и др.

Воинское и профессиональное воспитание имеют 
единую сущность и содержание. Предназначение 
заключается в формировании качеств личности, 
необходимых военнослужащему для исполнения 
обязанностей военной службы

Личностный
В. А. Пономаренко, 
Т. Н. Гущина, 
Е. Е. Чудина и др.

Воспитательный процесс наполнен духовно-нрав-
ственным содержанием. В основу профессиона-
лизма заложены качества личности

Деятельностный
Б. Г. Ананьев,
Л. С. Выготский,
И. М. Кондаков и др.

Деятельность представляется как способ развития 
и формирования профессиональных качеств лич-
ности

Ценностный подход к определению 
термина «профессиональное воспитание» 
отражен в трудах таких отечественных 
педагогов-исследователей, как А. В. Бу-
данов, Ч. М. Бурханов, В. Н. Гоголев, 
Н. В. Демченко и др. Сущность описыва-
емого ими подхода заключается в выделе-
нии профессионального воспитания как 
части неделимого учебно-воспитательного 
процесса, пронизанного элементами про-
фессиональной направленности на уровне 
формирования и совершенствования ка-
честв личности. Под воспитанием после-

дователи данного подхода подразумевают 
«процесс овладения системой професси-
ональных ценностных установок и убеж-
дений» [22, с. 85]. Основной задачей, по 
их мнению, считается оказание влияния 
на сознание обучаемых с целью воспри-
ятия себя как специалиста. А. В. Буданов 
трактует профессиональное воспитание 
как «специально организованную систему 
педагогических воздействий на личность 
и коллектив с целью выработки у них про-
фессионально значимых качеств в опреде-
ленной сфере деятельности» [2, с. 5]. 
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В. З. Колесников, Ю. А. Москалев, 

Ф. Д. Рассказов и др. относятся к последо-
вателям системного подхода. В своих рабо-
тах они предлагают профессиональное вос-
питание воспринимать в качестве элемента 
трудового воспитания, сущность которого 
заключается в образовании необходимых 
профессиональных качеств личности, под 
которыми подразумеваются «индивидуаль-
ные свойства субъекта деятельности, влия-
ющие на эффективность этой деятельности 
и успешность ее освоения» [27, с. 66].

Тождественный подход к профессио-
нальному воспитанию отражен в трудах 
В. М. Адаменко, В. В. Кутузова и др. Ос-
новной идеей подхода является изучение 
профессионального и воинского воспита-
ния с позиции их однотипности, как обла-
дающих единой сущностью и структурой. 
Назначение военно-профессионального 
воспитания, по их мнению, заключается 
в формировании военнослужащего, наде-
ленного профессиональными качествами, 
обязательными для успешного выполнения 
служебно-должностных обязанностей [16].

Четвертая позиция, представленная лич-
ностным подходом, отображена в научных 
трудах Т. Н. Гущина, В. А. Пономарен-
ко, Е. Е. Чудина и др. Его специфической 
особенностью стали взятые в основу про-
фессионализма, в отличие от других под-
ходов, не специальные качества обучае-
мых, а качества личностные, выражающие 
своеобразие состояний, психологических 
процессов, сторон характера и поведен-
ческих моделей в социуме. В. А. Поно-
маренко считает, что «каждая профессия 
должна быть человеком одухотворена» 
[19, с. 51]. Особого внимания заслуживают 
личностные характеристики при выборе 
профессиональной сферы деятельности. 
Никогда человек не сможет достичь успеха 
в выбранной сфере деятельности, если он 
не обладает подходящим для нее набором 
качеств. При этом каждая сфера профес-
сиональной деятельности характеризуется 
определенным набором как желательных, 

так и не желательных качеств личности. 
«Каким бы уникальным талантом не об-
ладал специалист, и каковы бы ни были 
его гениальные способности, без соответ-
ствующей духовно-нравственной культуры 
профессионалом в широком смысле этого 
понятия он стать не может» [18, с. 85]. 

Исследованиями профессионального 
воспитания с позиции деятельностного 
подхода занимались Б. Г. Ананьев, Л. С. Вы-
готский, И. М. Кондаков и др. Их взгляды 
основаны на том, что учебно-воспитатель-
ный процесс представляет собой организо-
ванную познавательную деятельность, в ко-
торой обучаемый становится ее активным 
субъектом, иначе говоря, образовательный 
процесс представляет собой обучение 
и воспитание в деятельности. Обучаемый 
рассматривается как саморазвивающаяся 
личность, имеющая осознанные и гибкие 
знания и умения, а деятельность – как спо-
соб развития и формирования профессио-
нальных качеств личности. Основная идея 
подхода содержится не в деятельности как 
таковой, а в применении деятельности как 
средства совершенствования качеств лич-
ности. Именно применение деятельности 
способствует преобразованию внешних 
воздействий во внутренние преобразования 
личности. Применение деятельностного 
подхода в профессиональном воспитании 
способствует развитию коммуникативных 
способностей, активизации познавательно-
го интереса обучаемых, а также развитию 
их творческого потенциала.

В свою очередь исследованиями про-
фессионального воспитания по различным 
направлениям занимались: М. А. Деми-
на [4], А. В. Евстифеев [6], Е. Н. Иванов [8], 
В. Л. Разгонов [20], Р. В. Смирнов [21], 
С. И. Фоменко [25], О. М. Якубовская [30] 
и др. 

Проведенный анализ научно-теоретиче-
ских взглядов позволяет нам определить 
профессиональное воспитание личного 
состава Росгвардии как процесс целе-
направленного развития и саморазвития 
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профессионально-значимых личностных 
качеств военнослужащих (сотрудников) 
в контексте служебно-профессиональной 
деятельности, а также целенаправленную 
работу командиров и начальников (органов 
управления) по организации служебно-бо-
евой деятельности, стимулирующей про-
явление у военнослужащих (сотрудников) 
совокупности профессионально-личност-
ных качеств, необходимых для выполне-

ния возложенных служебно-должностных 
обязанностей и собственную активность 
личного состава, направленную на самосо-
вершенствование.

Изучение различных аспектов профес-
сионального воспитания позволяет нам 
выделить факторы (лат. Factor – «делаю-
щий, производящий») [24], оказывающие 
влияние на воспитание личного состава 
Росгвардии (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на воспитание личного состава Росгвардии
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Учитывая накопленный опыт в организации и проведении мероприятий 
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играют существенную роль в профессиональном воспитании личного состава 

Росгвардии. Боевая (профессиональная) подготовка является одним из 
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Служебно-профессиональные факто-
ры, оказывающие влияние на воспитание 
личного состава Росгвардии, формируют-
ся в целенаправленно управляемом про-
цессе служебно-боевой деятельности, 
к ним относятся: занятия по боевой (про-
фессиональной) подготовке, выполнение 
обязанностей боевой службы (в войсковом 
наряде), морально-психологическое обе-
спечение, иные направления служебно-бо-
евой деятельности.

Учитывая накопленный опыт в органи-
зации и проведении мероприятий боевой 
(профессиональной) подготовки, можно 
сделать вывод, что они играют существен-
ную роль в профессиональном воспитании 

личного состава Росгвардии. Боевая (про-
фессиональная) подготовка является од-
ним из основных направлений деятельно-
сти Росгвардии, ее значимость выражается 
в подготовке войск к выполнению служеб-
но-боевых задач по предназначению и спо-
собствует поддержанию боевой готовности 
на должном уровне, укрепляет воинскую 
(служебную) дисциплину.

Необходимо взять за основу проведение 
занятий по боевой (профессиональной) 
подготовке при организации професси-
онального воспитания личного состава,  
т. к. она основывается на применении 
принципа единства обучения и воспита-
ния, с учетом накопленного опыта участия 
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в вооруженных конфликтах и специальных 
операциях.

И наконец, кульминационным меропри-
ятием боевой (профессиональной) подго-
товки для всех подразделений Росгвардии, 
влияющим на воспитание личного состава, 
является проведение тактических (тактико-
специальных) учений. По их результатам 
определяется уровень боевой (професси-
ональной) выучки и слаженности подраз-
деления, определяется оценка по тактике 
служебно-боевого применения (тактико-
специальной (служебной) подготовке). До-
полнительно может определяться оценка 
и по другим предметам обучения. 

Сущность данных учений заключается 
в выполнении личным составом учебно-бо-
евых задач в общей, непрерывно развиваю-
щейся по единому тактическому замыслу 
обстановке. Для личного состава в про-
цессе тактических (тактико-специальных) 
учений характерна мобилизация всех про-
фессиональных качеств; здесь за короткое 
время выявляется, насколько качественно 
были проведены занятия по боевой (про-
фессиональной) подготовке, а также каче-
ство включенного в них профессионально-
го воспитания.

Анализ служебной нагрузки личного 
состава Росгвардии позволяет нам понять, 
что выполнение задач боевой службы (не-
сение службы в войсковом наряде) занима-
ет существенную часть всего служебного 
времени личного состава. Если возьмем 
для примера воинскую часть по охране 
важных государственных объектов, то в за-
висимости от объема выполняемых задач 
и укомплектованности личным составом, 
выполнение задач боевой службы пред-
ставляет собой основную форму професси-
ональной деятельности и может занимать 
до 80 % всего служебного времени и лишь 
20 % остается на все другие направления 
служебно-боевой деятельности. Занятиям 
по боевой (профессиональной) подготов-
ке уделяется всего около 10 % служебного 
времени (16 часов в месяц, 4 часа в неде-

лю). Поэтому целесообразно в таких под-
разделениях уделять основное внимание 
профессиональному воспитанию в процес-
се выполнения обязанностей боевой служ-
бы, что позволит формировать и развивать 
у личного состава те же самые качества, 
что и в процессе выполнения мероприятий 
боевой (профессиональной) подготовки. 

Еще одним фактором, оказывающим 
влияние на воспитание личного состава, 
является морально-психологическое обе-
спечение, которое представляет собой са-
мостоятельное направление служебно-бо-
евой деятельности, функционирующее на 
основании руководящих документов (кон-
цепций и приказов Росгвардии) и имею-
щее штатный кадровый аппарат по работе 
с личным составом. 

Морально-психологическое обеспече-
ние направлено на формирование и разви-
тие у личного состава Росгвардии чувства 
ответственности за выполнение воинского 
долга, личной примерности при исполне-
нии военно-профессиональных обязанно-
стей, устремленности к профессионально-
му самосовершенствованию, сплоченности 
воинских коллективов, верности воинско-
му и служебному долгу, преданности свое-
му народу и Отечеству. 

В ходе организации профессионального 
воспитания следует учитывать и иные на-
правления служебно-боевой деятельности. 
К примеру, по техническому обеспечению 
возможно проведение профессионального 
воспитания в процессе организации обслу-
живания вооружения, военной и специаль-
ной техники или по тыловому обеспечению 
в процессе парково-хозяйственного дня. 
Профессиональное воспитание в данных 
направлениях служебно-боевой деятельно-
сти способно формировать и развивать та-
кие профессионально значимые качества, 
как исполнительность, инициативность, 
самостоятельность, ответственность, ор-
ганизованность, активность, трудолюбие, 
усердие и т. д.

Средовые факторы, влияющие на вос-
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питание личного состава Росгвардии, 
в отличие от служебно-профессиональных 
факторов, не формируются в управляемом 
процессе служебно-боевой деятельно-
сти и влияют на личный состав косвенно. 
К ним относятся: информационная среда, 
воинский коллектив, семья, друзья, знако-
мые, воинские ритуалы, ношение военной 
формы одежды, воинская символика.

Информационная среда подразумевает 
получение личным составом информации 
из различных источников. Современные 
темпы информатизации приняли глобаль-
ный характер и оказывают на личный со-
став Росгвардии как положительное, так 
и отрицательное воздействие [23]. Акту-
альность информационной безопасности 
как для личного состава силовых структур, 
так и для общества в целом подтвержда-
ют ряд исследований в этом направлении: 
Е. П. Мешков (управление информацион-
ной безопасностью в вооруженных силах 
РФ: современное состояние и пути опти-
мизации), Н. К. Воронович (интернет как 
угроза информационной безопасности Рос-
сии), О. Н. Дроботенко (информационная 
безопасность России в условиях глобали-
зации) и др. 

Е. П. Мешков выделил 3 основные 
информационные среды, оказывающие 
влияние на личный состав: служебно-
функциональная, переходная и развлека-
тельно-познавательная [14].

Помимо информации, поступающей 
к личному составу Росгвардии неконтро-
лируемо от средств массовой информации 
и сети интернет, следует принимать во 
внимание доведение информации команди-
рами и начальниками (в том числе с при-
влечением органов по работе с личным 
составом) на построениях подразделения, 
возможно в неформальной обстановке, что 
позволит воспитывать у личного состава 
чувство уверенности и доверия к своим 
командирам, предотвратить распростране-
ние слухов и обсуждение несуществующих 
проблем [10]. 

Большое влияние на профессиональное 
воспитание личного состава оказывают 
воинский коллектив, семья, друзья, зна-
комые. Одобрительные мнения о службе 
окружения военнослужащего (сотрудника) 
способствуют профессиональному воспи-
танию, так как, получая поддержку, воен-
нослужащий (сотрудник) будет проявлять 
стремление к развитию в профессиональ-
ной деятельности, и наоборот, отрица-
тельные мнения будут формировать в его 
сознании негативное отношение к службе, 
отсутствие интереса в профессиональном 
развитии [1].

Важное место в профессиональном вос-
питании личного состава занимают во-
инские ритуалы, военная форма одежды, 
военная символика. Воспитательное воз-
действие данной сферы заключается в оли-
цетворении красоты воинской деятельно-
сти, способствует сплочению воинского 
коллектива, формированию ценностного 
отношения к воинскому долгу [29].

Личностные факторы, оказывающие 
влияние на воспитание личного состава 
Росгвардии, отражают внутриличност-
ный уровень психической деятельности 
военнослужащих (сотрудников) и вклю-
чают в себя восприятие, определенную 
переработку внешних воздействий и при-
обретение необходимых профессиональ-
ных качеств. К ним относятся: мотивация 
к самосовершенствованию, собственная 
активность личности и профессиональная 
рефлексия, определяющая процесс самосо-
вершенствования.

Значимая роль в профессиональном 
воспитании отводится процессу самосо-
вершенствования, т. е. работе над собой. 
«Важна не только компетентность как 
способность успешно решать типичные 
профессиональные задачи, но и обладать 
саморазвивающейся компетентностью, как 
готовностью результативно действовать 
в ситуации неопределенности» [9, с 66]. 

Педагогическая задача командиров (на-
чальников) заключается в том, чтобы вы-
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звать у личного состава мотивацию к само-
совершенствованию, научить ставить перед 
собой цели своего развития и осознанно 
управлять данным процессом. Демон-
страция командирами (начальниками) на 
личном примере необходимости работать 
над собой способствует возникновению 
у личного состава потребности в самораз-
витии [12]. Как утверждает С. В. Левшин, 
«в процессе самосовершенствования про-
является духовный мир человека, его нрав-
ственность, интеллект, воля и эмоции» [11].

Собственная активность личности 
представляет собой субъектную позицию 
каждого военнослужащего (сотрудника) 
по отношению к профессиональному вос-
питанию и выражается в интеллектуаль-
но-эмоциональном отображении процес-
са познания, устремленности обучаемого 
к знаниям, интерес к профессиональной 
деятельности [7]. Необходимо отметить, 
что при негативном восприятии воспита-
тельных воздействий военнослужащими 
(сотрудниками), их собственная активность 
личности будет низкой, а развитие будет 
проходить противоположно тому, на кото-
рое ориентирует командир (начальник).

Профессиональная рефлексия выра-
жается в проявлении высшего уровня 
личностных качеств, осмыслении воен-
нослужащими и сотрудниками своих соб-
ственных способностей в соотнесении 
с требованиями к их профессиональной 
деятельности [26]. Анализ собственной 
профессиональной деятельности, только 
ее критическое осмысление, способству-
ет осознанию и формированию профес-
сиональных ценностей и приоритетов, 
созданию своей собственной стратегии 
профессионального развития. Профессио-
нальная рефлексия способствует развитию 

собственной активности военнослужащих 
(сотрудников) и является необходимым ус-
ловием для потребности в самосовершен-
ствовании [13].

Заключение. Во-первых, анализ науч-
ной литературы продемонстрировал много-
образие подходов к определению термина 
«профессиональное воспитание». Нами 
указано пять таких подходов: ценностный, 
системный, тождественный, личностный 
и деятельностный.

Во-вторых, исходя из анализа основных 
подходов к трактовке понятия «профес-
сиональное воспитание», под професси-
ональным воспитанием личного состава 
Росгвардии мы понимаем – процесс целе-
направленного развития и саморазвития 
профессионально-значимых личностных 
качеств военнослужащих (сотрудников) 
в контексте служебно-профессиональной 
деятельности, а также целенаправленную 
работу командиров и начальников (органов 
управления) по организации служебно-бо-
евой деятельности, стимулирующей про-
явление у военнослужащих (сотрудников) 
совокупности профессионально-личност-
ных качеств, необходимых для выполне-
ния возложенных служебно-должностных 
обязанностей и собственную активность 
личного состава, направленную на самосо-
вершенствование.

В-третьих, охват всех направлений во-
енно-профессиональной деятельности – 
важнейшее условие эффективного профес-
сионального воспитания. Данный подход 
задает актуальный образ жизнедеятель-
ности всему личному составу Росгвардии, 
под его влиянием развиваются професси-
онально важные качества, проявляются 
и закрепляются установки, ценности, сте-
реотипы восприятия и поведения.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL EDUCATION  
OF STUDENTS OF MILITARY INSTITUTES

Abstract. At present, the education of Rosgvardia personnel in line with their professional 
activities plays an important role in maintaining high combat readiness of the troops of the 
National Guard of the Russian Federation, as well as successfully completing service and combat 
missions for their intended purpose in a timely manner. Taking into account changes in the 
legislative framework, experience in conducting hostilities and performing service and combat 
tasks, conducting exercises, prospects for the development of organizational forms and technical 
equipment of troops, as well as tactics of enemy actions, it is relevant to build up the education of 
Rosguard personnel on a strictly scientific basis using the latest scientific achievements.

Purpose – to study the main approaches to the interpretation of the term “professional 
education”, to identify and reveal the factors that influence the development of professional 
qualities of the personnel of the Russian Guard.

Research methods. Used theoretical research methods, such as - study, analysis, generalization, 
analysis and modeling.

Research results. Based on the analysis of scientific literature, five main approaches to 
the interpretation of the term “professional education” are considered: value, system, identity, 
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personal and activity. Based on the analysis of the above approaches, by professional education of 
Rosgvardia personnel, we mean the process of purposeful development and self-development of 
professionally significant personal qualities of servicemen (employees) in the context of service 
and professional activities, as well as the purposeful work of commanders and chiefs (control 
bodies) to organize service – combat activity, stimulating the manifestation of a set of professional 
and personal qualities in servicemen (employees), necessary for the performance of assigned 
official duties and the personal activity of personnel aimed at self-improvement.

The article also reveals the factors influencing the formation and development of professional 
qualities of the personnel of the Russian Guard in the process of service and combat activities:

– service and professional factors – are formed in a purposefully controlled process of service 
and combat activities, and include: classes in combat (professional) training, performance of duties 
of combat service (in a military dress), moral and psychological support, other areas of service 
and combat activities;

– environmental factors – have an indirect effect on the personnel, these include: information 
environment, military collective, family, friends, acquaintances, military rituals, wearing military 
uniforms, military symbols;

– personal factors – reflect the intrapersonal level of mental activity of servicemen (employees) 
and imply in themselves: motivation for self-improvement, personal activity and professional 
reflection.

Conclusion. It is concluded that it is necessary to optimize the process of educating Rosguard 
personnel by covering all areas of military professional activity.

Keywords: serviceman, Rosgvardia, professional education, combat (professional) training, 
combat service, moral and psychological support, service and combat activities, personality 
activity, professional reflection, self-improvement process.
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ЗНАЧЕНИЕ КУРСА «ШКОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»  
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ1

Аннотация. Введение, постановка проблемы. В статье актуализируется проблема здо-
ровья детей школьного возраста в России и необходимость освоения будущими педагогами 
элементарных сведений по школьной медицине.

Цель статьи – представить значение внедрения дисциплины «Школьная медицина» в об-
разовательный процесс в педагогическом вузе.

Обзор научной литературы по проблеме. Освещена проблема ухудшения состояния здо-
ровья обучающихся. Раскрывается роль педагогов в вопросах здоровьесбережения.

Методология и методы исследования. Теоретические стратегии исследования включали 
в себя анализ нормативно-правовых документов, педагогической, методической и медицин-
ской литературы по проблеме сохранения и развития здоровья подрастающего поколения 
в процессе обучения. Эмпирические стратегии включали разработку курса «Школьная ме-
дицина» и апробацию его в учебном процессе вуза.

Результаты исследования, обсуждение. Представлено содержание курса «Школьная 
медицина» для магистратуры «Безопасность и здоровье» педагогического направления, 
раскрыто значение каждого раздела. Проанализированы основные причины ухудшения 
состояния здоровья обучающихся в России. Обосновывается необходимость организовать 
новый уровень взаимодействия между медико-биологическими и психолого-педагогически-
ми структурами в образовательных организациях с опорой на идеологию здорового образа 
жизни, профилактику нарушений и оздоровление. Рассматриваются нормативные доку-
менты, определяющие место педагогов в организации здоровьесберегающей деятельности 
и проведении мониторинга здоровья обучающихся, являющихся важными компонентами 
системы школьной медицины в образовательных организациях. Освещены основные вопро-
сы гигиены детей и подростков, необходимые для освоения данной дисциплины студентами 
магистратуры. Представлена структура заболеваний детей школьного возраста, которая по-

1  Работа выполнена в рамках проекта «Учебный курс «Школьная медицина»» по гранту от  
19 марта 2020 г. №23/20 «Новый учебный курс / новые учебные курсы» благотворительной про-
граммы «Стипендиальная программа Владимира Потанина».
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зволяет магистрантам узнать об основных отклонениях в состоянии здоровья детей школь-
ного возраста, научиться выявлять признаки (симптомы) основных заболеваний и овладеть 
приемами их первичной профилактики.

Заключение. Для улучшения состояния здоровья обучающихся необходимо в перспек-
тиве взаимодействие педагогов, владеющих основами школьной медицины, с врачами и со-
циальными работниками.

Ключевые слова: здоровье, школьная медицина, гигиена, обучающиеся, здоровьесбере-
гающая деятельность, мониторинг здоровья.

1 Путин: нужно возродить ГТО как стандарт физического воспитания [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://russian.rt.com/inotv/2013-03-13/Putin-nuzhno-vozrodit-GTO-kak (дата обраще-
ния: 22.06.2018).

2 https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/
joint-statement-towards-a-consensus-on-safe-schooling-in-the-who-european-region-during-the-covid-
19-pandemic

Введение, постановка проблемы. Фор-
мирование и сохранение здоровья детей 
и подростков – это наиболее важные на-
правления работы в системе образования, 
поскольку именно там происходит станов-
ление и развитие личности [3; 21].

Однако, к сожалению, за последние годы 
состояние здоровья детей школьного воз-
раста прогрессивно ухудшается. По дан-
ным Министерства здравоохранения, за 
последние 5 лет наблюдалось ухудшение 
показателей здоровья учащихся на 16–32 % 
и рост нервно-психических заболеваний, 
а также повышение уровня суицидности. 
В молодежной среде получают широкое 
распространение такие факторы риска, как 
различные формы зависимого поведения, 
употребление алкоголя и наркотиков, в ре-
зультате чего только 10–15 % выпускников 
школ являются практически здоровыми 
(Решение Комитета по образованию и нау-
ке Государственной думы РФ от 22.11.2018 
(протокол № 60 «Опыт и проблемы форми-
рования здорового образа жизни у детей 
и молодежи, внедрение здоровьесберега-
ющих технологий и основ медицинских 
знаний»). «Мы сталкиваемся с крайне тре-
вожными тенденциями: в 14 лет две трети 
детей России уже имеют хронические за-
болевания, у половины – нарушения в сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системах; 
до 40 % призывников не в состоянии вы-
полнить минимальные нормативы физиче-

ской подготовки военнослужащих», – за-
явил Президент РФ В. В. Путин 13 марта 
2013 г. на заседании Госсовета1. С тех пор 
ситуация не только не улучшилась, но даже 
стала еще хуже, особенно в условиях пан-
демии коронавирусной инфекции в 2020 г., 
при которой у детей школьного возраста 
особенно ухудшились психическое здоро-
вье и социально-адаптивные ресурсы2. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Основными причинами ухудшения 
здоровья обучающихся являются растущий 
уровень информационных и учебных на-
грузок, нерациональная организация учеб-
ной деятельности, несоответствие методик 
и технологий обучения возрастным и функ-
циональным возможностям обучающихся, 
стрессы, низкая двигательная активность, 
нарушения санитарно-гигиенических тре-
бований к организации учебного процесса, 
функциональная неграмотность педагогов 
(педагог может знать свой предмет, но мо-
жет не знать ребенка, его возрастные и ин-
дивидуальные особенности, его возможно-
сти; ведь из программ бакалавриата ФГОС 
ВО 3++ педагогического образования из 
основного модуля дисциплин исключены 
такие предметы, как «Возрастная анато-
мия, физиология и гигиена», «Основы ме-
дицинских знаний и здорового образа жиз-
ни») и др. [8; 9; 19].

Если раньше для определения допусти-
мых пределов этих нагрузок достаточно 



70 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

было учитывать гигиенические критерии, 
то сейчас требуется индивидуальная оцен-
ка возможностей организма ребенка с точ-
ки зрения индивидуально-типологических 
особенностей его организма и личностных 
качеств, наличия преморбидных и морбид-
ных факторов риска и других клинически 
значимых обстоятельств [16]. 

Поэтому система организации учебной 
и воспитательной деятельности в образо-
вательных организациях имеет первосте-
пенное значение для обеспечения здоро-
вья обучающихся, воспитания убеждений 
здорового образа жизни, раскрытия ин-
дивидуальных творческих возможностей 
и профессиональных склонностей, форми-
рования социально приемлемых жизнен-
ных потребностей и профилактики психо-
социальных аддикций [1; 2; 6]. 

Безусловно, средним общеобразова-
тельным организациям необходимы педа-
гоги, осознающие свою ответственность 
не только за знания, но и за эмоциональ-
но-комфортное развитие и здоровье обу-
чающихся, владеющие соответствующими 
знаниями и навыками и умеющие приме-
нять их в своей педагогической деятельно-
сти [4; 7].

Это привело к необходимости организо-
вать новый уровень взаимодействия между 
медико-биологическими и психолого-педа-
гогическими структурами в образователь-
ных организациях с опорой на идеологию 
здорового образа жизни, профилактику на-
рушений и оздоровление [14].

В этой связи в настоящее время широ-
ко обсуждается вопрос о восстановлении 
в системе образования школьной медици-
ны [11]. Однако ведущую роль в ней от-
водят медицинским работникам [17; 22; 
23], не принимая во внимание потенциал 
педагогов по реализации многих аспектов 
здоровьесберегающей деятельности в ди-
намике обучения [7].

Указанные потребности в системе под-
готовки современных педагогов и отме-
ченные проблемы школьного образования 

в Российской Федерации стали отправ-
ной точкой для разработки и внедрения 
в основную образовательную программу 
(ООП) магистратуры «Безопасность и здо-
ровье» направления 44.04.01 «Педагогиче-
ское образование» дисциплины «Школьная 
медицина». 

Мы считаем, что эта программа должна 
включать следующие разделы, которые по-
могут педагогу организовать здоровьесбе-
регающее образование и в сотрудничестве 
с медицинскими сотрудниками обеспечить 
сохранение и развитие здоровья:

1) нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагогов в реализации про-
граммы «Школьная медицина»;

2) современные представления о здоро-
вье и методах его оценки;

3) методы скрининг-диагностики и мо-
ниторинга здоровья участников образова-
тельного процесса;

4) гигиена детей и подростков школьно-
го возраста;

5) основные заболевания детей школь-
ного возраста и их профилактика;

6) здоровьесберегающие педагогиче-
ские технологии;

7) средства и системы оздоровления 
в системе образования;

8) медицинская служба в образователь-
ных организациях.

Цель статьи – представить значение 
внедрения дисциплины «Школьная меди-
цина» в образовательный процесс в педа-
гогическом вузе.

Методология и методы исследования. 
Теоретические стратегии исследования 
включали в себя анализ нормативно-пра-
вовых документов, педагогической, мето-
дической и медицинской литературы по 
проблеме сохранения и развития здоровья 
подрастающего поколения в процессе об-
учения. Эмпирические стратегии включа-
ли разработку курса «Школьная медицина» 
и апробацию его в учебном процессе вуза.

Результаты исследования, обсужде-
ние. На первом этапе реализации програм-
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мы «Школьная медицина» в нашем вузе 
в связи с трудностью изменения общей 
структуры ООП магистратуры были вклю-
чены три раздела:

– нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагогов в реализации про-
граммы «Школьная медицина»;

– гигиена детей и подростков школьного 
возраста;

– основные заболевания детей школьно-
го возраста и их профилактика.

Первый раздел курса «Школьная медици-
на» включает в себя вопросы нормативно-
правового обеспечения деятельности педа-
гогов в реализации программы «Школьная 
медицина». В нем рассматривается ряд 
нормативно-правовых документов феде-
рального уровня, направленных на сохра-
нение и развитие здоровья обучающихся 
и воспитанников, и создание здоровьесбе-
регающих условий в образовательных ор-
ганизациях. Среди этих документов особо 
следует выделить следующие:

– Указ Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 г. «Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 
2012–2017 годы»;

– Федеральный закон «Об образовании 
в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273 (с изм. 
и доп. 01.09.2020); 

– Приказ Минобрнауки РФ от 28 дека-
бря 2010 г. № 2106 «Об утверждении фе-
деральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья об-
учающихся, воспитанников»; 

– Санитарно-гигиенические требования 
и требования к безопасности образователь-
ной среды (СанПиН 2.4.2.2821-10, с изме-
нениями 2015 г.) и Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи (СП 2.4. 3648-20) 
от 28.09.2020; Гигиенические нормативы 
и специальные требования к устройству, 
содержанию и режимам работы в условиях 
цифровой образовательной среды в сфере 
общего образования (М.: НМИЦ здоровья 

детей Минздрава России, 2020. 20 с.);
– Федеральный закон от 21.11.2011  

N 323-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2020) и др.

Магистры при изучении этих норматив-
но-правовых документов обращают особое 
внимание на возможность их реализации 
в современных условиях образователь-
ных организаций, ответственных лиц за их 
внедрение, место и роль педагогических 
и медицинских сотрудников в обеспечении 
результатов, а также недостатки и несоот-
ветствия реалиям жизни. Так, большинство 
материалов, несмотря на высокую актуаль-
ность для обеспечения здоровья обучаю-
щихся, не могут быть реализованы в связи 
с недостаточностью материально-техниче-
ской базы, неготовностью педагогов к их 
выполнению, отсутствием инструкций по 
их реализации и четких положений по рас-
пределению полномочий между педагоги-
ческими и медицинскими работниками. 
Например, в Приказе Минобрнауки РФ от 
28 декабря 2010 г. № 2106 указывается на 
необходимость проведения мониторинга 
здоровья обучающихся в образовательных 
организациях, однако вопрос о том, кто 
и по какой программе должен это выпол-
нить, остается открытым. 

Такое обсуждение нормативно-право-
вых документов на семинарах позволяет 
магистрам, как действующим, так и буду-
щим педагогам, определить свои задачи 
и обязанности по обеспечению здоровья 
обучающихся в школе.

Не случайно, несмотря на эти важные 
и нужные приказы и законы, современ-
ная система образования не обеспечивает 
в полной мере их реализации по сохране-
нию здоровья и обеспечению безопасно-
сти субъектов образовательного процесса 
[5; 12]. 

Второй раздел курса «Школьная ме-
дицина» – гигиена детей и подростков 
школьного возраста. Гигиена детей и под-
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ростков, являясь отраслью гигиены, по-
священа проблемам охраны и укрепления 
здоровья подрастающего поколения. Ее 
фундаментальной научной основой явля-
ются: биологические особенности детского 
организма; специфичность видов деятель-
ности детей и подростков; высокая соци-
альная значимость детского контингента. 
Она разрабатывает гигиенические норма-
тивы и требования к окружающей ребенка 
среде, а также к различным видам его де-
ятельности (учеба, труд, занятия спортом, 
отдых и др.), обосновывает и осуществляет 
профилактические мероприятия, направ-
ленные на сохранение и улучшение здоро-
вья детей (от периода новорожденности до 
18-летнего возраста) [15].

Данный раздел включает изучение сле-
дующих тем:

– гигиенические основы режима и об-
учения детей (режим дня учащегося, до-
пустимая учебная нагрузка учащихся 
в зависимости от возраста, гигиенические 
требования к расписанию занятий, их ор-
ганизации и проведению, гигиенические 
требования к организации различных ви-
дов внеурочной деятельности);

– гигиенические требования к устрой-
ству, оборудованию, санитарному содержа-
нию классных помещений, физкультурного 
зала, школьных лабораторий и мастерских;

– гигиенические требования к школь-
ной мебели, оборудованию рабочего места 
школьника в домашних условиях; 

– гигиенические требования к есте-
ственной и искусственной освещенности, 
организации чтения и письма; 

– гигиенические требования к исполь-
зованию аудиовизуальных и электронных 
технических средств обучения;

– гигиенические требования к террито-
рии школы, значение озеленения школьных 
дворов, устройства спортивных площадок.

Овладение современными педагогами 
элементарными знаниями по гигиене детей 
и подростков необходимо вследствие:

– широкого распространения среди уча-

щихся «школьных» заболеваний, частота 
которых возрастает от младших классов 
к старшим (близорукость, нарушение осан-
ки, неврастения, анемия и др.); 

– увеличения количества детей с хро-
ническими заболеваниями (болезни нерв-
ной системы и органов чувств, нарушения 
функций системы пищеварения и обмена 
веществ, патология органов дыхания, кро-
вообращения, пищеварения, мочеполовой 
системы и др.).

В этом разделе важно изучение и кри-
тическое осмысление нормативных доку-
ментов разных годов издания для средних 
общеобразовательных организаций по их 
санитарно-гигиеническому обеспечению. 
Не всегда новое лучше старого, а упро-
щение санитарно-гигиенических требова-
ний, которое проявилось в новых СП 2.4. 
3648–20, на наш взгляд, может привести 
к увеличению риска ухудшения состоя-
ния здоровья детей и подростков в период 
школьного обучения. Например, опущен 
такой гигиенический параметр, как ориен-
тация окон в классной комнате. Для мно-
гих регионов нашей необъятной России, 
особенно северных, южная, юго-восточная 
и восточная ориентация окон, регламенти-
руемая СанПин-10 (с изменениями 2015 
г.), обеспечивает не только тепло, но и мак-
симальное использование естественного 
освещения в учебных кабинетах [18]. Ни 
один искусственный источник света не 
может заменить оздоровительной функ-
ции естественного освещения не только 
для органов зрения, но и всего организма. 
Кроме того, в новых санитарных прави-
лах появляется разрешение использова-
ния разрядных ламп. А это не безопасно 
из-за возможного содержания в некоторых 
лампах ртутных паров. Они имеют и ряд 
других недостатков, ухудшающих свето-
вое восприятие, негативно влияющих на 
органы зрения детей в процессе учебной 
деятельности и способствующих форми-
рованию отклонений у детей: высокий 
уровень пульсирования светового потока, 
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не идеальная цветопередача, необходимое 
время для разогрева ламп.

Таким образом, изучение раздела «Гиги-
ена детей и подростков школьного возрас-
та» в курсе «Школьная медицина» позволя-
ет студентам освоить основные требования 
к условиям образовательной среды и орга-
низации обучения в средних общеобразова-
тельных организациях, овладеть приемами 
их анализа и научиться выявлять наруше-
ния этих требований [20].

Третий раздел курса «Школьная медици-
на» – основные заболевания детей школь-
ного возраста и их профилактика.

В данном разделе изучаются следующие 
темы:

 – заболевания органов дыхания и их 
профилактика;

 – врожденные и приобретенные нару-
шения сердечно-сосудистой системы;

 – хронические расстройства питания, 
гиповитаминозы у детей;

 – заболевания органов пищеварения 
у детей и их профилактика;

 – заболевания почек у детей и их про-
филактика;

 – паразитарные болезни у детей и их 
профилактика;

 – детские инфекции и их профилактика;
 – нервно-психические расстройства 

в школьном возрасте: СДВГ, неврозы, ри-
скованные формы поведения, эмоциональ-
ные нарушения.

Таким образом, в разделе представлен 
весь основной спектр заболеваний, харак-
терных для школьного возраста [10].

Изучение данного раздела позволяет 
магистрантам узнать об основных от-
клонениях в состоянии здоровья детей 
школьного возраста, научиться выявлять 
признаки (симптомы) основных заболе-
ваний и овладеть приемами их первичной 
профилактики [13].

В рамках данного раздела представлены 
основные вопросы, выходящие за пределы 
педиатрии и ориентированные на пробле-
мы предболезни (преморбидности), харак-

терные для детей второй группы здоровья.
При рассмотрении каждой группы от-

клонений в состоянии здоровья обращается 
внимание на наиболее распространенные 
расстройства. Каждое из них изучается по 
стандартному алгоритму. Данный пошаго-
вый алгоритм направлен на то, чтобы буду-
щий педагог овладел пониманием данной 
проблемы, но не претендовал на «террито-
рию» врачебных полномочий.

В связи со сказанным протокол изучения 
каждого расстройства предполагает сле-
дующий план: определение расстройства 
(заболевания), основные факторы риска 
и причины возникновения, основные при-
знаки и симптомы, меры профилактики 
и оздоровительной работы. Следовательно, 
такие вопросы, как диагностика, методы 
и средства терапии каждого конкретного 
заболевания, не рассматриваются в данном 
разделе, т. к. входят в сферу полномочий 
медицинских работников.

Данный алгоритм позволяет разрабаты-
вать селективный подход к профилактиче-
ским и оздоровительным мероприятиям, 
используемым в образовательной органи-
зации.

Представляется очень важным в рам-
ках рассмотрения пограничных состояний 
у обучающихся изучение неврозов и не-
врозоподобных состояний (СДВГ, риско-
ванные формы поведения, эмоциональные 
нарушения) в связи с тем, что сегодняшняя 
школа является мощным психотравмиру-
ющим фактором для детей. К сожалению, 
педиатры, в силу оторванности от школы, 
не всегда учитывают это обстоятельство. 
Важнейшим позитивным фактором для 
решения данной проблемы могла бы стать 
перспектива сотрудничества педагогов, 
владеющих основами школьной медицины, 
с врачами и социальными работниками. 

Заключение. Таким образом, реалии 
и проблемы жизни населения нашей стра-
ны и системы образования обусловливают 
необходимость овладения будущими пе-
дагогами информацией об основах здоро-
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вьесбережения, а также о методах и сред-
ствах профилактики заболеваний детей 
и их оздоровления в рамках дисциплины 
«Школьная медицина». Только такое взаи-

модействие педагогических и медицинских 
сотрудников, на наш взгляд, является зало-
гом формирования и обеспечения здоровья 
детей и подростков.
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THE IMPORTANCE OF THE COURSE “SCHOOL MEDICINE” 
 IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS1

Abstract. Introduction, problem statement. The article actualizes the problem of health of 
school-age children in Russia and the need for future teachers to master basic information on 
school medicine.

The purpose of the article is to present the significance of the introduction of the discipline 
“School Medicine” in the educational process in a pedagogical university.

Review of the scientific literature on the problem. The problem of deterioration of the state of 
student’s health is highlighted. The role of teachers in health-saving issues is revealed.

Research methodology and methods. Theoretical research strategies included the analysis of 
normative legal documents, pedagogical, methodological and medical literature on the problem 
of preserving and developing the health of the younger generation in the learning process. Em-
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pirical strategies included the development of the course “School Medicine” and its testing in the 
educational process of the university.

Research results, discussion. The content of the course “School Medicine” for the master’s 
degree program “Safety and Health” of the pedagogical direction is presented, the meaning of 
each section is revealed. The main reasons for the deterioration of the health status of students 
in Russia are analyzed. The article substantiates the need to organize a new level of interaction 
between medical-biological and psychological-pedagogical structures in educational organiza-
tions based on the ideology of a healthy lifestyle, prevention of violations and recovery. The 
normative documents defining the place of teachers in the organization of health-saving activities 
and monitoring the health of students, which are important components of the system of school 
medicine in educational organizations, are considered. The main issues of hygiene of children and 
adolescents, necessary for the development of this discipline by master’s students, are highlight-
ed. The structure of diseases of school-age children is presented, which allows undergraduates to 
learn about the main deviations in the state of health of school-age children, learn to identify signs 
(symptoms) of the main diseases and master the techniques of their primary prevention.

Conclusion. To improve the health of students, it is necessary in the future to interact with 
teachers who know the basics of school medicine, with doctors and social workers.

Keywords: health, school medicine, hygiene, students, health-saving activities, health mon-
itoring.
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РОЛЬ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

У СТУДЕНТОВ-МАГИСТРАНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ)»

Аннотация. Проблема. Система российского высшего образования предоставляет воз-
можности для обучения в магистратуре по одному направлению бакалаврам, имеющим 
разные сформированные профессиональные компетенции, поэтому для вузовского препо-
давателя актуальной является задача преодоления компетентностного дисбаланса, развития 
и выравнивания компетенций у всех студентов-магистрантов. 

Цель статьи заключается в выявлении роли проектной деятельности в формировании 
профессиональных компетенций у студентов-магистрантов, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование (Медиаобразование)». 

Методология. Проведенный контент-анализ выпускных квалификационных работ вы-
явил основные виды медиапроектов, разработанных и реализованных магистрантами: меди-
апроекты, связанные с работой пресс-центров образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования; медиапроекты, направленные на организацию и проведение 
творческих конкурсов, медиафестивалей, профильных смен; интернет-проекты, использо-
вание мультимедиа в учебном процессе; создание фильмов, видеосюжетов, медиатекстов. 
С помощью анкетирования выпускников выявлен высокий уровень сформированности 
у магистров профессиональных компетенций в области использования мультимедийных 
инструментов в учебной и внеурочной деятельности. 

В заключении делается вывод о том, что при разработке и реализации медиапроектов 
у магистрантов формируются необходимые профессиональные компетенции как в области 
журналистики, так и в области медиапедагогики. 

Ключевые слова: медиаобразование, проектная деятельность, медиапроект, медиаресур-
сы, мультимедийные инструменты, профессиональные компетенции.

Введение, постановка проблемы. 
Новая модель педагогического взаимо-
действия в системе «учитель-ученик» 
предполагает совместную творческую де-
ятельность, в процессе которой учитель 
должен создать интеллектуальную, воспи-
тывающую и организующую среду, позво-
ляющую обучающимся приобретать и раз-

вивать когнитивные и коммуникативные 
умения. Как показал анализ научной лите-
ратуры, авторы ряда работ в области под-
готовки магистрантов отмечают проблему 
преемственности формирования компетен-
ций бакалавров и магистрантов [12; 15; 22]. 
Так, по мнению О. В. Юдиной и О. С. Саль-
никовой, «обучающиеся в магистратуре 
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могут быть выпускниками разных специ-
альностей, имеющими различный практи-
ческий опыт и желание использовать ре-
зультаты обучения в своей деятельности. 
Исследователи справедливо считают, что 
преподаватель «должен отойти от традици-
онной роли лектора и руководителя, «выда-
ющего» материал и проверяющего задания, 
и перейти к роли наставника и консуль-
танта, руководящего процессом поиска, 
изучения материала, способного сделать 
этот процесс индивидуальным, насколько 
это возможно» [22, с. 123]. Эту мысль раз-
вивают В. С. Сенашенко и Н. А. Пыхтина, 
которые отмечают, что «весьма существен-
ной становится проблема неоднородности 
учебных групп в магистратуре, поскольку 
студенты поступают в магистратуру с раз-
ным базовым образованием, полученным 
в разных образовательных организациях. 
Порой преподаватели не понимают, как ра-
ботать с такими студенческими группами, 
хотя иногда работа в таких нестандартных 
условиях позволяет моделировать уникаль-
ные учебные ситуации» [12, с. 20–21]. Та-
ким образом, задачи, связанные с поиском 
эффективных приемов и методов, направ-
ленных на формирование необходимых 
профессиональных компетенций у студен-
тов с разным бакалаврским образованием, 
являются актуальными. 

Цель данной статьи заключается 
в выявлении роли проектной деятельности 
в формировании профессиональных компе-
тенций у студентов-магистрантов.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. М. И. Алдошина определяет професси-
ональную компетентность и как «результат 
учебных действий в профессиональной 
сфере в образовательном процессе в уни-
верситете, и как цель профессионального 
саморазвития, и как дополнение непре-
рывного профессионального образования 
в профессии в контексте соответствующих 
профессиональных стандартов» [2, с. 84], 
что позволяет исследователю не только рас-

сматривать компетенции как продукт, опи-
сываемый категориями «знать», «уметь», 
«владеть», но и дополнять их категориями 
«культура» и «интеллигентность».

Одним из способов, направленных на 
формирование профессиональных компе-
тенций студентов, их заинтересованности 
в будущей профессии, может быть систем-
ная работа в области проектной деятельно-
сти. Как известно, проектная деятельность 
не является новаторским решением – ак-
тивно метод проектов развивался в совет-
ской педагогике еще в 1920-е гг. Проектная 
деятельность, как справедливо замечает 
А. В. Спичкин, приносит удовлетворение 
и учителю, и ученикам, так как является, 
во-первых, ограниченной по времени, поэ-
тому обучающиеся видят конечный резуль-
тат, учатся на собственном опыте и опыте 
других, и, во-вторых, взаимоотношения 
между учителем и учениками выстраива-
ются в другой системе коммуникации [14].

Медиапроектирование современными 
авторами научных работ рассматрива-
ется применительно к разным областям 
медиаисследований: медиапроекты в об-
ласти кинематографии [19; 20], журнали-
стике [5], профессиональной подготовке 
журналистов [17; 18], интернет-простран-
стве [9] и др.

Обращение исследователей [3; 4; 6; 11; 
23] к вопросам, связанным с обучением 
студентов в вузах созданию медиаобразова-
тельных проектов, свидетельствуют о том, 
что медиапроектирование является одним 
из ведущих видов деятельности современ-
ного педагога, так как для того, чтобы об-
учать будущих учеников созданию проек-
тов, педагог сам должен профессионально 
овладеть данным видом деятельности.

Медиапроекты позволяют осущест-
влять конвергентный подход к формиро-
ванию профессиональных компетенций. 
Т. А. Абрамовских предлагает в обучении 
будущих педагогов использовать актуаль-
ные нетрадиционные формы взаимодей-
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ствия журналистского и педагогического 
сообществ: тьюторское сопровождение 
персонального блога учителя, участие 
в создании сетевых педагогических со-
обществ: «Наблюдаемая тенденция де-
мократизации медиадискурса должна 
сопровождаться ростом мотивации и под-
готовленности как педагогического, так 
и медиасообщества к полноправному ос-
мысленному участию в активном социаль-
ном диалоге через и на материале средств 
массовой информации» [1, с. 16]. М. В. Со-
колов также считает сетевой медиапроект 
средством формирования мотивации само-
развития будущих педагогов: «Анализируя 
собственные возможности, участники ме-
диапроекта переосмысливают ценности, 
ставят адекватные ситуации цели, что сти-
мулирует мотивацию профессионального 
саморазвития» [13, с. 72]. Д. В. Подобина 
определяет проектную деятельность как 
«совокупность инструментов продвиже-
ния, которые организация использует с на-
мерением вызвать желаемую ответную 
реакцию со стороны целевой аудитории» 
[11, с. 192].

Значимость проектной деятельности 
рассматривается исследователями и с точ-
ки зрения аксиологического аспекта, когда 
«медиаобразовательный проект становится 
не только формой построения индивиду-
ального образовательного маршрута по ов-
ладению системой компетенций, в рамках 
которого учитываются способности и воз-
можности студентов, но и инструментом 
формирования и трансляции системы цен-
ностей – воспитания и развития личности» 
[11, с. 35]. По мнению М. И. Алдошиной, 
интеграции образовательного контента 
в университете, наряду с другими направ-
лениями, может способствовать реализа-
ция междисциплинарных онлайн-проектов 
[2, с. 84]. Значимости аксиологического 
компонента в медиаобразовании посвяще-
но исследование А. А. Черновой, в котором 
автор рассматривает участие обучающих-

ся в проектной деятельности в качестве 
важного этапа в социализации личности 
[21, с. 265].

Анализ научных работ показал, что ме-
тод проектов приобретает всё большую 
популярность среди современных техно-
логий и педагогических методов обучения, 
однако в научно-исследовательском дис-
курсе еще не существует его универсаль-
ного определения. По верному замечанию 
Е. А. Жеребцовой, «трактовки понятия, 
предложенные специалистами в сфере те-
ории и практики медиаобразования, носят 
индивидуализированный характер и ори-
ентированы на цели и задачи конкретно-
го научного исследования» [4, c. 30]. Так, 
например, И. А. Фатеева рассматривает 
медиапроект как «уникальную медиаобра-
зовательную деятельность активного типа, 
имеющую начало и конец во времени и на-
правленную на создание определённого, 
уникального медиапродукта» [17, c. 41]. 
И. В. Челышева, считая медиаобразова-
тельные проекты одной из форм освоения 
медиапространства, акцентирует внима-
ние на их важной функции: быть «важ-
ным средством развития познавательной 
активности, креативности и одновременно 
формирования определенных личностных 
качеств учащихся (студентов)» [20, c. 104].

Не существует на данное время и базовой 
классификации медиапроектов. И. В. Жи-
лавская предлагает возможные форматы их 
реализации в тесной взаимосвязи со СМИ: 
журналистские конкурсы, слёты, фестива-
ли (в качестве тренеров – профессиональ-
ные работники СМИ); пресс-туры, журна-
листские экспедиции, различные выставки 
СМИ, организация музеев и экспозиций ре-
гиональной прессы, журналистских смен, 
походов, балов и других мероприятий (при 
участии представителей массмедиа); раз-
нообразные медиашколы, школы журнали-
стики, кружки, клубы и студии при редак-
циях федеральных и региональных газет 
и журналов (организованы по принципам 
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образовательных учреждений) [5, c. 110]. 
И. А. Фатеева, анализируя медиапроекты, 
созданные на базе Челябинского государ-
ственного университета, выделяет три фор-
мата медиаобразовательной деятельности, 
среди которых «формы медиаобразования 
и проекты, реализующиеся на базе факуль-
тета журналистики; формы медиаобразо-
вания и проекты, реализующиеся на базе 
Управления по связям с общественностью, 
которое курирует деятельность всех обще-
университетских СМИ и СМИ, существу-
ющих на уровне структурных подразде-
лений университета (кроме факультета 
журналистики); формы медиаобразования, 
в реализации которых принимает участие 
факультет дополнительного образования» 
[18, c. 128].

На наш взгляд, результатом проектной 
деятельности в медиаобразовании являет-
ся продукт, который можно использовать 
для решения медиаобразовательных задач. 
Это может быть как медиапродукт (текст, 
учебный фильм, школьное СМИ и т. д.), 
так и имеющий конкретную форму педа-
гогический продукт (учебная программа, 
план урока, образовательная технология), 
способствующие формированию разных 
уровней медиакомпетентности, развитию 
критического мышления, коммуникатив-
ных способностей личности, навыков ин-
терпретации текстов массмедиа. Чаще все-
го для получения практического результата 
обучающиеся используют различные меди-
аинструменты: анализируют контент СМИ, 
работают в программах видео-, аудиомон-
тажа, верстки, сайтостроения, обработки 
изображений, задействуют различную тех-
нику для создания медиаконтента.

Подобный подход к пониманию сути ме-
диаобразовательных проектов в педагогике 
и журналистике явился основополагающим 
для разработки образовательной програм-
мы для магистратуры в НГПУ «Педагоги-
ческое образование (Медиаобразование)», 
реализуемой кафедрой журналистики 

с 2014 г. Следует отметить, что студента-
ми данной магистратуры становятся в ос-
новном бакалавры либо с педагогическим, 
либо с журналистским образованием, по-
этому И. Г. Катенева выделяет два основ-
ных вектора медиаобразовательной дея-
тельности, в рамках которых проводится 
обучение в магистратуре: педагогический, 
реализуемый учителями средних образова-
тельных учреждений и педагогами допол-
нительного образования, и журналистский 
(специалисты в сфере медийных профес-
сий), направленный на медиаобразование 
разновозрастной целевой аудитории [6, c. 
84]. Проблема заключается в том, что ма-
гистранты с разными базовыми компетен-
циями учатся по одной и той же программе, 
и до конца их двухлетнего обучения в ма-
гистратуре этот компетентностный дисба-
ланс полностью нивелировать не удается, 
поэтому преподаватели кафедры журнали-
стики стремятся к конвергенции в форми-
ровании профессиональных компетенций 
у обучающихся, созданию которой способ-
ствует медиапроектирование.

Учебный план подготовки магистрантов 
в НГПУ по направлению «Педагогическое 
образование (Медиаобразование)» пред-
ставляет собой поэтапное формирование 
профессиональных компетенций в обла-
сти проектной деятельности, реализуемое 
в рамках учебных дисциплин, текущей 
и итоговой аттестации. Учет этих двух осо-
бенностей в подготовке магистрантов и об-
условил траекторию исследования.

Методология и методы исследования. 
В данной статье мы использовали кон-
тент-анализ выпускных квалификацион-
ных работ для выявления основных видов 
медиапроектов, а также анкетирование 
выпускников для характеристики уровня 
сформированности у них профессиональ-
ных компетенций в области использования 
мультимедийных инструментов в учебной 
и внеурочной деятельности. 

Профессиональная компетенция, свя-
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занная со способностью студента разраба-
тывать и реализовывать основные и допол-
нительные образовательные программы 
в области медиаобразования, формируют-
ся при изучении студентами таких базовых 
предметов, как «Основы медиаобразова-
ния», «Принципы организации дистанци-
онного обучения», «Разработка и реализа-
ция учебных программ по мультимедийной 
журналистике». Профессиональной ком-
петенцией, обозначенной в учебном плане 
как «способность осуществлять разработку 
и реализацию медиапроектов с использова-
нием современных технологий и методик», 
магистранты овладевают в процессе освое-
ния таких учебных дисциплин, как «Игро-
вые и проектные технологии в медиао-
бразовании», «Мультимедийные средства 
в образовании», «Создание учебных филь-
мов», «Разработка и создание электронных 
изданий», «Организация работы школьно-
го, вузовского пресс-центра», «Управление 
медиапроектами» и др. Закрепляются про-
фессиональные компетенции в ходе про-
изводственных и преддипломной практик 
и подготовки выпускных квалификацион-
ных работ (ВКР).

Анализ ВКР за 5 лет, подготовленных 
магистрантами направления «Педагоги-
ческое образование (Медиаобразование)» 
очной и заочной форм обучения, выявил 
достаточно высокий уровень сформиро-
ванности профессиональных компетен-
ций у выпускников в области подготовки 
и реализации медиапроектов с учетом пе-
дагогического и журналистского векторов. 
Магистранты доказали, что они способны 
при разработке и реализации медиапроек-
тов применять современные технологии 
и методы, знают способы и приемы про-
движения медиапроектов и способны сами 
обучить им разновозрастную аудиторию. 

Выбор магистрантами определенного 
вида медиапроекта зависел как от харак-
тера профессиональной деятельности об-
учающегося, так и от личных предпочте-

ний, что и подтвердила выявленная нами 
классификация видов медиапроектов: ме-
диапроекты, связанные с работой пресс-
центров образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образова-
ния (21 %); медиапроекты, направленные 
на организацию и проведение творческих  
конкурсов, медиафестивалей, профильных 
смен (создание положения о творческих 
конкурсах, фестивалях, профильных сме-
нах) (7 %); интернет-проекты (создание 
сайтов пресс-центров, контент-планов для 
соцсетей) (24 %); использование мультиме-
диа в учебном процессе (создание образо-
вательных программ, дидактических мате-
риалов с использованием медиаресурсов, 
разработка системы уроков и внеклассных 
мероприятий с использованием материа-
лов массмедиа) (17 %); медиаобразование 
в журналистской деятельности (создание 
видео, медиатекстов) (7 %).

Для того чтобы выяснить уровень сфор-
мированности профессиональных компе-
тенций в области медиапроектирования, 
нами было проведено анкетирование, в ко-
тором приняли участие 30 магистров, что 
составило более 80 % выпускников. Цель 
социологического исследования заключа-
лась в определении наиболее востребован-
ных компетенций, сформированных у вы-
пускников, а также в выявлении знаний, 
умений и навыков, которых в настоящее 
время не хватает магистрам для успешной 
профессиональной реализации в области 
медиаобразования.

Результаты исследования, обсужде-
ние. На вопрос анкеты «Приходилось ли 
вам создавать какие-либо медиаобразова-
тельные проекты после окончания маги-
стратуры?» большинство респондентов 
(90 %) ответило утвердительно. Виды 
проектной деятельности в целом совпали 
с видами медиапроектов, подготовленных 
для ВКР. Магистры-педагоги в своей про-
фессиональной деятельности стремятся 
использовать медиаресурсы, в арсенале 
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магистров-специалистов в сфере медиа 
имеются различные приемы для повыше-
ния медиакомпетентности и медиаграмот-
ности разновозрастной аудитории. Однако, 
как мы и предполагали, полной конверген-
ции профессиональных компетенций не 
произошло: при ответе на вопрос, связан-
ный с востребованными знаниями, умени-
ями и навыками выпускников, выявилась 
разница среди «магистрантов-педагогов», 
то есть обучающихся изначально с бака-
лаврским педагогическим образованием, 
и «магистрантов-журналистов», выпуск-
ников с бакалаврским журналистским 
образованием. Первые особенно высоко 
оценили медиакомпетенции и среди слож-
ностей, возникающих у них при создании 
медиапроектов в текущей работе, назва-
ли знания и умения в области массмедиа, 
а вторые, напротив, в области педагогики 
(по 20,5 %).

Наиболее востребованными после окон-
чания магистратуры для выпускников ста-
ли умения, связанные с использованием 
различных мультимедийных инструментов 
(программным обеспечением для аудио- 
и видеомонтажа, верстки, сайтостроения, 
обработки изображений, спецтехникой 
для создания контента); 50 % выпускни-
ков продемонстрировали высокую степень 
сформированности профессиональной 
компетенции, связанной с использованием 
современных технологий и методов в ме-
диапроектировании. При этом встретились 
ответы в виде рекомендаций по включению 
в программы учебных дисциплин новых 
сведений по использованию мультиме-
дийного инструментария. Однако следует 
заметить, что стремительное развитие тех-
нологий, сопровождающееся появлением 
нового программного обеспечения, медиа-
платформ и сервисов, делает невозможным 
наличие универсального учебника/курса, 
который бы морально не устаревал уже че-
рез год или два, поэтому самообразование 
становится неотъемлемой частью деятель-

ности медиапедагога.
Отвечая на вопрос о недостаточно сфор-

мированных умениях в области медиапро-
ектирования, многие респонденты отме-
тили острую необходимость в методике 
работы с соцсетями как платформами для 
медиаобразовательных проектов и инстру-
ментами взаимодействия педагога и учени-
ка. Например: «На мой взгляд, за последние 
3–5 лет медиапространство сильно из-
менилось и практически полностью ушло 
в соцсети. Если бы я сейчас создавала свой 
пресс-центр с нуля, то делала бы ставку на 
Тик-Ток и Инстаграм. Думаю, мне были бы 
полезны знания о том, как вести современ-
ные соцсети, чтобы они привлекали к себе 
внимание своим оформлением и наполне-
нием. Не лишним были бы знания инстру-
ментов для создания сторис и масок, обра-
ботки фото и видео, СММ-планирования 
и автопостинга». Очевидно, что современ-
ному медиапедагогу необходимо понимать, 
как устроен «ТикТок», как взаимодейству-
ют дети в «Инстаграме», приспосабливать 
новые медиа для решения образовательных 
задач. Следует учитывать, что глобальная 
сеть в целом и соцсети в частности – это 
пространство повышенных информацион-
ных рисков, что и было отмечено во мно-
гих ответах выпускников: «Безопасность 
в медиапространстве – это те знания, 
которые необходимы абсолютно каждому 
сегодня».

Для поддержания высокого уровня кри-
тического мышления современному учи-
телю необходимо постоянно пополнять 
свои знания в области непрерывно меня-
ющегося информационного законодатель-
ства. Проблема нехватки знаний в этой 
сфере также была отмечена участниками 
анкетирования: «Начала собирать все за-
конодательные и другие официальные 
документы, статьи, ссылки и т. д., где 
упоминается применение медиа в обра-
зовательном процессе. Поняла, что не 
знаю ресурсов, которые бы позволяли во-
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время получать оповещения при измене-
ниях и дополнениях нормативной базы»; 
«Последнее время законы принимаются 
оперативно и в большом объеме в области 
регулирования распространения инфор-
мации в медиапространстве, но при этом 
профессиональных источников толкования 
и интерпретации не так много (медиаю-
ристов)».

Чтобы избежать многих проблем в он-
лайн-коммуникации, использовании соц-
сетей как медиаинструмента, а также 
чтобы работать над формированием меди-
аграмотности учащихся и повышением их 
критического мышления, медиапедагогу 
необходимы знания и навыки в области 
психологии и методики использования 
медиаресурсов при преподавании разных 
дисциплин. Каждый пятый опрошенный 
назвал компетенции в этой области слабо 
сформированными: «В рамках магистра-
туры было бы полезно углубить знания 
в области психологии людей разного воз-
раста (особенно детей), чтобы понимать 
их действия в определенных ситуациях»; 
«Не хватает умения удержать внимание 
ребенка и мотивировать участвовать 
в образовательном процессе».

Почти 60 % респондентов отметили, что 
при создании проектов в текущей работе 
у них возникали проблемы с мотивацией 
участников проекта, или отсутствовала 
поддержка со стороны руководства: «Зна-
ний, умений и навыков мне хватает, мне 

не хватает образованных и внимательных 
коллег, которые могли бы помогать мне 
развиваться, а я им, но, к сожалению, они 
не хотят научиться даже отправлять 
письма по электронной почте». Справить-
ся с подобными трудностями, по мнению 
выпускников, можно обладая компетенци-
ями в области психологии, командообразо-
вания, риторики. Обозначенные проблемы 
позволяют нам внести необходимые кор-
рективы в учебные программы.

Заключение. Таким образом, проект-
ная деятельность при обучении студентов 
в вузе является одним из главных инстру-
ментов формирования профессиональных 
компетенций. Она позволяет актуализиро-
вать междисциплинарные связи, формиру-
емые при освоении различных дисциплин, 
конвергентно реализовывать полученные 
в ходе обучения знания, умения и навыки. 
Специфика проектной деятельности как 
педагогического метода побуждает студен-
та ставить и решать конкретные задачи, 
а также находить наиболее эффективные 
инструменты для их решения, следова-
тельно, стимулирует развитие креативно-
сти обучающегося в процессе работы над 
проектом, а в рамках ВКР магистранта или 
в текущей профессиональной деятельно-
сти выпускника позволяет проявить как 
профессиональные, так и общекультурные 
компетенции, то есть становится эффек-
тивным средством диагностики уровня их 
сформированности.
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THE ROLE OF PROJECT ACTIVITIES  
IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  

OF MASTER STUDENTS TRAINING IN THE DIRECTION 
“PEDAGOGICAL EDUCATION (MEDIA EDUCATION)”

Abstract. Problem and Aim. The system of Russian higher education provides opportunities 
for master’s degree studies in one direction for bachelors with different formed professional com-
petencies, therefore, the task of overcoming the competence imbalance, development and align-
ment of competencies among all undergraduates is urgent for a university teacher.

The purpose of the article is to identify the role of project activities in the formation of pro-
fessional competencies among undergraduate students studying in the direction of “Pedagogical 
Education (Media Education)”.

Methodology. The conducted content analysis of final qualification works revealed the main 
types of media projects developed and implemented by undergraduates: media projects related to 
the work of press centers of educational institutions and institutions of additional education; me-
dia projects aimed at organizing and conducting creative competitions, media festivals, special-
ized shifts; Internet projects, the use of multimedia in the educational process; creation of films, 
videos, media texts. With the help of a questionnaire survey of graduates, a high level of formation 
among masters of professional competencies in the use of multimedia tools in educational and 
extracurricular activities was revealed.

In conclusion, it is concluded that in the development and implementation of media projects, 
undergraduates develop the necessary professional competencies both in the field of journalism 
and in the field of media pedagogy.

Keywords: media education, project activity, media project, media resources, multimedia 
tools, professional competencies.
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СИСТЕМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются возможности формирования системного проек-
тирования и организации учебной деятельности в образовательных учреждениях системы 
среднего профессионального образования. Предлагается обоснование системного подхода 
к проектировочной деятельности педагогического работника, а также процессуальная схе-
ма системного проектирования образовательного процесса в условиях современного из-
менения требований производства. Проведённые исследования позволяют сделать вывод 
о необходимости деления процесса проектирования на три стадии, отличающиеся приори-
тетными детерминирующими целями. Приводится структура системного проектирования 
учебно-методической деятельности в системе среднего профессионального образования.

Цель статьи – проведение теоретических исследований, направленных на выявление 
и формирование психолого-педагогических оснований системного проектирования, являю-
щихся необходимостью формирования у педагогических работников понимания сущности 
системной проектной учебно-методической деятельности, их особенностей, перспектив 
развития в условиях обновляющейся системы среднего профессионального образования. 

Методология. Исследование проводится на основе практической методологии, ори-
ентируется на решение практических проблем и вопросов организации образовательной 
деятельности в профессиональных образовательных учреждениях региона. В статье рас-
сматривается вопрос формирования теории системного проектирования и организации 
учебно-методической деятельности в условиях своевременного, опережающего обновления 
и изменения учебных программ, гарантирующих подготовку специалиста, обладающего 
необходимым набором компетенций.

Результаты заключаются в определении значимости теоретических исследований: выяв-
ление связей учебной деятельности обучающихся с этапами учебно-методической деятель-
ности педагогических работников; внедрение в образовательный процесс сформулирован-
ной системы принципов системного проектирования учебно-методической деятельности; 
формирование структуры системного проектирования; определение уровня готовности 
системы СПО к внедрению системного проектирования учебно-методической деятельно-
сти для достижения задач, направленных на повышение качества образования. Выявляются 
недостатки существующих теории и практики системного педагогического проектирования 
относительно разрабатываемой теории системного проектирования учебно-методической 
деятельности в системе среднего профессионального образования, устранение которых по-
зволит повысить эффективность образовательного процесса.

В заключении отмечается востребованность системного проектирования как необходи-
мого элемента деятельности педагогического работника, который в рамках данного проекта 
должен выступать в роли созидателя всего необходимого для обеспечения образовательного 
процесса, направленного на достижение прогнозируемого и предсказуемого результата. Ра-
бота представляет собой анализ потенциальных возможностей, влияющих на повышение 
качества подготовки студентов среднего профессионального образования как приоритетной 
задачи современного общества.

Ключевые слова: системный подход, системное проектирование, технология проекти-
рования, образовательный процесс, профессиональное образование.
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Введение. Постановка проблемы. Ак-
туальной образовательной парадигмой, ко-
торую поддерживают современные ученые, 
определена гуманистическая. Глобальной 
целью образования является формирование 
развитой личности, и, как следствие, под-
готовка условий, необходимых для обеспе-
чения процесса самореализации личности. 
Сегодня общество подвержено неожидан-
ным изменениям. Специалисты, прекрас-
но прогнозирующие развитие ситуаций 
на период более 10 лет вперед, часто не 
справляются с прогнозированием событий 
и ситуационных изменений на ближайший 
месяц. Линейность развития современного 
отражения мира прерывается. Например, 
влияние на развитие системы профессио-
нального образования (СПО) непредпола-
гаемой пандемии [22]. 

Можно предположить, что в ближай-
шее время произойдет существенное из-
менение образа деятельности учреждений, 
входящих в систему среднего профессио-
нального образования. Система подготов-
ки специалиста должна будет уйти от стан-
дартных позиций и секторов экономики. 
Современная российская система среднего 
профессионального образования опирается 
на базис, построенный экономикой 50–60-
х гг. двадцатого столетия. Экономика того 
времени отличалась серийным массовым 
выпуском продукта, стандартизированны-
ми товарами и услугами, ограниченным 
количеством потребностей потребителя, 
отсутствием сетевого взаимодействия. 
Мир XXI в. изменился. А система профес-
сиональной подготовки специалиста со-
хранилась. Сегодня системе среднего про-
фессионального образования необходимо 
реагировать на изменения, происходящие 
в мире. Современная система стандарти-
зации сегодня будет неспособна угнаться 
за появлением новых требований к под-
готовке. Постоянная разработка новых об-
разовательных стандартов проблемы не 
решит. Видов деятельности уже сегодня 
более миллиона, и их количество про-

должает увеличиваться. Попытка загнать 
существующее количество в стандартные 
рамки приведёт к отставанию от мирового 
сообщества. Взгляд в историю показыва-
ет, что существующие системы колледжей 
и университетов не являются российски-
ми изобретениями. Логика университета 
заимствована во Франции, система про-
фессиональной подготовки в большей ча-
сти опирается на опыт Германии. Простое 
копирование опыта, полученного другими 
образовательными системами, неминуемо 
приведёт среднее профессиональное об-
разование в аутсайдеры. В вопросах об-
разования всё мировое сообщество пред-
ставлено двумя моделями [23]: school base 
(школьная база) и industry base (отраслевая 
база). В первом случае подготовкой специ-
алистов занимается государство, во вто-
ром – общество.

Государства, идущие по второму пути 
(Великобритания, Германия и другие) апел-
лируют тем, что государству не предназна-
чается ответственность за трудоустройство 
будущего специалиста. Появление подоб-
ной ответственности государства перед ра-
ботником происходит с момента приема на 
работу. Положительные моменты данной 
модели: наличие более эффективной прак-
тичной подготовки специалиста, упрощён-
ной адаптации человека на предприятии, 
получение более высокой производитель-
ности. Отрицательные моменты: в период 
кризисной экономической ситуации в го-
сударстве происходит сбой системы про-
фессиональной подготовки. Первая модель 
присуща восточноевропейским и азиат-
ским странам, уделявшим профессиональ-
ному обучению наименьшее внимание.

Цель статьи. Проведение теорети-
ческих исследований, направленных на 
выявление и формирование психолого-
педагогических оснований системного 
проектирования, способствующих пони-
манию педагогическими работниками сущ-
ности системной проектной учебно-мето-
дической деятельности, её особенностей, 
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перспектив развития в условиях обновля-
ющейся системы среднего профессиональ-
ного образования. 

Аналогично прочим системам, создан-
ным человечеством, система среднего про-
фессионального образования имеет соот-
ветствующую цель, достижение которой 
возможно при эффективном функциониро-
вании. Исследовательский анализ научной 
литературы показал, что сочетание таких 
составляющих, как определение цели обра-
зовательной системы среднего профессио-
нального образования, ее предназначения, 
структурного состава являет собой много-
уровневую задачу, изучению которой уде-
ляли внимание многие ученые. Например, 
труды С. Л. Бергера [29], первого министра 
образования обновленной России, ставше-
го инициатором реформы советского об-
разования, Э. Д. Днепрова [8], члена-кор-
респондента АН СССР, министра высшего 
образования СССР В. П. Елютина [9], ан-
глийского ученого Ф. Г. Кумбса [18], при-
ходят к мнению о том, что современное 
общество характеризуется частой сменой 
конкретным человеком своей профессио-
нальной принадлежности. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. Учеными В. Г. Кинелёвым [17] 
и В. Д. Шадриковым [27] предложено поня-
тие структуры системы профессионального 
образования как совокупности ряда компо-
нентов: образовательных программ и госу-
дарственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности; об-
разовательных учреждений, реализующих 
эти программы; органов управления обра-
зованием и подведомственных им учрежде-
ний и организаций. 

Не меньше внимания вопросам профес-
сиональной подготовки специалистов уде-
ляли зарубежные исследователи Дж. Де-
лор [30], К. В. Деринг [31], Д. Х. Долд [32], 
К. С. Дузе [33], Х. Керн [35], Р. Харре [34], 
объясняя свою позицию по отношению 
к развитию профессиональной деятель-
ности обучающихся влиянием позити-

вистской методологии и ориентацией на 
построение науки в процессе системного 
обучения.

Анализ работ А. В. Ахутина [2], 
В. П. Беспалько [5], В. А. Жукова [11; 12], 
В. Е. Радионова [20] позволяет рассматри-
вать понятие «проектирование» в качестве 
творческой человеческой деятельности, 
направленной на разработку проекта по 
созданию нового объекта деятельности, 
или модификации существующего объекта 
с заданными улучшенными параметрами. 

Методология и методы исследова-
ния. Исследования деятельности образо-
вательных учреждений показывают, что 
проектированию, как процессу в системе 
СПО, присущи постоянство, непрерыв-
ность и инновационность. В процессе 
выполнения проектирования реализуется 
непрерывное улучшение, эффективное 
формирование модификаций проектного 
решения. Проектирование педагогической 
деятельности должно эффективно сочетать 
принятые стратегические решения с соот-
ветствующими фундаментальными по-
ложениями, путем применения большого 
количества рекомендательных указаний, 
способствующих достижению вариативно-
сти, гибкости и оперативности в деятельно-
сти системы СПО, по отношению к посто-
янным изменениям требований к системе 
образования, предъявляемых личностью, 
обществом и государством. Следовательно, 
проектирование предлагает современным 
образовательным системам, и в том числе 
системе среднего профессионального обра-
зования, создание проектов, нацеленных на 
разработку и формирование самостоятель-
но развивающихся систем. 

Проектирование учебно-методической 
документации в деятельности системы 
СПО проводится в виде сбора, изучения 
и анализа информационного материала 
о потребности предприятий в специали-
стах, требованиях к качеству их подготов-
ки, состоянии рынка труда. А также оно 
включает в себя принятие решений об ока-
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зании педагогических услуг по подготовке 
востребованных специалистов, доведение 
организационных задач до исполнителя, 
планирование, организацию и контроль 
учебно-методической деятельности педа-
гогических работников, образовательного 
процесса, включающего обучение, вос-
питание, профессиональное и личностное 
становление специалистов и квалифициро-
ванных рабочих.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Проведённые исследования помогают 
сделать вывод о необходимости деления 
процесса проектирования на три стадии, 
отличающиеся приоритетными детерми-
нирующими целями.

Первая стадия (или этап) – предвари-
тельный. На данном этапе уточняются 
цели, понятийный аппарат, формируются 
исходные данные, необходимые при про-
ектировании, разрабатываются стратегии 
и принципы. Если необходимо выполнить 
проектирование модификации существую-
щего объекта, в исходные данные вводится 
информация о результатах исследования 
изменений состояния системы СПО и тен-
денциях, предшествующих её развитию.

Вторая стадия (этап) – дивергенция, об-
наружение расхождений в процессе проек-

тирования на основе сознательного крити-
ческого восприятия реальности, доведение 
до разрушения установившихся стереоти-
пов, применение в деятельности свободных 
сравнительных образов, широкого спектра 
ассоциаций. Данный этап включает деком-
позицию общей цели проекта. Происходит 
формирование обширного поля разноо-
бразных установок и требований, предъяв-
ляемых к объекту проектирования.

Третья стадия (этап) – конвергенция, 
определение в процессе проектирования 
возникающих сходств (схождений) между 
систематическими группами, находящи-
мися в подобных условиях. Приоритетная 
цель данного этапа – выполнение упорядо-
чивания и структуризации поискового мас-
сива, упрощение и сокращение большого 
разнообразия вариантов, необходимое для 
дальнейшей интерпретации и окончатель-
ного отбора.

Системное проектирование учебно-
методической деятельности в системе 
среднего профессионального образования 
представляется в виде структуры (рис. 1),  
состоящей из подсистем находящихся 
в тесном взаимодействии друг с другом, 
а также различными сферами обществен-
ной жизни.

Рис. 1. Структура системного проектирования учебно-методической 
деятельности в системе среднего профессионального образования

Поэтому при работе над созданием те-
ории системного проектирования учеб-

но-методической деятельности в системе 
среднего профессионального образования 
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уделялось внимание работам, выполнен-
ным и обоснованным А. Г. Асмоловым [1], 
Ю. К. Бабанским [3], Ю. Г. Баскиным [4], 
О. Ю. Ефремовым [10], Н. Д. Никандро-
вым [19], исследовавшим непрерывное об-
разование как последовательное, поэтап-
ное развитие личности обучающегося.

Не менее существенную роль в создании 
теории системного проектирования учеб-
но-методической деятельности в системе 
среднего профессионального образова-
ния имели труды ученых исследователей 
В. П. Беспалько [5], В. Ф. Взятыщева [7], 
В. Х. Килпатрик [13], В. Е. Радионова [20], 
В. М. Розина [21], И. П. Чечиля [26], изу-
чавших проблемы проектирования творче-
ского процесса в профессиональной подго-
товке обучающегося. 

Исследование работ, выполненных 
в первой половине 90-х гг. XX в. учеными 
A. A. Вербицким [6], И. А. Колесниковой 
[14; 15], H. A. Масюковой [16], А. В. Со-
коловым [25], Д. Б. Элькониным [28], из-
учавшими вопросы проектирования про-
фессиональной подготовки, показало 
значительные результаты, достигнутые 
при решении проблем, связанных с проек-
тированием педагогической деятельности. 
Однако это же исследование выявило, что 
практически отсутствуют специальные ис-
следования, анализирующие пути, условия, 
факторы, методологию системного про-
ектирования, охватывающего все этапы, 
и в том числе системного проектирования 
учебно-методической деятельности в си-
стеме среднего профессионального обра-
зования.

Существующая теория и практика си-
стемного педагогического проектирова-
ния, в отличие от разрабатываемой теории 
системного проектирования учебно-мето-
дической деятельности в системе среднего 
профессионального образования имеет ряд 
недостатков:

– отсутствие разработанной концепту-
альной основы педагогического проекти-
рования в системе обучения;

– научный, педагогический, управлен-
ческий, творческий потенциал участни-
ков системы среднего профессионального 
образования, и в том числе специалистов, 
ответственных за выполнение управленче-
ских и контролирующих функций, не реа-
лизуется в полном объёме;

– несоответствие тенденций развития 
современного профессионального обра-
зования задачам, требующим обеспечить 
личность, общество и государство необхо-
димыми условиями подготовки специали-
стов, вызванное дефицитом таких состав-
ляющих СПО, как: научно-педагогические 
основы реализации программ обучения, 
положение о менеджменте качества и ком-
петентностном подходе.

Степень теоретической значимости вы-
полненных исследований определяется та-
кими теоретическими итогами работы, как:

– определение связей разнообразных 
видов деятельности обучающихся (позна-
вательной, исследовательской, творческой, 
рационализаторской) и соответствующих 
стадий приобретения и развития навыков 
с этапами учебно-методической деятель-
ности;

– внедрение в образовательный процесс 
сформулированной системы принципов 
системного проектирования учебно-мето-
дической деятельности;

– формирование структуры системного 
проектирования; 

– определение уровня готовности систе-
мы СПО к внедрению системного проек-
тирования учебно-методической деятель-
ности для достижения задач, направленных 
на повышение качества образования.

Анализируя полученные результаты 
теоретических исследований, можно дать 
определение понятию системного про-
ектирования учебно-методической дея-
тельности. Системное проектирование 
учебно-методической деятельности – это 
осознанная и целенаправленная деятель-
ность, обладающая всей совокупностью 
признаков педагогической деятельности, 
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содержащая установленный ряд операций, 
обеспечивающих процесс проектирования. 
Системное проектирование должно вклю-
чать такие разделы, как: проблематизация, 
рефлексивный позиционный анализ, груп-
повое и индивидуальное творчество, само-
реализация, самоопределение, мотивация 
к развитию индивидуальных способностей, 
творческое сотрудничество обучающихся 
разного уровня подготовленности с педа-
гогическими работниками, обладающими 
различным уровнем педагогического опыта. 

Следовательно, разработанная и вне-
дрённая теория системного проектирова-
ния учебно-методической деятельности 
должна формироваться в эффективное 
средство, обеспечивающее социальное 
и интеллектуальное творческое самораз-
витие каждого отдельно взятого субъекта 
включенного в образовательный процесс, 
то есть должна развивать интеллектуаль-
ный потенциал и такие характерные ка-
чества педагогического работника, как 
способность к развитию и интеграции, 
самодетерминации, саморегуляции, само-
движению и самосовершенствованию [24].

Проведенные теоретико-эксперимен-
тальные исследования позволили обоб-
щить основные положения.

1. Современные реалии развития си-
стемы среднего профессионального об-
разования выявили актуальную проблему 
формирования и внедрения в образователь-
ный процесс целостной теории системного 
проектирования учебно-методической дея-
тельности как фактора, обеспечивающего 
развитие СПО, опирающегося на эффек-
тивную проектировочную деятельность.

2. Анализ психолого-педагогических 
оснований системного проектирования 
учебно-методической деятельности дока-
зал востребованность формирования новой 
педагогической концепции, опирающейся 
на современные идеи повышения качества 
подготовки специалиста, обеспечивающие 
выполнение социального заказа общества.

3. В соответствии с требованиями си-

стемности концепция системного про-
ектирования учебно-методической дея-
тельности, сформированная в результате 
теоретических исследований, предлагает 
структурный план, состоящий из общих по-
ложений, понятийного аппарата, теоретико-
методологических оснований, ядра и содер-
жательного смыслового наполнения.

4. Практическое содержание, направ-
ленность, эффективность разработанной 
и внедренной теории системного проекти-
рования учебно-методической деятельно-
сти основаны на закономерностях и прин-
ципах педагогической деятельности.

5. Верификация положений разработан-
ной теории системного проектирования 
учебно-методической деятельности за-
ключается в совокупности методов, при-
меняемых при реализации теории, сопо-
ставления данных полученных в процессе 
практической образовательной деятель-
ности, создании педагогических условий, 
обеспечивающих эффективность систем-
ного проектирования, осуществлении при-
влеченной внешней экспертизы.

Заключение. Исследования, проводи-
мые в образовательных учреждениях СПО 
Новосибирской области, в рамках форми-
рования положений теории системного 
проектирования учебно-методической де-
ятельности в системе среднего профессио-
нального образования, показали востребо-
ванность системного проектирования как 
необходимого элемента деятельности педа-
гогического работника, который в рамках 
данного проекта должен выступать в роли 
созидателя всего необходимого для обеспе-
чения образовательного процесса, направ-
ленного на достижение прогнозируемого 
и предсказуемого результата. Применяя ос-
новной методологический инструментарий 
теории системного проектирования учеб-
но-методической деятельности в системе 
среднего профессионального образования, 
педагогический работник отдельно взято-
го образовательного учреждения системы 
СПО будет способен выполнить разработку 
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педагогической системы на разнообразных 
иерархических уровнях своей когнитив-
ной среды. Выполненные исследования, 
внедряемая теория системного проектиро-
вания учебно-методической деятельности 
в системе среднего профессионального об-
разования не исчерпывают в полной мере 
эту проблему. Однако позволяют опреде-
лить перспективные направления форми-
рования, развития и эффективного внедре-
ния разработанной теории. Предполагается 
проведение дополнительных исследований 
по выявлению актуальных вопросов раз-
вития теоретической основы, совершен-
ствованию определения педагогических 
условий и требований к методико-техно-

логическому обеспечению проектной дея-
тельности.

Перспектива формирования, развития 
и внедрения теории системного проекти-
рования учебно-методической деятельно-
сти в системе среднего профессионального 
образования связана с изменением подхода 
к решению вопроса обеспечения условий 
и механизма системного проектирования 
учебно-методической деятельности при 
подготовке специалистов. Прогнозируе-
мый уровень потенциала выполненных 
исследований может быть определён воз-
можным развитием на основе полученных 
материалов, дальнейшей научно-исследо-
вательской деятельности. 
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SYSTEM DESIGN AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT  
OF MODERN PROFESSIONAL EDUCATION

Abstract. The article discusses the possibilities of the formation of system design and organ-
ization of educational activities in educational institutions of the system of secondary vocational 
education. The substantiation of a systematic approach to the design activity of a pedagogical 
worker is proposed, a procedural scheme for the system design of the educational process in the 
context of modern changes in production requirements is proposed. The conducted studies allow 
us to conclude that it is necessary to divide the design process into three stages, which differ in 
priority determining goals. The structure of the system design of educational and methodological 
activities in the system of secondary vocational education is given.

The purpose of the article is to identification and formation of the theory of system design, 
which is the need for the formation of teachers’ understanding of the essence of system design 
educational and methodological activities, its features, development prospects in the context of 
the renewing system of secondary vocational education.
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Methodology. The research is carried out on the basis of practical methodology, focuses on 

solving practical problems and purposefully solving the issues of organizing educational activ-
ities in professional educational institutions of the region. The article discusses the issue of the 
formation of the theory of system design and the organization of educational and methodological 
activities, in the conditions of timely, advanced updating and changes in curricula, which guaran-
tee the training of a specialist with the necessary set of competencies.

Results The results are in the significance of theoretical research: identifying the links between 
the educational activities of students with the stages of educational and methodological activities 
of pedagogical workers; the introduction of an educationally developed system of principles for 
system design of educational and methodological activities; formation of the system design struc-
ture; determining the level of readiness of open source software for the implementation of system 
design of educational and methodological activities to achieve goals to improve the quality of 
education. The drawbacks of the existing theory and practice of systemic pedagogical design are 
revealed in relation to the developed theory of systemic design of educational and methodological 
activities in the system of secondary vocational education, the elimination of which will ensure an 
increase in the effectiveness of the educational process.

In conclusion, the demand for system design is noted as a necessary element of the activi-
ty of a pedagogical worker, who, within the framework of this project, should act as a creator 
of everything necessary to ensure the educational process aimed at achieving a predictable and 
predictable result. The work is an analysis of the potential for improving the quality of training 
students of secondary vocational education, as a priority task of modern society.

Keywords: professional systems approach, system design, design technology, educational 
process, professional education.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ1 

Аннотация. В 2020 году Всемирная организация здравоохранения объявила о начале 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Для предотвращения распростра-
нения вирусной инфекции во всех регионах Российской Федерации был объявлен режим 
самоизоляции. В связи с чем 15 марта 2020 г. министерством образования было рекомен-
довано всем учебным заведениям перейти на дистанционное обучение. Это привело к не-
обходимости изменения привычного образа жизни и адаптации к сложившимся условиям 
образовательной деятельности.

Целью работы является анализ данных о влиянии дистанционного обучения на качество 
здоровья студентов. 

Методология и методы исследования. Работа выполнена с использованием описатель-
ного метода посредством сбора, обобщения и анализа литературных данных касательно 
изучаемой проблемы.

Результаты. Авторы выделили основные характеристики дистанционного образования. 
Анализ современных источников показал, что дистанционное образование не способно 
в полной мере заменить собой классическое, оно негативно сказывается как на качестве 
подготовки студентов, так и на здоровье всех участников образовательного процесса. 

Заключение. При продолжении преподавания с применением современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий необходимо разрабатывать и внедрять про-
граммы, направленные на здоровьесбережение и адаптацию к условиям дистанционного 
образования.

Ключевые слова: пандемия, дистанционное образование, студенты, здоровье, гигиени-
ческая оценка, качество жизни.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-013-00298 А «Гиги-
еническая оценка инновационных педагогических технологий в образовательных организациях».

Введение, постановка проблемы. 
В 2020 г. Всемирная организация здравоох-
ранения объявила о начале пандемии новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 [20]. 

Для предотвращения ее распространения 
во всех регионах Российской Федерации 
был объявлен режим самоизоляции. В свя-
зи с чем 15 марта 2020 г. министерством 
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образования было рекомендовано всем 
высшим учебным заведениям осущест-
влять образовательную деятельность с при-
менением современных информационных 
и телекоммуникационных технологий без 
непосредственного контакта между пре-
подавателем и учащимся, т. е. перейти на 
дистанционное обучение. Введение самои-
золяции и переход на дистанционное обра-
зование привело к необходимости измене-
ния привычного образа жизни и адаптации 
к сложившимся условиям образовательной 
деятельности. 

Основным способом гигиенической 
оценки образовательных программ явля-
ются оценка образовательного учреждения 
по действующим СанПиНам, организаци-
онным, педагогическим условиям и оцен-
ка состояния здоровья обучающихся, в том 
числе с использованием различных опрос-
ников по оценке качества жизни, например, 
таких как оценка нервно-психической дея-
тельности по шкале тревожности и страха 
[14; 19]. Применить все требования к об-
разовательным организациям при прове-
дении дистанционного образовательного 
процесса не представляется возможным. 
Он сопровождается рисками и негатив-
ными факторами, которые необходимо 
учитывать: невозможность соблюдения 
требований СанПиН, применяемых к об-
разовательным организациям, непрерыв-
ная работа за компьютером в течение де-
ятельного времени, увеличенная нагрузка 
в связи с поиском материала и подготовкой 
к занятиям [17; 18].

Целью работы является анализ данных 
о влиянии дистанционного обучения на ка-
чество здоровья студентов.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Основоположником дистанционного 
образования считают Исаака Питмана, бри-
танского ученого, который в 1840 г. пред-
ложил студентам получать почтовые от-
правления для изучения стенографии. Уже 
в 1858 г. студенты из других стран, которые 
не обучались в Великобритании, могли сда-

вать экзамены в Лондонском университете. 
К середине XX в. в Советском Союзе суще-
ствовало более 60 университетов с заочной 
формой преподавания [12]. В настоящее 
время доля дистанционного образования 
в российской системе высшего образова-
ния по данным ряда авторов составляет 
около 1 % [1; 6], что является крайне низ-
ким уровнем по сравнению с европейски-
ми странами и США, где доля полного или 
частичного онлайн-образования достигает 
80 % [3]. Учитывая тенденцию последних 
лет, по прогнозам экспертов к 2025 г. дис-
танционное образование станет главной 
формой организации образовательного 
процесса [9]. Эпидемиологическая обста-
новка ускорила переход вузов на дистан-
ционную систему обучения. Несмотря на 
небольшую распространённость дистан-
ционного образования в России, большин-
ство вузов страны смогли в кратчайшие 
сроки подготовиться к дистанционному 
обучению.

В сравнении с традиционной формой  
обучения, дистанционное образование име-
ет свой ряд достоинств и недостатков [4].

Одним из самых главных достоинств 
дистанционного образования является до-
ступность. Лица, находящиеся в наиболее 
отдаленных и труднодоступных населён-
ных пунктах, у которых нет возможности 
приехать в учебное заведение, могут полу-
чать знания наравне с очным отделением. 
Необходимым условием в данном случае 
является наличие оборудования для досту-
па к сети Интернет, но в удалённых насе-
ленных пунктах развитие инфраструктуры 
и доступ к Интернету не всегда отвечает 
заявленным требованиям, что накладывает 
свои ограничения на получение образова-
ния. Отдельно стоит отметить, что дистан-
ционная форма обучения позволяет полу-
чить образование людям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Дистанционное образование позволяет 
преподавателю донести больший объём 
информации до большего количества уче-
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ников, но при этом необходимо учитывать, 
что возрастает нагрузка на профессорско-
преподавательский состав, отмечается сни-
жение качества образования.

Также к преимуществам дистанцион-
ного образования ряд авторов относит 
следующие критерии: неограниченный до-
ступ к имеющейся информации, самосто-
ятельное планирование учебного процесса 
и времени [5]. 

При наличии очевидных преимуществ 
дистанционная форма не лишена недо-
статков, которые не позволяют ей вытес-
нить классическое образование. Несмотря 
на достижения современных технологий, 
дистанционный формат образования не 
способен обеспечить полноценный обра-
зовательный процесс. Если гуманитарные 
направления перешли на дистанционное 
образование с наименьшими проблема-
ми, то в естественнонаучной, технической 
и медицинской отраслях переход на циф-
ровое обучение сопровождается рядом 
трудностей. Это связано в первую очередь 
с получением практических навыков. На-
сколько бы не были наглядны и информа-
тивны учебные пособия, фильмы и матери-
алы, ряд профессий, таких как строитель, 
электрик, врач, требуют закрепления те-
ории практическими навыками, которые 
необходимо будет реализовывать в своей 
профессии в будущем. Данный факт сужает 
круг специальностей, которые могут пре-
подаваться дистанционно. 

В дистанционном образовании также 
можно выделить недостатки технического 
и организационного характера. Как у сту-
дентов, так и у преподавателей нередко 
отсутствуют современные и надежные ус-
ловия и средства, компьютеры, ноутбуки, 
планшеты и высокоскоростные каналы 
связи, позволяющие участвовать в процес-
се обучения без каких-либо нареканий [2; 
15]. В процессе проведения семинара часто 
отмечаются задержки в системах комму-
никаций и связи, периодическое зависание 
программ, осуществляющих видеоконфе-

ренцсвязь. Для большинства преподавате-
лей, особенно старшей возрастной группы, 
работающих на кафедрах, не связанных 
с цифровой сферой, программированием 
и информатикой, переход на дистанцион-
ное преподавание даётся наиболее тяжело. 
Для комфортного преподавания дисципли-
ны необходимо обладать минимальными 
навыками по работе с текстовыми и гра-
фическими редакторами, программами по 
визуализации информации.

Нахождение в режиме самоизоляции из-
за пандемии, а также необходимость в та-
ких условиях продолжать учебный процесс 
негативно сказались на здоровье студентов 
и преподавателей [11].

По мнению ряда авторов, это связано 
в первую очередь со снижением физиче-
ской нагрузки [8; 10], что обусловлено 
рядом причин. Во-первых, традиционная 
форма обучения подразумевает нахож-
дение студента в учебном заведении. По 
пути в alma mater, а также при постоянном 
движении в университете студент получал 
минимальную физическую нагрузку, кото-
рая обеспечивала поддержание физическо-
го состояния. При постоянном нахождении 
на дистанционном обучении вся привыч-
ная физическая нагрузка нивелируется. 
Вторым важным фактором, влияющим на 
физическую активность студентов, являет-
ся дисциплина «Физическая культура», ко-
торая преподается на начальных курсах об-
учения. Реализовать программу обучения 
по этой дисциплине дистанционно невоз-
можно, поскольку для этого необходимы 
минимальные площади и снаряды. Возрос-
шая нагрузка на учеников при проведении 
дистанционного образовательного процес-
са также не способствовала выполнению 
минимального комплекса упражнений по 
поддержанию физической формы.

Помимо снижения физической активно-
сти, возросла нагрузка на органы зрения, 
что особенно сильно ощутили лица с ос-
лабленным зрением [16]. В академическом 
учреждении студент занимается в аудито-
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риях, которые соответствуют образователь-
ным стандартам, имеют как естественное, 
так и искусственное освещение. В аудито-
рии есть возможность расположиться за 
рабочим местом в зависимости от остро-
ты зрения каждого студента. Нахождение 
в режиме самоизоляции и работа на дому 
вынуждает ученика находиться перед экра-
ном монитора или планшета в течение дли-
тельного промежутка времени. Это может 
быть сопряжено с отсутствием должного 
освещения и правильно организованного 
рабочего места. Все эти факторы приводят 
к перенапряжению зрительного аппарата 
и падению остроты зрения. Так называе-
мый компьютерный зрительный синдром 
встречается у 70 % пользователей [7], 
а учитывая массовость дистанционного об-
разовательного процесса, эта цифра будет 
только расти. 

Наблюдается рост нервно-психиче-
ского напряжения, уровня тревожности, 
раздражительности и депрессии [13]. Во 
время самоизоляции на плечи студентов 
ложится больше ответственности по поис-
ку информации и подготовке к семинарам 
и лекциям. Отсутствие привычных контак-
тов с товарищами по курсу, невозможность 
общения в привычном режиме также повы-
шают психоэмоциональную нагрузку. Од-

ной из причин, влияющих на повышение 
уровня тревожности, является отсутствие 
достоверной информации о происходящем 
вокруг, невозможность каким-либо обра-
зом повлиять на ситуацию. 

Можно заключить, что дистанционный 
формат обучения имеет значительное влия-
ние на психоэмоциональное состояние всех 
участников образовательного процесса. Дан-
ный формат обучения может усугубить име-
ющиеся хронические заболевания и привести 
к негативным последствиям для здоровья.

Заключение. Необходимо проведе-
ние дополнительных работ по совершен-
ствованию научно-методических, и про-
граммно-аппаратных разработок в области 
организации дистанционного обучения. 
Целесообразно разработать и внедрить 
программы по укреплению здоровья, учи-
тывая опыт таких специалистов, как врачи 
и психологи. Не менее важно адаптировать 
систему здоровьесбережения для обучаю-
щихся и профессорско-преподавательского 
состава, находящихся в условиях дистан-
ционного обучения. Важнее всего разрабо-
тать рекомендации по  организации рабо-
чего пространства, обращая внимание на 
специфичность преподаваемой дисципли-
ны и учитывая необходимое материально-
техническое обеспечение.
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HYGIENIC ASSESSMENT OF EDUCATIONAL  
PROGRAMS DURING THE PANDEMIC1

Abstract. In 2020, the World Health Organization announced the beginning of a pandemic of 
the new coronavirus infection COVID-19. To prevent the spread of viral infection in all regions of 
the Russian Federation, a self-isolation regime was announced. In this connection, on March 15, 
2020, the Ministry of Education recommended that all higher educational institutions carry out 
educational activities using modern information and telecommunication technologies that allow 
learning at a distance without direct contact between the teacher and the student - distance learn-
ing. The introduction of self-isolation and the transition to distance education led to the need to 
change the usual way of life, and adapt to the prevailing conditions of educational activity.

The aim of this work is to analyze data on the impact of distance learning on the quality of 
students’ health.

Methodology and research methods. The work was performed using a descriptive method by 
collecting, summarizing and analyzing literature data regarding the problem being studied.

Results. The authors have highlighted the main characteristics of distance education. An anal-
ysis of modern sources has shown that, given the modern achievements in the field of telecommu-
nication technologies, distance education is not fully capable of replacing the classical one; there 
are negative aspects both in the quality of training of students and in relation to the health of all 
participants in the educational process.

Conclusion. With the continuation of teaching using modern information and telecommunica-
tion technologies, it is necessary to develop and implement programs aimed at preserving health 
and adapting to the conditions of distance education.

Keywords: pandemic, distance education, students, health, hygiene assessment, quality of life.
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 ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРИЕНТИРОВ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОГО ВУЗА

Аннотация. Включение в образовательный процесс российской высшей школы ино-
странных студентов актуализирует проблему межкультурного взаимодействия. Выделение 
иностранных студентов в качестве субъектов межкультурного взаимодействия вносит опре-
деленную специфику в построение и функционирование воспитательного пространства 
вуза, требует предварительного изучения их личностных и образовательных потребностей. 
В качестве иностранных студентов в статье рассматриваются китайские студенты, так как дан-
ный контингент студентов является носителем специфичной восточной культуры; представ-
ляет страну, уделяющую большое внимание развитию российско-китайских двусторонних 
отношений; и доминирует по количеству среди иностранных студентов Дальнего зарубежья.

Цель статьи – выявить специфические мотивационные, ценностные ориентиры и ожи-
дания китайских студентов, обучающихся вместе с русскими студентами по программам 
профессиональной подготовки в российском вузе, в целях разработки диагностического 
инструментария, применяемого для сбора данных о субъектах, вовлекаемых в процесс вза-
имодействия в рамках воспитательного пространства вуза.

Методология и методы исследования. Исследование проводилось с позиций культуроло-
гического подхода, при котором субъекты педагогически организованного взаимодействия 
рассматриваются как представители определенной социокультурной среды. Методом ис-
следования выступал опрос в форме опосредованного анкетирования. 

В заключении намечены основные ориентиры педагогической деятельности для орга-
низации межкультурного взаимодействия китайских и российских студентов в рамках вос-
питательного пространства вуза.

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, китайские студенты, воспитательное 
пространство, российский вуз.

Введение. Постановка проблемы. Но-
вые стратегии российского образования 
и, как следствие, увеличение иностранных 
студентов в российских вузах актуализиру-
ет проблему межкультурного взаимодей-
ствия. Профессиональная подготовка буду-
щих специалистов из разных стран в одном 
образовательном пространстве предполага-
ет межкультурное взаимодействие, в про-
цессе которого российские и иностранные 
студенты получают возможность кон-
тактировать друг с другом, приобщаться 
к общим социально значимым и профес-

сиональным ценностям, решать задачи 
межличностного и профессионального 
характера, что позволит и тем и другим 
успешно реализовываться в условиях со-
временного поликультурного мира. В связи 
с этим возникает необходимость осмысле-
ния проблемы межкультурного взаимодей-
ствия российских и иностранных студен-
тов в педагогическом аспекте. В качестве 
субъектов взаимодействия со стороны ино-
странных студентов нами рассматриваются 
китайские студенты по следующим причи-
нам: во-первых, это самая многочисленная 
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группа иностранных студентов Дальнего 
зарубежья: во-вторых, данный контингент 
студентов представляет специфичную вос-
точную культуру; в-третьих, для Китая раз-
витие партнерских отношений с Россией, 
главным образом на основе научно-техни-
ческих обменов, остается приоритетным. 
К тому же набирающее обороты сотруд-
ничество в информационно-технологи-
ческих сферах между Россией и Китаем 
и необходимость совместного освоения 
передового технологического опыта актуа-
лизируют необходимость межкультурного 
взаимодействия будущих специалистов со-
ответствующих сфер уже на этапе освоения 
профессии в вузе. С педагогической точки 
зрения целесообразным представляется 
использовать потенциал воспитательного 
пространства вуза для профессионального 
межкультурного взаимодействия россий-
ских и китайских студентов, а именно раз-
работать комплекс педагогических условий 
организации воспитательного простран-
ства, необходимых для межкультурного 
взаимодействия. Результаты исследований 
(Н. А. Баранова, А. Е. Баранов, Н. М. Бо-
рытко, И. И. Зарецкая, Е. В. Какалина, 
М. Г. Резниченко) подтверждают эффек-
тивность воспитательного пространства 
в реализации целей воспитания в высшей 
школе, ввиду того что в нем, как правило, 
происходит соединение социально значи-
мых ценностей и индивидуальных инте-
ресов, возникают возможности совершать 
профессиональные пробы в ходе социаль-
но-проектной, научно-исследовательской, 
творческой, досуговой деятельности в раз-
личных молодежных объединениях, сту-
денческом самоуправлении [2, с. 102]. 

Концепция воспитательного простран-
ства была разработана научным коллекти-
вом педагогов под руководством Л. И. Но-
виковой в 90-е гг. XX в. Существуют разные 
подходы к определению воспитательного 
пространства, что отражает достаточно 
широкий спектр его понимания различ-
ными исследователями (А. В. Гаврилин, 

Д. В. Григорьев, И. Д. Демакова, В. А. Ка-
раковский, И. А. Колесникова, А. В. Му-
дрик, Н. Л. Селиванова, А. М. Сидоркин, 
М. В. Шакурова, М. Г. Резниченко) [1]. 
В нашем исследовании мы придерживаем-
ся определения Е. В. Какалиной, в котором 
воспитательное пространство понимается 
как «специально организованная педагоги-
ческая среда, где необходимым условием 
выступает наличие сети взаимосвязанных 
педагогических событий, создаваемых уси-
лиями педагогов, студентов, сотрудников 
университета, региональных сообществ 
для реализации воспитательного процесса 
в вузе» [10, с. 338].

Сущность воспитательного простран-
ства, как правило, базируется на феномене 
взаимодействий и взаимосвязей [26, с. 135], 
ввиду чего при разработке определенных 
условий оно рассматривается нами как 
часть педагогической реальности для эф-
фективного межкультурного взаимодей-
ствия российских и китайских студентов. 
Следует отметить, что китайские студен-
ты, попадая в структуру российского об-
разования, становятся новой единицей 
взаимодействия, представителями некоего 
нового кластера с образовательной базой, 
ожиданиями и интересами, обусловлен-
ными образовательно-воспитательной си-
стемой своей страны [4, с. 166]. Отсюда 
возникает необходимость комплексного  
изучения их личностных и образовательных 
потребностей с целью разработки педаго-
гических условий для включения данного 
контингента студентов в межкультурное 
взаимодействие и выстраивания непосред-
ственного взаимодействия с российскими 
студентами в воспитательном пространстве 
вуза. Этим обусловлена актуальность на-
шего исследования, которое базируется на 
применении качественного исследования, 
опирающегося на изучение мнений, сужде-
ний отдельных субъектов, где общий фокус 
концентрируется на частном, выявляются 
внутренние мотивы и представления, не 
поддающиеся количественному измерению, 
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что позволяет провести глубинное изучение 
своеобразия объекта исследования и обозна-
чить проблему. 

Цель статьи выявить мнения и предпо-
чтения китайских студентов, касающиеся 
студенчества, учебы, отношений между 
студентом и преподавателем, между сту-
дентами, разграничивая ситуации обучения 
в университете родной страны и россий-
ском вузе; обозначить основные ориентиры 
педагогической деятельности для органи-
зации межкультурного взаимодействия ки-
тайских и российских студентов в рамках 
воспитательного пространства вуза. 

Обзор научной литературы по про-
блеме. В настоящее время исследования 
на основе опроса китайских студентов 
большей частью касаются следующих про-
блем: адаптации (Л. И. Бутенко, И. А. Гре-
бенникова, Н. Н. Ширкова), ценностей 
(О. И. Даниленко, Дун Яньбо, Сюй Идань, 
Е. А. Федосов); оценки качества обучения 
и условий жизни в России (Гу Цзяньчжэнь, 
Лю Цзюэ, Н. Р. Максимов, С. В. Панина, 
Цзян Хуа); возможностей трудоустройства 
и жизненных перспектив (С. В. Дементье-
ва); выявления учебно-познавательных 
трудностей (О. М. Прудникова); выясне-
ния причин выбора регионального вуза 
(Ю. О. Охорзина, И. В. Салосина).

Методология и методы исследова-
ния. Исследование проводилось с позиций 
культурологического подхода, при котором 
субъекты педагогически организованного 
взаимодействия рассматриваются как пред-
ставители определенной социокультурной 
среды. Методом исследования выступал 
опрос в форме опосредованного анкетиро-
вания (анкеты распространялись рассылоч-
ным способом, респонденты отвечали на 
них в удобное для них время, не ограничен-
ное регламентом). В основе анкетирования 
лежал специальный вопросник – анкета на 
китайском языке. Анкета включала в себя 
вопросы открытого типа, предполагающие 
самостоятельный развернутый ответ ре-
спондента. Полученные в результате такого 

анкетирования данные представляют собой 
так называемый качественный материал 
для исследования. Работа с ним предпо-
лагает не измерение, а понимание и интер-
претацию. В противовес количественному 
ценность качественного материала – в по-
лучении информации о мнениях, оценках 
и предпочтениях опрашиваемых с опорой 
на человеческую реальность, жизненные 
миры, смыслы, цели и другие элементы, 
которые нельзя описать через набор коли-
чественных показателей [16]. При работе 
с качественным материалом не исключает-
ся проблема валидности и достоверности 
выводов, однако он необходим для предва-
рительной ориентировки в мнениях и сбо-
ра первичного материала для обоснования 
научной проблемы. В опросе приняли уча-
стие 37 студентов из КНР, обучающихся по 
программам профессиональной подготов-
ки «Двойные дипломы» в Сибирском госу-
дарственном университете путей сообще-
ния (г. Новосибирск).

Результаты исследования, обсужде-
ние. Проведенное анкетирование включало 
в себя следующие открытые вопросы: «Для 
меня быть студентом в России/Китае – это 
значит …»; «Главная трудность учебы 
в России/Китае заключается в ...»; «Преи-
муществом учебы в Китае/России является 
…»; «Для меня учиться в поликультурной 
среде в Китае/России – это значит»; «Для 
преподавателя в Китае/России характер-
но…»; «Я считаю, что преподаватель 
в Китае/России должен быть (каким)…»; 
«В моих глазах китайские/русские одно-
курсники (какие)…». 

Среди полученных вариантов ответов 
китайских студентов на вопрос, касаю-
щийся студенчества в России доминируют 
интенции, отражающие ожидания пер-
спективности жизненного опыта, полу-
ченного во время учебы за границей: «Для 
меня быть студентом в России – это значит 
иметь надежду на будущее/оказаться перед 
лицом совершенно другого жизненного 
выбора/получить отличающийся от других 
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людей жизненный опыт и испытать то, что 
не испытаешь, будучи студентом в родной 
стране». Следующую позицию занимают 
ответы, связанные с познанием иной куль-
туры, иного типа мышления, пробы на себе 
новой системы образования. В студенче-
ской жизни за границей китайские учащи-
еся усматривают возможность тренировать 
способность адаптироваться и самосовер-
шенствоваться. В качестве преимуществ 
студенчества в другой стране выступают 
возможность расширить кругозор, сделать 
свой внутренний мир богаче и обрести дру-
зей, найти близких по духу людей. 

В ответах, данных на вопрос: «Для меня 
быть студентом в родной стране (Китае) – 
это значит…», преобладали интенции, под-
черкивающие обыденность, стандартизо-
ванность устройства студенческой жизни 
и занятость в учебе: каждый день опреде-
лен тремя маршрутами: учебный корпус, 
столовая, библиотека для самостоятель-
ных занятий. Действительно, студенческая 
жизнь китайских студентов строго регла-
ментирована, учитывая тот факт, что поч-
ти все студенты проживают в общежитиях 
(даже если являются местными), следует 
отметить их подчиненность принятому 
университетом распорядку дня, который 
подразумевает ранний подъем (в некото-
рых вузах практикуется утренняя трени-
ровка на стадионе университета), завтрак 
в студенческой столовой, начало занятий 
в 8 часов утра, перерыв на обед с возмож-
ностью отдохнуть в общежитии, учеб-
ные занятия второй половины дня, ужин 
и обязательные самостоятельные занятия 
вечером в библиотеке или в специальных 
аудиториях учебных корпусов. Функцио-
нирование партийной идеологии в высших 
учебных заведениях Китая определяет ши-
рокий спектр обязанностей студентов. От-
сюда ответами на вопрос о студенчестве 
в родной стране являются интенции: очень 
занят учебой; надо выполнять много обя-
занностей; тебе надо быть, как все; лучше 
ничем не выделяться; приходится жить, как 

большинство. Среди ответов на данный во-
прос также встречаются интенции, выра-
жающие уверенность китайских студентов 
в хороших знаниях по специальности и, как 
следствие, определенность относительно 
будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, для китайских студентов 
студенчество в России – это возможность 
испытать то, что не испытаешь, будучи сту-
дентом в Китае, это шанс изменить направ-
ление жизни и проявить себя.

Что касается трудностей учебы в Рос-
сии, то китайские студенты отмечают, пре-
жде всего, трудность в овладении языком, 
на котором проходит обучение. Барьеры 
в общении с русскими студентами и пре-
подавателями, незнание форм реализации 
межличностного и профессионального 
взаимодействия, принятых между участ-
никами образовательного процесса в рос-
сийском вузе; разница в культурах и жиз-
ненных привычках также расценивается 
китайскими студентами как трудности уче-
бы за границей. 

В своей стране к трудностям учебы от-
носят: предельную нагрузку в учебе, слож-
ность учебного материала, большой объем 
домашних заданий, строгость экзаменов. 
Отмечается также отсутствие возможности 
обучаться в группах с небольшим количе-
ством студентов и высокая конкуренция 
в учебной среде.

Анализ ответов китайских студентов 
показал, что значимой характеристикой, 
определившей преимущество учебы в Рос-
сии, является высокая степень свободы 
и самостоятельности студенческой жизни, 
среди них свобода в распределении своего 
времени отмечается как наиболее значи-
мая. Кроме того, среди преимуществ учебы 
в России указываются приобретение бога-
того жизненного опыта, отличающегося от 
опыта людей, которые никогда не учились 
за границей; языковая среда; получение 
знаний по специальности, отличных от тех, 
которые дают в родной стране; небольшое 
количество студентов в группах, что дает 
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возможность преподавателю взаимодей-
ствовать почти с каждым, повышение кон-
курентоспособности на рынке труда за счет 
наличия диплома иностранного вуза. 

К преимуществам учебы в своей родной 
стране китайские студенты относят обуче-
ние на родном языке; получение прочных 
фундаментальных знаний; свободный до-
ступ к соответствующим академическим 
и учебным ресурсам; жестокую конкурен-
цию, что побуждает непрерывно повы-
шать свой уровень; знакомую обстановку, 
понимание многих вещей и дел, близость 
к дому. 

На вопрос «Что значит для меня учиться 
в поликультурной среде в России?» китай-
скими студентами сформулированы ответы, 
которые касались непосредственно куль-
туры, личности, языка и мышления. Так, 
большинство респондентов указывают на 
возможность почувствовать разницу куль-
тур, быть ближе к противоположным куль-
турам; необходимость понимания обычаев 
и традиций другой культуры и уважение 
к ним; развитие чувства к культурам других 
национальностей; принятие отличительных 
особенностей иной культуры. В личностном 
плане подчеркивается возможность учиться 
быть разносторонней личностью, самосо-
вершенствоваться и укреплять свое «я», 
взрослеть, учиться быть сильным челове-
ком и воспитывать «дух борьбы», повышать 
способность адаптироваться, расширить 
кругозор и обогатить личный опыт. Среди 
единичных встречаются такие формулиров-
ки, как «используя язык, познавать другую 
культуру» и «соприкасаться с другим типом 
мышления». 

Что касается учебы в поликультурной 
среде китайского вуза, то китайскими сту-
дентами отмечаются такие интенции, как 
«ответственность», «ощущение процесса 
глобализации», «стремление показать себя 
с лучшей стороны», «работа над собой», 
«конкуренция», «принятие поликультур-
ной среды». Таким образом, возможность 
учиться в поликультурной среде в России 

китайскими студентами расценивается 
больше как развивающий фактор, в то вре-
мя как пребывание в поликультурной среде 
в родном вузе Китая связывается с ответ-
ственностью перед представителями дру-
гих культур, оказавшихся в одном образо-
вательном пространстве. 

Целью следующего блока вопросов 
было выявление мнения китайских студен-
тов о преподавателях в России и родной 
стране. В ответах на вопрос «Для препо-
давателя в России характерно…» китай-
ские студенты отметили эмоциональность 
стиля преподавания, что выражалось в ин-
тенциях: «живо и выразительно объясняют 
новый материал», «руки пляшут, ноги при-
топывают», «любят, объясняя тему, диску-
тировать со студентами»; свободу в пове-
дении: «разговаривают со студентами как 
будто друзья», «любят свободную жизнь». 
Большая часть ответов касалась характе-
ристики преподавателей в отношении про-
цесса обучения, например, «организуют 
студентов в малые группы для обсужде-
ния», «просят студентов высказывать свои 
мысли», «любят, когда студенты выступа-
ют с докладами», «дают домашнее задание, 
ориентирующее на поиск и творчество», 
«предоставляют студентам возможность 
развивать себя», «рекомендуют студентам 
участвовать в конференциях и конкурсах», 
«задают много вопросов». 

В отношении преподавателей родной 
страны китайские студенты высказались 
следующим образом: «наши преподавате-
ли более эмоционально сдержаны», «чаще 
строгие», «интересуются душевным со-
стоянием и здоровьем студентов», «призы-
вают студентов всесторонне развиваться», 
«поучают студентов», «просят студентов 
учиться старательнее», «публично под-
черкивают успеваемость студента в груп-
пе», «объясняют материал, придерживаясь 
учебника, или с опорой на презентацию», 
«дают темы на самостоятельную подго-
товку», «любят проводить тестирование 
и экзаменовать студентов». Интересным 
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представляется то, что китайские студенты 
отмечают у своих китайских преподавате-
лей «любовь к жизни» и «стремление к са-
моразвитию». Полученные ответы показы-
вают разницу преподавателей двух стран. 

Кроме общей характеристики препода-
вателей обеих стран китайским студентам 
было предложено высказать пожелания 
в отношении их работы со студентами. 
Так, китайские студенты хотели бы, чтобы 
русские преподаватели знали иностранные 
языки (хотя бы немного китайский язык), 
имели представление о китайской культу-
ре, больше взаимодействовали с китайски-
ми студентами, чтобы лучше понимать их, 
обращали внимание на то, в какой степени 
студенты адаптировались к новой среде 
обучения, следили за их эмоциональным 
состоянием, имели представление о спо-
собностях студента, применяли индиви-
дуальный подход и «не мерили всех одной 
меркой, что может привести к снижению 
активности студента»; принимали во вни-
мание тот факт, что иностранные студенты 
получают знания на неродном языке; зара-
нее передавали учебные материалы для оз-
накомления, учитывали, что иностранным 
студентам трудно понимать на слух слиш-
ком быструю речь преподавателя; создава-
ли благоприятную атмосферу для учебы; 
стремились понять студентов, восприни-
мали ситуацию глазами студента, могли 
встать на их место; старались быть более 
терпеливыми к иностранным студентам. 

Высказывая пожелания к преподавате-
лям родной страны, китайские студенты 
отметили, что хотели, чтобы китайские 
преподаватели давали студентам больше 
возможностей для самостоятельного раз-
мышления, проверяли степень освоенно-
сти материала не только путем экзамена, 
уменьшили количество времени на заня-
тии, занятого только объяснением препода-
вателя, больше консультировали студентов 
по выполнению домашнего задания, давали 
студентам больше возможностей для про-
явления инициативы. 

Таким образом, согласно мнениям ки-
тайских студентов стили преподавания, 
методическая и воспитательная состав-
ляющие работы российских и китайских 
преподавателей существенно отличаются, 
что необходимо учитывать при взаимодей-
ствии с китайскими студентами, решивши-
ми получать образование в российских ву-
зах, чтобы обеспечить более комфортную 
среду пребывания данного контингента 
студентов. 

Контакт китайских и российских сту-
дентов в воспитательном пространстве 
вуза, на наш взгляд, является определяю-
щим процессом для межкультурного вза-
имодействия, в ходе которого возможно 
проявление свойств личностей, представ-
ляющих разные культуры, их взаимовлия-
ние и обогащение новыми смыслами. Для 
организации межкультурного взаимодей-
ствия представляется целесообразным вы-
явить мнения китайских студентов о рус-
ских студентах и выяснить, как китайские 
студенты отзываются о своих китайских 
сокурсниках. 

В ответах на вопрос «В моих глазах рос-
сийские студенты (какие?)» преобладали 
интенции «дружелюбные», «всегда готовы 
помочь», «добрые», «приветливые», «от-
зывчивые», «гостеприимные», «живые», 
«открытые», «веселые», «открыто выра-
жают свои мысли», «легко вступают в дис-
куссию на занятии», «хорошо поют и тан-
цуют», «обладают многими талантами», 
«высокие и красивые». Полученные ответы 
демонстрируют положительное отношение 
китайских студентов к русским, отрица-
тельные интенции имели единичный ха-
рактер и касались холодности и равноду-
шия российских студентов по отношению 
к китайским студентам.

Среди интенций, характеризующих 
своих сокурсников в Китае, преобладали 
следующие: «старательные», «серьезно 
готовятся к занятиям», «не пропускают 
занятия», «уважают старших и препода-
вателей», «вместе развлекаются и вместе 
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учатся», «активно помогают друг другу», 
«трудолюбивые», «усердные», «щедрые», 
«стойко переносят трудности», «мастерски 
учатся у других», «стараются развивать-
ся по ведущим пяти направлениям, опре-
деленным системой воспитания в Китае 
с древнейших времен: воспитание высокой 
морали, овладение знанием, физическая 
закалка, приобщение к прекрасному (эсте-
тическое воспитание) и труд», «общение 
с ними более непринужденное», «у меня 
с ними есть общий язык». Из полученных 
ответов можно увидеть, что названные 
характеристики китайских студентов от-
ражают догмы специфичной китайской 
традиционной культуры, где основными 
постулатами являются «уважение старших, 
в особенности учителей», «трудолюбие», 
«усердие в учебе», «коллективное начало». 

Заключение. Полученные данные мо-
гут быть использованы в целях создания 
педагогических условий для межкультур-
ного взаимодействия российских и китай-
ских студентов. Реализация данного вида 
взаимодействия, на наш взгляд, напрямую 
связана с воспитательным аспектом про-
фессионального образования. Как уже 
было сказано, эффективным механизмом, 
обеспечивающим реализацию воспитания 
в высшей школе, является воспитательное 
пространство [1, с. 157]. В разветвленной 
структуре воспитательного пространства 
студенты рассматриваются главными субъ-
ектами, причем иностранные студенты вы-
ступают носителями выработанных в своей 
культуре ценностных систем, имеют свои 
цели и интересы. Воспитательное про-
странство является условием включения 
студентов в процесс межкультурного вза-
имодействия с его совокупными и инди-
видуальными субъектами. Потенциалами 
воспитательного пространства для орга-
низации межкультурного взаимодействия 
российских и китайских студентов могут 

выступать следующие положения: со-
единение социально значимых ценностей 
и индивидуальных интересов субъектов 
воспитательного пространства на основе 
учета культурной специфики; высокий по 
интенсивности характер совместной дея-
тельности представителей разных культур; 
наличие эмоционально и интеллектуально 
насыщенной атмосферы взаимодействия 
между российскими и иностранными сту-
дентами; моделирование ситуаций (воспи-
тательных, социальных, педагогических, 
психологических, профессиональных, про-
блемных) с применением опыта носителей 
разных культур; возможность совершать 
совместные между российскими и ино-
странными студентами профессиональ-
ные пробы в ходе социально-проектной, 
научно-исследовательской, творческой, 
досуговой деятельности; педагогическое 
сопровождении российских и иностран-
ных студентов в процессе межкультурного 
взаимодействия; содействие продвижению 
в социум посредством установления кон-
тактов между студентами из разных стран, 
получающих профессиональное образо-
вание в российском вузе. При построении 
воспитательного пространства диагностика 
потребностей, мотивационных и ценност-
ных ориентиров его субъектов имеет особое 
значение, так как способствует выявлению 
значимых ценностей и индивидуальных 
интересов, свойственных представителям 
определенной культуры, что может рассма-
триваться как существенный фактор иден-
тификации и развития. Вместе с тем резуль-
таты, полученные в данном исследовании, 
будут использованы для разработки диагно-
стического инструментария дальнейших 
количественных исследований, что являет-
ся перспективным для моделирования вос-
питательного пространства вуза в контексте 
межкультурного взаимодействия россий-
ских и китайских студентов. 
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RESEARCH OF PERSONAL AND EDUCATIONAL ORIENTATIONS 
 OF CHINESE STUDENTS IN THE CONTEXT OF ORGANIZATION  

OF INTERCULTURAL INTERACTION IN THE EDUCATIONAL SPACE  
OF A RUSSIAN UNIVERSITY

Abstract. The inclusion of foreign students in the educational process of Russian higher ed-
ucation makes the problem of intercultural interaction actual. The selection of foreign students 
as subjects of intercultural interaction introduces a certain specificity in the functioning and con-
struction of the educational space of the university, requires a preliminary study of their personal 
and educational needs. From the side of foreign students, the article examines Chinese students, 
since this contingent of students is the bearer of a specific oriental culture; represents a country 
that prioritizes the development of Russian-Chinese bilateral relations; and dominates in number 
among foreign students from the Far Abroad.

The purpose of the article is to identify specific motivational, value orientations and expecta-
tions of Chinese students studying together with Russian students in vocational training programs 
at a Russian university in order to develop diagnostic tools used to collect data on the subjects 
involved in the process of interaction within the educational space of the university.

Research methodology and methods. The study was carried out from the standpoint of a cul-
turological approach, in which the subjects of pedagogical interaction are considered as represent-
atives of a certain socio-cultural environment.

In the conclusion, based on the data obtained, the main guidelines of pedagogical activity 
for the organization of intercultural interaction between Chinese and Russian students within the 
educational space of the university are presented.

Keywords: intercultural interaction, Chinese students, educational space, Russian university.
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ВОСПИТАНИЕ В НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ   
КАК ОТРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ НАСТОЯЩЕГО

Аннотация. Введение. В статье рассмотрены факторы, задающие неопределенность 
современного мира как специфическую характеристику современной ситуации развития 
детей и подростков, определяемую реалиями XXI в., в частности финансовым и экономиче-
ским кризисом 2008 г., ядерной катастрофой на атомной электростанции Фукусима в марте 
2011 г., превращением космоса в сферу свободного предпринимательства в 2010-х гг., мути-
рующими штаммами COVID-19, которые, поставив человечество перед проблемой выжива-
ния в условиях пандемии, проявили как светлые, так и темные качества современных людей 
вне зависимости от страны проживания, социального статуса, уровня дохода и качества 
образования. Цель статьи – представить анализ нормативных оснований, методологических 
основ и практических подходов к воспитанию в России в 2010-х гг. ХХI в. Методология 
и методы исследования Методологическим основанием для анализа теории и практики 
воспитания является педагогическая теория поколений (Е. Б. Евладова, С. В. Лобынцева, 
М. Р. Мирошкина); авторская концепция воспитания современных поколений детей в усло-
виях неопределенности. Методы исследования: ретроспективный анализ воспитательных 
программ в Российской Федерации с 2000 г. по настоящее время, опрос детей и подростков, 
анализ результатов и проектной деятельности подростков по теме исследования. Результаты 
исследования: в настоящее время в Российской Федерации реализуются как минимум шесть 
базовых программ воспитания современных школьников, каждая из которых основана на 
различных политических, научных управленческих концептах, и претендует на повсемест-
ное применение. С 1 сентября 2021 г. основой школьного воспитания будет Примерная 
программа воспитания. Однако в условиях быстро меняющегося мира, изменения условий 
взросления поколений современные программы воспитания в системе образования будут 
требовать постоянного пересмотра и доработки. 

Ключевые слова: глобальная и локальная неопределенность, концепции воспитания, 
программы воспитания, Международный Союз детских организаций СПО-ФДО.

Введение. ХХI в. ставит перед системой 
образования (да и перед всем обществом) 
задачу воспитания личности активной, 
творческой, способной к сотрудничеству 
и умеющей находить адекватные решения 
в условиях неопределенности будущего. 
Реалии века показывают, что проектиро-
вание образа и параметров этого будущего 
хотя бы на пять лет вперед в период непред-
сказуемости условий развития глобального 

мира и зависящих от них траекторий раз-
вития отдельных стран крайне затрудне-
но. Финансовый и экономический кризис 
в США в 2008 г. уже через 3 года поставил 
перед угрозой распада Еврозону. Ядерная 
катастрофа на атомной электростанции Фу-
кусима в марте 2011 г. привела в ужас как 
жителей Японии, так и всего мира в целом. 
Восстановительные работы продолжаются 
до сих пор, а территория вокруг АЭС будет 
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ещё много лет непригодна для жизни. 

Один из наиболее заметных трендов 
сегодня – использование в логистических 
целях БПЛА (беспилотных летательных 
аппаратов) – дронов. Седьмого декабря 
2016 г. Джефф Безос, основатель крупней-
шего в мире онлайн-ритейлера Amazon, 
известил СМИ о первой доставке заказа 
с помощью дрона. Приоритет оспарива-
ет логистическая компания DHL, которая 
утверждает, что организовала доставку 
дронами еще в мае 2016 г., ее первенство, 
в свою очередь, оспаривает Google. Одна-
ко зафиксирован и другой факт: россий-
ская компания «ДоДо Пицца», доставила 
первую еду с помощью дрона еще 21 июня 
2014 г. в Сыктывкаре, из-за чего ее оштра-
фовали за незаконное использование воз-
душного пространства. Пусть не в Книге 
рекордов Гиннеса, так хоть в судебных про-
токолах этот факт зафиксирован. По оценке 
NASA в 2019 г. в мире насчитывалось 7 млн 
дронов, из них 2,6 млн – коммерческих. 
Самые оптимистичные прогнозы относят 
появление в России доставки дронами 
к 2025 г. [6]. У нас, как обычно, свой путь.

Сферой свободного предприниматель-
ства стал космос. Так, 30 мая 2020 г. част-
ная компания SpaceX Илона Маска впер-
вые в истории запустила пилотируемый 
многоразовый космический корабль Crew 
Dragon. Ракета «Falcon 9» с космическим 
кораблем стартовала с космодрома на мысе 
Канаверал, в штате Флорида (США), что-
бы доставить на Международную космиче-
скую станцию американских астронавтов 
Боба Бенкена и Даг Херли [12]. 

В 2020 г. пандемия COVID-19 поставила 
человечество перед проблемой выживания. 
В 2021 г. история борьбы человечества за 
самосохранение продолжается.

Постановка проблемы. Перечисленные 
факторы задают глобальную ситуацию не-
определенности, которая в той или иной 
степени находит продолжение в ситуации 
развития каждой страны мира. 

Если от глобальных явлений перейти 

к локальным (в мировом масштабе) истори-
ям, то и здесь тема неопределенности про-
является вполне очевидно. Рассматривая, 
казалось бы, совершенно конкретную исто-
рию – разработку и практику реализации 
программ воспитания в России, отмечаем, 
что и здесь неопределенности хватает. 

Цель статьи – представить анализ нор-
мативных оснований, методологических 
основ и практических подходов к воспита-
нию в России в 2010-х гг. ХХI в.

Методологическим основанием анализа 
теории и практики воспитания является 
педагогическая теория поколений (Е. Б. Ев-
ладова, С. В. Лобынцева, М. Р. Мирошки-
на) [3]; авторская концепция воспитания 
современных поколений в условиях не-
определенности (М. Р. Мирошкина) [11].

Обзор нормативной базы и научных ос-
нований по проблеме. За неполные 9 лет, 
прошедших после принятия 30 декабря 
2012 г. Федерального Закона «Об образо-
вании» №273-ФЗ, в него было внесено 68 
поправок, причем самым радикальным 
в смысле изменений был прошлый, 2020 
год. В том числе изменилось юридическое 
понятие «воспитание» [13; 14; 15].

В 2012 г. воспитание законодательно 
определялось как «деятельность, направ-
ленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе социокуль-
турных, духовно-нравственных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм по-
ведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства» [10]. 

В редакции ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 31.07.2020 г.  вос-
питание определяется как «деятельность, 
направленная на развитие личности, соз-
дание условий для самоопределения и со-
циализации обучающихся на основе со-
циокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства па-
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триотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отноше-
ния к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей сре-
де» [11]. Заметим, что сплавленные в одном 
определении «создание условий» и «фор-
мирование чувств…» – не рядоположенные 
задачи.

Понятно, что ежегодное изменение за-
конодательства отражает стремительность 
изменений современного мира. Однако 
очевидно, что это задает непостоянство 
условий ведения образовательной деятель-
ности как одну из характеристик неопреде-
ленности.

За последние годы в России были разра-
ботаны, опубликованы, утверждены и реко-
мендованы к внедрению в образовательных 
организациях различные концепции и про-
граммы воспитания. 

В 2005 г. в рамках проекта «Разработка 
общей методологии, принципов, концепту-
альных основ, функций, структуры госу-
дарственных образовательных стандартов 
общего образования второго поколения» 
А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тиш-
ков представили Концепцию духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России [1], которая 
легла в основу одноименной программы. 
И хотя программа не была формализована, 
она в настоящее время является основой 
воспитательных программ образователь-
ных организаций в Республике Мордовия 
(2015–2025 гг.), в Республике Татарстан 
и других регионах России.

Примерная программа воспитания 
и социализации учащихся основной шко-
лы разработана УРАО «Институт семьи 
и воспитания» и УРАО «Институт стра-
тегических исследований в области об-
разования» в 2011 г. в целях реализации 
воспитательного компонента федеральных 

государственных стандартов общего обра-
зования по основной школе в рамках Феде-
ральной целевой программы развития об-
разования [4]. В 2021–2025 гг. программа 
воспитания и социализации обучающихся 
реализуется в общеобразовательных орга-
низациях Хабаровского края, Тамбовской, 
Кемеровской областей РФ.

Программа Патриотического воспита-
ния граждан РФ (2016–2020 гг.) (Министер-
ство образования и науки РФ, Министер-
ство обороны РФ, Министерство культуры 
РФ, Федеральное агентство по делам моло-
дежи РФ) имела целью «создание условий 
для повышения гражданской ответствен-
ности за судьбу страны, повышения уровня 
консолидации общества для решения задач 
обеспечения национальной безопасности 
и устойчивого развития Российской Феде-
рации, укрепления чувства сопричастно-
сти граждан к великой истории и культуре 
России, обеспечения преемственности по-
колений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеюще-
го активную жизненную позицию». После 
ее завершения в 2020 г. деятельность была 
продолжена в рамках реализации Феде-
рального проекта «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации» 
в рамках Национального проекта «Образо-
вание», цель которого «воспитание гармо-
нично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных 
традиций путем вовлечения к 2025 году 
25 % граждан Российской Федерации в си-
стему патриотического воспитания» [5]. 
В качестве приоритетных (с учетом регио-
нальных особенностей) программы патри-
отического воспитания реализуются в 12 
субъектах РФ, в том числе – в Архангель-
ской области, Приморском крае, Ставро-
польском крае, Калужской области. 

Федеральное учебно-методическое объ-
единение (ФУМО) по общему образованию 
19.07.2020 г. утвердило и рекомендовало 
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к внедрению Примерную программу вос-
питания (ФГБНУ ИСРО РАО, 2020 г., рук. 
проекта Н. Л. Селиванова, чл.-корр. РАО, 
д-р пед. наук, проф.) [3]. 

Основные задачи программы – сформи-
ровать целостностую систему воспитания, 
обеспечивающую системность, преем-
ственность воспитания, взаимосвязанность 
всех его компонентов: целей, содержания, 
воспитывающей организационной деятель-
ности, результатов воспитания, установле-
ния связи между субъектами внеучебной 
деятельности по взаимодействию в реали-
зации комплексных воспитательных про-
грамм, а также в проведении конкретных 
мероприятий; создание условий для консо-
лидации усилий семьи, общественных ор-
ганизаций, образовательных организаций, 
средств массовой информации по воспита-
нию подрастающего поколения; для повы-
шения ресурсного, организационного, ме-
тодического обеспечения воспитательной 
деятельности и ответственности за ее ре-
зультаты; для полноценного духовно-нрав-
ственного воспитания и развития личности 
ребёнка на основе традиционных культур-
ных и духовных ценностей российского 
народа. Несмотря на то что реализация 
программы начнется по официальному гра-
фику 1 сентября 2021 г., в настоящее время 
рабочие программы активно разрабатыва-
ются в 35 регионах России.

Особое место в пакете программ вос-
питания занимает рабочая программа 
воспитания Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение 
школьников» [7], цель которой в общеоб-
разовательной организации – личностное 
развитие школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, 
которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть в усвоении ими 
социально значимых знаний); 2) в раз-
витии их позитивных отношений к этим 
общественным ценностям (то есть в разви-
тии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего 
этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и от-
ношений на практике (то есть в приобрете-
нии ими опыта осуществления социально 
значимых дел). 

Неоднозначность этого проекта РДШ 
определяется тем, что он является прямым 
плагиатом Примерной программы воспита-
ния ФГБНУ ИСРО РАО, т. к. опубликован 
без упоминания авторов программы, ссы-
лок на организацию – разработчика и акту-
альных нормативных актов, связанных с ее 
утверждением и реализацией.

В ряде регионов реализуются собствен-
ные программы воспитания. Например, 
Программа развития воспитания в образо-
вательных организациях Ульяновской об-
ласти на 2019–2025 гг. [6].

Таким образом, сегодня мы имеем как 
минимум шесть базовых программ воспи-
тания современных школьников, каждая из 
которых претендует на повсеместное при-
менение. 

При появлении очередной программы 
авторы начинают активное продвижение 
своего продукта, а для педагогов наступа-
ет период неопределенности, связанный 
с очередным выбором межу привычным 
и актуальным новым. Заметим, что выбор 
этот происходит в условиях администра-
тивного воздействия региональных и мест-
ных органов управления образованием, 
что часто побуждает педагогов отказаться 
от привычно работающих программ и раз-
рабатывать новые. 

Таким образом, мы можем констатиро-
вать, что в отличие от многих прочих спе-
циалистов, современный педагог находит-
ся в перекрестье глобальных и локальных 
неопределенностей. 

Предположить, с чем столкнется наша 
цивилизация в ближайшие годы, какую 
логику развития определят объединенные 
общими проблемами нации, каким будет 
мир, вышедший из «красной зоны», в ка-
кую сторону развернется парадигма совре-
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менного государственного воспитания, се-
годня могут не многие, возможно – только 
фантасты. 

Казалось бы, взрослые, определяющие 
государственный заказ на воспитание 
в критериях «официального» образа буду-
щего, должны понимать, что в этих усло-
виях важнейшими ценностями являются 
самостоятельность, ответственность, от-
крытость, взаимопомощь. А ответом инди-
видуума на глобальную неопределенность 
становится индивидуальная и групповая 
позитивная самоорганизация как есте-
ственный способ существования человека 
и человечества в этих условиях. 

21 июля 2020 г. был подписан Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях развития Российской Феде-
рации…» на период до 2030 г. 

В целях «осуществления прорывного 
развития Российской Федерации, увели-
чения численности населения страны, по-
вышения уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их проживания, 
а также раскрытия таланта каждого чело-
века» Президент России установил сле-
дующие целевые показатели, характери-
зующие достижение национальных целей 
к 2030 году:

«…б) в рамках национальной цели «Воз-
можности для самореализации и развития 
талантов»:

…создание условий для воспитания гар-
монично развитой и социально ответствен-
ной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-
культурных традиций;

увеличение доли граждан, занимаю-
щихся волонтерской (добровольческой) 
деятельностью или вовлеченных в деятель-
ность волонтерских (добровольческих) ор-
ганизаций, до 15 процентов;

увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению 
с показателем 2019 года…» [9].

Из приведенных выше «Целей нацио-

нального развития» можно сделать вывод, 
что через 10 лет, в 2030 г. Россия станет 
страной здоровых и благополучных людей, 
70 % которых будут систематически зани-
маться физической культурой и спортом, 
что позволит большинству из них безбедно 
дожить до 78 лет, согласно плановой сред-
ней продолжительность жизни. 

Для этого школы будут заниматься пре-
имущественно волонтерской деятельно-
стью, увеличив число добровольческих ор-
ганизаций на 15 процентов. По сравнению 
с показателем 2019 года ребята будут в три 
раза чаще посещать культурные меропри-
ятия. На базе школ будет проводить свои 
мероприятия созданная на основании Ука-
за Президента РФ государственно-обще-
ственная детская организация «Российское 
движение школьников», а в Парке «Патри-
от» продолжат проводить начальную воен-
ную подготовку для ребят из детской во-
енизированной организации «Юнармия», 
действующей на базе школ под прямым 
контролем министра обороны. Выполне-
нию поставленных задач поможет РПЦ, 
которая продолжит оказывать влияние на 
образовательные организации (священни-
ки, освящающие новые школы, совмест-
ные программы с епархиальными отделами 
РПЦ в регионах РФ, обязательное присут-
ствие представителей РПЦ на учительских 
конференциях и т. д.), и усиление контроля 
государственных органов за семейным вос-
питанием.

Возможно ли такое в условиях, когда 
у ребят или у их друзей и знакомых из-за 
COVID-19 умирают родные и близкие, зна-
комые и друзья, когда родители теряют ра-
боту, потому что разоряются предприятия 
и организации, когда сужаются возможно-
сти для живого общения и остается толь-
ко Интернет, когда летом 2021 г. пандемия 
возвращается в наши города?

И самый главный вопрос: смогут ли за-
данные Указом Президента цели, сформу-
лированные в стилистике и терминологии 
80-х годов прошлого века, помочь подрас-
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тающим гражданам страны решить задачи 
построения собственного жизненного про-
екта, или хотя бы его образа на ближайшее 
будущее? Думается, что нет. 

Результаты исследования и обсужде-
ние. Рассмотрим результаты опроса участ-
ников тематической программы Между-
народного Союза детских организаций 
СПО-ФДО «ОтЛичная встреча. Детская 
дипломатия дружбы» (ВДЦ «Орлёнок» д/л 
«Комсомольский», 07.09–27.09.2020 г.), 
проведенного с использованием Гугл-форм. 
Опрос проводился д-ром пед. наук М. Р. Ми-
рошкиной (Государственный гуманитарно-
технологический университет, г. Орехово-
Зуево), канд. пед. наук С. В. Лобынцевой, 
программистом А. В. Куракиным (ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и вос-
питания РАО», г. Москва). Организатор 
опроса в ВДЦ «Орленок» – руководитель 
программы смены Е. В. Лобынцева. 

В опросе приняли участие 210 подрост-
ков 13–16 лет. 

Опрос позволил зафиксировать обра-
зы будущего у ребят из разных регионов 
России. Особого внимания заслуживают 
ответы ребят на открытые вопросы анке-
ты, в частности, сформулированные ими 
советы взрослым – родителям, учителям, 
руководителям детских общественных объ-
единений, политикам. 

Родителям подростки советуют:
– «Больше живого общения. С первого 

класса отдать ребёнка на большое количе-
ство кружков и помогать ему в этих заня-
тиях»; «быть открытыми к современному 
миру, строгими (и, в тоже время не строги-
ми), но самокритичными, оставаться свое-
му ребенку другом и товарищем, стараться 
понять и прочувствовать проблемы своих 
детей»;

– «Всегда поддерживать своих детей 
в начинаниях, достижениях, ругать не за то, 
что они такие, а за их поступки, не ограни-
чивать слишком сильно»; 

– «Выслушивать ребёнка, несмотря 
на все его прихоти. Стоит разговаривать 

с ребёнком, чтобы в период подросткового 
возраста не потерять с ним связь. Разговор 
решает многое, а также ребёнок сможет 
доверять своим родителям на все 100 % 
и стать их другом».

Больше всего обращений к родителям 
начиналось у ребят с частицы «не»: «не 
давить, запрещать заставлять, кричать, да-
вить, защищать (слишком), ограничивать, 
орать, опекать, приставать, баловать, рас-
страивать, ругать, сдаваться, хамить»; «не 
запрещайте своим детям общаться с дру-
зьями, не пытайтесь отследить каждый наш 
шаг, не заставляйте детей сидеть дома и вы-
пускайте их гулять»; «не ограничивайте 
детей своими рамками и начните доверять 
своим детям, ведь зачастую они могут быть 
намного более взрослыми, чем думают ро-
дители, а те, в свою очередь, не будут этого 
понимать»; «не осуществлять гиперопеку 
над детьми, позволить детям заниматься 
тем, что им нравится, конечно, в пределах 
разумного».

И, наверное, самый главный посыл: «Не 
заставляйте ребёнка реализовывать свои 
несбывшиеся мечты!» 

Учителям подростки предлагают: 
– быть «чуть внимательнее к чувствам 

учеников, адекватнее, добрей, более лояль-
ными и менее предвзятыми, понимающими 
и справедливыми, строгими и человечны-
ми, заинтересованными в их жизни, поспо-
койней, помягче с домашними заданиями»;

– научиться «понимать детей, находить 
подход к ним, понимать, что их дисципли-
на важна не для всех учеников, адекватно 
оценивать ученика, находить подход к каж-
дому ребёнку»;

– понимать, «…что для обучения совре-
менного поколения нужны более современ-
ные методы, для использования которых 
педагогу необходимо идти в ногу со вре-
менем и относиться с пониманием к своим 
ученикам», «…что мир постоянно меняет-
ся, не быть занудными, а постоянно раз-
вивать себя, искать новый подход и новые 
решения проблем»;
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– помнить, «что нам необходимо сво-

бодное время, которое мы хотели бы по-
тратить на себя, относиться к своим по-
допечным/ученикам с пониманием, уметь 
находить общий язык очень важно, потому 
что я с большим удовольствием пойду на-
встречу человеку, который уважительно 
относится ко мне и хочет общаться», «что 
у нас тоже должно быть свободное время, 
которое мы хотели бы посвятить себе, сво-
им хобби»;

– помогать «в реализации различных 
проектов, какими бредовыми они бы ни 
казались», «детям в той сфере, в которой 
они хотят реализовать себя»; 

– постараться «заинтересовать своих 
учеников, быть с ними на одной волне; «не 
читайте им нотации о неуважении и пло-
хом поведении», «дайте им делать то, что 
им нравится, дайте им возможность для 
творчества»;

– прислушиваться к детям.
«Не», адресованное учителям: «не быть 

вспыльчивыми, не быть “консервами”», «не 
быть столь строгими и не следовать древ-
ним правилам», «не грубить», «не давить 
на детей», «не кричать» (большое количе-
ство ответов), «не навязывать собственное 
мнение», «не отстраняться от современ-
ности», «не следовать стереотипам», «не 
тупить».

Советы политикам, вероятно, отражают 
весь спектр отношений к ним граждан России: 

– больше «наблюдать за ситуацией 
в стране», «наладить отношения с другими 
странами и улучшить с союзниками»;

– быть «вежливее и справедливее! Жи-
вите как все люди!», «честными!» (большое 
количество ответов), «ближе к народу», 
«адекватными!», «более современными, 
понимая, что мир меняется каждую секун-
ду, не стоять на месте и не держаться за 
одно и то же»; «более щедрыми, поднять 
уровень жизни в стране, деньги народу, 
а не себе в карман», «милосерднее», «спо-
койнее»;

– перечитывать «свои же законы»;

– «поддерживать молодёжные организа-
ции»;

– «помогать людям с их проблемами», 
помогать «маленьким организациям»;

– прислушиваться «…к молодому по-
колению, к гражданам, к детской диплома-
тии, к мнению народа, ко всем мнениям», 
«к мнению детей, ведь мы далеки от по-
литики и именно наша искренность может 
открыть глаза на многие вещи, которые не 
видны взрослым. Именно это поможет нам 
построить дорогу в светлое будущее» 

Советы руководителям детских объеди-
нений:

– больше «…внимания уделять мнению 
детей», «прислушиваетесь к подросткам, 
научите их говорить правду»; «следите 
за их общением со сверстниками, за тем, 
чтобы им было действительно интересно, 
чтобы они научились справляться с труд-
ностями»;

– будьте «творцом наравне с ними, дру-
жите с ними», «добрыми и отзывчивы-
ми», «на одной волне», «более весёлыми, 
спокойными и доносите до детей нужную 
информацию», «в тренде», «внимательнее 
к участникам, добрее», «классными, на по-
зитиве, не предвзятыми, открытыми, спо-
койнее»;

– научитесь «находить подход к каждо-
му ребёнку», «не давить на людей», «не 
заставлять ребят делать что-либо насиль-
но», не «обделяйте вниманием некоторых 
лиц», не «перегружать», не «ругать», не 
«хамить»;

– нужно «привлекать внимание как мож-
но большего количества людей, т. к. «вы-
хлоп» от деятельности организации зави-
сит напрямую от числа последователей.

Ответы ребят из детских общественных 
объединений еще раз укрепили нас в мыс-
ли, что государственный заказ на послуша-
ние и следование предписанным установ-
кам, воспитание с опорой на многолетний 
опыт и наработанные практики, вероятнее 
всего, не поможет современным детям 
и подросткам стать адекватными стреми-
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тельно меняющемуся миру. Это подходы 
прошлых поколений. 

Нам не ведомо, что ждет наших детей 
завтра. И мы не сформируем у них адек-
ватный набор «правильных» реакций на 
изменяющиеся условия. 

Быть готовым к изменениям патриотом 
своей страны, открытым к миру и людям, 
сотрудничать, не унижая достоинства, дей-
ствовать в развитие – таков, вероятно, ко-
декс гражданина России ХХI в.

Помочь становлению «открытого» поко-
ления, создать безопасные условия для со-
циального творчества ребят в семье, школе, 
в детском объединении, в открытом мире, 
условия для развития самоорганизации 
ребят для их собственных поисков, проб 
и ошибок – в этом основная задача воспи-
тывающих взрослых. И нам этому нужно 

учиться. Возможно, у наших детей.
Заключение. Проведенный анализ позво-

ляет сделать вывод, что в настоящее время 
в Российской Федерации реализуются как 
минимум шесть базовых программ воспи-
тания современных школьников, каждая из 
которых основана на различных политиче-
ских, научных, управленческих концептах, 
и претендует на повсеместное применение. 

В связи с актуальными ведомственными 
документами Министерства Просвеще-
ния РФ [8; 9] с 1 сентября 2021 г. основой 
школьного воспитания будет являться При-
мерная программа воспитания. 

Однако в условиях быстро меняющегося 
мира, изменения условий взросления поко-
лений современные программы воспита-
ния в системе образования будут требовать 
постоянного пересмотра и доработки.
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UPBRINGING IN AN UNCERTAIN FUTURE  
AS A REFLECTION OF THE REALITY OF THE PRESENT

Abstract. The article considers the factors, determine the uncertainty of the modern world, 
as a specific characteristic of the current situation of children and adolescents ‘ development, set 
by the realities of the XXI century, in particular-the financial and economic crisis of 2008, the 
nuclear disaster at the Fukushima nuclear power plant in March 2011, the transformation of space 
into the sphere of free enterprise in the 2010s, mutating strains of COVID-19, which, having put 
humanity in the face of the problem of survival in the conditions of the pandemic, showed both 
bright and dark qualities of modern people, regardless of the country of residence, social status, 
income level and quality of education. A retrospective analysis of educational programs in the 
Russian Federation from 2000 to the present is proposed in the context of their adequacy to the 
challenges of constantly changing reality. Some results of the survey of children and adoles-
cents participating in the thematic program of the International Union of Children’s Organizations  
SPO-FDO “Excellent meeting. Children’s diplomacy of friendship” (Children’s Center “Orlyo-
nok”, children’s camp “Komsomolsky” (07.09-27.09.2020), as well as tips on the problems of 
modern education from today’s teenagers to educating adults are presented.

Keywords: global and local uncertainty, concepts of education, educational programs, Interna-
tional Union of Children’s Organizations SPO-FDO.

References
1. Danilyuk, A. Ya., Kondakov, V. A., Tishk-

ov, V. A., 2010. Concept of spiritual and moral 
development and education of the personality of 
a citizen of Russia. National education, 1 [online]. 
Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
kontseptsiya-duhovno-nravstvennogo-razviti-
ya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii (ac-
cessed 29.04.2021). (In Russ., abstract in Eng.)

2. Darmodekhin, S. V., Danilyuk, A. Ya., Wag-
ner, I. V., Klimin, S. V., 2011. An approximate 
program of education and socialization of primary 
school students. Moscow, 65 p. [online]. Availa-
ble at: http://www.pro-centre.arkh-edu.ru/upload/
iblock/234/2341a4cc6482a2465990492b23f937fd.
pdf (accessed 15.04.2021). (In Russ.)

3. Evladova, E. B., Miroshkina, M. R., 2019. 
Conflict of generations in modern education: con-
tradictions and ways to overcome them. Education 
of schoolchildren, 8, pp. 11–23. (In Russ., abstract 
in Eng.)

4. Miroshkina, M. R., Lobyntseva, S. V., 2019. 
Development of the educational function of chil-
dren’s public associations in general education 

organizations of the subjects of the Russian Fed-
eration: scientific and methodological recom-
mendations. Moscow: Institute for the Study of 
Childhood, Family and Upbringing of the RAO 
Publ., 16 p. [online]. Available at: http://ippdrao.
ru/publikacii/razvitie-vospitatelnoj-funktsii- det-
skih obshhestvennyh-obedinenij-v-obshheobra-
zovatelnyh-organizatsiyah (accessed 19.05.2021).  
(In Russ.)

5. The letter of the Ministry of Education of 
the Russian Federation August 4, 2020 No. DG-
1249/06 “On the introduction of an exemplary 
education program” [online]. Available at: https://
docs.cntd.ru/document/566466607 (accessed 
15.04.2021). (In Russ.)

6. The order of the Ministry of Education of 
the Russian Federation No. 712 of 11.12.2020 
[online]. Available at: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/573219718 (accessed 15.04.2021). (In Russ.)

7. The use of drones in logistics: problems 
and prospects, 2019. Warehouse and Equipment. 
Journal of Practical Logistics, 11 [online]. Avail-
able at: https://sitmag.ru/article/24444-prime-



127Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2021

REFLECTIONS. DISCUSSIONS

nenie-dronov-v-logistike-problemy-i-perspektivy 
(accessed 15.04.2021). (In Russ.)

8. The approximate program of education 
[online]. Available at: https://docviewer.yandex.
ru/view/15003316/?*...=dIhmT3Bipw3qo68w 
60fnOI8PC3l7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI-
6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMeV-
lzUHhqc1kwRS1BSld0WldhNTBtcFJ0WW-
doMU9iQW9HQzZEeElTVDZCZ1FUNXZD-
M1J0YUtkV2x2aU1mZnJ5WXF2ZHFnOX-
MwYWZFXzJFd3pRT1BkOU9BUHVRdlBX-
QzdVczJMaFZWX0Jib3poVXl3UDRrTTJza-
DhRQW40ZTBJbkE9PT9zaWduPTRjdzRE-
cHFybzVTSVRudHFNWlNpekowemJZLVp-
jWElOUGlic2FNQmdaWWM9IiwidGl0bGUi-
OiLQn9GA0LjQvNC10YDQvdCw0Y8g0L%-
2FRgNC%2B0LPRgNCw0LzQvNCwINCy0L-
7RgdC%2F0LjRgtCw0L3QuNGPLCDRg9G-
C0LLQtdGA0LbQtNC10L3QvdCw0Y8g0L3-
QsCDQpNCj0JzQni5kb2MiLCJub2lmcmFtZ-
SI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjE1MDAzMzE2IiwidH-
MiOjE2MTk2OTcyMDU3MjIsInl1IjoiMjk2N-
zk2NTU2MTYxNzEyMzczMiJ9, (accessed 
29.04.2021). (In Russ.)

9. The Program of Patriotic education of citi-
zens of the Russian Federation (2016-2020) of the 
Federal project “Patriotic education of citizens of 
the Russian Federation” within the framework of 
the National Project “Education” [online]. Availa-
ble at: https://edu.gov.ru/national-project/projects/
patriot/ (accessed 29.04.2021) (In Russ.)

10. The Program for the development of ed-
ucation in educational organizations of the Ul-
yanovsk region for 2019–2025 [online]. Avail-
able at: https://www.mo73.ru/legal_documents/
akty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-uly-
anovskoy-oblasti-2019-god/programma-razvi-
tiya-vospitaniya-v-obrazovatelnykh-organizat-
siyakh-ulyanovskoy-oblasti-na-2019-2025-g/ 
(accessed 29.04.2021) (In Russ.)

11. Working program of education of the 
All-Russian public-state children’s and youth or-
ganization “Russian movement of schoolchildren” 
[online]. Available at: https://rdsh.education/Plan-
s-RDSH/ (accessed 29.04.2021) (In Russ.)

12. Miroshkina, M. R., Evladova, E. B., 2020. 
Self-organization of children and adults as a re-
sponse to the challenge of uncertainty: A collec-
tive monograph. Moscow: Institute for the Study 
of Childhood, Family and Upbringing of the RAO, 
144 p. (In Russ.)

13. SpaceX. The first ever private manned 
launch into space [online]. Available at: 
h t tps : / /www.rbc . ru / t echnology_and_me -
dia/30/05/2020/5ece45679a7947b3b2e9be7b  
(accessed 15.04.2021). (In Russ.)

14. On the national development goals of the 
Russian Federation for the period up to 2030. 
Decree of the President of the Russian Federa-
tion [online]. Available at: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1& lastDoc= 
1&nd=102792289 (accessed 29.04.2021). (In Russ.)

15. Federal Law “On Education in the 
Russian Federation” of 29.12.2012 N 273-
FZ [online]. Available at: http://www.consult-
ant.ru/document/ cons_doc_LAW_140174/ 
b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ 
(accessed 30.03.2021). (In Russ.)

16. Federal Law No. 304-FZ of 31.07.2020 “On 
Amendments to the Federal Law” On Education 
in the Russian Federation “ (with amendments and 
additions, intro. in force since 01.08.2020) [online]. 
Available at: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-
ment/View/0001202007310075?index=0&range-
Size=1) (accessed: 30.03.2021). (In Russ.)

17. Miroshkina, M. R., Radetskaya, I. V., 2020. 
School Forestry «Forest Land»: vectors of modern 
development of children’s association. Internation-
al Journal of Applied Exercise Physiology, Т. 9,  
№ 4, pp. 217–228. (In Eng.)

Submitted 15.03.2021

Для цитирования: Мирошкина М. Р. Воспитание в неопределенное будущее как 
отражение реальности настоящего // Сибирский педагогический журнал. – 2021. –  
№ 4. – С. 117–127.



128 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 4 / 2021

 РАЗМЫШЛЕНИЯ. ОБСУЖДЕНИЯ
DOI 10.15293/1813-4718.2104.13 
УДК 371.398

Луференко Ульяна Сергеевна
Магистрант, Новосибирский государственный педагогический университет, ulialuferenko85@

mail.ru, ORCID 0000-0002-8133-5560, Новосибирск

Ромм Татьяна Александровна
Доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Института исто-

рии, гуманитарного и социального образования, Новосибирский государственный педагогический 
университет, tromm@mail.ru, ORCID 0000-0001-5566-0418, Новосибирск

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОПАРКОВ

Аннотация. Введение. В новом цифровом мире возникает иная культура, которая ак-
туализирует способность человека в мобильности, адаптации. Современным школьникам 
помимо знаний и умений необходимы качества, которые способствуют успешной социали-
зации личности. В связи с этим важно искать новые форматы образовательной деятельно-
сти, позволяющей приобрести и сформировать компетенции, которые впоследствии могут 
способствовать профессиональному самоопределению. Одним из инструментов создания 
такого пространства может стать инновационная пространственно-образовательная среда – 
технопарк. Для эффективного формирования социальных компетенций обучающихся пред-
ставляется важным рассмотреть эволюцию становления и развития технологических пар-
ков. Исследования, посвященные развитию технопарков, преимущественно направлены на 
анализ социально-экономических факторов, оставляя за пределами внимания особенности 
образовательных технопарков, имеющих свою специфику в детской среде. Это затрудняет 
определение перспектив их дальнейшего функционирования и особенностей применитель-
но к проблемам реализации задач современного технологического образования и социали-
зации подрастающего поколения.

Цель статьи: на основе анализа эволюции охарактеризовать сложившиеся модели и спец-
ифику национального развития образовательных технопарков.

Методология и методы исследования. Теоретико-методологической основой иссле-
дования стали положения теории социального воспитания в контексте социализации 
(А. В. Мудрик, Т. А. Ромм, Б. В. Куприянов и др.) с применением методов анализа статисти-
ческих, теоретических, сравнительно-педагогических данных.

Результаты исследования. Проанализированы этапы развития технопарков в мировой 
практике; обобщены модели (американская, европейская, японская, смешанная, российская) 
их организации. Показаны особенности и перспективы развития детских технопарков. 

Заключение. Формирование модельных структур технопарков носит культурно-истори-
ческий характер. Особенность образовательного технопарка в том, что учебная, исследова-
тельская и проектная деятельность обучающихся обогащается четким практическим смыс-
лом, что может существенно повлиять на мотивацию к изучению школьных дисциплин, 
к формированию социально-активного отношения к собственному самоопределению, вы-
бору жизненного пути, ответственности и готовности к конструктивному взаимодействию 
и социально значимой деятельности.

Ключевые слова: образовательный технопарк, профессиональная социализация, соци-
альная компетенция, социальность образования.

Введение. Постановка проблемы. Со-
временная реальность, в которой на сме-
ну SPOD-миру (простому, устойчивому 

и предсказуемому) приходит VUCA-мир 
(неоднозначный, сложный, непредсказуе-
мый), кардинально меняет представления 



129Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 4 / 2021

REFLECTIONS. DISCUSSIONS
о человеке и его месте в этом мире. Актив-
ное обсуждение вопросов индустрии 4.0 – 
главного технологического тренда XXI в. 
[6; 24] – привело к необходимости ана-
лиза тенденций внедрения технологиче-
ских решений в образовательный процесс. 
В новом цифровом мире возникает иная 
культура, в том числе – производственная, 
инженерная, которая актуализирует спо-
собность человека в мобильности, адап-
тации. Современным школьникам помимо 
знаний и умений необходимы качества, 
которые способствуют успешной социали-
зации личности: коммуникабельность, са-
мостоятельность, продуктивность в выбо-
ре и ответственном решении собственных 
проблем. Подобные навыки («метод 4К», 
«навыки XXI века»): кросс-контекстные, 
кросс-функциональные, экзистенциаль-
ные и др., – направлены на успешную са-
мореализацию на высокотехнологичных 
рынках новой экономической социальной 
реальности [16]. Необходимость форми-
рования школой социальных компетенций 
отмечена в федеральных государственных 
образовательных стандартах, Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 г., а также в других 
документах, определяющих ближайшие 
перспективы развития российского образо-
вания [22]. По мнению отечественных и за-
рубежных исследователей (И. А. Зимняя, 
Н. В. Калинина, М. Форверг, X. Шредер 
и др.) все компетентности по своей сути 
являются социальными, поскольку социум 
является источником их формирования [9; 
10; 12]. Вопросы социальной компетент-
ности/компетенции неразрывно связа-
ны со становлением в человеке социальности  
(Т. А. Ромм) как универсальной способно-
сти эффективного социального функцио-
нирования и социальной самореализации 
в предлагаемых социальных условиях [20]. 
Очевидно, для формирования социальных 
компетенций необходимо системно скон-
струированное пространство, в котором 
субъекты образовательных отношений вза-

имодействуют с внешней средой, в резуль-
тате чего раскрываются индивидуальные 
черты личности ученика. В специально 
организованном педагогическом процессе 
должны создаваться условия, позволяющие 
человеку сформировать знания, умения, 
опыт социально-одобряемого поведения, 
а также – реализовать способность чело-
века быть субъектом социальных отно-
шений в реальных социальных условиях. 
Однако исследователи (П. А. Амбарова 
и др.) отмечают недостаточную эффектив-
ность существующей системы работы по 
осмысленному выстраиванию професси-
ональной и социальной траектории [2], 
отсутствие в школьных программах дис-
циплин, полезных с точки зрения социаль-
но-профессионального самоопределения 
ориентирования [21]; существующая си-
стема дополнительного образования, по их 
мнению, также не решает проблему сво-
евременной профориентации и развития 
талантливых школьников (по статистике 
более 50 % российских школьников зани-
маются в учреждениях дополнительного 
образования, однако лишь 40 % вовлечены 
в научно-техническое творчество) [4]. 

В связи с этим актуальным становится 
поиск новых форматов образовательной 
деятельности, позволяющей приобрести 
и сформировать компетенции, которые 
впоследствии могут способствовать про-
фессиональному самоопределению. Од-
ним из инструментов создания такого 
пространства может стать инновационная 
пространственно-образовательная среда, 
создаваемая в учреждении для перево-
да теоретических знаний обучающихся 
в практические навыки, необходимые для 
профессиональной и социальной востребо-
ванности в высокотехнологических и вы-
сокотехнических сферах. Одним из вари-
антов такой среды можно рассматривать 
технопарк («технополис», «технопол», «на-
учный парк», «исследовательский парк», 
«технологический ареал») как специфи-
ческий формат интеграции науки, бизнеса 
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и образования.

Обзор исследований. Преимуществен-
ное внимание исследователи (А. Н. Авду-
лов, Д. А. Карцев, С. Ю. Ракша, А. Arundel, 
H. Hollanders и др.) уделяют социально-
экономическим факторам функционирова-
ния технопарковых структур в связи с ин-
тенсивным развитием инноваций [1; 13; 18; 
26]. Немногочисленны работы, посвящен-
ные изучению взаимодействия системы об-
разования и технопарков. Так, зарубежные 
исследователи рассматривают их в свя-
зи с развитием университетов (J. Farhan,  
I. Kamariah I., M. Nasir), в публикациях 
отечественных авторов (А. В. Андрейчук, 
Д. В. Григорьев, Д. Ф. Ильясов и др.) де-
лается попытка определить технопарк как 
особую образовательную структуру [3; 7; 
11; 14; 16; 25], основанную на интегра-
ции усилий различных социальных пар-
тнеров, участвующих в образовательных 
процессах, связанную не только с возрас-
том участников (дети, студенты), но – ар-
хитектурного (Я. А. Назарова и М. В. Ба-
рабаш) и содержательного (Е. А. Коузова  
и Е. А. Тюрина) функционирования. В ра-
ботах Д. В. Григорьева делается акцент на 
невозможность прямого переноса «взрос-
лого» технопарка в мир детства в силу 
иных задач и способов их решения [8]. Ис-
следователь предпринял первую попытку 
количественного и качественного анализа 
актуального на период 2016–2017 гг. со-
стояния детских технопарков в России, по-
казал их организационную и региональную 
специфику [7; 8]. К сожалению, внимание 
науки и практики сфокусировалось пре-
имущественно на организационных аспек-
тах развития детских технопарков. Вне 
исследовательского фокуса остаются во-
просы, связанные с анализом современного 
контекста социализирующего и развиваю-
щего потенциала детских технопарков, что 
связано, среди прочего, с недостаточной 
исследованностью вопросов эволюции тех-
нопарков в современных условиях. В ис-
следованиях М. А. Бунина, К. М. Костюни-

ной и В. М. Баронова, J. Farhan, I. Kamariah, 
M. Nasir рассмотрены отдельные сюжеты 
их возникновения преимущественно за ру-
бежом [5; 15; 26], не затрагивая вопросы, 
которые имеют значение в педагогическом 
осмыслении.

Таким образом, несмотря на актуаль-
ность анализа социального и образова-
тельного контекста деятельности техно-
парков, на современном этапе отсутствуют 
представления об особенностях их воз-
никновения и развития в конкретных со-
циокультурных условиях. Это затрудняет 
определение перспектив их дальнейшего 
функционирования и особенностей при-
менительно к проблемам реализации задач 
современного технологического образова-
ния и социализации подрастающего поко-
ления в современных условиях.

Цель статьи – на основе анализа эво-
люции охарактеризовать сложившиеся мо-
дели и специфику национального развития 
образовательных технопарков.

Методология исследования. Теорети-
ко-методологической основой исследова-
ния стали положения теории социально-
го воспитания в контексте социализации  
(А. В. Мудрик, Т. А. Ромм, Б. В. Куприянов 
и др.) с применением методов анализа ста-
тистических, теоретических, сравнитель-
но-педагогических данных. 

Результаты исследования. В опреде-
лении динамики технопарков решающее 
место занимают экономические предпо-
сылки, связанные с инновационным ха-
рактером развития мировых экономик, 
позволяющих поддерживать конкуренто-
способность. Именно развитие инноваций 
в странах-лидерах и их внедрение стало ре-
шающим фактором развития инновацион-
ных кластеров (технопарков). Об этом сви-
детельствует опыт развитых и отдельных 
развивающихся стран, сосредотачивающих 
основное внимание на создании необходи-
мой инфраструктуры, формировании пере-
довых технологий, выделении средств на 
развитие человеческого капитала.
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Первым этапом становления технопар-

ков за рубежом принято считать 1940–
1960 гг. Данный период связан с началом 
научно-технической революции, усилени-
ем роли науки и университетов в становле-
нии структур, работающих над продвиже-
нием инноваций. В это время технопарки 
появляются в США и западноевропейских 
странах (Великобритания, Франция).

Второй этап развития научных парков, 
приходящийся на 1970–1990-е гг., связан 
с процессом информатизации общества. 
В это время идея научного парка находит 
широкое распространение в мире: Канада, 
Сингапур, Австралия, Бразилия, Индия, Ма-
лайзия, в Восточной Европе, СНГ и Китай.

Современный этап развития технопар-
ков начинается в 2000-е гг. В настоящий 
момент происходит реформирование тех-
нопарковых структур в странах, где они су-
ществовали. Высокие темпы роста развития 
технопарков демонстрируют Китай и Фи-
липпины. Особое значение в этом играют 
процессы цифровизации экономики и обра-
зования, свойственные индустрии 4.0. 

История технопарков в СССР связана 
с созданием Академгородка в Новосибир-
ске в 1957 г. Собственно технопарки в Рос-
сийской Федерации начали формироваться 
в начале 1990 гг. В период 1990–2006 гг. 
активно создавались десятки технопарков. 
Многие из них прекратили свое существо-
вание в начале 2000-х гг., столкнувшись 
с затруднениями нормативно-правового 
и организационно-управленческого ха-
рактера, а также неготовностью образо-
вательных структур (университетов) как 
основных субъектов данной деятельности 
к этому формату.

На втором этапе (с 2007 г. по настоящее 
время) целенаправленная государственная 
политика формирования национальной 
инновационной системы по улучшению 
взаимодействия бизнеса, науки, образова-

1  Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. URL: https://akitrf.ru/news/nazvany-samye-
effektivnye-tekhnoparki-rossii-2020 / (дата обращения 06.08.2021)

ния и власти с целью создания конкурен-
тоспособной научно-технической базы для 
внедрения успешных инноваций потребо-
вала реорганизации инфраструктуры для 
коммерциализации исследований и раз-
работок новых технологий. Это привело 
к оформлению российских технопарков, 
прежде всего, как инвестиционных про-
ектов, которые должны учитывать суще-
ствующий производственный, иннова-
ционный и интеллектуальный потенциал 
того или иного региона. По данным Ассо-
циации кластеров и технопарков России на 
2019 г. зарегистрированы 179 технопарков, 
преимущественно (65) промышленного ха-
рактера1. В отличие от зарубежного опыта 
российская практика создания технопарков 
испытывает затруднения в наличии раз-
ветвленной инфраструктуры, стабильной 
правовой базы и благоприятного инвести-
ционного климата.

В ходе изучения распространения науч-
ных парков в мире, выделяют следующие 
модели на основе анализа их структур: 
американская модель, представляющая 
комплекс инновационных предприятий-
арендаторов и сервисных фирм («Сили-
коновая долина» в США); европейская 
модель, ядром которой является инкубатор 
бизнеса, способствующий формированию 
новых инновационных предприятий; япон-
ская модель, структурированная на основе 
одного или нескольких городов, включаю-
щая в себя не только технопарки, инкуба-
торы бизнеса, университеты, но и жилые 
застройки, которые должны соответство-
вать благоприятным условиям проживания 
(«Силиконовый» остров на о. Кюсю). Не-
смотря на большую распространенность 
европейской модели, в последнее время все 
большее развитие получает так называемая 
смешанная модель, объединяющая элемен-
ты традиционного технопарка (американ-
ская модель) и технополиса (японская мо-
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дель). Ярким примером смешанной модели 
служат научные парки Франции, крупней-
ший из них – «София Антиполис» [18].

В России говорить о специфических мо-
делях, описанных выше, не представляется 
возможным. Однако в отечественной прак-
тике формируется особый тип технопар-
ков – образовательный, получивший свое 
развитие благодаря активности государства 
в решении задач технологического образо-
вания. В упомянутой выше работе Д. В. 
Григорьева [8] предпринята попытка типо-
логии и определения особенностей детских 
технопарков по основанию ведущей базы 
его создания: имеющийся «взрослый» на-
учный парк, учреждение дополнительного 
образования, университет и школа. Отме-
тим, что именно данный вид технопарка 
автор на основе анализа опыта в школе № 
135 г. Перми определяет как «образова-
тельный технопарк» – систему «профес-
сиональных проб и практик учащихся, 
которая позволяет создать эффективную 
систему профориентации для учащихся, 
популяризировать среди школьников и их 
родителей инженерные и технические спе-
циальности» [8, с. 63]. 

Наиболее распространенным в совре-
менном образовательном пространстве яв-
ляется детский технопарк «Кванториум», 
который с 2014 г. считается основным ин-
струментом создания условий для развития 
творческого (преимущественно – инженер-
ного, технического) потенциала детей, их 
подготовки для участия в стратегически 
важных областях российской науки и тех-
ники. Идея создания модельных методиче-
ских центров на базе детских технопарков 
в сфере образования положена в основу 
приоритетного проекта «Доступное до-
полнительное образование для детей» 
и поддерживается Агентством стратегиче-
ских инициатив [4]. На сегодняшний день 
функционирует 110 площадок в 76 регио-

1  Кванториум // Федеральная сеть детских технопарков. URL: https://roskvantorium.ru/kvantorium/
perspektivy_razvitiya/ (дата обращения 01.08.2021)

нах Российской Федерации1. Кроме того, 
в России разработана программа, основан-
ная на таком механизме, как вовлечение 
школ с низкими результатами обучения 
и школ, работающих в социально неблаго-
получных условиях, в движение технопар-
ков [Подроб.: 11; 14]. 

Сегодня детские технопарки «Кванто-
риум» – это сеть площадок дополнитель-
ного образования детей нового формата, 
который реализуется на основах сетевого 
взаимодействия, социального партнерства 
и лучших образовательных практик в сфе-
ре интеллектуального, технологического 
образования и социального воспитания. 
Образовательные программы технопарков 
включают в себя реальные кейсы и зада-
ния по перспективным научно-техниче-
ским направлениям, дети приобретают на-
выки современных лазерных технологий, 
нейротехнологий, беспилотной авиации, 
разработки программного обеспечения, 
3D-моделирования и другие курсы. Одна-
ко для того чтобы организовать техноло-
гическую структуру «Кванториум» на базе 
общеобразовательных организаций, необ-
ходимо руководствоваться методическими 
рекомендациями по созданию и функцио-
нированию детских технопарков «Кванто-
риум» [19], в которых есть ряд требований 
к помещениям (нужны особые условия 
организации среды для технического твор-
чества, требующие приспособленных про-
странств), комплектованию оборудовани-
ем, расходными материалами, средствами 
обучения и воспитания. На практике соз-
дать технопарк на базе бюджетного обра-
зовательного учреждения – сложная задача. 

Необходимость развития социальных 
компетенций школьника средствами тех-
нологического образования, связанных 
с современными вызовами, побуждает ру-
ководителей образовательных организаций 
к поиску путей и способов организации об-
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разовательного пространства. Так, в МБОУ 
Гимназия № 14 «Университетская» г. Ново-
сибирска создан центр компетенций техно-
логического образования – «Полигон высо-
ких технологий» [23], в МБОУ технический 
лицей № 176 г. Карасука Новосибирской 
области функционирует инженерно-техно-
логический центр. Построение таких ин-
новационных моделей в образовательных 
организациях обеспечивает не только тех-
нологическую подготовку школьников, но 
и развивает hard skills и soft skills – навыки, 
которые позволяют обучающемуся зани-
маться в будущем совершенно другим про-
ектом, для которого еще нет рынка услуг 
в различных научно-технических и произ-
водственных сферах. При решении техно-
логических проектных задач, в процессе 
создания инженерного продукта учащиеся 
пробуют себя в различных социальных ро-
лях (инженерном решении конкретной про-
блемы, погружаются в профессиональную 
специфическую терминологию, осваивают 
техническое творчество по понятным алго-
ритмам и схемам). 

Заключение. Таким образом, возник-
новение технопарковых структур связано 
с усилением научно-технического прогрес-
са, информатизацией и ускорением темпов 
развития общества. Формирование модель-

ных структур технопарков носит культур-
но-исторический характер. В современных 
условиях, когда образование приобретает 
огромное значение, вовлечение школьни-
ков и общеобразовательной организации 
в технопарковое движение становится необ-
ходимостью. В меньшей степени этот обра-
зовательный формат использует возможно-
сти участия детей в таком взаимодействии 
для решения задач социального развития. 
Специально организованные педагогиче-
ские меры в образовательном технопарке 
направлены не только на приобретение 
практических навыков, но и на развитие со-
циальных компетенций школьников. 

Особенность образовательного техно-
парка в том, что учебная, исследователь-
ская и проектная деятельность обучаю-
щихся обогащается четким практическим 
смыслом. Поскольку полученные знания 
полны практического смысла и понятны 
школьникам, они могут быть интересными 
и увлекательными для детей. Это может 
существенно повлиять на мотивацию к из-
учению школьных дисциплин, к форми-
рованию социально-активного отношения 
к собственному самоопределению, выбору 
жизненного пути, ответственности и готов-
ности к конструктивному взаимодействию 
и социально значимой деятельности.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF EDUCATIONAL TECHNOPARKS

Abstract. Introduction. In the new digital and networked world a different culture arises, 
which actualizes the ability of man in mobility, adaptation. Besides knowledge and skills mod-
ern schoolchildren need qualities which contribute to successful personal socialization. In this 
regard, it is important to look for new formats of educational activities, which allow acquiring 
and developing competencies, which later can contribute to professional self-determination. One 
of the possible instruments for creating such a space can be an innovative space-educational 
environment – a techno-park. In order to effectively ensure the formation of social competencies 
of students it is important to consider the evolution of formation and development of techno-
logical parks. Studies on the development of technoparks are mainly focused on the analysis of 
socio-economic factors, leaving out the features of educational technoparks, which have their own 
specifics in the children’s environment. This makes it difficult to determine the prospects of their 
further functioning and features in relation to the problems of modern technological education and 
socialization of the younger generation.

The aim of the article is to characterize the existing models of existence and the specifics of 
national development of educational technoparks based on the analysis of evolution.

Methodology and research methods. The theoretical and methodological basis of the study 
are the provisions of the theory of social education in the context of socialization (A.V. Mudrik, 
T.A. Romm, B.V. Kupriyanov and others) using methods of analysis of statistical, theoretical, 
comparative and pedagogical data.

Research results. The stages of technopark development in the world practice are analyzed; 
the models (American, European, Japanese, mixed, Russian) of their organization are generalized. 
The features and prospects of development of children’s technoparks are shown.

Conclusion. The formation of model structures of technoparks has a cultural and historical 
character. The peculiarity of educational technopark is that educational, research and project ac-
tivities of students are enriched with clear practical meaning, which can significantly influence 
motivation to study school disciplines, to form a socially active attitude towards own self-deter-
mination, choice of life path, responsibility and readiness for constructive interaction and socially 
significant activities.

Keywords: educational technopark, professional socialization, social competence, sociality 
of education.
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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 антропологического 
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 индивидуальных 
потребностей личности посредством раскрытия многофакторных источников ее развития. 
Представлено антропологическое толкование проектной деятельности как раскрытие ресур-
сов развития личности. Показано изменение иерархии ценностей педагогической деятель-
ности как перенос акцента с достижения результата на построение целостного образователь-
ного процесса. Отмечено изменение представлений о педагогическом профессионализме. 

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.
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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.
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Пример 2. Оформление библиографического списка различных видов изданий  
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затексто-
вых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста до-
кумента.

В тексте производится отсылка к затекстовой ссылке. Отсылка к затекстовой ссылке 
заключается в квадратные скобки. Отсылка может содержать порядковой номер затек-
стовой ссылки в перечне затекстовых ссылок.

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы 
сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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