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КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вестник педагогических инноваций. 2023. № 1 (69) 
Journal of Pedagogical Innovations, 2023, no. 1 (69)

Научная статья
УДК 159.92+159.964
DOI: 10.15293/1812-9463.2301.01

Модель сопровождения психолого-педагогических классов: 
опыт разработки и реализации

Волохова Валентина Игоревна 
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Белашина Татьяна Валентиновна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Бакаева Вера Викторовна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Макеев Александр Александрович
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье представлен опыт реализации проекта по сопровождению 
психолого-педагогических классов на базе Новосибирского государственного педа-
гогического университета совместно с образовательными организациями основно-
го общего образования. Раскрыты теоретические основы конструирования концеп-
ции психолого-педагогических классов, описана организация деятельности, модель 
реализации и стратегии психолого-педагогического сопровождения всех субъектов 
образовательного процесса. Объектом анализа статьи выступили приоритетные на-
правления внедрения предлагаемой модели психолого-педагогических классов 
в образовательные учреждения. Целью статьи является выявление инструментов для 
формирования индивидуальной профессиональной траектории учащихся психолого-
педагогических классов.

Ключевые слова: педагогические классы, психолого-педагогические классы, са-
моопределение, профильный класс, Год педагога и наставника, школьники, субъекты 
образовательного процесса.

 © Волохова В. И., Белашина Т. В., Бакаева В. В., Макеев А. А., 2023
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Для цитирования: Волохова В. И., Белашина Т. В., Бакаева В. В., Макеев А. А. 
Модель сопровождения психолого-педагогических классов: опыт разработки и реа-
лизации // Вестник педагогических инноваций. 2023. № 1 (69). С. 5–14. DOI: https://
doi.org/10.15293/1812-9463.2301.01

Original article

Support Model for Psychological and Pedagogical Classes: 
Experience in Development and Implementation

Valentina I. Volokhova 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Tatiana V. Belashina 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Vera V. Bakaeva 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Aleksandr A. Makeev 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article deals the experience of implementing a project to support psychology 
and education classes at Novosibirsk State Pedagogical University in cooperation with 
educational organizations of basic general education. The theoretical foundations for 
constructing the concept of psychology and education classes are disclosed, the organization 
of activities and developing and implementing a model for supporting psychology and 
education classes of all participants of the educational process are described. The object 
of the analysis of the article was the priority directions for the introduction of the model of 
psychology and education classes in educational institutions. The purpose of the article is 
to identify tools for the formation of an individual professional trajectory for students of 
psychology and education classes.

Keywords: education classes, psychology and education classes, self-determination, 
specialized class, year of the teacher and mentor, schoolchildren, participants of educational 
process.

For citation: Volokhova V. I., Belashina T. V., Bakaeva V. V., Makeev A. A. Support 
Model for Psychological and Pedagogical Classes: Experience in Development and 
Implementation. Journal of Pedagogical Innovations, 2023, no. 1 (69), pp. 5–14. (In Russ.) 
DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2301.01

Современная социокультурная си-
туация обусловливает необходимость 
совершенствования средств и способов 
педагогической работы с учащимися, 
особенно в вопросах профориентации 
и выстраивания индивидуальной про-
фессиональной траектории. Как отме-
чают авторы концепции профильных 

психолого-педагогических классов, 
«традиционно вопросы профориента-
ции актуализировались для школьников 
старших классов, однако статистика по-
казывает, что к моменту окончания шко-
лы большинство выпускников не имеют 
четких предпочтений относительно бу-
дущей профессии и доминантой выбора 
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вуза являются скорее прагматичные, а не 
социально-личностные факторы. Тем не 
менее активное развитие социальных 
проектов, волонтерского движения и вы-
сокий уровень откликаемости общества 
на проблемы разных людей свидетель-
ствуют о востребованности работы в со-
циальных сферах, в том числе в педаго-
гической профессии» [6, с. 5].

Согласно указу Президента РФ от 
27 июня 2022 г. № 401 в целях призна-
ния особого статуса педагогических 
работников, в том числе осуществля-
ющих наставническую деятельность, 
2023 год в Российской Федерации объ-
явлен Годом педагога и наставника1. 
Поэтому одной из приоритетных задач 
является привлечение в число абитури-
ентов активных и творческих школьни-
ков, которые после окончания обучения 
в педагогическом вузе станут учителями 
будущего поколения России.

Согласно методическим рекоменда-
циям для общеобразовательных орга-
низаций по открытию классов «Психо-
лого-педагогической направленности» 
в рамках различных профилей при ре-
ализации образовательных программ 
среднего общего образования одной из 
основных целей создания психолого-пе-
дагогических классов является «форми-
рование у обучающихся представления 
о педагогической профессии, отноше-
нии к учителю как профессионалу, ори-
ентирование учащихся в системе цен-
ностей, которые отражают специфику 
педагогической деятельности, организа-
цию самопознания, развитие професси-
ональных интересов, профессиональное 
самоопределение, а также соотнесение 
собственных возможностей и особен-
ностей с представлениями о будущей 
профессии» [8]. Реализация проекта по 
сопровождению психолого-педагогиче-

1 Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской 
Федерации Года педагога и наставника» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/
26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/ (дата обращения: 10.11.2022).

ских классов позволит привлечь к посту-
плению в педагогические университеты 
мотивированных абитуриентов, осоз-
нанно сделавших свой выбор. 

Разработка концепции классов пси-
холого-педагогической направленности 
обусловлена тем, что «в современных 
условиях цифровой трансформации об-
разования, перехода на информацион-
но-коммуникационные технологии всех 
уровней образовательной системы акту-
ализируется значение поиска наиболее 
эффективных форм и методов организа-
ции обучения школьников, ориентиро-
ванных на педагогическую профессию» 
[3, с. 153]. Как отмечает О. И. Березкина 
с соавторами [2], психолого-педагогиче-
ские классы позволяют школьникам ре-
ализовывать творческий и интеллекту-
альный потенциалы, а также развивать 
коммуникативные способности. Кроме 
того, грамотно организованная работа 
в рамках модели психолого-педагоги-
ческих классов позволяет эффективно 
привлекать молодежь в образовательные 
организации и в педагогическую дея-
тельность в целом [9]. 

Вместе с тем классы психолого-педа-
гогической направленности потенциаль-
но могут стать площадкой эффективной 
профориентационной работы с приме-
нением разнообразных средств и спо-
собов организации процесса обучения, 
например посредством разработки об-
разовательных квестов [10]. Помимо 
решения актуальных задач, это позволит 
также в перспективе оценить и пролон-
гированные результаты, например рост 
«доли педагогов школы, вовлеченных 
в научно-педагогическую и учебно-ме-
тодическую деятельность» [1, с. 60] 
и формирование единого педагогическо-
го образовательного пространства.
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Приоритетными задачами разработ-
ки концепции психолого-педагогиче-
ских классов являются:

– формирование и поддержка имиджа 
педагогической профессии как привле-
кательной и социально значимой;

– создание профориентационного 
кампуса, т. е. среды, в которой учащийся 
школы имеет возможность идентифици-
роваться со студентом педагогического 
университета;

– ориентация в системе собственных 
возможностей и способностей (самопо-
знание);

– организация поддерживающей сре-
ды для учителей, педагогов, психологов 
образовательных учреждений;

– создание условий для студентов, ко-
торые получают опыт наставничества по 
отношению к другим обучающимся [7].

Образовательная траектория обучаю-
щихся психолого-педагогических клас-
сов в рамках программы сопровождения 
включает рассредоточенные и концен-
трированные формы сотрудничества 
между университетом и образователь-
ными организациями. Рассредоточен-
ное взаимодействие осуществляется 
в формате еженедельных встреч в те-
чение учебного года (например, в фор-
ме уроков по психологии и педагогике; 
спецкурса «Основы психологической 
культуры»), концентрированные фор-
мы взаимодействия предполагают про-
ведение психолого-педагогических 
интенсивов, например в период школь-
ных каникул на площадках универси-
тета (программы «Азбука психологии», 
«Университетские каникулы»).

На рисунке представлена модель 
внедрения концепции психолого-пе-
дагогических классов, реализуемая 
на базе ФГБОУ ВО «НГПУ» в тече-
ние 2021–2023 гг. Представленная мо-
дель ориентирована на работу со всеми 
участниками образовательного процес-
са – учащимися, администрацией и пе-

дагогами образовательного учреждения, 
а также родителями учащихся по следу-
ющим направлениям.

Блок 1. Работа с учащимися
1. Программа «Азбука психологии» – 

одно-, двух-, трехдневные интенсивы для 
учащихся 8–11 классов, реализуемые на 
площадке Технопарка универсальных 
педагогических компетенций НГПУ. 
В рамках программы учащиеся школ по-
сещают уроки по психологии, практику-
мы, тренинговые занятия, направленные 
на развитие коммуникативной компе-
тентности, овладение более эффектив-
ными стратегиями взаимодействия как 
с одноклассниками, так и с родителями 
и педагогами, а также осваивают тех-
ники рефлексии и самоанализа. Каждая 
программа уникальна, так как форми-
руется в соответствии с конкретным за-
просом образовательной организации 
(например, командообразование или 
всестороннее погружение в конкретно 
заданную тему – целеполагание, обще-
ние и др.). 

2. Программа «Университетские ка-
никулы» – одно-, двухдневное меро-
приятие, которое включает знакомство 
с университетом, занятие по психологии 
и профориентации для учащихся 10–11 
классов. Цель программы – знакомство 
школьников с университетом, студенче-
ской жизнью и возможностями обучения 
на различных факультетах. «Универси-
тетские каникулы» – это пространство 
особого дискурса, в котором получение 
знаний представлено не в традиционно-
директивном формате, а посредством 
поиска ответов на различные вопросы 
исследовательского характера, напри-
мер «Что собой представляет и симво-
лизирует окружающий мир?». Если от-
вет лежит в области интереса к числам 
и формулам – тогда это физико-мате-
матические науки, если в области кра-
соты и многогранности слов – область 
литературы и филологии, в области от-
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ношений между людьми – психолого-пе-
дагогическая направленность, в области 
образов – сфера искусства и т. д. Имен-
но в таком формате работы у школьни-
ков появляется возможность включить-
ся в процесс практического знакомства 

с различными направлениями обучения, 
которые предлагает университет, как бы 
попробовать «на вкус» различные науки 
и выбрать для себя то, что является наи-
более понятным и вызывает интерес.

Рис. Модель реализации концепции психолого-педагогических классов

3. Спецкурс «Основы психологиче-
ской культуры» ориентирован на уча-
щихся 10–11 классов, он реализуется 
в течение двух лет и предполагает регу-
лярные выездные занятия по психоло-
гии на базе Технопарка универсальных 
педагогических компетенций НГПУ. 
Основная цель программы – повыше-
ние психологической компетентности 
учащихся в таких темах, как особенно-
сти подросткового возраста, общение, 

самоотношение и самооценка, работа со 
стрессом при подготовке к экзаменам, 
темперамент и характер и др. 

4. Уроки по педагогике и психоло-
гии – годовая программа, реализуемая 
в формате онлайн- и офлайн-обучения 
и направленная на расширение и углу-
бление знаний учащихся в психолого-пе-
дагогической области. Занятия в рамках 
программы осуществляются преподава-
телями факультета психологии НГПУ, 
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что позволяет школьникам повысить 
уровень своих знаний, необходимых для 
подготовки исследовательских проектов 
в рамках всероссийских и международ-
ных конкурсов по педагогике и психоло-
гии, а также при подготовке к психоло-
го-педагогической олимпиаде.

5. Подготовка школьников к участию 
в психолого-педагогической олимпиа-
де с последующим учетом набранных 
баллов при поступлении в университет. 
С 2018 г. ФГБОУ ВО «НГПУ» выступа-
ет организатором психолого-педагоги-
ческой олимпиады школьников, целью 
которой является совершенствование 
профориентационной работы с обуча-
ющимися: выявление педагогически 
одаренной молодежи с последующим 
поступлением в педагогические вузы 
страны. В 2022/23 учебном году олим-
пиада получила статус всероссийской 
(с международным участием). Учащи-
еся старших классов могут не только 
показать свои знания в области психо-
логии и педагогики, но и получить до-
полнительные баллы к результатам ЕГЭ 
в качестве индивидуальных достиже-
ний, учитываемых при поступлении 
в ФГБОУ ВО «НГПУ». Согласно прави-
лам приема победитель и призер заклю-
чительного этапа олимпиады получает 
5 дополнительных баллов, участник –  
1 балл. 

6. Для более эффективной реализа-
ции программ в рамках представленной 
модели и освоения пройденного мате-
риала для учащихся были разработаны 
комплекты рабочих тетрадей «Основы 
педагогики» и «Основы психологии» 
и методические рекомендации для учи-
телей к каждой теме.

В соответствии с современными тре-
бованиями научно-технического про-
гресса по обеспечению образователь-

2 Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской 
Федерации Года педагога и наставника» [Электронный ресурс]. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/
26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/ (дата обращения: 10.11.2022).

ного процесса электронно-цифровыми 
средствами обучения, на основе кото-
рых возможно разворачивать дистанци-
онные программы обучения, в рамках 
концепции психолого-педагогических 
классов был разработан профильный 
интерактивный онлайн-курс [5]. На базе 
НГПУ дистанционный курс реализуется 
на платформе Moodle для учащихся пси-
холого-педагогических классов по пси-
хологии и педагогике.

Блок 2. Работа с администрацией 
и педагогами образовательного уч-
реждения

В настоящее время вопросы подго-
товки специалистов, профессиональная 
деятельность которых непосредственно 
связана с другими людьми, по-прежнему 
не теряют своей актуальности. Как от-
мечает С. А. Купцова, «систематиче-
ские реформы системы образования 
в России уже привели к существенным 
изменениям представлений о содержа-
нии подготовки учителей и о структуре 
их профессиональной деятельности…  
В настоящее время для подготовки учи-
телей значимой частью образователь-
ного процесса должно стать усиление 
психолого-педагогической составляю-
щей как компонента комплексного раз-
вития педагогической компетентности» 
[7, с. 240]. Это также согласуется с ука-
зом Президента РФ от 27 июня 2022 г.  
№ 401, в соответствии с которым важ-
ной целью является «признание особо-
го статуса педагогических работников, 
в том числе осуществляющих наставни-
ческую деятельность»2. 

Одним из реализуемых на базе НГПУ 
направлений работы с педагогами, вне-
дряющими концепцию психолого-педа-
гогических классов, является реализация 
программы повышения квалификации 
«Психолого-педагогическое сопровожде-
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ние участников образовательного про-
цесса». Ее целью является повышение 
профессиональной компетентности 
специалистов образовательных орга-
низаций (практических психологов 
и педагогов, в том числе реализующих 
программы психолого-педагогических 
классов) в сфере психолого-педагогиче-
ского сопровождения образовательного 
процесса в образовательной организа-
ции общего образования. 

Предлагаемая программа позволяет 
педагогам расширить свою компетент-
ность в рамках таких тем, как психоло-
гия современных детей и подростков, 
особенности построения образователь-
ного процесса правополушарных и ле-
вополушарных детей, детская агрессия 
в образовательном пространстве и спо-
собы работы с ней, «трудный» ребенок 
в образовательном пространстве, про-
блема буллинга в детском коллективе, 
основы эффективной коммуникации 
с родителями школьников, функции со-
временного отца в образовательном про-
цессе и профилактика эмоционального 
выгорания учителя.

Другим направлением работы с пе-
дагогами является психологическое со-
провождение деятельности учителей 
и преподавателей в формате балинтов-
ских групп, реализуемых как групповая 
исследовательская работа, где централь-
ным объектом внимания становится диа-
да «педагог – ученик». Основной целью 
работы таких групп является профилак-
тика синдрома эмоционального выго-
рания у учителей, получение обратной 
связи от психологов и участников груп-
пы по вопросам практики выстраивания 
эффективных взаимоотношений с уча-
щимися и их родителями, получение 
эмоциональной поддержки и принятия. 

Блок 3. Работа с родителями уча-
щихся

Родители, являясь непосредственны-
ми участниками образовательных от-

ношений, часто остаются на периферии 
этого процесса. Во многих случаях по-
строение эффективной коммуникации 
с родителями учащихся осложняется 
отсутствием хорошо разработанных ме-
ханизмов и форм выстраивания этого 
взаимодействия. Одним из вариантов ре-
шения данной проблемы является разра-
ботка проекта психолого-педагогическо-
го сопровождения родителей учащихся, 
который планируется к реализации на 
базе НГПУ. Целью данного проекта 
является повышение психолого-педа-
гогической компетентности родителей 
в вопросах возрастной семейной и пе-
дагогической психологии, а также акту-
ализация потребности в самопознании 
и развитии навыков конструктивного 
и эффективного взаимодействия с соб-
ственными детьми и педагогами образо-
вательного учреждения.

Не менее важным вопросом в контексте 
рассматриваемой темы является привлече-
ние студентов и преподавателей педагоги-
ческого вуза к работе со школьниками при 
реализации модели в рамках концепции 
психолого-педагогических классов. Как 
отмечает Ю. В. Грачева, «особое место 
в процессе профессиональной подготов-
ки студентов придается деятельности 
преподавателей по формированию со-
циально и профессионально мобильной 
личности будущего специалиста с высо-
ким уровнем готовности к профессио-
нальному самоопределению к предсто-
ящей трудовой деятельности. Решение 
такой задачи обеспечивается приобрете-
нием студентами специальных знаний, 
отношений и опыта профессиональных 
действий, основанных на социальном 
партнерстве субъектов образователь-
ного процесса» [4]. Включение студен-
тов в процесс разработки и внедрения 
программ в рамках концепции психо-
лого-педагогических классов позволя-
ет решать вопросы целенаправленного 
формирования профессиональной на-
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правленности будущих специалистов, 
а также обеспечивает преемственность 
между разными уровнями образования: 
школа – вуз. 

При проведении занятий со школьни-
ками студенты могут в достаточно ком-
фортной для себя ситуации отработать 
профессионально значимые компетен-
ции взаимодействия и работы в команде. 
В контексте развития идеи внедрения 
в систему оценивания знаний професси-
ональных (демонстрационных) экзаме-
нов это крайне актуально и перспектив-
но. Учащиеся школ, посещая занятия на 
площадках университета и погружаясь 
в атмосферу вуза, адаптируются к но-
вой для себя ситуации, знакомятся со 
студентами и преподавателями, что фор-
мирует представление о доступности 
образовательной среды. Преподаватели 
университета, включенные в работу по 
направлениям модели в рамках концеп-
ции психолого-педагогических классов, 
имеют возможность расширить границы 
своей компетентности в области работы 
с различным контингентом обучающих-
ся. Помимо этого, в процессе проведе-
ния занятий со школьниками у педагогов 
появляется возможность познакомить-
ся с будущими студентами и учитывать 

индивидуальные особенности будущих 
поколений при планировании учебного 
процесса.

Опыт реализации концепции психо-
лого-педагогических классов в рамках 
представленной модели позволяет пре-
одолеть разрыв между образовательны-
ми организациями основного общего 
и высшего образования и найти грани 
наиболее эффективного и ресурсного 
взаимодействия. Становясь площадкой 
профориентационной работы, психо-
лого-педагогические классы позволяют 
поддержать и повысить имидж педагога 
в представлении учащихся, усилить за-
интересованность в реализации научно-
исследовательской и проектной рабо-
ты, актуализировать вопросы ценности 
и значимости труда учителя. 

Таким образом, совершенствование 
профориентационной работы с учащи-
мися общеобразовательных учреждений 
является одной из ключевых и перспек-
тивных задач современного общества, 
так как целенаправленный и высоко 
мотивированный выбор педагогической 
профессии позволяет реализовывать 
один из стратегически важных соци-
ально значимых проектов – воспитание 
и развитие будущего поколения России.
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Формирование организационной культуры как условие 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования организационной 
культуры. Профессия накладывает отпечаток на ценности, нравственные правила 
и особенности поведения работников. Культуру организации он проносит через всю 
свою жизнь, становясь носителем этой культуры. Современный руководитель должен 
владеть управленческими компетенциями, в том числе умениями использовать науч-
ные основы организационной культуры в управленческой деятельности. Теория орга-
низационной культуры широко используется в промышленных организациях, банках, 
офисах в западных странах. В настоящее время она распространяется в учреждениях 
России, в том числе внедряется в деятельность образовательных учреждений – вузов 
и школ. В статье раскрыта эффективность использования организационной культуры 
в управленческой деятельности образовательной организации, описывается техноло-
гия создания организационной культуры. 

Ключевые слова: модернизация, управление, корпоративная культура, организа-
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Abstract. The article deals with the problem of organizational culture formation. The 
profession leaves its imprint on the values, moral rules and behavioral characteristics of 
employees. He carries the culture of the organization through his whole life, becoming 
a carrier of this culture. A modern manager should possess managerial competencies, 
including the ability to use the scientific foundations of organizational culture in management 
activities. The theory of organizational culture is widely used in industrial organizations, 
banks, offices in Western countries. Currently, it is distributed in Russian institutions, 
including being introduced into the activities of educational institutions – universities and 
schools. The article reveals the effectiveness of the use of organizational culture in the 
management activities of an educational organization, describes the technology of creating 
organizational culture.

Keywords: modernization, management, corporate culture, organizational culture, 
values, relationship model, diagnostics, analysis, management technology.

For Citation: Koveshnikova E. N., Zhuravleva N. N., Shanurina O. V. Formation of 
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Актуальность формирования орга-
низационной культуры персонала в об-
разовательной организации обусловлена 
требованиями современных профессио-
нальных и федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Про-
фессиональный стандарт «Учитель» [1] 
требует от педагога умений в области 
организации учебной и внеурочной де-
ятельности обучающихся, проведения 
педагогических мониторингов, орга-
низации деятельности классного уче-
нического самоуправления и т. д., что 
тесно связано с умением учителя само-
стоятельно планировать свою професси-

ональную деятельность. Формирование 
организационной культуры в коллективе 
необходимо рассматривать в качестве 
важного условия процесса управления 
педагогическим коллективом.

Современному руководителю для 
эффективного управления деятельно-
стью подчиненных требуется глубокое 
понимание основ процесса управления 
персоналом [7]. Внедрение современ-
ных достижений науки управления в де-
ятельность руководителя образователь-
ной организации является важнейшим 
ресурсом повышения эффективности 
в решении практических задач, постав-
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ленных перед педагогическим коллекти-
вом [10; 11].

Понятие «организационная культу-
ра» появилось в педагогическом дис-
курсе в 1960-х гг. Э. Х. Шейн стал осно-
воположником исследований в области 
организационной психологии. Он от-
мечал, что в основе организационной 
культуры лежит набор коллективных ба-
зовых представлений о способах адапта-
ции к изменениям внешней среды и вну-
тренней интеграции [16].

В науке относительно понятия «ор-
ганизационная культура» сложились две 
точки зрения, которые определяют его 
сущность применительно к процессу 
управления персоналом. Представители 
первой точки зрения (Э. Х. Шейн [16],  
И. Ансофф [2]) организационную культу-
ру представляют как некое образование, 
которое используется как инструмент 
в системе управления для достижения 
целей организации. Он помогает ор-
ганизации изменяться в соответствии 
с изменяющимися условиями внешней 
среды. Кроме того, с помощью данного 
инструмента организация может эффек-
тивно работать как сплоченная команда. 
Согласно второй точки зрения (Т. Пи-
терс и Р. Уотермен [12]), организацион-
ная культура – это все то, что отличает 
одну организацию от любой другой,  
т. е. ее индивидуальность, особенность, 
самобытность, имидж.

Большинство исследователей счи-
тает, что культура организации – это 
комплекс важных представлений, ко-
торые принимают и разделяют члены 
коллектива [3; 13; 14; 15]. Часто орга-
низационная культура определяется как 
принимаемые значительной частью тру-
дового коллектива организации идеоло-
гия, способы взаимодействия, система 
ценностей, ожидания, правила и нормы, 
которые заложены в основу взаимодей-
ствий и отношений внутри коллектива 
и за пределами организации [6].

Разберем отношение понятий «орга-
низационная культура» и «корпоратив-
ная культура».

С точки зрения В. А. Макеева  
и Т. А. Султановой, организационная 
культура – это культура организации 
как социального института [9]. В связи 
с этим организационную культуру не-
обходимо рассматривать с позиции цен-
ностных ориентаций, принятых всеми 
сотрудниками, а также заявленной ор-
ганизацией во внешнюю среду систе-
мы ценностей: модели поведения как 
части имиджа и сложившихся традиций 
и духовных ориентиров. Корпоративная 
культура является составляющей орга-
низационной культуры [9]. Она выража-
ется в виде ценностей, которые имеют 
только внутренний характер, направле-
ны на обеспечение внутренней сплочен-
ности, взаимодействия, эмоционально-
го комфорта сотрудников организации. 
Корпоративная культура выступает в ка-
честве профессионально этической мо-
дели взаимоотношений индивидов [9].

Исследователи отмечают связь по-
нятий «организационная культура» 
и «управленческая культура». Под 
управленческой культурой принято по-
нимать ряд наиболее значимых пред-
положений, которые принимают члены 
организации от руководителя и которые 
получают выражение в декларируемых 
организацией ценностных ориентирах, 
определяющих через методы управле-
ния модели поведения и действий для 
сотрудников [5; 8].

Эффективность создания и развития 
организационной культуры обеспечива-
ют управленческие действия:

– диагностика, анализ, оценка орга-
низационных управленческих решений 
относительно участников образователь-
ных отношений;

– структурирование наблюдений за 
руководящими и педагогическими ра-
ботниками, обучающимися и их родите-
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лями (законными представителями) при 
проведении мониторинговых исследо-
ваний;

– сбор и обработка объективных дан-
ных (оценка и самооценка, психолого-
педагогическая диагностика, результаты 
социологических опросов и анкетирова-
ния участников образовательных отно-
шений);

– обобщение информации об уровне 
сформированности и развития организа-
ционной культуры;

– разработка адресных рекомендаций 
для руководящих и педагогических ра-
ботников, внесение коррективов в уста-
новки относительно участников образо-
вательных отношений;

– совместная работа исследователь-
ской рабочей группы и руководства 
образовательной организации, ориен-
тированная на повышение уровня про-
фессиональной компетентности педаго-
гов в вопросах формирования и развития 
организационной культуры.

Итак, управленческая технология 
формирования и развития организаци-
онной культуры работников образова-
тельной организации является довольно 
долгим и трудоемким процессом. Он 
имеет определенную последователь-
ность управленческих действий, вклю-
чающую в себя пять этапов:

– первый этап – выработка ключе-
вой философии, идеи; определение цели 
и задач; разработка плана мероприятий 
(дорожной карты) по их реализации;

– второй этап – тщательно изучается 
все, что составляет ценности, традиции, 
стили отношений и руководства, опреде-
ляется, насколько уровень сложившейся 
уже культуры соответствует целям и за-
дачам организации;

– третий этап – разрабатывается пе-
речень мероприятий, входящих в стра-
тегию на закрепление тех ценностей, 
которые соответствуют задачам органи-
зации;

– четвертый этап – формируются воз-
действующие мероприятия для устране-
ния тех ценностей, которые не соответ-
ствуют цели и задачам организации;

– пятый этап – проводится оценка 
степени положительного влияния на 
организационную культуру участников 
образовательных отношений и внесение 
необходимых корректировок для повы-
шения желаемого эффекта.

Таким образом, на первом этапе 
происходит постановка цели или опре-
деление миссии. Следующим шагом 
в формировании организационной куль-
туры является изучение уже сложившей-
ся культуры. Это необходимо для пони-
мания того, что требуется изменить, а что 
оставить. Проводя анализ того, что не-
обходимо поменять, нужно сначала дать 
оценку существующей организационной 
культуре, а затем уже разрабатывать мо-
дель организационной культуры, которая 
будет соответствовать выбранной стра-
тегии развития организации. Если руко-
водство представляет, какое содержание 
организационной культуры необходимо, 
исходя из существующего фактического 
состояния, то нужно определить, какие 
изменения следует осуществить в кол-
лективе, и тогда уже принимать решение 
о реализации мер, позволяющих учреж-
дению перейти из существующего состо-
яния в планируемое.

Выработка мер, необходимых для 
создания желаемых форм поведения ра-
ботников образовательной организации, 
затрагивает все используемые методы 
и формы управления. Выделяется следу-
ющий ряд методов управления.

Поведение руководителя. Важность 
метода определяется тем, что лучше 
всего людьми усваиваются новые моде-
ли поведения через подражание другим. 
Руководитель должен быть примером 
в коллективе. Его отношение к работе, 
к членам коллектива должно восприни-
маться как образец поведения и быть за-
креплено, развито у подчиненных.
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Декларации, призывы, заявления 
руководства. Большое влияние на лю-
дей имеет обращение к лучшим чув-
ствам сотрудников. Для формирования 
и закрепления желательных ценностей 
и моделей поведения необходимо ак-
центировать эти обращения на высоком 
эмоциональном восприятии: «Мы будем 
первыми!», «Качество образования – 
наша цель», «В нашей организации тру-
дятся лучшие специалисты!».

Обучение сотрудников. Обучение, 
прохождение переподготовки, повыше-
ние квалификации развивает у сотруд-
ников профессиональные навыки, по-
вышает педагогическое мастерство. Это 
важнейший инструмент поддержки до-
бросовестного, ответственного, творче-
ского отношения педагога к работе. Не-
обходимо довести до каждого работника 
представление о том, какое трудовое по-
ведение образовательное учреждение от 
него ожидает, какие профессиональные 
действия будут приветствоваться, поощ-
ряться, стимулироваться.

Система стимулирования работни-
ков. Система стимулирования должна 
поощрять именно то отношение работ-
ника к делу, те нормы поведения и тру-
довые достижения, которые наиболее 
полно отражают поддерживаемую руко-
водством школы организационную куль-
туру. 

В формировании желательной орга-
низационной культуры важным является 
восприятие школьной организации как 
социальной системы. Значимое влияние 
на формирование культуры организа-
ции имеет оценка эффективности воз-
действия на организационную культуру 
и своевременное внесение требуемых 
коррективов [4].

Создание и развитие культуры орга-
низации по своему содержанию являет-
ся уникальным процессом, требующим 
обязательного управления. Так как ор-
ганизационная культура формируется 

одновременно с созданием организации, 
ее необходимо планировать, формиро-
вать, развивать, управлять ею в соответ-
ствии с целями учреждения [12].

При изучении процесса управления 
формированием и развитием организа-
ционной культуры важно основываться 
на системном подходе, подразумеваю-
щем пошаговое построение культуры ор-
ганизации во взаимосвязанных аспектах.

1. Функциональный аспект – опре-
деление базовых функций, состава 
функций задач и формирование дерева 
функций.

2. Элементный аспект – вычленение 
в системе элементов, важных для реали-
зации функций-задач, и необходимого 
ресурсного обеспечения.

3. Организационный аспект – постро-
ение модели управления формировани-
ем и развитием организационной куль-
туры.

Выстраивание управления формиро-
ванием и развитием организационной 
культуры необходимо ориентировать на 
основную цель организационной куль-
туры – повышение качества образова-
ния, повышение эффективности труда 
и развитие трудового потенциала работ-
ников организации – и обеспечить ее до-
стижение. 

Итак, организационная культура об-
разовательной организации – это ин-
струмент управления поведением от-
дельных работников и педагогическим 
коллективом в целом. Организационную 
культуру можно рассматривать в каче-
стве одного из важнейших факторов 
повышения качества образования. Она 
может содержать в себе как функции 
управления учреждением, так и систему 
ценностей, норм и правил, на основе ко-
торых функционирует образовательная 
организация. 
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Аннотация. Статья написана в рамках общественной дискуссии о введении в про-
фессиональные образовательные программы высшего образования новой дисципли-
ны «Основы российской государственности». Предметом рассмотрения является 
российская государственность как системообразующая дидактическая единица по-
строения содержания учебного материала. Понятие «российская государственность» 
указывает на широкую предметную область общественных отношений, включая как 
собственно систему отношений публичной власти (государство на различных этапах 
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община), – надсистему, образующую «контекст» развития и устойчивого функциони-
рования государства. Общеметодологической основой полученных выводов является 
системный подход, ключевым теоретико-методологическим понятием – социальное 
(общественное) отношение.
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Abstract. The article was written as part of a public discussion about the introduction 
of a new discipline “Fundamentals of Russian Statehoodˮ into professional educational 
programs of higher education. The subject of consideration is the Russian statehood as 
a system-forming didactic unit for constructing the content of educational material. The 
concept of “Russian statehoodˮ indicates a broad subject area of public relations, including 
both the system of relations of public power (the state at various stages of its development), 
and the supersystem of relations of public power with non-state forms of organizing the public 
life of ethnic groups (territorial community), – the supersystem, which forms the “contextˮ 
of development and sustainable functioning of the state. The general methodological basis 
of the findings is a systematic approach, the key theoretical and methodological concept is 
social (public) attitude.
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1 Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноя-
бря 2022 № 809 [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 
10.01.2023)

Основы государственной политики 
по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, утвержденные 

указом Президента РФ № 809 от 9 но-
ября 2022 г., имеют статус «документа 
стратегического планирования»1. Не 
удивительно, что появление этого до-
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кумента определило вектор инициатив, 
направленных на широкое обществен-
ное обсуждение ценностного содер-
жания традиций российского народа, 
формирования духовно-нравственных 
ценностей в образовании и воспита-
нии детей и молодежи. По инициативе 
Общественной палаты Новосибирской 
области и Общественного совета при 
министерстве культуры Новосибирской 
области 28 февраля 2023 г. на базе Но-
восибирского государственного универ-
ситета архитектуры, дизайна и искусств 
им. А. Д. Крячкова прошел круглый стол 
«Консолидация государства и общества 
в реализации “Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностейˮ». Он объеди-
нил членов и экспертов Общественной 
палаты Новосибирской области, членов 
Общественного совета при министер-
стве культуры Новосибирской области, 
руководителей учреждений культуры, 
образовательных, общественных, мо-
лодежных организаций. Участники ме-
роприятия отметили необходимость 
формирования инструментария реали-
зации государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных цен-
ностей, который по сути представляет 
собой различные формы государствен-
ной поддержки проектов в области куль-
туры, образования и воспитания. 

В педагогическом сообществе 
в основу дискуссии о новых подходах 
к гуманитарному образованию положи-
ли проект «ДНК России», разработан-
ный Министерством образования и нау-
ки РФ в соответствии с рекомендациями 
экспертно-методического совета комис-
сии Госсовета по направлению «Наука», 
и научно-просветительскую конферен-
цию «ДНК России» (г. Сочи, октябрь 
2022 г.), посвященную проблемам миро-
воззрения и общественных наук. В ходе 

дискуссии предложен ряд мер по рефор-
ме российского высшего образования, 
в настоящий момент формально выве-
денного за пределы Болонской систе-
мы, в части социально-гуманитарного 
знания. Речь идет о преподавании исто-
рии и введении новой учебной дисци-
плины «Основы российской государ-
ственности».

13–14 марта 2023 г. в Новосибирском 
государственном университете экономи-
ки и управления при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ, Российского общества «Знание», 
Правительства Новосибирской области 
прошла окружная научно-методическая 
конференция «Основы российской госу-
дарственности». Данная публикация яв-
ляется результатом участия авторов в со-
стоявшейся на конференции дискуссии.

Понятие «российская государствен-
ность» рассматривается нами как си-
стемообразующая дидактическая еди-
ница построения содержания учебного 
материала курса «Основы российской 
государственности». Дидактическая 
единица – это элемент структурно ор-
ганизованного содержания материа-
ла учебного предмета, выступающий 
как логически выстроенная смысловая 
целостность и функционально необхо-
димый для реализации целей освоения 
этого предмета. В свою очередь, ди-
дактическая единица имеет собствен-
ное содержание и структуру. Структур-
ная организация дидактической единицы 
определяется структурой того содержания, 
которое в ней заключено, т. е. может пред-
ставлять собой понятие, закон, теорию, 
метод, проблему и т. п. Следует сразу же 
отметить, что итогом нашего рассмотре-
ния не является авторская дефиниция 
понятия российской государственности. 
Цель статьи – подчеркнуть статус поня-
тия «российская государственность» как 
дидактической единицы, очертить его 
содержание и предложить возможный 
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путь системной экспликации этого со-
держания.

В наши дни слово «государствен-
ность» широко используется в юриди-
ческих текстах и проникает в полити-
ческий дискурс. Вместе с тем понятие 
государственности еще не имеет четкой 
философско-теоретической интерпрета-
ции. В научном плане дискуссионным 
является вопрос о соотношении понятий 
«государство» и «государственность» 
[6; 8; 11]. В научных публикациях го-
сударственность либо отождествляется 
с государством и рассматривается как 
конкретно-историческая система власт-
ных отношений в государстве, с кон-
ституциональным закреплением или 
без такового, либо рассматривается как 
более широкое понятие. Понятие «го-
сударственность» шире и глубже, чем 
понятие «государство», но, безусловно, 
включает в качестве своего компонента 
государство, хотя и не сводится только 
к нему [5].  

В нашей статье понятию государ-
ственности придается расширительный 
смысл. По своему объему понятие «го-
сударственность» фиксирует более ши-
рокую предметную область обществен-
ных отношений, включающих не только 
систему публичной власти, но и систе-
му взаимодействия публичной власти 
с общественными (не государственны-
ми) институтами. Соответственно, по-
нятие «российская государственность» 
эволюционно не совпадает с историче-
скими процессами генезиса и развития 
Российского государства, а структур-
но не сводится к системе политической 
власти, осуществляющей регулятивную 
функцию на определенной террито-
рии через специализированные органы 
управления и принуждения. Под рос-
сийской государственностью следует 
понимать не генезис, развитие и смену 
собственно государственных форм на 
территории России, а генезис и разви-

тие государственных форм в системном 
единстве с негосударственными фор-
мами организации жизнедеятельности 
этнических групп, образующих подчи-
ненное публичной власти население на 
различных исторических этапах. Поли-
тическая самоидентификация общности 
этнических групп достаточно разноо-
бразна и определяется конкретно-исто-
рическими обстоятельствами, «исто-
рическим временем». Это могут быть 
«племенные союзы», «русы», «податное 
население», «земство», «гражданское 
общество», «советский народ», «рос-
сийский народ», «российский супер- 
этнос» и т. п. Таким образом, гносеоло-
гическое значение понятия российской 
государственности состоит в возмож-
ности конкретного рассмотрения форм 
государственной организации в более 
широком (системном) контексте, вклю-
чающем как внутренние, так и внешние 
влияния не только политического, но 
и социально-экономического характера.

В аспекте исторического времени поня-
тие российской государственности охваты-
вает период генезиса государства у восточ-
ных славян (раннефеодальное государство 
по типу сеньориальной монархии) в IX – 
первой половине XIII в., период формиро-
вания и развития имперского государства 
(этатическое государство по типу монар-
хического абсолютизма) во второй полови-
не XIII – XIX в., период социального по-
лиэтнического государства ХХ – начало 
ХХI в. (этатическое государство с вклю-
чением формальных механизмов демо-
кратии). Во все периоды наблюдается 
значительная социокультурная (цивили-
зационная) специфика государственно-
сти, обусловленная влиянием на облик 
публичной власти внешних и внутрен-
них политико-экономических факторов. 

К числу важнейших особенностей 
российской государственности следует 
отнести сложившийся у восточных сла-
вян исторический тип коллективности, 
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сформировавшийся в эпоху разложе-
ния родовой общины и сохранившийся 
на протяжении длительного времени, 
вплоть до ХХ в. Под историческим ти-
пом коллективности понимается кон-
кретно-исторический способ объедине-
ния человеческих индивидов в группы 
[10, с. 102]. Этот способ объединения 
формируется на объективном, не обяза-
тельно осознаваемом каждым отдель-
ным индивидом основании, и имеет 
характерные признаки, генетически 
и функционально связанные с опреде-
ленными общественными отношени-
ями. При этом понятие исторического 
типа коллективности отражает инвари-
ант объединения людей в группу, логи-
чески соотнесенный с условиями свое-
го исторического генезиса. Инвариант 
коллективности реально проявляется во 
множестве специфических вариантов, 
облик которых задается конкретными 
социокультурными условиями [4]. 

Приведем перечень исторических 
типов коллективности, представление 
о которых достаточно научно обосно-
вано и связь которых с соответствую-
щими типами общества и государства 
не вызывает сомнений: родовая община 
(коллективные экономические формы 
владения и пользования, традиционные 
догосударственные структуры); тер-
риториальная община (коллективные 
экономические формы распоряжения 
и пользования, «этатический» или «то-
талитарный» характер государства); 
гражданская община (частнособствен-
нические экономические формы вла-
дения и распоряжения, «демократиче-
ский» характер государства); воинская 
община, или комитат (частные формы 
владения и распоряжения, не связан-
ные со специфическими общественны-
ми экономическими и политическими 
структурами). Мы полагаем, что специ- 
фика российской государственности 
определяется наличием территориаль-

ной общины как свойственного вос-
точным славянам и близким им народ-
ностям типа организации коллективной 
жизни. Территориальная община – исто-
рический тип коллективности, основан-
ный на объединении людей на основа-
нии совместного проживания на данной 
территории и подчинения единой надоб-
щинной (государственной) власти.

Важным обстоятельством разработки 
понятия российской государственности 
как дидактической единицы является 
отсутствие общепринятого научного 
понятия «территориальная община» 
как обозначения конкретно-историче-
ского инварианта объединения людей. 
Многообразие исторических вариаций 
территориальной общины порождает 
существенные расхождения терминоло-
гического и содержательного характера 
в научных исследованиях. Например, 
часто территориальная община ото-
ждествляется с ее разновидностью – 
земледельческой территориальной об-
щиной, что наблюдается в следующем 
определении: «Соседская община (так-
же называется сельской, территориаль-
ной или крестьянской) – это поселение 
людей, которых не связывают кровные 
узы, но они занимают определенную 
ограниченную территорию, которую 
обрабатывают коллективно». Мы ут-
верждаем: поскольку территориальная 
община сложилась в истории и земле-
дельческих, и кочевых народов [1], по-
стольку для определения территориаль-
ной общины относительный признак 
участия в разделении труда (земледелие, 
скотоводство, ремесло или торговля) 
не является специфицирующим при-
знаком общинной организации людей. 
То есть специфицирующим признаком 
территориальной общины является ос-
новное производственно-экономиче-
ское отношение – отношение членов 
общины к материально-вещественным 
условиям производства, а именно: кол-
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лективные формы собственности, без-
различно к связи с тем или иным видом 
производственно-хозяйственной дея-
тельности. Вторым существенным для 
территориальной общины признаком 
является функциональная связь с госу-
дарственной властью, объединяющей 
функции экономического и политиче-
ского управления обществом, что по-
казано в работах Л. С. Васильева [2; 3]. 
Специфицирующий признак территори-
альной общины следует отличать от эко-
номической основы общества, в котором 
осуществляется этот исторический тип 
коллективности. Экономической основой 
существования территориальной общи-
ны, как и соответствующего ей государ-
ства, является верховная собственность 
государства на основные средства к жиз-
ни, прежде всего землю. То, что сама об-
щина рассматривает себя (и признается 
государством) в качестве коллективного 
владельца землей, не меняет сути дела. 
Хотя именно этим последним обсто-
ятельством вызвана крайняя запутан-
ность поземельных отношений в исто-
рии России.

Для понимания роли территориаль-
ной общины в структуре российской 
государственности необходимо ее со-
поставление с гражданской общиной. 
Гражданская община – это историче-
ский тип коллективности, представ-
ляющий собой объединение лично 
свободных, равноправных частных соб-
ственников с целью защиты собствен-
ности от внутренних и внешних пося-
гательств. Экономической основой этого 
типа коллективности является частная 
собственность, прежде всего частная 
собственность на землю, а политической 
основой – различные формы демократии 
как осуществления политической дик-
татуры класса частных собственников, 
поскольку развитие и де-факто, и де-
юре института частной собственности 
невозможно в условиях существования 

верховной собственности государства 
на основные средства к жизни. Резуль-
татом формирования такого «народовла-
стия» становится относительно четкая 
дифференциация сфер общественного 
и личного интереса и, между прочим, 
дифференциация права на публич-
ное и частное. В эпоху Средневековья 
в Западной Европе гражданская общи-
на формируется в Северной Италии как 
«коммуна» свободного города (Венеция, 
Флоренция и др.), а в Древней Руси как 
«республика» (Новгород). Таким обра-
зом, территориальную общину следует 
логически противопоставлять не родо-
вой, а гражданской общине по единым 
основаниям – по производственно-эко-
номическому признаку и функциональ-
ному соотношению с формой государ-
ства.

В отечественной научной литературе 
общинная территориальная организа-
ция в Древней Руси получила название 
«вервь». В то время как в средневековой 
Западной Европе происходит постепен-
ный переход к частному землевладению 
(аллод) и эволюция от раннефеодальной 
сеньориальной к сословно-представи-
тельной монархии, в Древней Руси со-
храняется общинное землевладение 
и, соответственно, вервь, а эволюция 
государства осуществляется от ранне-
феодальной сеньориальной монархии 
к монархии «самодержавной», государ-
ству «этатического» типа. Становлению 
российского самодержавия как специ-
фической формы абсолютной монархии 
способствовал ряд внешнеполитиче-
ских факторов: начавшиеся не позднее 
середины IX в. всесторонние внешние 
связи с Византийской империей [9], го-
сударственность которой имела черты 
этатического абсолютизма; начавшаяся 
в XIII в. экспансия на восточнославян-
ские земли западноевропейских фео-
далов, с одной стороны, и монгольских 
ханов – с другой; начавшийся в XV в. 
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процесс уравнения вотчинного и по-
местного землевладения [7], закрепляе-
мый правовым регулированием и завер-
шившийся указом Петра I от 18 марта 
1714 г. «О порядке наследования в дви-
жимых и недвижимых имуществах» 
[12]. Результатом становится нечеткая 
дифференциация сфер общественного 
и личного интереса, приоритет публич-
ного права над частным как закрепление 
приоритета коллективного начала (госу-
дарственный, общинный, корпоратив-
ный, семейный интерес) над индивиду-
альным (эгоистический интерес).

Прежде чем подвести итог, обратим 
внимание на следующее теоретико-ме-
тодологическое обстоятельство. Пред-
ставленный анализ общего понятия 
государственности и российской госу-
дарственности в частности ограничива-
ется рассмотрением отношения между 
общественными структурами «государ-
ство» и «территориальная община», т. е. 
рассмотрением, отвлеченным от вопро-
са о внутренней дифференцированной 
структуре этих институтов. Важнейший 
комплекс проблем, связанный с поня-
тием социально-классовой структуры 
или ныне чаще применяемым понятием 
социальной стратификации общества, 
нами не затрагивается, поскольку пред-
ставляет собой следующий этап теоре-
тико-методологического анализа.

Таким образом, российская государ-
ственность как дидактическая единица 

представляет собой понятие, струк-
турными элементами которого являют-
ся предметное содержание (значение) 
и смысловое содержание (смысл). Со-
держательно понятие «государствен-
ность» фиксирует широкую предмет-
ную область общественных отношений, 
включая как собственно систему от-
ношений публичной власти (институт 
государства), так и надсистему от-
ношений публичной власти с негосу-
дарственными формами организации 
жизнедеятельности этнических групп, 
образующих подчиненное публичной 
власти население (негосударственные 
общественные институты), – надсисте-
му, образующую «контекст» развития 
и устойчивого функционирования го-
сударства. Негосударственной формой 
организации общественной жизни лю-
дей, определяющей системный характер 
российской государственности, является 
территориальная община как инвари-
ант исторического типа коллективности, 
в противоположность гражданской об-
щине, определяющей характер западно-
европейской государственности. Смысл 
понятия российской государственности 
репрезентирует приоритет коллективно-
го начала над индивидуальным, экспли-
цируется всем предметным содержани-
ем учебного курса, конкретизирующим 
данное понятие через сопутствующие 
дидактические единицы.
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Аннотация. Сегодня в России разрабатывается новая концепция истории для сту-
дентов вузов, позволяющая в полной мере формировать компетенции специалиста. 
В статье рассматриваются основные проблемы современного этапа преподавания 
истории в вузе и предложены направления его совершенствования, анализируются 
опубликованные материалы конференций, дискуссий профессионального сообще-
ства, а также опыт работы авторов в вузе. Отмечается необходимость унификации 
названия обязательной для негуманитарных вузов России дисциплины по истории, 
разработки нового государственного стандарта, соответствующего времени, выде-
ляемому в учебных планах вузов. В выводах предложен ряд наиболее важных из-
менений в содержательную и методическую части курса, в частности реализация 
проблемно-хронологического принципа, связь истории России с мировой историей, 
обязательное изучение истории России постсоветского периода и ее места на пост-
советском пространстве, выработка понимания студентами общего и особенного 
в истории и современном развитии России. Обосновывается необходимость совер-
шенствования нормативно-правового регулирования труда преподавателя с учетом 
его усложнения в условиях цифровизации.
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Abstract. A new concept of history is being developed for university students today. 
The authors of the article set the task to reveal the main problems of the modern stage of 
teaching history at the university and suggest areas for improvement. The article is based on 
published materials of conferences, discussions of the professional community and on my 
own long experience in the university. The authors consider it necessary to unify the name 
of the discipline in history, which is mandatory for non-humanitarian universities in Russia, 
to develop a new state standard, real, corresponding to the time allocated in the curricula 
of universities. A number of the most important changes in the content and methodological 
part of the course are proposed in the conclusions. The authors propose the main changes: 
a combination of the problem-chronological principle, the connection of the history of 
Russia with world history, the obligatory study of the history of Russia in the post-Soviet 
period and its place in the post-Soviet space, the development of studentsʼ understanding 
of the general and particular in the history and modern development of Russia. The need to 
improve the legal regulation of the work of a teacher, taking into account its complication 
in the context of digitalization, is substantiated in the article.

Keywords: history of Russia, general history, concept, methodology, problematic 
approach, post-Soviet space, falsification.
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В течение последних тридцати лет 
Россия, пытаясь соответствовать евро-
пейским стандартам образования, ре-
формировала высшую школу. После 
распада СССР в России интенсивно шел 
процесс деидеологизации, в том чис-
ле менялась методология и содержание 
курса истории. Некоторое время и наука, 
и процесс преподавания истории пере-
живали кризис. Мы поставили задачей 
проанализировать проблемы препода-
вания истории в вузе, выявить причины 
существующих проблем, предложить 
свое видение курса истории России для 

негуманитарных вузов. Статья написа-
на на основе опубликованных материа-
лов и почти полувекового опыта работы 
авторов в вузе. Следует напомнить, что 
власть в России во все времена вникала 
в процессы развития наук, в том числе 
и истории, нередко была инициатором, 
организатором и контролером того, что 
должно читать население, хотя иногда 
допускала разные точки зрения и науч-
ные школы. 

В последнее десятилетие професси-
ональное сообщество озаботилось про-
блемами истории. На страницах журнала 
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«Отечественная история» в 2008 г. были 
опубликованы материалы дискуссии 
«Российская история: теория изучения 
и методы преподавания» [13]. Ученые 
и педагогическая общественность пыта-
лись выявить методологические и кон-
цептуальные ориентиры, используя ис-
следовательский и преподавательский 
опыт. Многое удалось обсудить, вы-
явить противоречия, обосновать про-
блемы и задачи, но не все. В 2014 г. 
возникла острая необходимость совер-
шенствования преподавания истории 
в вузе. Активно проводились федераль-
ные, региональные, международные 
конференции, съезды преподавателей 
совместно с учеными, академиками, 
представителями общественных орга-
низаций. Важную роль в совершенство-
вании преподавания истории сыграла 
всероссийская конференция «Состояние 
и перспективы исторического образо-
вания и науки в общеобразовательной 
и высшей школе» (2014)1. Проблемы 
преподавания истории в российских ву-
зах нашли отражение в научных издани-
ях [2; 5; 6; 8; 9; 14]. Развитие ситуации 
в стране и мире показало принципиаль-
ное значение исторического образова-
ния в эпоху хаоса мировоззренческих 
позиций молодежи как следствия деи-
деологизации, с одной стороны, и ни-
гилистической позиции по отношению 
к воспитательной составляющей высше-
го образования – с другой. Пришло осоз-
нание специфики преподавания истории 
в технических вузах [4]. Преподаватели 
предложили апробированные инноваци-
онные практики преподавания истории, 
сочетания дискурсивно-состязатель-
ных форм организации занятий с опы-
том внеаудиторных форм воспитания.  
О. В. Парилов [10] еще в 2015 г. про-
вел анализ противоречивых тенденций 

1 Всероссийская конференция «Состояние и перспективы исторического образования и науки в об-
щеобразовательной и высшей школе» [Электронный ресурс]. – URL: http://school.historians.ru/?p=1486 
(дата обращения: 10.11.2022).

в современной России в области иде-
ологии, в том числе декларирование 
необходимости сохранения традиций, 
национальной культуры, возрождения 
патриотизма и доминирование некри-
тичного копирования западного (евро-
пейско-американского) опыта в эконо-
мике, социальном строительстве. Он 
пришел к выводу, что это противоречие 
наиболее ярко проявляется в современ-
ном российском образовании, и пред-
ложил опираться на национальный ду-
ховный опыт, апеллируя к педагогике 
славянофилов [10]. А. Ю. Котельников,  
А. П. Андруник обосновали актуальность 
проблемы патриотического воспитания 
высоким давлением экономических, по-
литических, военных, информационных 
и идеологических санкций со стороны 
Запада, направленных на подрыв поли-
тического режима, настраивание народа 
против власти, на ведение информаци-
онной войны, они предложили исполь-
зовать всю совокупности методов фор-
мирования личности [7]. Модным стало 
говорить о креативном мышлении сту-
дентов. Ряд авторов поставили целью 
разработать и проверить систему раз-
вития креативного мышления в образо-
вательном процессе высшей школы на 
примере медицинского образования на 
основе модели Дж. П. Гилфорда, обра-
тив внимание прежде всего на приемы 
и методы проблемного обучения [1].

Необходимость изменений в гумани-
тарном образовании студентов высшей 
школы значительно возросла в послед-
ний год в связи с активизаций инфор-
мационной войны против России после 
начала специальной военной операции 
24 февраля 2022 г. Западный мир объ-
явил Россию страной духовно мертвых 
людей, с еще «духовно нерожденным 
народом», отменил русскую культуру, 
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постоянно сравнивает Россию с фашиз-
мом, обвиняет в стремлении восстано-
вить империю, отрицает возможность 
будущего у России из-за «преступной», 
с их точки зрения, политики. Обвиняя 
Россию, они изобретают новые терми-
ны, понятия для объяснения проблем со-
временного мира и роли России в нем. 
Так изобрели «трансгуманистическую 
идеологию», «постчеловека», «сата-
ниста XXI века». Западные критики не 
видят в России государства, ежеднев-
но предрекая ее распад. Все это требу-
ет формирования другой философской 
и идеологической основы курса истории 
для студентов. Проблемы не новы, су-
ществуют уже треть века, о них все зна-
ли, но почему-то не решали так быстро 
и эффективно, как этого требует время. 

В марте 2022 г. создан экспертный 
совет по развитию исторического об-
разования при Минобрнауки России, 
одной из задач которого определена 
популяризация исторического знания 
и противодействие попыткам фальси-
фикации российской истории. Имен-
но в рамках этой новой структуры 
обсуждаются пути совершенствова-
ния исторического образования в уни-
верситетах. В июле 2022 г. была про-
ведена конференция, посвященная 
подготовке концепции истории для 
студентов, организаторы которой на 
пресс-конференции2 заверили, что ряд 
решений будет принят уже к сентябрю  
2022 г. В сентябре 2022 г. в Москве  
НИЯУ «МИФИ» провел установочный 
семинар по повышению качества препо-
давания общественных наук, пригласив 
на него практикующих преподавателей 
вузов, и представил проект подготовки 
нового курса истории для студентов вузов 
под названием «ДНК России». Обсудили 
проблемы объективного научно-истори-

2 Пресс-конференция, посвященная подготовке концепции преподавания истории России в вузах 
[Электронный ресурс]. – URL: https://historyrussia.org/sobytiya/press-konferentsiya-posvyashchjonnaya-
podgotovke-kontseptsii-prepodavaniya-istorii-rossii-v-vuzakh.html (дата обращения: 12.12.2022).

ческого подхода к основам российской 
государственности, патриотическому 
воспитанию студентов и повышению 
научно-образовательной квалификации 
специалистов социально-гуманитарного 
профиля, предложили варианты инстру-
ментария взаимодействия со студентами 
вузов для формирования ответственного 
отношения к государству. По итогам был 
принят путевой манифест, обозначив-
ший подходы и методы для организации 
дискуссии об основах и принципах рос-
сийской государственности. В течение 
года предполагается представить но-
вый курс истории России для вузов. Как 
считают авторы программы, он должен 
быть междисциплинарным. Преподавая 
историю в вузе, мы строим курс не без 
философии, экономики, культуры, пси-
хологии. Но при этом главным остается 
тысячелетняя история России как госу-
дарства. История объемна, многое не-
возможно дать студентам в рамках того, 
даже слегка увеличенного Министер-
ством времени на обучение, поэтому 
мы выбираем важнейшие проблемы ста-
новления и кризисов (вызовов) в нашей 
истории и путей выхода из них. При та-
ком подходе, как мы считаем, раскрыва-
ются традиции и ценности наших наро-
дов, государства и власти, роль главного 
источника сохранения государственно-
сти – народа. А как это будет донесено 
до студента, зависит от преподавате-
ля. В октябре 2022 г. в связи с юбиле-
ем Российского исторического обще-
ства состоялась встреча Президента РФ  
В. В. Путина с историками, представи-
телями общественности. Ученые доло-
жили, что подготовили 30 томов новой 
истории России (не сомневаемся, она бу-
дет основательна, но не беспроблемна). 
А в ноябре 2022 г. состоялась встреча 
с представителями традиционных рели-
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гий России [3], на которой обоснована 
необходимость борьбы с фальсификаци-
ями отечественной истории, подчеркну-
то, что намеренно извращенное отноше-
ние к истории, вольное обращение с ней 
приводит к манипуляции сознанием 
людей, особенно молодежи, размывает 
ценности, подтачивает жизненную опо-
ру российской государственности.

Новый курс истории для студентов 
должен строиться с учетом полученных 
знаний в средней школе, содержать уни-
версальные подходы к изучению, ана-
лизу истории новой России, адекватный 
ее образ для студентов, обоснованные 
перспективы государства, его будущего. 
Жизнь доказала, что общество не может 
существовать без идеологии, одним из 
составляющих элементов которой всег-
да является история государства и наро-
да как средство обеспечения националь-
ной идентичности. В учебных планах 
вузов осталась история, но в урезанном 
виде, под разными названиями. И снова 
обсуждается вопрос, сколько времени 
дать на изучение истории и какой, обе-
щано увеличить время на семинары, на 
самостоятельную работу, а это требует 
квалифицированной методической по-
мощи студентам со стороны препода-
вателя и совершенствования методов 
контроля за качеством. В связи с этим 
необходимо решить, какой минимум 
исторических знаний должен усвоить 
студент в вузе, договориться о назва-
нии дисциплины. В вузах (иногда даже 
в одном вузе, но для студентов разных 
направлений) есть «История России», 
«Отечественная история», «Всеобщая 
история». Учитывая универсальность 
истории, включающей в себя историю 
и государства, и общества, и культуры, 
и религии, и взаимоотношений России 
с соседями, и ее место в мире, невоз-
можно ее содержание рассмотреть в ву-
зовском курсе за 72 часа. Есть история 
дипломатии, социально-экономическая 

история, история общественных движе-
ний, история экономики, культуры, кос-
моса и т. д. Все эти процессы связаны. 
Определив название дисциплины, мы 
уже установим объект изучения, некото-
рые границы. Это позволит упорядочить 
знания по всемирной истории, являю-
щиеся общим социокультурным кон-
текстом изучения, разобраться в общем 
и особенном в нашей истории, что на 
протяжении веков волновало общество 
и обеспечивает существование западни-
ков и славянофилов сегодня.

Еще важнейшей проблемой является 
государственный стандарт по истории 
для негуманитарных вузов. Существу-
ющий стандарт по отечественной исто-
рии в вузе в целом правильный, но он 
не коррелирует с современностью и со 
временем, отпускаемым на дисциплину, 
он практически никогда не мог быть ре-
ализован в полной мере. Новый стандарт 
должен учитывать не только объем време-
ни, но и то, что все этапы исторического 
развития, фактологическая история уже 
изучалась 7 лет в школе, нет необходимо-
сти повторять ее в вузе. Государственный 
стандарт по истории для негуманитарных 
вузов должен быть реальным. Предусмо-
трено определить минимум историче-
ских фактов, событий, явлений и их ин-
терпретации для высшего образования, 
перейти к проблемному методу изучения. 
Учитывая сложное отношение общества 
к разным моментам истории России, вряд 
ли это произойдет быстро. Для школы го-
товили стандарт 9 лет. Для вузов это еще 
сложнее, поскольку студентам не полу-
чится дать просто готовый учебник, не-
возможно закрыть доступ им к противо-
речивой информации. Стандарт должен 
определить необходимый уровень знаний 
по истории, а интересующиеся студенты 
самостоятельно найдут более подробную 
информацию.

Но самая главная проблема в содержа-
нии. Всем известны особенности наше-
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го времени: массовое распространение 
околонаучных сведений, мифологизация 
и фальсификация, широкие возможно-
сти выражения любым и каждым своей 
точки зрения на историю, на события, 
субъективная оценка личностей в исто-
рии и т. д. Как писал известный фран-
цузский историк Л. Февр (1878–1956), 
«Россия, необъятная Россия, помещичья 
и мужицкая, феодальная и православ-
ная, традиционная и революционная – 
это нечто огромное и могучее. А когда 
я открываю “Историю Россииˮ, передо 
мной мельтешат придурковатые цари, 
взяточники министры, попугаи чинов-
ники, бесконечные указы и приказы. 
Где же сильная, самобытная и глубокая 
жизнь страны» [15]. Сегодня в истории 
России не найдется однозначной оцен-
ки ни одного царя, императора, генсека, 
президента. Оценочный субъективный 
поток информации не остановить и не 
запретить. А история формирует пони-
мание, логику исторического развития 
и вырабатывает навыки критического 
восприятия текущей информации, уме-
ние использовать знание для осознания 
своего места в государстве, своей роли 
в развитии Отечества. Доступность для 
студентов обильной альтернативной, 
не всегда аргументированной, часто 
лживой информации требует более се-
рьезного отношения к стандарту, чет-
кого определения того минимума исто-
рических знаний, которые он должен 
усвоить в вузе, и умений и навыков их 
анализировать. Студенты активно ис-
пользуют возможности интернета, ча-
сто не обращаются к рекомендованным 
преподавателем учебникам (их тоже 
много), научным статьям. Вот и полу-
чается, что Римская республика, по 
мнению студентов, например, погибла 
из-за социалистической структуры на-
селения, помещики в России отнимали 
у крестьян все, а крестьяне работали 
как рабы. Студент не понимает различие 

между понятиями «социальный» и «со-
циалистический», «раб» и «крепостной 
крестьянин». А ведь древние рабовла-
дельческие общества они изучали в шко-
ле. Они переоценивают роль земских 
соборов в России при Иване IV, делают 
вывод, что в середине XVI в. в России 
сложилась сословно-представительная 
монархия, а после отмены крепостного 
права крестьяне еще 49 лет платили по-
мещику оброк и отрабатывали барщину. 
Н. С. Хрущев жил в XVI в. и всю Россию 
засеял кукурузой, и в стране начался го-
лод. Можно продолжать перечислять 
студенческие мифы о нашей истории, 
почерпнутые из Википедии, бесконеч-
но. Они более доступны для студентов, 
легки для запоминания, но формируют 
извращенное представление о жизни на-
родов нашей страны. 

Задача подготовить единый учебник 
для вузов решаема, но, на наш взгляд, 
достаточно сложна, учитывая особен-
ности нашего времени. Противостоять 
мифам можно только с помощью ква-
лифицированного преподавателя, про-
фессионала, которому надо обеспечить 
возможность регулярного системного 
повышения квалификации. В государ-
стве много исторических научно-иссле-
довательских институтов, рецензируе-
мых научных журналов, но почему-то 
нет, например, научного издания для сту-
дентов, в котором анализировались бы 
изменения исторических терминов, по-
нятий, категорий, заполнивших сегодня 
интернет и трактуемых каждым на свой 
лад, таких как фашизм, национализм, на-
цизм, терроризм, трансгуманистическая 
идеология, постчеловек, антропологиче-
ский человек и др. Студенты знакомятся 
с ними в социальных сетях. Не перево-
дятся на русский язык зарубежные ра-
боты по истории современной России 
или постсоветского пространства. Ког-
да и как объяснить студентам, почему 
возникли события в Украине, а до того 
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в Грузии, Абхазии, Киргизии, Казахста-
не, если на историю постсоветской Рос-
сии в вузовском курсе совсем нет време-
ни. А как постсоветские страны подают 
свою историю, мы узнали сейчас только 
на примере Украины. У преподавателя 
в вузе нет времени на перевод иностран-
ных исторических работ, да и языки на-
родов бывшего СССР мы не изучали. 
А научные кадры для этого в стране, как 
нам кажется, есть. Остаются и «трудные 
вопросы истории Отечества», которые 
нельзя игнорировать. За последнее вре-
мя переведены и изданы работы англий-
ского исследователя С. Паркера, которые 
считаются бестселлерами у части вузов-
ской молодежи [11]. Их условно можно 
отнести ко всеобщей истории, с выво-
дами и аргументацией не вполне мож-
но согласиться, особенно сегодня, когда 
идут войны и рушится международное 
право, необходимо объяснять студентам 
объективную противоречивость выво-
дов С. Паркера о значении гуманизма, 
насилия в истории. 

Современная Россия остается много-
национальным, многоэтничным госу-
дарством, что питает и сегодня надеж-
ду наших оппонентов на его распад. На 
наш взгляд, в вузовском курсе истории 
России эта проблема должна рассма-
триваться обязательно, особенно если 
учесть, что на Западе ее активно иссле-
дуют. Филолог и историк, профессор Ев-
ропейского университетского института 
во Флоренции А. Эткинд в неоднократно 
изданной работе о Российской империи 
изложил свое понимание процесса ов-
ладения Россией чужими территориями 
и освоения собственных земель, сделал 
вывод, что, колонизуя многие народы, 
Россия колонизовала и самих русских. 
Даже общину в России он считает од-
ним из механизмов колониализма [17]. 
Особенности взаимоотношений русских 
с другими народами обнаруживаются 
уже в XVI в. с момента присоединения 

Казанского ханства, что выражалось 
прежде всего в создании специальных 
органов управления татарами. В аппа-
рате управления в России всегда были 
структуры, занимающиеся «инородца-
ми». Студенты должны понимать, что 
такое империя, имперская политика, им-
перское сознание, знать отличия Россий-
ской империи от существовавших в ми-
ровой истории более 20 империй, в том 
числе Британской, осознанно противо-
стоять обвинениям современной России 
в колониализме.

Один из главных тезисов нашей исто-
рии – величие России. Какие критерии? 
Самая большая страна по территории, 
самая богатая по ресурсам, самая защи-
щенная, побеждавшая всех захватчиков 
в истории. Мы первые в космосе, лучшие 
в вооружении, у нас есть П. И. Чайков-
ский, Д. И. Менделеев, А. И. Солжени-
цын, И. А. Бунин, Б. Л. Пастернак, у нас 
есть опыт строительства коммунизма, 
у нас есть Санкт-Петербург и Москва. 
Для думающих студентов это результа-
ты истории. А в чем величие сегодня, за-
трудняются ответить. У части молодых 
людей нет ощущения единства страны, 
есть понимание различия центра, столи-
цы и провинции и их неравенства. Необ-
ходимо мотивировать будущих аграриев, 
инженеров, врачей к изучению истории 
России. Можно приобрести знания, на-
выки, умения в определенной профес-
сиональной сфере в надежде, что они 
помогут студенту устроить свою жизнь 
лучше. Это нормальный естественный 
подход к жизни. От нас требуется дру-
гое: формирование желания студента 
применить свои навыки в России для ее 
прогресса. 

Увеличение часов на преподавание 
истории в вузе до 1 % от общей нагрузки 
студента недостаточно: государствен-
ным органам необходимо посмотреть 
на воспитание как на самую сложную 
систему, научиться ненавязчиво, гра-
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мотно и эффективно влиять на все ее 
элементы. Патриотизм основывается 
на главных этических нормах россиян, 
которые формировались веками. А как 
может помочь этому, например, прекрас-
но изданный словарь для детей по эти-
ке, раскрывающий нравственные нормы 
и принципы с помощью мифов, легенд, 
былин, преданий, содержащий более ста 
слов, но почему-то в нем отсутствует ос-
новополагающее для россиян понятие 
«совесть» [16]. Это один из сложней-
ших вопросов всего курса, на который 
невозможно ответить однозначно, ответ 
формируется в течение всего времени 
изучения и в сравнении с миром, Евро-
пой, соседями, но прежде всего – в срав-
нении жизни людей в государстве, хотя 
бы по эпохам. 

Нужна официальная, но аргументи-
рованная оценка роли личности в исто-
рии, государственных деятелей страны, 
хотя бы последнего столетия. Студенты 
пользуются информацией из разных со-
циальных сетей, любят опубликован-
ные исторические воспоминания, но не 
всегда могут критически оценить автора 
и прочитанную информацию. Получает-
ся, что в XX в. Россией нередко управ-
ляли недоучки, недочеловеки, враги на-
рода. Например, о революциях в России 
как преступлении писали очевидцы (М. 
Горький, В. Г. Короленко, И. А. Бунин 
и др.). Философ В. Я. Родос в своих вос-
поминаниях революцию называет «че-
ловекорубкой», отмечает, что «в любой 
революции было много крови (во Фран-
ции – море крови). Но наша намного 
перехлестнула французов. Преступле-
ние – подлинная природа революции» 
[12, с. 66]. Современная общедоступная 
литература в массе своей не раскрывает 
объективные причины революций в Рос-

сии, лакируя историю, игнорируя соци-
альные и прочие антагонизмы. 

Знание истории современной России 
со всеми ее сложными проблемами, по-
нимание логики исторического процес-
са поможет студенту понять то, что про-
исходит в мире и стране сегодня, какие 
процессы определят будущее, осознать 
свою личную ответственность за сохра-
нение и развитие страны в интересах 
всех ее народов. Свою историю написа-
ли во всех постсоветских странах. А как 
они описали роль России в их становле-
нии и развитии? Почему сегодня Россию 
обвиняют в колониализме? Актуаль-
ность этих и многих других вопросов 
последнего тридцатилетия бесспорна.

Анализ проблем преподавания исто-
рии в негуманитарных вузах России се-
годня позволяет, на наш взгляд, сделать 
следующие выводы.

1. Необходимо в короткие сроки соз-
дать новый, реалистичный по времени 
государственный стандарт по дисципли-
не «История России».

2. Стандарт должен быть проблемно-
тематическим, отражать место России 
в мировой истории на каждом из этапов 
ее становления и развития.

3. Обратить внимание в стандарте на 
период истории России после распада 
СССР, ее взаимоотношения со странами 
на постсоветском пространстве и в мире.

4. Органам государственного управ-
ления образованием необходимо со-
вершенствовать систему регулярной 
профессиональной подготовки и пере-
подготовки вузовских преподавателей 
истории, нормативно-правовую базу 
труда преподавателей с учетом его ус-
ложнения в условиях цифровизации 
и распространения дистанционного об-
учения.
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Социально-педагогические технологии взаимодействия  
с детскими общественными объединениями  

в деятельности советника по воспитанию

Лаврентьева Олеся Алексеевна 
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. Создание в современной России разнообразных детских обществен-
ных объединений и движений актуализирует проблему научного обоснования спосо-
бов усиления влияния детской и подростковой активности на процессы воспитания 
и социализации обучающихся. Целью данной статьи выступает обоснование соци-
ально-педагогических технологий, направленных на совершенствование процессов 
воспитания в образовательной организации при взаимодействии с детскими обще-
ственными объединениями. В центре внимания находятся социально-педагогические 
технологии деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями. В статье уточнено понятие «социаль-
но-педагогическая технология в деятельности советника». Представлено три груп-
пы социально-педагогических технологий: включение обучающихся в общественно 
значимые социальные проекты детских общественных объединений; взаимодействие 
участников образовательных отношений при включении в различные общественные 
объединения; привлечение социально значимых взрослых к воспитательной рабо-
те во взаимодействии с детскими общественными объединениями. Обоснована те-
оретическая идея о взаимосвязи между использованием социально-педагогических 
технологий советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями и воспитанием личности в соответствии с духовно-
нравственными, семейными, социокультурными ценностями.

Ключевые слова: социально-педагогические технологии, советник руководителя 
по воспитанию, детские общественные объединения, семейное воспитание, ценност-
ные ориентиры молодежи, активная гражданская позиция.
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Socio-pedagogical Technologies of Interaction with Childrenʼs 
Public Associations in the Activities of the Adviser on Education

Olesya A. Lavrentieva
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The creation of various childrenʼs public associations and movements in 
modern Russia actualizes the problem of scientific substantiation of ways to strengthen the 
influence of child and adolescent activity on the processes of education and socialization of 
students. The purpose of this article is to substantiate socio-pedagogical technologies aimed 
at improving the processes of education in an educational organization in interaction with 
childrenʼs public associations. The focus is on the socio-pedagogical technologies of the 
activities of the adviser to the Director for education and interaction with childrenʼs public 
associations. The article clarifies the concept of “socio-pedagogical technology in the 
activity of an adviserˮ. Three groups of socio-pedagogical technologies are presented: the 
inclusion of students in socially significant social projects of childrenʼs public associations; 
the interaction of participants in educational relations when they are included in various 
public associations; the involvement of socially significant adults in educational work in 
cooperation with childrenʼs public associations. The theoretical idea of the relationship 
between the use of socio-pedagogical technologies by the adviser to the director for education 
and interaction with childrenʼs public associations and the education of the individual in 
accordance with spiritual and moral, family, socio-cultural values is substantiated.

Keywords: socio-pedagogical technologies, adviser to the head of education, childrenʼs 
public associations, family education, value orientations of youth, active citizenship.

For Citation: Lavrentieva O. A. Socio-pedagogical Technologies of Interaction with 
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Концентрация внимания на социаль-
ных и экономических изменениях в стра-
не и мире поднимает на новый уровень 
организацию воспитательного процесса. 
Реформирование воспитательной системы 
в Российской Федерации находит отраже-
ние в Перечне приоритетных направлений 
фундаментальных и поисковых научных 
исследований на 2021–2030 годы [9]. Пе-
ред школой стоит ряд сложных задач, для 
решения которых с 1 марта 2022 г. в но-
менклатуру должностей педагогических 
работников организаций включена долж-
ность советника руководителя общеобра-
зовательной организации по воспитанию 
и взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями.

Государственная политика в инте-
ресах детей и молодежи поддерживает 
современных школьников, которые все 
чаще стали вступать в самые различ-
ные общественные объединения и дви-
жения [12]. Актуализируется проблема 
использования детской общественной 
активности в совершенствовании вос-
питательной деятельности образова-
тельных организаций. В качестве од-
ного из механизмов взаимообогащения 
воспитания обучающихся в образова-
тельной организации за счет детской 
и подростковой социальной активности 
выступает советник директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями [2]. На 
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данную должность могут претендовать 
действующие педагоги или молодые 
выпускники педагогических вузов, спо-
собные вдохновлять обучающихся на из-
менения, на веру в себя, в возможность 
изменить в лучшую сторону свой регион 
и страну в целом. 

Одной из приоритетных задач со-
ветника по воспитанию является орга-
низация целостного воспитательного 
процесса, направленного на развитие 
личности в соответствии с духовно-
нравственными, семейными, социокуль-
турными ценностями, с использованием 
инновационных подходов и психолого-
педагогических технологий в деятельно-
сти. В связи с чем возникает противоре-
чие между потребностью в объединении 
усилий образовательной организации 
и детских общественных организаций 
в воспитании обучающихся и нераз-
работанностью технологий, обеспечи-
вающих результативность такого взаи-
модействия. Следует отметить, что для 
эффективности взаимообогащения про-
цесса воспитания необходим тщатель-
ный отбор форм его организации [8]. 
Эффективными формами воспитатель-
ной деятельности являются социально-
педагогические технологии, так как они 
объединяют педагогическую составляю-
щую воспитания с социальными актив-
ностями школьников во внеурочной де-
ятельности. 

Понимание социально-педагогиче-
ских технологий представлено в различ-
ных научных исследованиях, в том числе 
в работах Г. Н. Глуховой, Н. И. Никити-
ной [1], Е. В. Литовченко [7], М. В. Ша-
куровой [15]. 

Е. В. Литовченко под социально-пе-
дагогической технологией понимает 
интегративную разновидность социаль-
ных и педагогических технологий; со-
вокупность форм, методов и приемов, 
направленных на содействие саморазви-
тию личности, реализации ее творческо-

го потенциала, способностей, задатков; 
активизацию усилий детей и молодежи 
для решения собственных проблем [7]. 

Г. Н. Глухова и Н. И. Никитина под 
социально-педагогической технологией 
определяют систему строго последова-
тельных действий профессионала, наце-
ленных на решение определенной соци-
ально-педагогической задачи, проблемы 
с заранее спланированным результатом 
[1, с. 6]. 

Анализ научных источников позво-
лил сформулировать определение со-
циально-педагогической технологии 
деятельности советника по воспитанию 
как системы методов, приемов, средств, 
направленных на выявление ценност-
ных ориентиров молодежи, вовлечение 
в просветительские, культурные и спор-
тивные события во взаимодействии 
с общественными объединениями, 
обеспечение формирования активной 
гражданской позиции, реализацию со-
циальной инициативы, развитие межпо-
коленческого диалога и приумножение 
положительного социального опыта. 

Социально-педагогические техно-
логии условно можно разделить на 
три группы: включение обучающихся 
в общественно-значимые социальные 
проекты детских общественных объ-
единений; взаимодействие участни-
ков образовательных отношений при 
включении в различные общественные 
объединения; привлечение социально 
значимых взрослых к воспитательной 
работе во взаимодействии с детскими 
общественными объединениями. При 
реализации данных групп технологий 
необходимо учитывать признаки тех-
нологизации: строгое и непременное 
соблюдение последовательности эта-
пов реализации, инструментальность 
действий; ясность целей, устойчивость 
результатов; возможность использовать 
технологию в любой другой педагогиче-
ской реальности [6].
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Первая группа технологий – включе-
ние обучающихся в общественно значи-
мые социальные проекты детских обще-
ственных объединений, направленных 
на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере отношений с дру-
гими людьми.

Представим возможную технологию, 
относящуюся к данной группе. Техноло-
гия «Социальное проектирование» – это 
творческий процесс конструирования 
системы социальных действий, направ-
ленных на преодоление существующих 
социальных проблем, на позитивные из-
менения, а также на развитие социаль-
ной ситуации формирования ценностей 
обучающегося в сфере отношений с дру-
гими людьми. Участниками данной тех-
нологии могут быть как дети, которые 
уже являются участниками российского 
движения детей и молодежи «Движение 
Первых» или других общественных объ-
единений, так и обучающиеся, которые 
только собираются вступить в ряды об-
щественной организации, главное – же-
лание и социальная активность участни-
ков [3].

Технология «Социальное проектиро-
вание» предполагает определенную по-
следовательность процедур для дости-
жения поставленных целей. На первом 
этапе – «Подготовительном» – создается 
творческая команда, определяется на-
правление социально значимого проек-
та, устанавливаются правила и нормы 
взаимодействия в команде. Роль совет-
ника заключается в том, чтобы вовлечь 
в командную работу членов разных дет-
ских общественных объединений, что 
позволяет обучающимся обмениваться 
опытом и практиками решения соци-
альных задач, накопленных в детской 
организации. На втором этапе – «Поис-
ковом» – производится сбор и анализ 
информации, делается прогноз различ-
ных вариантов развития социальной 
ситуации, составляется план исследо-

вания, систематизируются материалы. 
Советник на этом этапе помогает обу-
чающимся понять, какие общие, а какие 
специфические задачи решаются теми 
или иными детскими общественными 
объединениями, как можно создать но-
вый комплексный продукт решения про-
блемы. Те обучающиеся, которые еще 
не входят ни в какие организации, могут 
увидеть в действиях творческой группы 
перспективы для совершенствования 
своих социальных навыков. На следу-
ющем этапе – «Ожидаемые результа-
ты» – определяются приоритеты и при-
чины социальной проблемы, ресурсные 
зоны по степени их значимости. Дея-
тельность советника на этом этапе состо-
ит в том, чтобы показать обучающимся, 
каким образом их деятельность в дет-
ской общественной организации может 
обогатить воспитательную деятельность 
всей образовательной организации. На 
четвертом этапе – «Методологические 
ориентиры» – формулируется цель со-
циального проекта, определяются за-
дачи, методы и средства решения соци-
альной проблемы. Этот этап является 
объединяющим усилия представителей 
разных детских организаций и активи-
стов школы. Пятый этап – «Реализаци-
онный» – определяет основные меро-
приятия по осуществлению цели и задач 
проекта, распределяются ответственные 
за выполнение мероприятий, определя-
ется график выполнения плана, уточня-
ется перечень необходимых ресурсов, 
ведется поиск деловых партнеров. На 
последнем этапе – «Заключительном» – 
проводится анализ проделанной работы, 
обсуждаются результаты совместной де-
ятельности. Советник готовит представ-
ления о поощрении участников проекта 
от имени образовательной организации 
в управленческие структуры обществен-
ных объединений. Таким образом, дан-
ная технология позволяет развивать 
активную гражданскую позицию, соци-
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альную ответственность, способность 
работать в команде, а также формирует 
ценностное отношение к другим людям. 

Вторая группа технологий – взаимо-
действие участников образовательных 
отношений при включении в обще-
ственные организации – направлена на 
накопление обучающимися социального 
опыта, способствующего самореализа-
ции, самоутверждению, принятию са-
мостоятельных решений, касающихся 
их социальных ценностей и интересов. 
Представим возможную технологию, от-
носящуюся к данной группе, – «Техно-
логия воспитания детей детьми». Дан-
ная технология применяется в группе 
разновозрастных детей, объединенных 
в рамках общей, совместной, социаль-
но значимой деятельности. Важно учи-
тывать психологические и возрастные 
особенности детей, чтобы подобрать со-
измеримые их возрасту роли в деятель-
ности [4]. На первом этапе создаются 
педагогические условия для возникнове-
ния позитивных отношений у детей раз-
ного возраста и разных общественных 
объединений друг к другу и к совмест-
ному делу. На втором этапе распределя-
ются роли в совместной деятельности 
(например, старшеклассники занима-
ют организаторские позиции, а ребята 
помладше или новички являются ис-
полнителями; ведущие роли занимают 
обучающиеся младшего возраста, но 
имеющие навыки в определенном виде 
общественной деятельности, например 
мастер-класс участников поисковых от-
рядов по работе с архивом). На третьем 
этапе проводится рефлексия выполнен-
ной совместной социально значимой 
деятельности, подводятся итоги сде-
ланного, анализируется важность опы-
та, полученного в общественных объ-
единениях. Необходимо учесть, чтобы 
каждому ребенку было психологически 
комфортно в коллективе и он ощущал 
себя сопричастным к происходящему, 

важно, принимая решения, учитывать 
голос каждого ребенка, независимо от 
его возраста и роли. Как отмечает дей-
ствующий советник директора по воспи-
танию Г. И. Чапуль, «именно советник 
выстраивает воспитательную деятель-
ность таким образом, чтобы сами учени-
ки вовлекали друг друга в интересную 
работу и оказывали помощь» [14, с. 18]. 
Таким образом, данная технология спо-
собствует развитию у детей разного воз-
раста отношения заботы, товарищества 
и поддержки, а также развитию соци-
ально значимых навыков, что очень важ-
но в реализации детских общественных 
объединений.

Третья группа технологий – привле-
чение социально значимых взрослых 
к воспитательной работе в детских обще-
ственных объединениях – направлена на 
расширение воспитательного потенциа-
ла, сохранение традиций с использова-
нием инноваций, создание позитивного 
имиджа школы, привлечение внимания 
к заботам школы, а также разнообразие 
сферы взаимодействия семьи и школы, 
способствующее новому уровню ком-
муникации со взрослыми и детьми [10]. 
Представим возможную технологию, 
относящуюся к данной группе, – «Роди-
тельский коворкинг». Цель технологии – 
обмен идеями неравнодушных взрослых 
единомышленников совместно с детьми 
по вопросам обучения, воспитания, раз-
вития и общественной активности. На 
первом этапе – «Организационном» – ве-
дется поиск комфортного пространства 
и заинтересованных детей и взрослых 
по выбранной теме. Советник договари-
вается о том, чтобы такими площадками 
по очереди были пространства разных 
детских общественных объединений. 
Это дает возможность детям и родите-
лям познакомиться с опытом и тради-
циями деятельности дружественных 
детских объединений, увидеть, где и как 
занимаются дети общественной рабо-
той. На втором этапе – «Поисковом» – 
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определяется форма реализации данной 
технологии. Это могут быть практико-
ориентированные занятия, семейные го-
стиные, конференции, воркшопы, твор-
ческие встречи, тематические клубы, 
презентационные площадки успешных 
педагогических и родительских прак-
тик, совместная разработка и реализа-
ция социальных проектов и др. Уча-
ствуя в приглянувшихся направлениях 
деятельности, дети и подростки получа-
ют общественный опыт взаимодействий 
отношений и проявляют свои индивиду-
альные социальные качества личности, 
учатся жить и активно действовать в об-
ществе [5]. Данная технология позволя-
ет развивать межпоколенческий диалог, 
делиться опытом, обсуждать проблем-
ные моменты и вести поиски возможных 
совместных конструктивных решений, 
а советник по воспитанию может высту-
пить мотиватором по взаимодействию 
и расширению границ его влияния во 
взаимодействии школы – детей – взрос-

лых – общественных объединений. 
Таким образом, советники директора 

по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями 
являются важным кадровым механиз-
мом реализации Стратегии развития 
воспитания в России до 2025 г. и феде-
рального проекта «Патриотическое вос-
питание» [11]. Применение следующих 
групп технологий: включение обучаю-
щихся в общественно значимые соци-
альные проекты детских общественных 
объединений, взаимодействие участни-
ков образовательных отношений при 
включении в различные общественные 
объединения, привлечение социально 
значимых взрослых к воспитательной 
работе во взаимодействии с детскими 
общественными объединениями – по-
зволяет сформировать позитивный вос-
питательный контент и получить школе 
новый импульс индивидуального разви-
тия, наполняя ее новыми воспитатель-
ными ценностями и смыслами. 
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Четырехкомпонентная модель профессиональной 
подготовки психологов-консультантов
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Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. Статья посвящена анализу становления профессиональной идентич-
ности психологов-консультантов в процессе профессионального обучения в вузе. 
Обозначена необходимость изменений в существующей системе подготовки, детер-
минированных трансформацией современных требований к психологам-консультан-
там. Отмечена важность личностной зрелости специалиста по психологическому 
консультированию для эффективности деятельности. Проведен анализ специфики 
формирования профессиональной идентичности психолога-консультанта, опреде-
лены основные области развития профессиональной идентичности: формирование 
представления о себе как о профессионале, формирование профессиональных навы-
ков и отношений, включение в профессиональное сообщество. Проанализированы 
основные подходы к включению личной терапии и супервизии в учебный процесс 
в российской и зарубежной системе подготовки специалистов психологического кон-
сультирования. Представлена четырехкомпонентная образовательная модель подго-
товки психологов-консультантов (теория – практика – личная терапия – супервизия), 
способствующая решению задач подготовки специалистов. Рассмотрены возможно-
сти организации данной модели в рамках академической подготовки в вузе. 
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тельности, профессиональное образование.

Для цитирования: Андронникова О. О. Четырехкомпонентная модель професси-
ональной подготовки психологов-консультантов // Вестник педагогических иннова-
ций. 2023. № 1 (69). С. 50–60. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2301.06

 © Андронникова О. О., 2023



51

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative provision of educational process

Original article

Four-component Model of Professional Training  
of Psychologists-consultants

Olga O. Andronnikova 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation of the professional 
identity of psychologists-consultants in the process of professional training at the university. 
The need for changes in the existing training system, determined by the transformation of 
modern requirements for consultant psychologists, is indicated. The importance of personal 
maturity of a specialist in psychological counseling for the effectiveness of activities is noted. 
The analysis of the specifics of the formation of the professional identity of a psychologist-
consultant was carried out, the main areas for the development of professional identity were 
identified: the formation of an idea of oneself as a professional; formation of professional 
skills and attitudes; inclusion in the professional community. The main approaches to the 
inclusion of personal therapy and supervision in the educational process in the Russian 
and foreign systems of training specialists in psychological counseling are analyzed.  
A four-component educational model for the training of psychologists-consultants (theory – 
practice – personal therapy – supervision) is presented, which contributes to solving the 
problems of training specialists. The possibilities of organizing this model within the 
framework of academic training at the university are considered.

Keywords: professional training model, professional identity, counseling psychologist, 
supervision, personal therapy, performance efficiency, vocational education.
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От современного психолога требует-
ся достаточно много новых компетен-
ций, позволяющих эффективно решать 
актуальные задачи по сопровождению 
отдельных клиентов или семей. Ана-
лиз стоящих перед современным спе-
циалистом задач позволяет выявить 
противоречия между теми компетенци-
ями, которыми должен обладать пси-
холог-консультант, и системой профес-
сиональной подготовки. Несмотря на 
ряд серьезных трансформаций, которые 
претерпела современная система про-
фессионального образования, подго-
товка специалистов психологического 

сопровождения и консультирования 
по-прежнему нуждается в изменениях. 
Привычные структуры образователь-
ного процесса и его содержание нуж-
даются в пересмотре в соответствии 
с актуальными тенденциями в сфере 
профессиональных требований, обо-
значенных в профессиональном стан-
дарте1. Профессиональная деятельность 
психолога-консультанта требует от него 
не только сформированной професси-
ональной идентичности, профессио-
нальных умений и знаний технологий, 
но и личностной зрелости, способности 
к рефлексии и саморефлексии. Это опре-
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деляет потребность в развитии соответ-
ствующих личностных компетенций, 
самой личности, что на данный момент 
не реализуется в рамках профессиональ-
ного обучения.

Формирование профессиональной 
идентичности психолога важно для эф-
фективности в профессии, оно является 
основным направлением обучения кан-
дидата в образовательном учреждении. 
Развитие интегрированной профессио-
нальной идентичности дает психологам-
консультантам несколько преимуществ, 
хотя профессиональная идентичность 
среди консультантов часто неправильно 
интерпретируется в профессии [6]. Про-
фессиональная идентичность является 
частью личности консультанта и пред-
ставляет собой интеграцию его про-
фессиональной идентичности и личных 
качеств (включая ценности, установки, 
мировоззрение). В процессе обучения 
формирование профессиональной иден-
тичности происходит через наложение 
профессиональной подготовки консуль-
танта на личные качества студента-пси-
холога [10].

Профессиональная идентичность 
возникает в результате процесса разви-
тия, который способствует растущему 
пониманию себя в выбранной области, 
позволяя человеку четко сформулиро-
вать свою роль в профессии. Профес-
сиональная идентичность связана 
с личными убеждениями, жизненным 
опытом, интернализацией ответственно-
сти за профессиональный рост, поиском 
собственной модели консультирования 
и др. [4]. Развитие профессиональной 
идентичности сосредоточено на трех 
областях: формирование представления 
о себе как о профессионале, формирова-
ние профессиональных навыков и отно-
шений, включение в профессиональное 
сообщество [7]. 

В современной литературе описано 
несколько моделей развития профес-

сиональной идентичности, в том числе 
поэтапные модели и процессуальные 
модели развития. Поэтапные модели 
развития фокусируются на этапах раз-
витии идентичности психолога-кон-
сультанта [15]. В основном принято 
выделять от трех до шести стадий, 
описывающих профессиональный рост 
в рамках подготовки психологов-кон-
сультантов. Так, например, линейная 
модель D. Burkholder содержит четыре 
этапа, в рамках которых последователь-
но психолог-консультант переходит на 
уровень концептуализации, затем на 
уровень контекстуализации и на уро-
вень выражения профессиональной 
идентичности (экспрессии) через четы-
ре компонента: применение, открытие, 
обучение и интеграцию [6]. Второй тип 
моделей развития профессиональной 
идентичности – это процессное раз-
витие, фокусы которого находятся на 
внутриличностных и межличностных 
процессах. Внутриличностный процесс 
связан с развитием автономии и само- 
оценки, межличностный – сосредото-
чен на роли профессионального со-
общества в процессе развития консуль-
танта [7]. D. M. Gibson с соавторами, 
применяя результаты своих исследо-
ваний, связанные с задачами развития, 
к обучению консультантов, выделил 
три из них, необходимые для преобра-
зования идентичности: понимание того, 
что представляет из себя психологиче-
ское консультирование, принятие ответ-
ственности за профессиональный рост, 
включение профессиональной идентич-
ности в системную идентичность [7]. 
J. M. Moss с соавторами исследовал 
развитие профессиональной идентич-
ности практикующих консультантов 
и обнаружили шесть важных областей, 
способствующих успешному професси-
ональному становлению: приспособле-
ние к ожиданиям от профессиональной 
деятельности, уверенность и свобода, 
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разделение или интеграция, опытный 
наставник (внешнее подтверждение 
и руководство), непрерывное обучение 
(опыт и профессиональное развитие), 
работа с клиентами (самоподтвержде-
ние) [13].

Опираясь на представление, что 
развитие профессиональной идентич-
ности сосредоточено на трех областях: 
формирование представления о себе 
как о профессионале, формирование 
профессиональных навыков и отноше-
ний, включение в профессиональное 
сообщество (профессиональная при-
надлежность) – рассмотрим подробнее 
выделенные процессы и то, как они мо-
гут быть реализованы в ходе профессио-
нального обучения.

Формирование представления о себе 
как о профессионале связано в первую 
очередь с обучением. Педагоги, высту-
пающие экспертами в области психоло-
гического консультирования, знакомят 
учащихся с профессиональной идентич-
ностью на нескольких уровнях: через 
включение студентов в дискуссии, зна-
комство с учебниками, статьями, науч-
ными концепциями, профессиональное 
моделирование и участие обучающихся 
в деятельности профессиональных ор-
ганизаций. D. M. Gibson с соавторами 
выделяет три стадии развития профес-
сиональной идентичности консультанта 
в процессе обучения: интеграция личных 
навыков и качеств, восприятие себя как 
части профессионального сообщества, 
самовосприятие через обратную связь 
от других профессионалов [7]. Описано, 
как студенты – будущие психологи-кон-
сультанты переходят от зависимости от 
авторитетных фигур (например, руко-
водителей или преподавателей) к само-
оценке. При этом развитие внутреннего 
локуса контроля происходит через полу-
чение обратной связи, самовосприятие 
и самосознание, которому способствуют 
наблюдение и обучение [11]. Ключевы-

ми аспектами профессиональной иден-
тичности выступают этические стан-
дарты и профессиональное членство, 
позволяющие усвоить профессиональ-
ную культуру через супервизию и опыт.

Е. В. Митасова, Э. Э. Гафиятуллин, 
рассматривая вопросы профессиональ-
ного становления и развития психоло-
гов-консультантов в процессе обучения 
в вузе, отмечают ряд сложностей, вы-
званных спецификой консультативной 
практики, где основной техникой пси-
хологического консультирования вы-
ступает «я-как-инструмент», при недо-
статочной сформированности личности 
студента для ведения такой деятельно-
сти [3, с 189]. Поэтому вопросы лич-
ностного развития психолога являются 
важными. Программы академического 
обучения психологов-консультантов 
обычно делают упор на самосознание 
посредством самоанализа и других ин-
троспективных действий на протяже-
нии всего обучения, которые симули-
руют «личностное развитие». Важным 
в данном контексте выступает учет раз-
вития как межличностных (внешних), 
так и внутриличностных (внутренних) 
критериев личностного развития [10]. 
В качестве межличностных критериев 
принято выделять принятие других, их 
понимание, собственную социализацию 
и творческую активность. К внутрилич-
ностным критериям относят: принятие 
себя и своего опыта, понимание себя, 
способность брать ответственность за 
свой выбор, целостность и динамизм. 

Таком образом, помимо изучения 
личных убеждений и ценностей, кон-
сультантам важно исследовать собствен-
ный жизненный опыт, который может 
повлиять на их способность работать 
с клиентами. Это включает в себя про-
блемы с психическим здоровьем само-
го обучающегося, проблемы с психи-
ческим здоровьем членов его семьи, 
личные травмы. Некоторые зарубежные 
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программы академической подготовки 
требуют, чтобы студенты посещали лич-
ные консультации (личную терапию). 
Подобная практика развивается и в рос-
сийском дополнительном профессио-
нальном образовании, однако не приня-
та для академического обучения. 

В современных исследованиях до сих 
пор проводятся дискуссии о роли личной 
терапии в повышении эффективности 
психологов-консультантов и терапевтов. 
С одной стороны, считается, что личная 
терапия выступает фактором развития 
профессиональных качеств, связанных 
с хорошими результатами [8; 12], с дру-
гой – отмечается отсутствие данных, 
оправдывающих движение к тому, что-
бы сделать личную терапию обязатель-
ным компонентом в обучении психоло-
гов [14].

В дополнение к работе с личными 
проблемами посещение консультиро-
вания дает возможность студенту-кон-
сультанту испытать, что значит быть 
клиентом. Хотя у консультантов может 
быть травматический жизненный опыт, 
не всегда он негативно влияет на ра-
боту консультанта с клиентами. Мало 
того, проработанный негативный жиз-
ненный опыт помогает более эффек-
тивно выстроить отношения поддержки 
и эмпатии с клиентом. Подобно про-
фессиональному развитию личностное 
развитие должно продолжаться всю про-
фессиональную деятельность [17].

Для построения профессиональной 
идентичности в процессе обучения не-
обходимо сформировать профессио-
нальную философию, которая создается 
путем установления четких професси-
ональных ожиданий, их пересечения 
с личными убеждениями и ценностями, 
а также социокультурными ожидания-
ми, влияющими на индивидуальную са-
мооценку.

Частью профессиональной филосо-
фии психолога-консультанта может вы-

ступать концептуализация деятельно-
сти, направленной на развитие клиента 
для достижения благополучия (парадиг-
ма хорошего самочувствия как следствие 
сознательного выбора и интеграции разу- 
ма, тела и духа). Философия консуль-
тирования также выдвигает на первый 
план расширение прав и возможностей 
клиентов как средство достижения бла-
гополучия, которое реализуется за счет 
акцента на сильных сторонах и вклю-
чения профилактических методов для 
сдерживания распространения жизнен-
ных проблем (погружение в страдание) 
или развития психических нарушений. 

Формирование профессиональных 
навыков и отношений, а по сути разви-
тие профессиональной компетентности 
психолога-консультанта, должно быть 
направлено на развитие пяти компо-
нентов: профессионального поведения, 
умения выстраивать отношения кон-
сультирования (создавать терапевтиче-
ские условия), развитие устойчивых на-
выков консультирования, способность 
рефлексивной оценки и самооценки 
для определения сильных сторон и об-
ластей профессионального роста, про-
фессиональные склонности [11]. Про-
фессиональные склонности принято 
рассматривать как индивидуальные ха-
рактеристики, такие как ценности, убеж-
дения, отношения или способы меж-
личностного общения, которые влияют 
на профессиональное поведение [16]. 
Установление критериев оценки компе-
тентности является сложным и трудным 
вопросом, так как они должны вклю-
чать в себя не только сравнительные ха-
рактеристики компетентности (знания 
и навыки), но и отличительные харак-
теристики (установки, ценности, миро-
воззрение) [9]. Для оценки компетенций 
существует контрольный инструмента-
рий, который может быть использован 
как педагогами во время обучения, так 
и супервизорами.
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Принадлежность к профессиональ-
ным сообществам может быть реали-
зована разными способами, включая 
возможности для профессионального 
развития (конференции, тренинги, пу-
бликации), защиту интересов в слож-
ных случаях, продвижение специалиста 
в социальных сетях, группах и др. Осо-
бенно актуальной выступает принад-
лежность к сообществам, специализи-
рующимся на определенных областях 
консультирования или модальности 
(например, семейные консультанты, 
психологи образования или представи-
тели модальности – гештальт-консуль-
танты, психоаналитическая ассоциация 
и др.). Профессиональное общение, 
обмен опытом, тренинги, супервизия 
могут стать основой для роста специ-
алиста и развития профессиональной 
идентичности [15]. Общение с другими 
специалистами-консультантами для сту-
дента-психолога может включать в себя 
участие в волонтерской деятельности 
в сообществе, поиск практикующего 
консультанта в качестве наставника или 
участие в семинарах, тренингах, кон-
ференциях. Важным ресурсом является 
неформальное общение с другими про-
фессионалами.

Профессиональное общение служит 
целям повышения квалификации на 
протяжении всей жизни, обмена новыми 
практиками и техниками вмешательств, 
эффективными по мнению современ-

ных исследований, опоры на этический 
кодекс, стандарты, касающиеся практи-
ки в рамках компетенции консультанта, 
прохождения обучения и сертификации 
в различных областях специализации 
консультирования.

Таким образом, существует не-
сколько взаимосвязанных компонентов, 
присутствующих на всех этапах про-
фессионального становления психоло-
гов-консультантов, способствующих 
формированию и поддержанию про-
фессиональной идентичности и влия-
ющих на эффективность деятельности: 
теоретические знания; личностные из-
менения; профессиональные навыки, 
включая технологии, позволяющие вы-
строить практику; рефлексивный анализ 
деятельности; включенность в профес-
сиональное сообщество. Анализ выде-
ленных компонентов позволяет предло-
жить модель подготовки современных 
психологов-консультантов (рис.), вклю-
чающую в себя теоретическую подго-
товку, наработку практических навыков, 
супервизию и личную терапию в том 
методе, в котором специализируется 
психолог [5]. Отметим, что реализация 
данной модели, состоящей из четырех 
компонентов (теория – практика – лич-
ная терапия – супервизия), должна ва-
рьироваться по компонентному составу 
и выраженности в зависимости от типа 
профессиональной подготовки.
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Теоретическая подготовка связана 
в первую очередь с формированием си-
стемных представлений о психике чело-
века, ее функционировании и нарушени-
ях. В фокусе теоретической подготовки 
психолога-консультанта также должно 
находиться формирование способности 
к анализу и синтезу полученного мате-
риала, его систематизации, выделению 
закономерностей. 

Практическая подготовка психоло-
га-консультанта должна быть включена 
в непосредственное профессиональное 
обучение (желательно начиная с 1 курса) 
и привязана к учебным задачам теорети-
ческого курса.

Собственный клиентский опыт ну-
жен психологу-консультанту по не-
скольким причинам. Во-первых, психо-
логи, имеющие опыт личной терапии 
реже попадают в ситуации контрпере-
носов [12]. Во-вторых, развитие профес-
сионального видения идет в том числе 
через рефлексию собственного опыта 
психологической работы [8]. В-третьих, 
опыт личной терапии позволяет почув-
ствовать процесс психологической ра-
боты изнутри, что важно для создания 
гуманного отношения к клиенту и си-
туации безопасности терапевтического 
процесса [12]. В-четвертых, индивиду-
альная терапия позволяет осознавать 
и преодолевать внутренние сложности 
и проблемы, очищая поле терапевтиче-
ских отношений с клиентом от травм са-
мого психолого-консультанта.

Супервизия как технология про-
фессионального становления и полу-
чения обратной связи от специалистов 
в данной области выступает хорошим 
средством развития рефлексии и само-
рефлексии профессиональной деятель-
ности.

Рассмотрим возможности организа-
ции данной модели в рамках академиче-
ской подготовки в вузе.

В начале обучения (1–2 курс) сту-
денты психологического направления 

не имеют необходимых знаний о себе, 
о профессии, не обладают системным 
представлением о психологии человека, 
что приводит к необходимости в первую 
очередь теоретической подготовки при 
незначительном и аккуратном включе-
нии элементов самопознания, личной 
терапии в виде тренинговой работы 
и практики по отдельным навыкам диа-
гностики и консультирования. Первый 
курс по сути ориентирован на адапта-
цию, самопознание и формирование 
представлений о психической структуре 
человека и функционировании системы 
«человек – среда». Второй курс обуче-
ния направлен на становление психо-
логической устойчивости и выстраива-
ние основных ценностных ориентиров, 
соответствующих профессиональной 
деятельности. Возникает противоречие 
между получаемыми в рамках обуче-
ния технологиями «я-как-инструмент» 
консультирования и способностью на-
меренного применения этих техноло-
гий, особенно при наличии собственных 
травмирующих переживаний. В этом 
контексте важным выступает теоретиче-
ская подготовка, позволяющая выстраи-
вать общее представление о профессии, 
а также практическая включенность сту-
дента в деятельность и наблюдение за 
ней. Актуальной становится личная те-
рапия, с помощью которой достигается 
психологическая устойчивость, приво-
дящая к интеграции личности. 

Третий курс характеризуется про-
фессиональным кризисом, преодолению 
которого, на наш взгляд, при сохранении 
теоретического и практического обу-
чения могут помочь погружение в про-
фессиональные сообщества и начало 
обучающей супервизии, позволяющей 
формировать представление о собствен-
ной профессиональной деятельности.

Четвертый курс отличается воспри-
ятием себя как субъекта деятельности. 
В первую очередь для этого этапа необ-
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ходима практика в области консультиро-
вания и обучающая супервизия.

Постдипломное образование направ-
лено обычно на специализацию пси-
холога-консультанта в определенной 
модальности (например, гештальт-тера-
пия, арт-терапия, психоанализ, семейная 
терапия и др.), знакомство с которыми 
происходило в процессе обучения в вузе 
и в рамках деятельности профессио-
нальных сообществ. Специализация 
в модальности позволяет психологу-
консультанту как развивать более креп-
кую профессиональную идентичность, 
так и получать поддержку от коллег в ре-
ализации профессиональной деятельно-
сти. В данном подходе также действует 

четырехкомпонентная модель подготов-
ки: теория – практика – личная терапия – 
супервизия.

Таким образом, современные тре-
бования к подготовке психологов-кон-
сультантов в рамках профессионального 
образования обусловливают необходи-
мость пересмотра требований к орга-
низации и содержанию образования. 
Все больше специалистов склоняются 
к необходимости дополнения существу-
ющей системы обучения компонентами 
профессиональной супервизии и личной 
терапии, способствующих профессио-
нальному и личностному росту специ-
алистов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема трансформации профессиональ-
ного военного образования для организации качественной подготовки военнослужа-
щих к выполнению служебно-боевых задач как в повседневной деятельности, так 
и в зоне проведения специальной военной операции. Особое внимание уделяется во-
просу отбора содержания и методов профессионального образования в аспекте вза-
имодействия военнослужащих с местным населением. Цель статьи – теоретическое 
и методологическое обоснование отбора содержания и методов профессиональной 
подготовки военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации 
к взаимодействию с местным населением. Методы исследования: для определения 
теоретических выводов использованы методы анализа и синтеза, позволяющие уста-
новить закономерности, возникающие при рассмотрении взаимодействия военнослу-
жащих с местным населением. В эмпирической части применялся метод интервью. 
Методологическая база представлена актуальными социологическими, психологиче-
скими и педагогическими концепциями, отражающими сущность понятия «взаимо-
действие». В заключение приведены результаты эмпирического исследования, в ходе 
которого были выявлены характерные трудности, которые испытывали военнослужа-
щие при взаимодействии с местным населением. Делается вывод о том, что военнос-
лужащим в процессе обучения и подготовки к взаимодействию с местным населени-
ем необходимо обладать определенными знаниями о теории взаимодействия, а также 
владеть способами установления контактов с местным населением. 

Ключевые слова: взаимодействие, отношение, военнослужащие, местное населе-
ние, теория взаимодействия, профессиональная подготовка военнослужащих, про-
фессиональное образование.
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Abstract. The article actualizes the problem of transformation of professional education, 
in particular military education, to organize qualitative training of military personnel for the 
execution of service and combat tasks both in everyday activities and during the execution 
of tasks in the zone of special military operation. Particular attention is paid to the selection 
of content and methods of vocational education from the perspective of interaction of 
servicemen with the local population. The aim of this article is to provide a theoretical 
and methodological substantiation of the selection of content and methods of professional 
training for the military personnel of the National Guard of the Russian Federation in the 
context of interaction with the local population. Research methods: analysis and synthesis 
methods were used to determine theoretical conclusions, allowing to establish regularities 
arising in the consideration of interaction of servicemen with the local population. In the 
empirical part, the interview method was used. The methodological basis is represented by 
current sociological, psychological, and pedagogical concepts reflecting the essence of the 
concept “interactionˮ. The conclusion is based on the results of the conducted empirical 
research, which revealed characteristic difficulties experienced by servicepersons when 
interacting with the local population. The conclusion is that members of the armed forces 
need to have some knowledge of the theory of interaction in their education and training 
to interact with the local population, as well as ways to establish contact with the local 
population.
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Военное образование как один из 
видов профессионального образования 
требует серьезных изменений в военной 
сфере, а именно в содержании и мето-
дах профессионального образования. 
Новые требования к уровню образова-

ния и подготовке военнослужащих были 
высказаны Президентом Российской 
Федерации, Верховным Главнокоманду-
ющим Вооруженными Силами Россий-
ской Федерации на расширенном засе-
дании Коллегии Министерства обороны 



63

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative provision of educational process

в декабре 2022 г., где особое внимание 
было обращено на необходимость уста-
новления связей между армией и граж-
данским обществом. Особая роль в этом 
вопросе отводится военнослужащим  
войск национальной гвардии Российской 
Федерации, которые обеспечивают безо-
пасность и правопорядок в государстве. 
Проблема исследования заключается 
в научном обосновании необходимости 
внедрения инноваций в содержание об-
разования будущих офицеров, которые 
будут вынуждены в своей профессио-
нальной деятельности вступать во взаи-
модействие с местным населением.

Методологическую основу иссле-
дования составили следующие подхо-
ды: системный, позволяющий выявить 
особенности взаимосвязи двух субъек-
тов взаимодействия: военнослужащих 
и местного населения (Б. П. Ананьев [1], 
В. И. Загвязинский [9], В. М. Мяси- 
щев [16]); деятельностный, позволя-
ющий сформировать опыт взаимодей-
ствия, установления контактов, орга-
низации и способов взаимодействия  
(С. Л. Рубинштейн [21], А. Н. Леон-
тьев [13], Л. Б. Филонов [28]); акси-
ологический, который направляет ис-
следование на то, чтобы можно было 
формировать опыт взаимодействия, 
удовлетворяющий обе стороны процес-
са (Б. С. Брушлинский [5], В. А. Сласте-
нин [22], В. М. Розин [20]). 

В качестве теоретической основы 
отбора содержания и методов под-
готовки военнослужащих к взаимо-
действию с местным населением 
выступают научные концепции взаимо-
действия (М. Вебер [6], Т. Парсонс [18],  
А. В. Петровский [19], П. А. Соро- 
кин [24]), теоретические положения 
установления контактов (О. И. Миро-
нова [14], Л. Б. Филонов [28], В. Н. Мя-
сищев [16]) и научные идеи технологий 
управления взаимоотношениями в во-
инских коллективах (О. Ю. Ефремов [8],  

Е. А. Соколков [23]). Теоретические ос-
новы отбора содержания образования 
направлены на организацию опыта взаи-
модействия военнослужащих с местным 
населением.

В научный оборот термин «взаимо-
действие» вводится в социальных иссле-
дованиях в конце ХIX в. (М. Вебер [6],  
Т. Парсонс [18], П. А. Сорокин [24]). Под 
взаимодействием П. А. Сорокин рассма-
тривал характеризующееся психологи-
ческими процессами явление в социуме, 
в котором происходит обмен коллектив-
ным опытом, знаниями, понятиями. Он 
отмечал, что взаимодействие может су-
ществовать только при наличии опреде-
ленных условий [24]. По М. Веберу, под 
взаимодействием понимаются многооб-
разные варианты поведения и действия 
субъектов, ориентированные на полу-
чение ответной реакции в обществе [6]. 
Для нашего исследования принципиаль-
но важным является то, что термин «вза-
имодействие» является научным, поэто-
му его можно использовать в качестве 
теоретической основы изучения взаи-
модействия военнослужащих с местным 
населением.

В Большом толковом словаре рус-
ского языка под взаимодействием пони-
мается воздействие одних объектов на 
другие, которое приводит к изменению 
состояния взаимодействующих объек-
тов и возникновению нового явления [4].  
С. И. Ожегов в определении взаимодей-
ствия подчеркивает, что воздействие 
одного объекта на другой обеспечивает 
движение и развитие [17], т. е. взаимо-
действие стимулирует объекты к разви-
тию. В философском понимании термин 
«взаимодействие» определяется посред-
ством термина «отношение», указыва-
ется на причинно-следственную связь 
двух сторон взаимодействия [25].

Отношение – это философская кате-
гория, которая характеризуется взаимо-
зависимостью элементов определенной 
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системы. Осознание своих отношений 
к окружающему рождает соответству-
ющие чувства и эмоции, которые сти-
мулируют определенную деятельность 
и оказывают влияние на развитие на-
правленности личности [11].

В социологии под объектами взаи-
модействия понимаются социальные 
группы, индивиды и общество в целом. 
Социологи обращают внимание на ха-
рактер и содержание взаимодействия 
между людьми. Как и в философском 
толковании, социологи определяют 
понятие «взаимодействие» через ка-
тегорию «отношение», т. е. взаимной 
связи эмоционально-волевых качеств 
личности при воздействии друг на друга 
и участии друг в друге. Как только речь 
начинает идти о человеке как об объек-
те взаимодействия, он начинает рассма-
триваться с точки зрения субъекта. Со-
циальное взаимодействие – это всегда 
субъект-субъектное отношение. По ут-
верждению Л. И. Уманского, социальное 
взаимодействие носит процессуальную 
характеристику, в которой выделены 
следующие этапы:

– потребность во взаимодействии 
с целью нахождения субъекта связи и от-
ношения;

– обмен информацией о целях и со-
держании взаимодействия;

– установление контактов между 
субъектами взаимодействия;

– выбор методов и способов взаимо-
действия;

– насыщение новыми смыслами и це-
лями субъективного поведения (отноше-
ния) в процессе взаимодействия;

– рефлексия взаимодействия [29].
В социологии определены следую-

щие виды взаимодействия:
– сотрудничество (представляет со-

бой взаимосвязанную деятельность 
субъектов, направленную на достиже-
ние общих целей, с обоюдной выгодой 
для взаимодействующих сторон);

– конкуренция (предполагает отстра-
нение, опережение или подавление дру-
гого субъекта в борьбе за социальные 
блага);

– конфликт (представляет реальные 
отношения между людьми или слож-
ными социальными субъектами, при 
которых цели одних участников могут 
достигаться только за счет некоторого 
ограничения, действительных или вос-
принимаемых целей, интересов, прав 
или статуса других его участников) [15].

В работах А. Н. Леонтьева конфликт 
рассматривается как следствие противо-
речивых мотивов поведения и отноше-
ний, в которые вступает человек [13].

Следовательно, при организации лю-
бого взаимодействия необходимо учи-
тывать психологические особенности 
и характеристики субъектов взаимодей-
ствия, их возрастные особенности, сте-
пень социализации, характер воспри-
ятия окружающего мира, ценностные 
установки.

По мнению психолога Л. Б. Филоно-
ва, взаимодействие между людьми опре-
деляется как устойчивые и благоприят-
ные отношения субъектов. Оно строится 
на общих принципах, целях и установ-
ках. Психологическая характеристика 
термина «взаимодействие» подчерки-
вает межличностный аспект контактов 
двух и более человек, которые устанав-
ливаются с целью взаимного изменения 
в поведении и деятельности субъектов 
взаимодействия [28]. Психологи в ши-
роком смысле под взаимодействием по-
нимают случайный и запланированный, 
публично-открытый или интимно-лич-
ностный, словесный и эмоциональный 
контакт, кратковременную встречу или 
длительные отношения между людьми, 
социальными группами и обществом 
в целом.

Данные выводы позволяют при отбо-
ре содержания профессиональной под-
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готовки офицеров сосредоточиться на 
следующих темах:

– теория отношений;
– межличностные отношения;
– психологические приемы формиро-

вания межличностных отношений.
Вместе с тем психологи подчеркива-

ют, что социальное взаимодействие вы-
ступает как целостность [7].

С педагогической точки зрения вза-
имодействие определяется как пари-
тетные, равноправные, партнерские 
отношения. Под паритетным взаимо-
действием понимаются равнозначные 
взаимоотношения субъектов между со-
бой. Кроме того, педагоги подчеркива-
ют, что взаимодействие – это управляе-
мый процесс, в котором ведущую роль 
играет педагог. Под педагогическим вза-
имодействием понимается специально 

организованный взаимообусловленный 
процесс между педагогом и обучаемым, 
порождающий их взаимную связь. Через 
категорию «взаимодействие» раскрыва-
ются основные понятия педагогическо-
го процесса [12]. Несмотря на разницу 
в социальных позициях, педагоги под-
черкивают субъективность взаимодей-
ствия, необходимость понимания общих 
целей, содержания и способов взаимо-
действия. Если психологи в основном 
обращают внимание на процессуальную 
характеристику и виды взаимодействия, 
то педагоги – на содержание и способы 
установления отношений в процессе.

В качестве примера в таблице пред-
ставлены определения понятия «взаимо-
действие» в различных научных дисци-
плинах.

Таблица 
Определение понятия «взаимодействие» в различных науках

Наука Определение понятия «взаимодействие»
Философия Философская категория, отражающая процессы взаимодействия различ-

ных объектов друг с другом, их взаимную обусловленность, изменение 
состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого. 
(Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Стёпина. – М.: 
Мысль, 2001.)

Психология Процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов 
(субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность 
и связь. (Психология: словарь / под общ. ред. А. В. Петровского,  
М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат, 1990.)

Социология Взаимодействие между двумя и более индивидами, в процессе которого 
передается социально значимая информация или осуществляются дей-
ствия, ориентированные на другого. (Добреньков В. И., Кравченко А. И. 
Социология: в 3 т.: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000.)

Педагогика Особая форма связи между участниками образовательного процесса. 
Предусматривает взаимообогащение интеллектуальной, эмоциональной 
деятельности участников образовательного процесса, их координацию. 
(Вишнякова С. М. Профессиональное образование: Словарь. Ключевые 
понятия, термины, актуальная лексика.  – М.: НМЦ СПО, 1999.)

Содержанием отношений между во-
еннослужащими и местным населением 
могут служить конкретные ситуации, 
возникающие при охране обществен-
ного порядка, обеспечении различ-
ных массовых мероприятий с участи-
ем местного населения или в решении 

служебно-боевых задач (волонтерская 
деятельность, оказание хозяйственной 
помощи, раздача гуманитарных грузов) 
[2]. Сущность отношений заключается 
в создании атмосферы доброжелатель-
ности, взаимопонимания. При подготов-
ке военнослужащих к взаимодействию 
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с местным населением необходимо об-
ратить внимание на ценностные ориен-
тации, а также на ресурсы военнослу-
жащих и местного населения, которые 
могут обеспечить развитие взаимоотно-
шений [26].

Теория взаимодействия в военной пе-
дагогике начинает активно обсуждаться 
по результатам опыта, полученного во-
еннослужащими в ходе участия в Чечен-
ской кампании [27]. Понятие «взаимодей-
ствие» рассматривается не только внутри 
воинского коллектива, но и за рамками 
воинского сообщества. В результате не-
сения службы по охране общественного 
порядка и в ходе выполнения служебно-
боевых задач военнослужащие взаимо-
действуют с другими социализирован-
ными субъектами общества, имеющими 
свои специфические особенности [10]. 
Одним из элементов общества является 
местное население [3].

Первичные результаты уровня сфор-
мированного опыта взаимодействия 
с местным населением были получены 
нами при проведении интервью с воен-
нослужащими, имеющими боевой опыт 
участия в специальной военной опера-
ции. В интервью приняли участие 15 
военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации, про-
ходящих военную службу по контракту. 
Респонденты находились на курсах по-
вышения квалификации в военном ин-
ституте г. Новосибирска.

Анализ интервью позволил нам вы-
делить проблемы, с которыми военнос-
лужащие, не обладающие определенны-
ми знаниями по теории взаимодействия, 
столкнулись при взаимодействии с мест-
ным населением.

Рейтинг проблемы выявил следующее:
– 14 человек указали на отсутствие 

знаний о способах установления контак-
тов с местным населением в зоне боевых 
действий, что составило 93 % от общего 
количества респондентов;

– 12 человек отметили необходи-
мость эмоциональной перестройки в от-
ношениях к местному населению после 
начала боевых действий, что составило 
80 % от общего количества респонден-
тов;

– 13 человек считают невозможным 
оказывать помощь при интенсивных бо-
евых действиях, что составило 86 % от 
общего количества респондентов.

Следовательно, при отборе содержа-
ния обучения военнослужащих необхо-
димо обеспечить набор таких сведений, 
которые дают полное представление как 
о военнослужащих, так и о местном на-
селении.

Таким образом, в содержание подго-
товки военных специалистов к взаимо-
действию необходимо включить следу-
ющие требования:

– знания по теории взаимодействия, 
которые позволят определить роль, зна-
чение и важность организации доброже-
лательного взаимодействия;

– владение способами взаимодей-
ствия;

– умение устанавливать взаимодей-
ствие с местным населением при охране 
общественного порядка, оказании помо-
щи местному населению (социальной, 
экономической, медицинской, хозяй-
ственной), выявлении деструктивных 
поступков у местного населения, влияю-
щих на качество выполнения служебно-
боевых задач.
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Вопросы профилактики графической дискалькулии  
у дошкольников с задержкой психического развития
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Аннотация. Предметом исследования стали специфические систематические 
ошибки в процессе формирования счетной деятельности и письменной математиче-
ской речи, а также их влияние на предрасположенность к графической дискалькулии 
у обучающихся дошкольного возраста с задержкой психического развития. В статье 
представлены результаты экспериментального исследования, предполагавшего вы-
полнение детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития и их 
нормотипичными сверстниками заданий из методики диагностики, направленных 
на выявление у рассматриваемой категории респондентов специфических особенно-
стей восприятия и ориентировки в пространстве, умения читать и изображать мате-
матические символы. Предлагается авторское определение понятия «дискалькулия», 
подчеркивается важность поиска и реализации эффективных путей психолого-педа-
гогической работы, направленной на профилактику графической дискалькулии как 
одного из вида нарушений математической деятельности.

Ключевые слова: графическая дискалькулия, дискалькулия, задержка психическо-
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Выявление дискалькулии и преду-
преждение предрасположенности к ней 
на ранних этапах имеет значение для де-
тей дошкольного возраста любой нозо-
логической группы, так как для каждого 
человека математические представления 
являются значимыми на протяжении 
всей жизни. Овладение умениями ори-
ентироваться в пространстве, совершать 
различные подсчеты, производить изме-
рения, определять временные промежут-
ки, различать геометрические фигуры 
и любые объекты по величине, пересчи-
тывать предметы необходимо детям и до-
школьного, и школьного возраста в про-
цессе обучения [1; 2; 3; 5, 9; 12].

Частичные нарушения в овладении 
математическими представлениями, об-
условленные недоразвитием высших 
психических функций, обеспечивающих 
процесс счета в норме, определяются 
термином «дискалькулия» [1; 3; 5; 9; 13; 
14; 15]. Основными причинами возник-
новения таких нарушений выступают 
специфические особенности формиро-
вания высших психических функций, 
отягощенная наследственность, психо-
патологические особенности родителей, 
плохая адаптация ребенка в коллективе, 
неправильное его обучение.

Многие исследования показали, что 
предрасположенность к дискалькулии 
нередко выявляется у дошкольников с за-
держкой психического развития (ЗПР). 
Следует отметить, что развитие мате-

матических представлений у данной ка-
тегории детей находится в основном на 
среднем и низком уровне сформирован-
ности, характер нарушений носит не-
однородный характер: некоторым детям 
сложно с первого раза правильно вос-
принимать предлагаемую инструкцию, 
разобраться в содержании текста задачи, 
воспринимаемого на слух, другие испы-
тывают трудности при выделении усло-
вия, вопроса, необходимых числитель-
ных и т. д. У многих дошкольников с ЗПР 
отмечаются сложности зрительного ана-
лиза и синтеза. Развитие математиче-
ской речи тоже находится в основном на 
нижнем и среднем уровне: допускаются 
ошибки при назывании геометрических 
фигур, их цвета, величины, количества, 
расположения в пространстве и т. д. Ре-
зультаты исследований также показали 
сниженный уровень психических опера-
ций сравнения, анализа, классификации, 
сериации, синтеза и др. [3; 4; 5; 10].

В статье рассматривается вопрос 
о предрасположенности дошкольников 
с ЗПР к графической дискалькулии, ко-
торая проявляется в ошибках при изо-
бражении геометрических фигур или 
математических знаков как при само-
стоятельном воспроизведении, так 
и при копировании написанного. Данные 
ошибки могут возникать в связи с неточ-
ностью формирования у дошкольников 
зрительно-пространственных представ-
лений, зрительного анализа и синтеза, 
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что не позволяет детям выделить доста-
точно тонкие различия в конфигурации 
оптически сходных математических зна-
ков (цифр, геометрических фигур и др.). 
Например, дошкольники допускают не-
точности в воспроизведении цифр, со-
стоящих из одинаковых элементов, но 
по-разному расположенных в простран-
стве (2 и 5, 6 и 9), некоторые из обуча-
ющихся зеркально изображают цифры, 
путают начертание таких математиче-
ских знаков, как минус и равно, больше 
и меньше, вызывает трудности и сравне-
ние объектов по величине. 

При проведении исследования, на-
правленного на выявление предраспо-
ложенности детей с ЗПР к графической 
дискалькулии, у них были обнаружены 
нарушения пространственных представ-
лений, которые проявляются уже на сту-
пени восприятия схемы своего тела (ча-
сти тела и лица). Детям сложно показать 
или ответить на вопрос, что находится 
перед ними или позади, где у них правая 
или левая рука, нога, глаз и т. д. У мно-
гих респондентов выявлены нарушения 
в восприятии целостного образа предме-
та. Названные нарушения ярко проявля-
ются в процессе наблюдения за детьми 
в конструктивной и изобразительной 
деятельности, особенно если предлага-
ется совершить конструирование с опо-
рой на схему. Следует отметить, что за-
дание, предполагающее передвижение 
в помещении или по территории участка 
детского сада с использованием графи-
ческой схемы как опорного средства, 
для большинства детей является задачей 
практически невозможной для выпол-
нения. Также отмечаются значительные 
трудности в понимании и активном ис-
пользовании в своей речи предлогов 
и наречий, отражающих пространствен-
ные отношения [1; 3; 4; 9; 10; 11]. 

Для выявления предрасположенно-
сти к графической дискалькулии стар-
шим дошкольникам экспериментальной 

(дети с ЗПР) и контрольной групп (дети 
из общеобразовательных групп) предла-
галось выполнить ряд заданий, которые 
оценивались по пятибалльной систе-
ме [1; 3; 5]. Сравнительные результаты 
представлены ниже.

Рассмотрим задание «Геометриче-
ская копилка», целью которого было 
изучение аналитико-синтетической де-
ятельности старших дошкольников, 
определение умений составлять раз-
нообразные задания с использованием 
предлагаемых геометрических фигур 
(карточка с изображением трех разных 
треугольников и пяти разных кругов). 
Педагог предлагает ребенку карточку 
с изображением геометрических фигур 
и просит ответить на вопрос, что нари-
совано на этой карточке. Далее просит 
назвать эти фигуры, придумать задание 
к данной карточке и выполнить его.

Примеры возможных заданий: на-
рисуй столько кругов и треугольников, 
сколько их на рисунке; нарисуй такое же 
количество палочек, сколько здесь треу-
гольников или кругов (графическое за-
дание); каких фигур меньше: кругов или 
треугольников? на сколько кругов боль-
ше? (задание на сравнение); посчитай, 
сколько всего фигур на карточке (ариф-
метическое задание).

Оценочные критерии выполнения 
задания: 1 балл (низкий уровень) – до-
школьник не понимает задания; 2 балла 
(уровень ниже среднего) – ребенок на-
зывает все геометрические фигуры, но 
придумать задания к карточке не может; 
3 балла (средний уровень) – ребенок 
называет все геометрические фигуры, 
предлагает одно задание, но самостоя-
тельно выполнить его не может; 4 балла 
(уровень выше среднего) – респондент 
называет все геометрические фигуры, 
предлагает однообразные задания (на-
пример, нарисуй столько квадратов, 
сколько здесь кругов; нарисуй столько 
квадратов, сколько здесь треугольни-
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ков), может выполнить предлагаемые 
задания самостоятельно; 5 баллов (вы-
сокий уровень) – ребенок может предло-
жить несколько вариантов заданий, са-
мостоятельно выполнить их и объяснить 
свои действия.

Задание «Геометрическая копилка» 
было выполнено довольно успешно 
детьми как контрольной, так и экспе-
риментальной групп. 80 % детей кон-
трольной группы выполнили задание 
на самый высокий балл, у 20 % детей 
результаты оценены на 4 балла. Дети 
с ЗПР выполнили задание следующим 
образом: у 50 % респондентов результа-
ты были оценены на 4 балла, у 30 % – 
на 3 балла, у 10 % – на 5 баллов и еще  
у 10 % – на 2 балла (помощь экспери-
ментатора в данном случае оказалась не-
эффективной). 

Особый интерес у детей обеих групп 
вызвало задание на составление гео-
метрической картины. Оно также ока-
залось довольно показательным для 
определения уровня развития простран-
ственных представлений, конструктив-
ных навыков и умения пользоваться 
математической речью. Целью задания 
«Геометрическая картина» было изуче-
ние сформированности аналитико-син-
тетической деятельности, определение 
уровня развития пространственных 
представлений, конструктивных навы-
ков, умения использовать математиче-
скую речь при описании результатов 
своей деятельности. Педагог выклады-
вает перед ребенком геометрические 
фигуры (лист основы, четыре боль-
ших и малых квадрата, три больших 
и малых круга, по одному большому 
и малому прямоугольнику – цвет фигур 
произвольный), просит назвать их, за-
тем составить рисунок, используя все 
геометрические фигуры, и в конце дать 
словесный отчет. Инструкция может 
быть следующая: «Что лежит на столе 

перед тобой? Назови геометрические 
фигуры. Чем они отличаются? Что мож-
но с ними делать? А можно ли, исполь-
зуя эти фигуры, “нарисоватьˮ картину? 
Представь себя художником и “нарисуйˮ 
картину с помощью всех геометриче-
ских фигур». После выполнения задания 
ребенку предлагается придумать назва-
ние картины и рассказать, что помогло 
ее «нарисовать».

При выполнении задания педагог 
фиксирует, понимает ли ребенок об-
ращенную речь взрослого, развито ли 
у него умение самостоятельно опери-
ровать математическими понятиями, 
может ли испытуемый придумать и «на-
рисовать» (сконструировать) картину, 
представить отчет о задании.  

Оценочные критерии выполнения 
экспериментального задания: 1 балл 
(низкий уровень) – дошкольник не по-
нимает задания; 2 балла (уровень ниже 
среднего) – ребенок называет все гео-
метрические фигуры, «рисует» кар-
тину, используя основное количество 
геометрических фигур в качестве не-
существенных деталей, возможно, есть 
лишние детали, называет свою картину, 
но составить отчет о выполнении зада-
ния самостоятельно не может; 3 балла 
(средний уровень) – респондент может 
назвать все фигуры, «рисует» простую 
сюжетную картину, может дать ей на-
звание, но составить отчет о выполне-
нии задания не может; 4 балла (уровень 
выше среднего) – дошкольник называет 
все геометрические фигуры; «рисует» 
сложную сюжетную картину, может на-
звать свою картину, составить рассказ, 
частично рассказать о ходе выполнения 
задания; 5 баллов (высокий уровень) – 
«рисует» сложную сюжетную картину, 
в которой прослеживается симметрия 
в расположении объектов, дает название 
картине, самостоятельно составляет рас-
сказ, дает полный отчет о ходе выполне-
ния задания.
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Дети контрольной группы продемон-
стрировали высокий уровень вышеназ-
ванных показателей: 80 % детей смогли 
составить сложную сюжетную картину 
из геометрических фигур и подробный 
рассказ о ней, остальные 20 % дошколь-
ников также «нарисовали» сложную сю-
жетную картину, но рассказали о своих 
действиях не столь детально. Дети экс-
периментальной группы показали раз-
личные результаты: 40 % обучающихся 

смогли составить простую предметную 
картину из предложенных геометри-
ческих фигур, но не смогли самостоя-
тельно составить рассказ по ней; такой 
результат был оценен на 3 балла. У 40 
% респондентов выполнение данного за-
дания было оценено на 4 балла, у 20 % – 
на 2 балла. Результаты изучения умения 
ориентироваться в пространстве и уров-
ня самостоятельности представлены на 
рисунке.

Рис. Результаты изучения умения ориентироваться в пространстве и уровня самостоятельности

Примечание: 1 – задание «Геометрическая копилка»; 2 – задание «Геометрическая картина».

Анализируя полученные данные, 
можно прийти к выводу, что уровень 
сформированности аналитико-синтети-
ческой деятельности, пространственных 
представлений и владения математиче-
ской лексикой у детей с ЗПР различный, 
однако многие из них способны пока-
зать высокие результаты при выполне-
нии подобного рода заданий.

По результатам проведенного иссле-
дования были выделены общие и специ- 
фические психолого-педагогические за-
дачи, направленные на профилактику 
графической дискалькулии. К общим 
задачам, позволяющим сформировать 
базис для развития математических 
представлений у дошкольников с ЗПР, 
можно отнести следующие: развитие 
мыслительных операций, формирова-
ние и развитие речи, в том числе мате-
матической, развитие слуховой и зри-

тельной памяти, зрительного гнозиса, 
развитие представлений о сенсорных 
эталонах, пространственных представ-
лений и восприятия, развитие зритель-
но-моторной координации.

К специфическим задачам, направ-
ленным на профилактику графической 
дискалькулии, относятся следующие: 
развитие представлений о геометри-
ческих фигурах и их свойствах; разви-
тие пространственных представлений 
и зрительно-двигательной координации, 
развитие умения записывать матема-
тические знаки. В данном случае целе-
сообразно предлагать дошкольникам 
следующие задания: «Продолжи ряд» – 
ребенку предлагается продолжить ряд 
геометрических фигур, соблюдая за-
данную последовательность; «Обведи 
цифры» – предлагается картинка, на ко-
торой изображены цифры, нужно найти 
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только правильно изображенные цифры 
и обвести их; «Судоку» – предлагается 
лист бумаги с таблицей, состоящей из 
16 клеток (четыре на четыре), некоторые 
из них уже заполнены геометрически-
ми фигурами, ребенку необходимо на-
рисовать в пустых клетках геометриче-
ские фигуры так, чтобы в каждой строке 
и в столбце каждая фигура встречалась 
только один раз и т. д. [2; 3; 6; 7; 8; 11].

Следует помнить, что пространствен-
ные представления у дошкольников 

с ЗПР осваиваются только в процессе 
специально организованного обучения 
[3; 4; 5; 7; 10; 11; 15]. 

В ходе проведения исследования 
было выявлено, что у дошкольников 
с ЗПР отмечаются качественно неодно-
родные нарушения в формировании на-
выков счетной деятельности, которые 
необходимо учитывать при построении 
коррекционной психолого-педагогиче-
ской работы с учетом дифференциро-
ванного подхода.
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Предупреждение предпосылок орфографических нарушений 
у детей с недоразвитием речи 

Ковригина Лариса Валентиновна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. Среди актуальных вопросов современной отечественной логопедии 
особое место занимает изучение проблемы специфической школьной неуспеваемо-
сти (дизорфографии), исследование которой объективировано возрастающим количе-
ством учащихся, неспособных полноценно усвоить орфографические нормы русского 
письма. Проблема дизорфографии осознается логопедами не только на стадии школь-
ного обучения, когда нарушение процесса формирования орфографической нормы 
становится очевидным, но и на этапе становления письменной речи, когда можно 
говорить о пропедевтическом подходе к выявлению и предупреждению данной про-
блемы. В современной отечественной логопедии понятие письма рассматривают как 
сложную осознанную форму речи и речевой деятельности. Весь путь овладения ре-
чью формирует у детей не только практическое осознание звуковой формы слова, 
но и практическое овладение лексико-семантическими и лексико-морфологическими 
представлениями, которые являются важнейшими предпосылками готовности ребен-
ка к усвоению орфографии и грамматики письма. Цель данного исследования – выяв-
ление механизмов неготовности детей с недоразвитием речи к овладению основными 
предпосылками орфографически грамотного письма и путей их предупреждения.

Ключевые слова: недоразвитие речи, орфография, орфографические нормы, ди-
зорфография, языковые обобщение, предупреждение.
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Prevention of Prerequisites for Spelling Disorders  
in Children with Speech Underdevelopment

Larisa V. Kovrigina 
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Annotation. Among the topical issues of modern Russian speech therapy, a special 
place is occupied by the study of the problem of specific school failure (dysorphography), 
the study of which is objectified by an increasing number of students who are unable to 
fully assimilate the spelling norms of Russian writing. The problem of dysorphography is 
realized by speech therapists not only at the stage of school education, when the violation 
of the spelling norm formation process becomes obvious, but also at the stage of the 
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formation of written speech, when we can talk about a propaedeutic approach to identifying 
and preventing this problem. In modern Russian speech therapy, the concept of writing is 
considered as a complex conscious form of speech and speech activity. The whole way of 
mastering speech forms in children as a practical awareness of not only the sound form 
of the word, but also the practical mastery of lexico-semantic and lexico-morphological 
representations, which are the most important prerequisites for a child's readiness to learn 
spelling and grammar of writing. The purpose of this study is to identify the mechanisms 
of the unavailability of children with speech underdevelopment to master the basic 
prerequisites of orthographically literate writing and ways to prevent them.

Keywords: speech underdevelopment, spelling, spelling norms, dysorphography, 
language generalization, warning.

For citation: Kovrigina L. V. Prevention of Prerequisites for Spelling Disorders in 
Children with Speech Underdevelopment. Journal of Pedagogical Innovations, 2023,  
no. 1 (69), pp. 78–84. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2301.09

В настоящее время в современной 
логопедии значительное внимание 
уделяется проблеме предупреждения 
и устранения орфографических наруше-
ний, в силу чего многие исследователи 
рассматривают ее связь с несформиро-
ванностью фонетического лексико-се-
мантического и грамматико-морфоло-
гического строя речи у детей, а также 
с вопросами диагностики и коррекции 
предпосылок дизорфографии как одно-
го из тяжелых проявлений нарушения 
письменной речи.

Значимость орфографии при обуче-
нии детей русскому языку выходит да-
леко за пределы учебного или бытового 
ее использования. Орфографически гра-
мотное письмо влияет на процесс по-
нимания развернутой письменной речи, 
на многие социокультурные процессы 
и формирует специфическое личностное 
отношение к изложенной информации 
[3; 6; 7; 11].

Проблема выявления и предупреж-
дения у детей орфографических нару-
шений вслед за классиками логопедии  
(Р. Е. Левиной, Р. И. Лалаевой, И. Н. Са-
довниковой) отражена в работах целого 
ряда исследователей. Вопрос усвоения 
орфографических навыков и преодо-
ления трудностей, которые возникают 
у детей с недоразвитием речи, исследу-

ют многие современные авторы [1; 2; 
8; 10; 12], однако вопрос диагностики 
предпосылок орфографических наруше-
ний, их механизмов и путей предупреж-
дения до настоящего времени остается 
недостаточно теоретически обоснован-
ным и методически наработанным.

В исследованиях последних лет обо-
значается взаимосвязь между трудно-
стями овладения основными средствами 
устной речи и вероятностью возник-
новения орфографических нарушений 
у младших школьников, а также отмеча-
ется, что дети с общим недоразвитием 
речи к началу школьного обучения не 
могут овладеть значимыми предпосыл-
ками орфографических норм родного 
языка, к которым относятся преимуще-
ственно лексические и морфологиче-
ские средства.

Во-первых, при подготовке детей 
к обучению грамоте делается упор на 
развитие фонетического принципа пись-
ма. Внимание к звуковой стороне речи 
в логопедии в принципе обосновано, но 
у детей с общим недоразвитием речи 
развитие морфологических обобщений 
в усвоении орфографической нормы 
имеет решающее значение. Даже у детей 
с нормальным речевым развитием язы-
ковые понятия усваиваются достаточно 
поздно: в младшем школьном возрасте 
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в период активного формирования и осоз-
нания речемыслительных операций (язы-
кового анализа и синтеза, языкового срав-
нения и обобщения). У детей с общим 
недоразвитием речи данный компонент 
формируется еще позднее, ближе к концу 
обучения в начальных классах, что ска-
зывается на усвоении орфографической 
нормы письменной речи.

Во-вторых, заострение внимания 
на фонематическом принципе письма 
в период подготовки к школе приводит 
к тому, что ребенок начинает восприни-
мать его как основной, и в этом случае 
предпосылки морфологического прин-
ципа не складываются. У детей с общим 
недоразвитием речи неготовность к мор-
фологическому принципу письма неиз-
бежно проявляется в орфографических 
ошибках в силу несформированности 
необходимых операций со словом. 

В-третьих, среди задач, которые ре-
шает дошкольная логопедия, на первом 
месте стоит развитие речи как показате-
ля готовности к школьному обучению, 
но орфографически правильное письмо 
не может базироваться только на хорошо 
развитой речи. В данном вопросе на пер-
вый план выступает осознание речи как 
особой действительности с ее элемента-
ми, в частности совокупности внешней 
(звуковой) и внутренней (смысловой) 
стороны слова. 

У ребенка еще в дошкольном возрасте 
в процессе развития устной речи форми-
руются предпосылки к овладению орфо-
графически правильным письмом через 
то самое «чувство языка», о котором 
так часто пишут многие исследователи. 
Освоенная ребенком способность вла-
дения морфологическим анализом слов, 
хорошо развитый лексический словарь, 
развитый грамматический строй речи, 
который позволит подбирать варианты 
проверочных слов по грамматическим 
признакам, выступают предпосылкой 
к овладению орфографически грамот-
ным письмом. 

В период обучения грамоте ребенок 
осваивает операцию морфемного анали-
за. Это этап осознания того, как устрое-
но слово в морфемном отношении. Для 
этого ребенку необходимо слышать мор-
фему в слове как отдельный, автоном-
ный знак, который обладает значением. 
Это предполагает выполнение некото-
рых умственных действий, которые при-
нято выделять в следующие операции: 
сличение, выбор, набор, комбинация, 
принятие решения. Изменяя граммати-
ческую форму, ребенок открывает для 
себя, как эти изменения отражаются на 
значении, тем самым он обнаруживает 
семантическую емкость. 

А. М. Шахнарович выделял опера-
ции, необходимые ребенку. Сначала 
идет соотнесение звуковых комплексов 
с некоторыми осознанными в действи-
тельности словами, например в словах 
выделяет подсознательно некую суще-
ственную частицу, которая позволяет 
ему образовывать свои собственные 
слова: флексия -а при образовании су-
ществительных женского рода (маска, 
книжка); флексия -ы при образовании 
множественного числа существитель-
ных (коты, шкафы) и т. д. Так соотнесе-
ние звуковых комплексов со значением 
позволяет ребенку образовывать свои 
собственные слова по аналогии. И в кон-
це ребенок переносит уже существую-
щие у него в памяти образы слов на дру-
гие случаи, происходит формирование 
грамматических стереотипов. 

В период овладения грамотой и ор-
фографией значимым фактором являет-
ся уровень речевого развития ребенка. 
Любое речевое недоразвитие выступает 
серьезным препятствием для успешного 
обучения, поскольку именно в слове вы-
ражается любая мысль, а действитель-
ностью мысли является речь. Именно 
поэтому развитие мышления невозмож-
но без правильно развитой связной речи, 
и наоборот.
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Фонетические, лексические и мор-
фологические особенности слов, обоб-
щенные в орфографических правилах, 
выступают основой сознательного пись-
ма. Современной наукой доказано, что 
успешное овладение правописанием во 
многом связано с тем, насколько ребенок 
осознает слово в качестве самостоятель-
ной единицы языка.

Обучение как устной, так и письмен-
ной форме языка является задачами об-
разовательного периода. Решая их, нуж-
но понимать, что именно в дошкольном 
детстве закладываются необходимые ос-
новы для усвоения курса русского языка 
в школе. Способность ребенка в процес-
се изучения русского языка практически 
использовать знания и умения устной 
речи зависит от качества пропедевти-
ческой логопедической работы по раз-
витию базы освоения орфографически 
грамотного письма. 

К такой базе можно отнести грамма-
тику, поскольку это самый большой раз-
дел школьного курса по русскому языку. 
Он является и самым существенным 
в силу того, что именно грамматикой 
представлен язык в действии и законо-
мерностях его функционирования. По 
сути, еще в дошкольном возрасте закла-
дывается огромный пласт морфологии, 
именно этими практическими навыками 
смогут воспользоваться дети в школе.

Все то, что смог усвоить ребенок 
в дошкольном возрасте, на первоначаль-
ном этапе обучения в школе будет играть 
решающую роль в освоении орфографи-
ческих навыков. Ребенку нужно будет 
устанавливать связи слов в словосочета-
ниях и предложениях, находить главные 
и зависимые слова для того, чтобы опре-
делять род, число, падеж. 

Неумение овладевать орфографиче-
скими навыками и применять морфоло-
гический и традиционный принцип ор-
фографии проявляется в неспособности 
детей обнаруживать орфограмму и ре-

шать орфографические задачи, так как 
для этого ребенок должен уметь морфо-
логически анализировать слово, обла-
дать достаточным словарным запасом, 
позволяющим ему уверенно подбирать 
слова для осуществления орфографиче-
ской проверки.

Овладение морфемным составом 
и морфологическим значением слова 
дает возможность отличать приставку, 
корень, окончание и осваивать грамма-
тические правила, относящиеся к той 
или иной морфеме. Нарушения на уров-
не морфологического анализа слова при-
водят к неспособности разграничивать 
при письме приставки как семантически 
несамостоятельные части слова и пред-
логи как самостоятельные языковые 
единицы, что обусловливает появление 
и закрепление на письме ошибок опре-
деленного характера.

Работа по устранению и своевремен-
ному выявлению предрасположенности 
к неусвоению орфографической нормы 
в рамках пропедевтических мероприя-
тий будет наиболее успешной, если ее 
начинать в более ранние сроки. 

Можно утверждать, что предпосыл-
ками более успешного усвоения письма 
будет состояние сформированности та-
ких компонентов, как морфологические 
и синтаксические обобщения, лингви-
стические знания. В связи с этим в ис-
следованиях по общей и коррекционной 
педагогике важное место отводится 
предупреждению нарушений письма, 
в том числе разрабатываются методики 
выявления и приемы коррекции орфо-
графических ошибок [4; 5; 9]. 

Исследовательская работа по данной 
проблеме была направлена на изучение 
сформированности предпосылок усвое-
ния орфографии, среди которых базовы-
ми можно считать количественные и ка-
чественные характеристики лексикона 
ребенка, состояние словообразования 
и морфологические умения, в частности 
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состояние словоизменения. Диагности-
ческая методика, таким образом, вклю-
чает три серии заданий.

Первая серия заданий должна быть 
направлена на исследование объема сло-
варя у детей подготовительной группы 
с общим недоразвитием речи, включая 
задания на оценку состояния номина-
тивного, атрибутивного и предикатив-
ного словарей. Задания данной серии 
позволяют выявить возможные наруше-
ния на уровне лексики, поскольку недо-
статочность словарного запаса приводит 
к неизбежным трудностям в процессе 
семантического и морфемного анали-
за слов при реализации требуемых при 
написании орфограмм. Кроме количе-
ственных нарушений задания первой 
серии предполагают оценку качествен-
ного состава словаря: дифференциро-
ванность слов по значению, понимание 
слов с обобщающим значением, готов-
ность к подбору родственных слов. 

Вторая серия диагностической мето-
дики должна включать задания на ис-
следование готовности к словообразо-
ванию у детей с общим недоразвитием 
речи. Необходимо включить задания, 
позволяющие определить, насколь-
ко ребенок готов к пониманию роли 
морфемы в изменении значения слова, 
а также состояние слов, относящихся 
к разным частям речи: суффиксальное 
словообразование (названия детенышей 
животных; существительные, образо-
ванные с помощью уменьшительно-ла-
скательных суффиксов -ик-, -чик-, -чек-, 
-ечк-, -оньк-, -иц-,-ец-, -ышк-, -ишк-, -к-; 
образование существительных, обо-
значающих вместилище чего-нибудь 
с помощью суффикса -ниц-; образование 
существительных со значением единич-
ности с помощью суффикса -инк-; обра-
зование названий профессий мужского 
рода с помощью суффиксов -ист-, -чик-, 
-щик-, -тель-, -ник-, -ач-); приставоч-
ное словообразование (образования су-

ществительных от глаголов с помощью 
приставок про-, пере-, вы-, за-, по-, с-; 
приставочных глаголов с противопо-
ложным значением с помощью приста-
вок при-, от-, с-, раз-, на-, вы-, в-, под-). 
Речевой материал для заданий данной 
серии включает не только общеупо-
требительные слова, но и псевдослова, 
в силу чего задания позволяют оценить 
возможные нарушения на уровне сло-
вообразования в устной речи и выявить 
предпосылки орфографических трудно-
стей в письменных работах.

Третья серия заданий направлена на 
исследование грамматической стороны 
речи у детей и включает ряд заданий, 
определяющих состояние сформирован-
ности употребления существительных 
в единственном и множественном чис-
ле, что способствует усвоению право-
писания окончаний существительных; 
дифференциации грамматического зна-
чения глаголов в форме единственного 
и множественного числа настоящего 
времени как основы усвоения правил 
на спряжения глаголов; определения 
лица глаголов при опоре на личное ме-
стоимение; практической ориентировки 
на род глаголов прошедшего времени; 
изменения предложно-падежных форм 
существительных при опоре на лекси-
ко-синтаксическое значение высказыва-
ния. Задания данной серии направлены 
на выявление возможных нарушений 
на уровне грамматического строя речи 
и позволяют выявить предпосылки воз-
можных нарушений усвоения связи слов 
в словосочетании и предложении. 

Анализ результатов проведенного 
исследования позволил отметить, что 
у большей части детей недостаточный 
словарный запас не позволяет им бы-
стро реализовывать подбор родствен-
ных слов, которые дети смешивают со 
словами, близкими по значению. Также 
не в полном объеме реализуются опера-
ции словообразования и словоизмене-



83

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative provision of educational process

ния. Ошибки, которые дети допускали 
в процессе словообразования и измене-
ния слов по грамматическим формам, 
свидетельствуют о сниженной способ-
ности к обобщению языковых законо-
мерностей. 

Таким образом, необходимо учиты-
вать, что дети испытывают трудности 
при освоении морфологических законо-
мерностей, необходимых для орфогра-
фически правильного письма на основе 
морфологического принципа. Большин-
ство детей с общим недоразвитием речи 
еще до начала школьного обучения по-
падают в группу риска по возникно-
вению трудностей усвоения орфогра-
фии, а в дальнейшем и дизорфографии. 
В силу выявленных у детей предпосы-

лок орфографических нарушений, необ-
ходимо реализовывать логопедическую 
работу по их предупреждению с учетом 
решения пропедевтических задач: фор-
мировать у детей системные отношения 
между лексическими единицами язы-
ка, преодолевать неустойчивость лек-
сических и грамматических парадигм, 
формировать способность к осмысле-
нию семантической и морфологической 
структуры слова. Логопедическое воз-
действие на детей с предпосылками ди-
зорфографии должно быть направлено 
на преодоление нарушений, расширение 
лексической системы языка и практи-
ческое освоение словообразовательных 
и морфологических компонентов речи.
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Аннотация. В статье представлен опыт консультирования родителей в формате 
видеоконсультаций в рамках родительского онлайн-университета. Данная практика 
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гического университета в рамках реализации федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образование». Родительский онлайн-университет 
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В современном российском обществе 
государство уделяет большое внимание 
институту семьи как основному вос-
питательному ресурсу подрастающего 
поколения. Сегодня государство меняет 
вектор взаимоотношений с родителями 
в направлении повышения роли само-
стоятельности и ответственности семьи 
в вопросах воспитания, развития и соци-
ализации ребенка. На первый план выхо-
дят инновационные формы взаимодей-
ствия с родительской общественностью: 
анкетирование и диагностика, педагоги-
ческая поддержка и консультирование, 
просвещение [4; 6].

Современные родители – это люди, 
которые живут в эпоху цифровизации, 

ускоряющегося темпа жизни, многоза-
дачности и многофункциональности, 
следовательно, информацию по обу-
чению, воспитанию, развитию и соци-
ализации ребенка они хотят получать 
оперативно. Многие родители свободно 
погружаются в мир интернета: открытых 
онлайн-курсов, вебинаров, видеоблогов 
и т. д., где даются советы по укрепле-
нию детско-родительских отношений. 
Однако среди представленных материа-
лов качественный контент, отвечающий 
требованиям достоверности, научности, 
объективности, найти очень сложно.

В работах отечественных исследо-
вателей представлены различные на-
правления и формы взаимодействия 
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педагогов с родительской общественно-
стью с разных точек зрения, в том числе 
и для родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья [5; 9; 12].

С. С. Галстян представила четыре 
инновационных направления привлече-
ния педагогов и родителей к совместной 
деятельности: информационно-аналити-
ческое (анкетирование «Родительский 
курс», «Наш детский сад … года»; ме-
роприятие «Будьте как дома» и т. п.); 
познавательное (встречи с интересны-
ми людьми; совместное создание пред-
метно-развивающей среды; совместное 
оформление альбомов, газет, проектов; 
телефон доверия и т. п.); наглядно-ин-
формационное или мастер-класс (ревер-
сивные папки-передвижки; тематиче-
ские фотовыставки к праздникам и т. п.); 
досугово-семейное (праздник) [2].

В работе И. А. Дониной, С. А. Поло-
амошновой представлены данные, пока-
зывающие, что некоторые родители не 
способны влиять на нравственные уста-
новки ребенка, не готовы в полной мере 
к реализации родительской роли, не име-
ют четких представлений о возрастном 
развитии ребенка, часто переоценивают 
или недооценивают его возможности, 
предъявляют к детям чрезмерно высо-
кие требования или, наоборот, отстраня-
ются от воспитания [3].

Для решения данной проблемы 
и в целях реализации мероприятия феде-
рального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», 
направленного на создание условий для 
повышения компетентности родителей 
(законных представителей детей) в во-
просах развития, воспитания, обучения 
и социализации детей, на базе Ново-
сибирского государственного педаго-
гического университета реализуется 
практика консультирования родителей 
в формате видеоконсультаций в рамках 
родительского онлайн-университета.

Теоретические аспекты консультиро-
вания родителей по проблемам развития 
детей разносторонне рассмотрены оте-
чественными и зарубежными психоло-
гами: Г. В. Бурменской, Т. Д. Марцинков-
ской, Р. В. Овчаровой, И. В. Дубровиной, 
В. Оклендер, Д. Винникотт и др. [1; 10].

Цифровизация вносит свои коррек-
тивы во все сферы взаимоотношений 
человека с человеком. Зарубежные ис-
следователи показывают, что приме-
нение видеоконсультаций допустимо 
с разными категориями родителей, при 
различных типах обращений и в рамках 
многих теоретических подходов или мо-
дальностей [13].

Таким образом, функционирование 
родительского онлайн-университета 
актуализирует вопрос о научно-обо-
снованной стратегии поиска концептов, 
средств и механизмов, позволяющих за-
действовать весь комплекс воспитатель-
ных установок и ценностно-личностных 
ориентаций на подготовку к выполнению 
роли ответственных родителей и форми-
рование семейных духовно-нравствен-
ных ценностей, а также позволяет роди-
телям, независимо от места жительства, 
пообщаться с ведущими специалистами 
Новосибирска, Санкт-Петербурга, Став-
рополя и других городов.

Цель создания родительского он-
лайн-университета – повышение ком-
петентности родителей (законных пред-
ставителей детей) в вопросах развития, 
воспитания, обучения и социализации 
детей, а также граждан, желающих при-
нять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Для достижения цели были обозначе-
ны следующие задачи:

– создать действенную модель кон-
сультирования родителей в формате 
видеоконсультаций в рамках родитель-
ского онлайн-университета, ориентиро-
ванную на повышение психолого-педа-
гогической компетентности родителей;
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– разработать тематику и сценарии 
видеоконсультаций на основе проведе-
ния анкетирования родителей;

– обеспечить научно-методическое 
сопровождение разработки сценариев 
видеоконсультаций по вопросам разви-
тия, воспитания, обучения и социализа-
ции детей;

– распространить информацию о про-
ведении видеоконсультаций среди роди-
телей (законных представителей детей), 
а также граждан, желающих принять на 
воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей;

– создать общедоступный каталог ви-
деоконсультаций.

Формы работы родительского он-
лайн-университета: регулярные видео-
консультации в формате экспертных 
видеолекций, мастер-классов, педагоги-
ческих мастерских и т. д. 

Для реализации обозначенных задач 
и в соответствии с требованиями мето-
дических рекомендаций, направленных 
письмом Минпросвещения России от 
17.11.2021 г. № ДГ-1997/07, в струк-
турном подразделении Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета – Региональном ресурсном 
центре «Семья и дети» – была создана 
Служба оказания услуг психолого-педа-
гогической, методической и консульта-
ционной помощи родителям (законным 
представителям) (далее – Служба). 

Руководством вуза совместно с от-
делом дошкольного образования депар-
тамента образования мэрии г. Ново-
сибирска были определены ведущие 
образовательные организации, на базе 
которых созданы районные Службы. 
Всего в реализации практики участвуют 
20 образовательных организаций г. Но-
восибирска.

При поддержке Комитета по об-
разованию администрации г. Санкт-
Петербурга партнерами Службы ста-
ли 2 дошкольных образовательных 

учреждения этого города. При поддерж-
ке Комитета образования администрации  
г. Ставрополя определена еще 1 обра-
зовательная организация, участвующая 
в реализации практики.

Со всеми 23 образовательными орга-
низациями заключены соглашения о со-
трудничестве. Всего в реализации прак-
тики участвуют 191 консультант, подбор 
команды консультантов осуществлялся 
согласно пункту 3 методических реко-
мендаций, направленных письмом Мин-
просвещения России от 17.11.2021 г.  
№ ДГ-1997/07.

Рассмотрим этапы реализации прак-
тики.

I этап – проектировочный (ян-
варь – февраль 2022 г.) – разработка 
модели консультирования родителей 
в формате видеоконсультаций в рамках 
родительского онлайн-университета 
(рис.), проведение анкетирования роди-
телей с целью определения актуальной 
тематики видеоконсультаций.

В анкетировании участвовали 584 
родителя, дети которых посещают обра-
зовательные организации, задействован-
ные в реализации практики. По резуль-
татам анкетирования были определены 
наиболее популярные запросы:

• организация образовательного про-
цесса – 38 %;

• возрастные и индивидуальные осо-
бенности ребенка – 35 %;

• вопросы взаимодействия, коммуни-
кации с ребенком – 18 %;

• другие запросы – 9 %.
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Рис. Модель консультирования родителей в формате видеоконсультаций  
в рамках родительского онлайн-университета

II этап – основной (март – ноябрь 
2022 г.). Данный этап реализуется по 
следующим направлениям:

– планирование видеоконсультаций 
(научно-методическое сопровождение 
разработки сценария видеоконсульта-
ций); 

– информирование родительской 
общественности о проведении видео-
консультаций (создание анонсов, пресс-
релизов на сайтах образовательных 
организаций, через мессенджеры в ро-
дительских чатах);

– организация и проведение видеосъ-
емки консультации;

– онлайн-регистрация родителей на 
мероприятие с возможностью задать до-
полнительные вопросы (регистрацион-
ная форма включает согласие родителей 

на обработку персональных данных, все 
собранные данные строго конфиденци-
альны);

– организация и проведение видео-
консультаций в режиме персонального 
психолого-педагогического взаимодей-
ствия с родителями (просмотр эксперт-
ной видеолекции, мастер-класса и т. д. 
с ответами на вопросы родителей, обо-
значенные в регистрационной форме, 
ответы на дополнительные вопросы, 
возникающие у родителей в процессе 
просмотра видеоконсультации); данное 
направление актуализирует постулат 
о том, что только через переход от моно-
лога к диалогу можно запустить актив-
ную позицию родителя [11]; 

– рассылка родителям сертификатов 
участника видеоконсультации; 
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– получение обратной связи от ро-
дителей посредством сервиса Растим 
детей.рф. 

III этап – заключительный (декабрь 
2022 г.) – формирование каталога видео-
консультаций «Родительский онлайн-
университет» на сайте Службы (https://
deti.nspu.ru/roditelyam/) с возможностью 
просмотра неограниченное количество 
раз и разработка методических матери-
алов для родителей по вопросам разви-
тия, воспитания, обучения и социализа-
ции детей.

Определим результаты реализации 
практики.

1. В Службе и ее районных отделени-
ях создана модель консультирования ро-
дителей в формате видеоконсультаций 
в рамках родительского онлайн-универ-
ситета, ориентированная на повышение 
компетентности родителей (законных 
представителей детей) в вопросах раз-
вития, воспитания, обучения и соци-
ализации детей, а также граждан, же-
лающих принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей.

2. Разработана тематика и сценарии 
не менее 30 видеоконсультаций по во-
просам развития, воспитания, обучения 
и социализации детей. 

3. Обеспечено научно-методическое 
сопровождение разработки не менее 30 
видеосценариев по вопросам развития, 
воспитания, обучения и социализации 
детей специалистами из числа профес-
сорско-преподавательского состава Но-
восибирского государственного педаго-
гического университета.

4. Осуществляется популяризация 
видеоконсультаций среди целевой ауди-
тории через родительские группы в мес-
сенджерах и социальных сетях. 

Средствами контроля и обеспечения 
достоверности результатов выступают:

– организованное научно-методиче-
ское сопровождение разработки видео-
сценариев практики специалистами из 

числа профессорско-преподавательского 
состава Новосибирского государствен-
ного педагогического университета;

– взаимооценка видеоконсультаций;
– размещение видеоконсультаций на 

сайте Службы;
– открытость всех видеоконсульта-

ций для их просмотра заинтересованны-
ми лицами;

– размещение новостных постов 
с использованием ресурсов массмедиа 
и нью-медиа Новосибирского государ-
ственного педагогического универси-
тета, департамента образования мэрии 
г. Новосибирска, общественных роди-
тельских организаций, некоммерческих 
организаций г. Новосибирска и Новоси-
бирской области, а также образователь-
ных организаций г. Санкт-Петербурга 
и г. Ставрополя.

К материально-техническим усло-
виям, необходимым для реализации 
практики, относятся: наличие каби-
нетов с комплектом учебной мебели 
(стулья, столы), компьютерным обору-
дованием (моноблок или ноутбук или 
персональный компьютер) с выходом 
в интернет и доступом к электронной 
информационно-образовательной среде 
университета, печатным и сканирую-
щим оборудованием для планирования 
и проведения видеоконсультаций; нали-
чие оборудованной видеостудии (камера 
для использования разных ракурсов съе-
мок, штативы, стабилизаторы, микрофо-
ны, софтбоксы, цифровые видеоискате-
ли) для видеосъемки консультаций.

Информационное обеспечение прак-
тики:

– изготовление брендированных 
блокнотов и магнитных закладок с лого-
типом проекта;

– оформление настенных, перенос-
ных (в виде ролл ап) стендов о реализа-
ции практики;

– разработка и наполнение сайта 
Службы информацией о реализации 
практики;
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– размещение новостных постов 
с использованием ресурсов нью-медиа 
и массмедиа.

Перечень, проведенных видеокон-

сультаций, размещен на сайте https://
deti.nspu.ru/roditelyam/.

Риски реализации практики пред-
ставлены в таблице.

Таблица

Ключевые риски Действия, нацеленные на снижение рисков
Сниженная мотивация со стороны родителей 
в приобретении ими опыта по вопросам раз-
вития, обучения и воспитания детей 

Просветительская работа профессорско-пре-
подавательского состава вуза (посещение 
родительских собраний в образовательных 
организациях, родительских клубов и т. д.). 
Разъяснительная работа по схеме «Родитель – 
родителю» с привлечением общественных 
родительских организаций г. Новосибирска 
и Новосибирской области, региональных обще-
ственных организаций (Совета отцов Ново-
сибирской области) и отдельных родителей, 
посетивших видеоконсультации

Недостаточная информированность родителей Рассылка информационных писем о проведении 
видеоконсультаций в образовательные органи-
зации, родительские сообщества при поддержке 
департамента образования мэрии  
г. Новосибирска, Комитета по образованию  
г. Санкт-Петербурга и Комитета образования  
г. Ставрополя

Остальные риски при реализации 
проекта минимизированы за счет при-
менения технологий организационного 
менеджмента и наличия сплоченной ко-
манды специалистов-консультантов.

Дальнейшее развитие практики воз-
можно по следующим направлениям.

1. Систематизация дополнительных 
вопросов, которые задают родители 
при регистрации для участия в видео-
консультации, позволила определить 
актуальные темы для будущих онлайн-
встреч с родителями в 2022/23 учебном 
году. 

2. Наполнение каталога видеокон-
сультаций в рамках родительского он-
лайн-университета новыми материала-
ми, оформление исключительного права 
на результат интеллектуальной деятель-
ности.

3. Издание методических материалов 
для родителей по вопросам развития, 
обучения и воспитания детей.

4. Освещение опыта через публика-
цию статей по результатам реализации 
практики в научных журналах, индекси-
руемых в РИНЦ.

5. Выступление специалистов-кон-
сультантов на районных методических 
объединениях педагогов образователь-
ных учреждений, служб ранней помощи 
с целью представления опыта взаимо-
действия с родителями, в том числе с ро-
дителями, воспитывающими детей мла-
денческого и раннего возраста, так как 
итогом подобного взаимодействия явля-
ется смена позиции значимых взрослых 
в отношении стимулирования развития 
ребенка [7; 8].

В целом считаем данную практику 
успешной, так как она позволяет создать 
эффективную, доступную и научно-обо-
снованную образовательную онлайн-
среду, способствующую формированию 
ответственного родительства.
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Аннотация. В статье представлен педагогический опыт по проектированию 
и проведению образовательных событий в области медиации на основе применения 
средств цифровых технологий. В частности, описан опыт организации межрегио-
нальной онлайн-олимпиады среди обучающихся 10–11 классов регионов Енисейской 
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Abstract. The article presents the pedagogical experience in designing and conducting 
educational events in the field of mediation based on the use of digital technologies. In 
particular, the experience of organizing an interregional online olympiad among students of 
grades 10–11 of the regions of the Yenisei Siberia is described through the development and 
use of the resources of a massive open online course. The experience of holding a school 
section with reports on mediation within the framework of an international scientific 
conference in a remote format is considered. The results of the implementation of the 
childrenʼs competition for the development and protection by teams of peer mediators of 
projects in the format of web quests on the topics of prevention and conflict resolution 
by means of mediation are presented and analyzed. Examples of sites developed by 
schoolchildren, online communities, as well as chat bots are presented. 
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Введение. Одним из значимых и пер-
спективных образовательных трендов 
XXI в. является внедрение и развитие 
медиативно-восстановительных прак-
тик в воспитательной работе образо-
вательных учреждений, в особенности 
на уровне школьного образования, по-
скольку именно в детско-юношеский 
период взросления происходит станов-
ление личности: формирование пред-
ставлений о морали и нравственности, 
о справедливости, интериоризация гу-
манистических, поликультурных ценно-
стей из всего многообразия и богатства 
мировой культуры. В условиях роста 
конфликтогенности жизнедеятельно-
сти и, соответственно, образовательной 
среды к числу приоритетных педагоги-
ческих задач следует отнести профилак-
тику и урегулирование конфликтов, не-
допущение их эскалации, формирование 
у субъектов педагогического процесса 
толерантного сознания и ценностных 
установок на конструктивное, интел-
лигентное поведение в конфликтных 
взаимодействиях и их предпосылках, 
профилактику идеологии экстремизма 
и терроризма, а также прочих негатив-
ных социальных и личностных проявле-
ний в молодежной среде. 

Практики медиации и деятельность 
служб примирения в образовательной 

сфере становятся все более массовы-
ми и не номинальными. По состоянию 
на конец 2022 г. число служб медиации 
и примирения в образовательных ор-
ганизациях России выросло на 18 %, 
и психолого-педагогическая помощь по-
добного плана становится все более вос-
требованной. Результаты мониторинга 
эффективности работы служб примире-
ния и служб школьной медиации, про-
веденного Институтом уполномочен-
ных по правам ребенка (2021) , сводятся 
в том числе к необходимости улучшения 
уровня методического сопровождения 
деятельности специалистов, выполняю-
щих функции медиатора в учреждениях 
образования, уменьшения числа латент-
ных конфликтов в образовании, которые 
ввиду своей структуры и статуса неме-
диабельны.

На характер и формат педагогиче-
ских отношений, возникающих в рамках 
воспитательной работы по внедрению 
и развитию практик медиации и восста-
новительного подхода, несомненно, вли-
яет масштабирование информатизации 
образования и ее переход на качественно 
новый уровень цифровизации и цифро-
вой трансформации. Современная насы-
щенность виртуального пространства, 
возможности цифровых средств в части 
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интерактивности и одновременно еже-
дневная рутина учебной деятельности, 
отличающаяся, как правило, безэмоцио-
нальностью и, следовательно, скукой, – 
все это снижает и подрывает конкуренто-
способность образования [1] в сравнении 
с другими институтами и возможностя-
ми социализации, тем более в контексте 
масштабирования киберсоциализации. 
Событийные практики в образовании, 
характеризующиеся яркими и запомина-
ющимися видами совместной деятель-
ности, активным воздействием на эмо-
циональную сферу личности, потому 
наиболее подходящие на сегодняшний 
день для обучающегося с присущим ему 
клиповым мышлением, играют значи-
мую роль в формировании и развитии 
коммуникативной культуры личности. 
Ее частным случаем, вариацией можно 
считать медиативную культуру, интегри-
рующую ценностно-смысловые осно-
вания медиации и восстановительного 
подхода в профилактике и урегулирова-
нии конфликтов, их принципы, логику 
и технику.

Следует отметить, что в России, 
а также в Беларуси и Казахстане, на фе-
деральном и межрегиональном уровнях 
регулярно проводятся образователь-
ные события, посвященные медиации, 
для школьников и студентов в формате 
конкурсов и деловых игр. Вследствие 
всеобщего и стихийного развития ин-
форматизации на фоне начала в 2020 г. 
пандемии COVID-19 образовательные 
события стали повсеместно проводиться 
в дистанционном и смешанном форма-
те, т. е. с использованием возможностей 
видеоконференцсвязи и соответству-

1 Медиация без границ. Студенческий конкурс [Электронный ресурс]. – URL: https://mediation-
eurasia.pro/mediacija-bez-granic (дата обращения: 27.12.2022).

2 Всероссийский конкурс творческих работ для обучающихся СУВУ «История по имени МЫ» 
[Электронный ресурс]. – URL: https://fcprc.ru/news/vserossijskij-konkurs-tvorcheskih-rabot-dlya-
obuchayushhihsya-suvu-istoriya-po-imeni-my/ (дата обращения: 27.12.2022).

3 Межрегиональный Фестиваль служб школьной медиации «Мы-вместе!» [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://asou-mo.ru/events/13-11-2022-13-11-2022-mezhregionalnyi-festival-sluzhb-shkolnoi-
mediatsii-my-vmeste (дата обращения: 27.12.2022).

ющих программных продуктов, таких 
как Zoom, Microsoft Teams, Skype, Mind 
и пр. В Республике Беларусь ежегодно 
проходит международный командный 
студенческий конкурс «Медиация без 
границ». Как отмечают организаторы, 
конкурс «представляет собой инноваци-
онную форму образовательного сорев-
нования, проводимого в форме деловой 
игры, в рамках которой студенческим 
командам представляется возможность 
посредством медиации разрешить кон-
кретные конфликты и приобрести на-
выки ведения переговоров в сложных 
ситуациях»1. В 2022 г. был проведен 
в дистанционном формате всероссий-
ский конкурс творческих работ для об-
учающихся специальных учебно-вос-
питательных учреждений «История по 
имени МЫ»2, где оценивалась и команд-
ная, и индивидуальная работа: видеоро-
лики по тематике медиации, графическая 
реклама служб примирения, рисунки де-
тей 8–10 лет, сочинения «Письмо другу, 
с которым в ссоре» обучающихся также 
8–10 лет, а также эссе-приветствие ме-
диатора и разбор кейса с конфликтной 
ситуацией (в групповом формате). Еже-
годно для школьников проходит межре-
гиональный фестиваль служб школьной 
медиации «Мы-вместе!»3, где участвуют 
команды образовательных учреждений, 
в состав которых входят педагоги, во-
лонтеры-медиаторы и медиаторы-ровес-
ники, объединенные в «группы равных». 
Особенность данного конкурса состоит 
в том, что в нем в числе участников ко-
манды выступают не только обучающи-
еся, но и кураторы служб примирения. 
Фестиваль проходит в три этапа: на пер-
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вой итерации происходит знакомство, 
участники представляют электронную 
самопрезентацию. На втором этапе в ре-
жиме онлайн-выступления или показа 
видеоролика демонстрируется развива-
ющая игра с комментариями куратора 
школьной службы медиации, раскры-
вающими особенности ее организации, 
описывающими качества, которые раз-
виваются в ходе игры и т. д. На третьем 
этапе команды должны представить 
инструкцию по развитию коммуника-
тивных навыков в формате рисованно-
го комикса, анимационного фильма или 
мини-спектакля и пр. 

Одним из первых масштабных и зна-
чимых мероприятий медиативной тема-
тики в России стал ежегодный межре-
гиональный конкурс «Мастерство юных 
медиаторов/волонтеров школьной служ-
бы примирения», проводимый в очно-
заочном формате Всероссийской ассо-
циацией восстановительной медиации. 
Данный конкурс предполагает написа-
ние эссе на тему «Почему я примиряю 
друзей?», а также подготовку описания 
восстановительной программы (про-
граммы примирения), проведенной 
конкурсантом без помощи взрослого, 
и контента в форматах рекламы, видео, 
стендовых материалов, отзывов, статей 
и пр., иллюстрирующего факт работы 
школьной службы примирения, участие 
в ее деятельности различных субъектов 
образования [16].

Учитывая накопленный и уже зареко-
мендовавший себя педагогический опыт 
в области развития образовательной ме-
диации, справедливо утверждать, что 
контекст конфликта как сложной, неод-
нозначной и противоречивой проблем-
ной ситуации релевантен применитель-
но к образовательному событию с точки 
зрения восприятия последнего как акта 
развития личности, содержанием ко-
торого, по Б. Д. Эльконину, выступает 
«встреча человека с возможностью дей-

ствовать по-новому и по-новому пони-
мать свое действие» [12, с. 67], и являет-
ся, по сути, вариацией антропопрактики. 
Отметим, что философские, культуро-
логические и нравственные основания 
и предпосылки медиации по-прежнему 
остаются недостаточно укорененны-
ми в массовом сознании. Неслучайно 
в профессиональном сообществе бытует 
мнение, что формирование медиативной 
культуры должно начинаться с детского 
сада и деятельности службы дошколь-
ной медиации, сопряженой с обеспече-
нием благоприятной социальной среды 
в дошкольном образовательном учреж-
дении, а также с развитием у дошколь-
ников в ходе игровой деятельности 
и обучающих занятий коммуникатив-
ных навыков и критического мышления, 
их последующей отработкой совместно 
с взрослыми [15].

Вместе с тем приходится констатиро-
вать дефицитарность образовательных 
событий и научно-педагогических иссле-
дований по популяризации, пропедевти-
ке и развитию медиации, медиативной 
культуры и восстановительного подхода 
именно в логике цифровой трансформа-
ции образования, несмотря на множе-
ство научно-педагогических изысканий, 
раскрывающих теоретико-методологи-
ческие основания обеспечения индиви-
дуализации и индивидуального подхода 
средствами информационно-коммуни-
кационных технологий и доказывающих 
их результативность и эффективность 
в практике обучения, воспитания и раз-
вития на основе электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных 
технологий. В качестве исключения 
следует отметить проводимый уже бо-
лее пяти лет конкурс страниц/разделов 
служб школьной медиации на офици-
альных сайтах общеобразовательных 
учреждений г. Санкт-Петербурга. Мож-
но констатировать его минимальную, 
на наш взгляд, событийность, так как, 
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по сути, он представляет собой заочную 
экспертную оценку и ранжирование об-
разовательных организаций по рейтингу 
в зависимости от результатов конкурса. 
Оцениваются информационные ресур-
сы, обеспечивающие интернет-поддерж-
ку очной деятельности служб медиации, 
по таким критериям, как информатив-
ность (наличие контактных данных, 
сведений о службе примирения, ссылок 
на нормативные документы, авторских 
материалов – учебных программ для 
детей и взрослых, просветительского 
контента, рекламы, новостей и анонсов 
о проведении профильных мероприятий 
в области медиации), ориентация на раз-
личные целевые группы, структуриро-
ванность контента и пр.4

Методология и методы исследо-
вания. С одной стороны, отмеченный 
выше дефицит развития событийного 
подхода в логике цифровой трансфор-
мации оправдан и объясним ввиду того, 
что, несмотря на расширение и углубле-
ние феномена онлайн-медиации в усло-
виях всепроникающей информатизации, 
потребность в непосредственном обще-
нии и воспитании сохраняется и скорее 
возрастает, а школьное обучение по-
прежнему остается преимущественно 
очным для большинства обучающихся. 
По справедливому замечанию Е. А. Ям-
бурга, «школа – это не фабрика переда-
чи знаний, это формирование личности, 
а личность формируется через общение, 
через живые вещи, которые требуют кон-
такта глаза в глаза»5. Усвоение и «про-
живание» опыта участия в медиативной 
процедуре, независимо от ролевой по-
зиции, в реальности и в киберсреде не-
сравнимы. Кроме того, организационно, 
технологически проведение событий 

4 Конкурс страниц «Службы школьной медиации» официальных сайтов общеобразовательных 
учреждений г. Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. – URL: http://pms-centr.spb.ru/mediatsiya/
konkurs-stranits (дата обращения: 27.12.2022).

5 Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза [Электронный ресурс]. – 
URL: https://vz.ru/society/2020/5/22/1040726.html (дата обращения: 27.12.2022).

в дистанционном формате, тем более 
масштабных, весьма затруднительно. 
В то же время возможности цифровиза-
ции в части независимости от географии 
субъектов образования, а также функ-
ционал современных цифровых средств 
создают предпосылки для расширения 
образовательного потенциала исполь-
зования ИКТ-средств в педагогике как 
в режиме синхронной коммуникации, 
так и асинхронно. К тому же событие 
может быть проведено не полностью, 
частично удаленно, в смешанном форма-
те или в форме веб-поддержки, с приме-
нением технологий дополненной реаль-
ности (с внедрением в образовательные 
практики, к примеру, QR-кодов и т. д.). 
Цифровая трансформация предполагает 
осуществление перехода к так называе-
мой цифровой школе, данный процесс 
сопряжен со становлением и развитием 
цифровой среды, посредством которой 
учебно-воспитательный процесс снаб-
жается цифровыми материалами, серви-
сами и инструментами [19].

Для школьников, в особенности 
в кризисные периоды подростничества 
и юношества, связанные со сменой ха-
рактера, целей коммуникации и ведущей 
активности от интимно-личностного 
общения к взрослению в условиях ран-
ней профессионализации, интериориза-
ция ценностей и смыслов медиативной 
культуры, выступающих одной из детер-
минант становления гуманистического 
мировоззрения и развития гуманитарно-
го мышления, сенситивна и важна в дол-
госрочной перспективе, поскольку по-
зволяет развивать их коммуникативные 
качества и переговорные навыки, гармо-
низирует систему отношений личности 
и создает предпосылки для успешного 
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жизненного самоопределения и самореа-
лизации, а в более глобальном масштабе 
и смысле – формирования в долгосроч-
ной перспективе толерантного социума 
в условиях расширения его культурного 
многообразия. 

Другая сторона психолого-педаго-
гической работы в части становления 
медиативно-восстановительных прак-
тик в образовании состоит в выявле-
нии и содействии в развитии социально 
одаренных обучающихся, способных 
выстраивать продуктивную и зрелую 
коммуникацию [16], используя навыки 
активного слушания, при этом сочетая их 
с безэмоциональностью и беспристраст-
ностью, – входить в ролевую позицию 
переговорщика и удерживать ее, управ-
лять переговорным процессом в соответ-
ствии с логикой, принципами и техни-
ками медиативной процедуры. Данный 
аспект проблемы внедрения и развития 
медиативно-восстановительного подхо-
да в образовании значим по двум при-
чинам: во-первых, профессии медиатора 
и медиатора социальных конфликтов 
появились на российском рынке труда 
относительно недавно, актуализирует-
ся соответствующая пропедевтическая 
и профориентационная работа, поиск 
талантливой молодежи, ее педагогиче-
ское сопровождение и педагогическая 
поддержка; во-вторых, в последние не-
сколько лет наблюдается и статистиче-
ски фиксируется негативная тенденция 
уменьшения у обучающихся спроса на 
образование, включая высшее, в области 
социально-гуманитарных наук [17], что 
требует опережающего реагирования 
и повышения имиджа, престижа про-
фессий типа «человек – человек», в том 
числе благодаря проведению соответ-
ствующих образовательных событий.

В 2022 г. в Сибири, для которой ха-
рактерна поликультурность и, как след-
ствие, высокая потенциальная кон-
фликтность, было проведено несколько 

масштабных образовательных событий 
медиативной проблематики для обучаю-
щихся Красноярского края, Республики 
Хакасия и Республики Тыва. Специфика 
заключалась в ориентированности орга-
низационно-педагогических замыслов 
данных мероприятий на контекст циф-
ровой трансформации образования – на 
применение средств цифровых техно-
логий в форматах и содержании педа-
гогической работы с обучающимися как 
в командном, так и в индивидуальном 
режиме. Описание педагогического 
опыта по проектированию и реализации 
событий тематики медиации, анализ по-
лученных результатов явились целью 
нашей статьи. В исследовании были 
использованы теоретические и эмпи-
рические методы, такие как изучение, 
анализ, сравнение, синтез и обобщение 
нормативно-правовой и психолого-пе-
дагогической литературы, педагогиче-
ский эксперимент, контент-анализ про-
дуктов деятельности. Теоретические 
предпосылки и основу исследования 
составили работы по информатизации 
и цифровой трансформации образования  
(А. Ю. Уваров [19], В. В. Свиридова 
[14], В. В. Гриншкун и О. Ю. Заслав-
ская [5], О. М. Елкин [6]), в области 
изучения и развития методологии об-
разовательных событий и путешествий 
(Н. В. Волкова [3], В. В. Лобанов [10], 
В. А. Стародубцев и О. Б. Шамина [18],  
М. П. Прохорова и О. И. Ваганова [13]), 
научные изыскания в области вне-
дрения и развития медиации, восста-
новительного подхода в образовании 
и формирования медиативной культу-
ры у участников образовательных от-
ношений (Ц. А Шамликашвили [20], 
А. Ю. Коновалов [9], И. И. Манина [11],  
Н. М. Лаврова [15], О. П. Вечерина [2],  
Н. В. Гордиенко, В. Г. Кирсанова  
и Л. А. Першина [4]). Теоретико-ме-
тодологическую основу составили си-
стемный, деятельностный, личностно-
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ориентированный, культурологический, 
аксиологический, информационный, 
компетентностный и практико-ориенти-
рованный подходы в педагогике.

Анализ и обсуждение результатов. 
Онлайн-олимпиада как формат педаго-
гической работы нередко применяется 
в образовательной практике, в особен-
ности в рамках масштабных мероприя-
тий всероссийского и межрегионального 
уровней. Однако в контексте становле-
ния и развития медиации в образовании 
подобный опыт ранее не был реализо-
ван, по крайней мере, он не описан в на-
учно-педагогической литературе. Нова-
тором в этом смысле стал Сибирский 
федеральный университет, организовав-
ший первую в России онлайн-олимпиа-
ду по медиации для обучающихся 10–11 
классов. 

Олимпиада проходила в дистанци-
онном формате, представляла собой вы-
полнение обучающимися в течение су-
ток в удобном для них темпе и порядке 
различных заданий, структурированных 
в единый массовый открытый онлайн-
курс6. Такой формат эффективен в части 
технологического и организационного 
обеспечения мероприятия, позволяет ох-
ватить обучающихся всех регионов Ени-
сейской Сибири, при этом не требуется 
устойчивое интернет-соединение для 
работы. Первая часть подразумевала на-
писание эссе, вторая представляла собой 
тестирование. Следует отметить, что на 
выбор было предложено несколько тем, 
среди которых «Особенности этнопси-
хологии моего народа» (ее не выбрал 
ни один из участников), «Интеллигент-

6 Межрегиональная онлайн-олимпиада по медиации и поликультурному образованию [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://online.sfu-kras.ru/course/view.php?id=195 (дата обращения: 27.12.2022).

ность как качество личности медиатора» 
(оказалась самой популярной, что кос-
венно подтверждает правильность и пе-
дагогическую целесообразность выбора 
антропологического подхода к проекти-
рованию содержания олимпиады в ка-
честве одного из основополагающих). 
Наибольший интерес, по нашему мне-
нию, представляют вопросы третьей ча-
сти, предполагающие развернутый ответ 
на разного рода задания в области меди-
ации и конфликторазрешения. Олимпиа-
да спроектирована в логике гуманитари-
зации и антропологизации содержания 
медиации и восстановительного подхо-
да, предполагает обращение к жизнен-
ного опыту обучающегося, к художе-
ственным произведениям, к восприятию 
и репрезентации медиации в форме 
бренда и метафорической карты, к срав-
нительному анализу и оценке электрон-
ных портфолио медиаторов регионов 
Енисейской Сибири. В этом смысле 
логика и содержание заданий напря-
мую перекликаются с базовыми идеями 
цифровой трансформации в части фор-
мирования способности к экспертизе 
и переносу освоенных знаний, умений 
и способностей применительно к реше-
нию задач в новых обстоятельствах [19]. 
Например, в рамках одного из заданий 
требуется просмотреть видео с инсце-
нировкой эскалации конфликта и от-
ветить на вопросы относительно него, 
в том числе определить, чем отличается 
постановочный конфликт от реального, 
есть ли примеры продемонстрирован-
ного в ролике способа урегулирования 
спора в литературе или в кино (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент пользовательского интерфейса онлайн-курса для проведения олимпиады  
по медиации и поликультурному образованию

Кроме обеспечения индивидуальной 
работы, нами были созданы условия для 
групповой активности: так, одно из зада-
ний нацелено на совместную асинхрон-
ную коммуникацию в режиме дискуссии 
в чат-форуме, где требуется сформули-

ровать и написать суждение, используя 
ряд ключевых слов по условию задания, 
и оставить как минимум один коммен-
тарий относительно суждения другого 
участника (рис. 2).

Рис. 2. Примеры ответов на задание онлайн-олимпиады по медиации  
и поликультурному образованию в чат-форуме

Задание на анализ электронно-
го портфолио как атрибута цифровой 
трансформации образования подраз-
умевает просмотр и выбор наиболее 
понравившегося цифрового профиля 
специалиста – практикующего медиато-
ра, с формулированием и обоснованием 
критериев оценивания, на который опи-

рался конкурсант. Оно носит не только 
экспертный, но и обучающий, воспиты-
вающий характер, поскольку конкурсант 
знакомится с культурой самопрезента-
ции в интернете, может воспринимать 
ту или иную сетевую личность как ре-
ферентного взрослого, видит конкрет-
ные истории состоявшихся в профессии 
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людей, артефакты (материалы), демон-
стрирующие их профессиональную ква-
лификацию, что в совокупности обес-

7  Бывшенко Анастасия Сергеевна. Портфолио [Электронный ресурс]. – URL: http://ipps.sfu-kras.ru/
node/37197 (дата обращения: 28.12.2022).

8 Фирменный стиль (брендбук) образовательной поликультурной медиации Енисейской Си-
бири и Крайнего Севера [Электронный ресурс]. – URL: https://online.sfu-kras.ru/mod/folder/view.
php?id=17908 (дата обращения: 28.12.2022).

печивает событийно опосредованный 
характер формирования имиджа про-
фессии медиатора (рис. 3). 

Рис. 3. Пример ответа на задание по оценке электронных портфолио медиаторов  
Енисейской Сибири7

Помимо содержания конкурс-
ных заданий, онлайн-курс включает 
пропедевтическую часть олимпиа-
ды – представление фирменного стиля 
сетевого детско-взрослого сообщества 
«Поликультурная медиация в Енисей-
ской Сибири», формируемого в том чис-
ле в рамках организации и проведения 
олимпиады и функционирующего по-

сле ее окончания. Это является педаго-
гическим эффектом последействия об-
разовательного события и обеспечивает 
узнаваемость бренда, укоренение его 
ценностно-смысловых параметров в со-
знании обучающейся молодежи Енисей-
ской Сибири, повышение педагогиче-
ских возможностей онлайн-олимпиады 
(рис. 4).

Рис. 4. Фрагмент руководства по использованию фирменного стиля  
«Поликультурная медиация в Енисейской Сибири»8 
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Информационно-образовательным 
ресурсом антропологизации содержания 
профессии медиатора и педагогической 
пропедевтики в рамках олимпиады так-
же стал разработанный и встроенный 
в онлайн-курс в формате электронного 
документа атлас профессии поликуль-
турного медиатора Енисейской Сибири, 

9 Атлас образовательной поликультурной медиации Енисейской Сибири и Крайнего Севера [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://online.sfu-kras.ru/mod/folder/view.php?id=17909 (дата обращения: 
28.12.2022).

воспроизводящий параметры медиатив-
ной культуры, в том числе в логике ан-
тропологизации: личностные и профес-
сиональные знания, качества медиатора, 
функции медиатора, алгоритм (стадии) 
и особенности медиативной процедуры 
(рис. 5).

Рис. 5. Фрагмент атласа профессии поликультурного медиатора Енисейской Сибири9

Опыт синхронной коммуникации 
в рамках образовательного события 
посредством технологий видеоконфе-
ренцсвязи был реализован в рамках 
школьной секции «Мой опыт участия 
в школьной службе примирения», про-
ходившей под эгидой IV Междуна-
родной научной конференции «Меди-
ация в образовании: социокультурный 
контекст» (рис. 6). Обучающиеся 9–11 
классов представляли научные доклады, 
посвященные проблемам информиро-
ванности школьников о медиации, осо-
бенностям российского общества, влия-
ющим на развитие медиации, изучению 
медиации как формы профилактики бул-
линга в школе, влиянию семейных от-

ношений на взаимоотношения детей со 
сверстниками, исследованию феномена 
доверия и его роли в жизни общества  
и т. д. Доклады оценивались по следу-
ющим критериям: степень актуально-
сти и научности доклада и полученных 
результатов, их валидность; уровень 
новизны и реалистичности представ-
ленного исследования, возможность 
его масштабирования; креативность, 
степень самостоятельности представ-
ляемой работы; культура публичного 
выступления (информативность и чи-
табельность презентации к выступле-
нию, дикция, интонационная вырази-
тельность речи докладчика, логичность 
и структурированность доклада). 
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Рис. 6. Фрагмент видеозаписи школьной секции «Мой опыт участия в школьной службе  
примирения» в рамках IV Международной конференции «Медиация в образовании:  

социокультурный контекст»10

10 Школьная секция «Мой опыт участия в школьной службе примирения» [Электронный ресурс]. – 
URL: https://my.mail.ru/mail/itoino/video/3/27.html (дата обращения: 28.12.2022).

Участие в масштабном научном 
мероприятии наравне с взрослыми, 
обсуждение докладов с экспертами 
(вузовскими преподавателями и практи-
кующими медиаторами), получение их 
оценки – все это ощущается и прожи-
вается школьником как личностно зна-
чимое, эмоционально насыщенное со-
бытие, позволяющее при этом на уровне 
теоретического познания осваивать 
предпосылки и основы медиации и вос-
становительных практик. В условиях 
ранней профессионализации и начала 
учебно-профессиональной активности, 
которые приходятся на возраст обучаю-
щихся 9–11 классов (14–17 лет), такой 
подход педагогической работы, как нам 
представляется, наиболее результати-
вен. Кроме того, подобный формат соз-
дает условия для реализации принципа 
«равный – равному», когда школьники 
взаимообогащаются и обучаются слу-
шая и обсуждая доклады друг друга, на-
учно аргументируя свои суждения. 

Одним из игровых и интерактивных 
форматов работы с обучающимися, ре-
левантных и перспективных в логике 
цифровой трансформации, является 
веб-квест – «задание, в основу которого 
положена проблема с элементами роле-
вой игры», выполняемое посредством 
размещенной в интернете информации, 
в том числе на разных информационных 
ресурсах [7]. Данный формат успеш-
но реализуется в образовательном про-
цессе, однако опыт его использования 
на материале медиации не представлен 
в российских научно-методических ра-
ботах. В этом смысле интерес представ-
ляет опыт организации конкурса «С кве-
стом – в медиацию» Ресурсным центром 
по технологиям медиации МБОУ ДО 
ДДЮ «Школа самоопределения» (г. Крас-
ноярск). В рамках данного мероприятия 
обучающиеся (14–17 лет) на заочном 
этапе разрабатывали в группах проек-
ты в форматах сайта, блога, цифрового 
контента, а на очном – презентовали ре-



106

Вестник педагогических инноваций, № 1 (69), 2023
Journal of pedagogical innovations, no. 1 (69), 2023

зультаты групповой работы, в том числе 
используя элементы дополненной реаль-
ности – листовки с QR-кодами для про-
хождения веб-квеста в режиме реально-
го времени или выполнения зрителями 
игрового задания в сервисе Kahoot!, за-
думанного командой в рамках презента-
ции проекта. Участникам нужно было 
продумать идею и сценарий квеста, его 
структуру, связать все это с медиативны-
ми практиками, отразив их фрагменты 
в рамках содержания проекта. Подоб-
ный формат проектной работы полезен 
тем, что авторам-разработчикам нужно 
увидеть продукт – веб-квест – абстра-
гировано, отчужденно от себя, т. е. от 
лица целевой аудитории, с ее стороны. 
С учетом инновационности содержания 
медиации качественный контент, по на-
шему мнению, может быть использован 
в дальнейшем в воспитательной и само-
стоятельной работе, т. е. иметь ощути-
мую практическую значимость. 

Педагогический опыт показал, что 
школьники отдают предпочтение раз-
ным инструментам и платформам для 
работы: конструкторы сайтов, сетевые 
сообщества в рамках социальных се-
тей, сервисы для автоматизированного 
тестирования – Google Формы и Yandex 

Forms, инструменты для создания ин-
терактивного видео (табл.). Созданные 
обучающимися квесты содержат раз-
личные жизненные ситуации и подразу-
мевают возможность выбора пользовате-
лем стратегии поведения в конфликтных 
взаимодействиях и предпосылках. 
Кроме того, данные ресурсы могут вы-
ступать в том числе тренажером для 
развития эмоционального интеллекта, 
например, у младших школьников, так 
как содержат соответствующие картин-
ки на оценку эмоционального состояния 
изображенных на ней персонажей. Наи-
больший интерес, с нашей точки зрения, 
представляет создание и использование 
конкурсантами возможностей чат-бота, 
который относится к технологиям искус-
ственного интеллекта и машинного обу-
чения, за счет разговорного интерфейса 
может выступать посредником между 
контентом и взаимодействующим с ним 
обучающимся [8] и по функционалу 
максимально приближен к автодидакти-
ческому материалу, т. е. содержит в себе 
контроль правильной работы с ним, 
эффективен и интерактивен [8], авто-
матизирован и цикличен по структуре, 
в зависимости от действий конкретного 
пользователя. 

Таблица
Примеры творческих работ участников конкурса«С квестом – в медиацию», 2022 г.

Название веб-квеста Авторы-разработчики  
веб-квеста

Гиперссылка на доступ  
к веб-квесту

1 2 3
Успешные переговоры МБОУ «СОШ № 95», г. Красноярск https://t.me/Botmediator001bot 

Путь к примирению МБОУ ДОУ ДДЮ «Школа само-
определения», г. Красноярск

https://t.me/Gjoyk_bot 

Аварийная посадка МАОУ «Лицей № 6 
“Перспективаˮ», г. Красноярск

https://sites.google.com/view/
perspektivniykrendel-webkvest/
главная-страница

Новенький в классе МАОУ «Гимназия № 4», г. Красно-
ярск

https://sites.google.com/view/g4-
quest/главная-страница

Конфликтный апокалипсис МБОУ «СОШ № 63», г. Красноярск https://joyteka.com/ru/100076778
Make a decision  
(Прими решение) 

МАОУ «Гимназия № 10»,  
г. Красноярск

https://vk.com/makeadecision1
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Окончание табл.

1 2 3
Проект – 144 МАОУ «Средняя школа № 144»,  

г. Красноярска
https://vk.com/club210964175 

Веб-тест «Леопольд» МБОУ «Средняя школа № 13»,  
г. Красноярск

https://forms.yandex.ru/
u/636765fdf47e7366bb158b09/

11 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы» [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.
ru/71670570/ (дата обращения: 28.12.2022).

Разработка школьниками информа-
ционно-образовательных ресурсов за 
счет участия в подобных образователь-
ных событиях позволяет опосредован-
но развивать их цифровую грамотность 
и информационно-коммуникационную 
компетентность, что актуально и по-
лезно в условиях неоднородного уровня 
предметной подготовки в области ин-
форматики относительно разных обра-
зовательных организаций, который до 
сих пор наблюдается из-за разной степе-
ни цифровизации российских регионов 
и школ.

Выводы. Представленный педагоги-
ческий опыт свидетельствует об эффек-
тивности и результативности образова-
тельных событий медиативной тематики 
с применением средств информатизации 
образования, иллюстрирует возможно-
сти и создает предпосылки для расшире-
ния дидактического потенциала средств 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий 
применительно к пропедевтике и фор-
мированию медиативной культуры обу-
чающихся. Развитие медиации и ее по-
пуляризация в форме образовательных 
событий релевантны именно в детско-
юношеский период взросления, так как 
это оказывает существенное психолого-
педагогическое содействие подростку 
в том, чтобы успешно и без негативных 
для здоровья последствий пройти пубер-
татный криз.

Предложенные форматы и результа-
ты педагогической работы демонстриру-

ют инновационные примеры реализации 
и совершенствования гуманитарного по-
тенциала интернета11 как одной из задач 
Стратегии развития информационного 
общества в РФ на период 2017–2030 гг. 
на примере и материале медиации – 
перспективной практики коллективной 
солидарности, ресурса коммуникатив-
ного развития и содействия социали-
зации личности в сенситивные перио-
ды подростничества и юношества, что 
в особенности актуально в условиях ста-
новления и масштабирования киберпро-
странства жизнедеятельности человека 
в контексте цифровой трансформации 
образования. 

Результаты описанных прикладных 
исследований расширяют возможности 
и перспективы совершенствования ин-
формального и неформального образо-
вания школьников в области медиации, 
сетевого взаимодействия и партнерства 
в системе «школа – вуз» на предметном 
материале медиации и восстановитель-
ного подхода. 

На наш взгляд, перспективы разви-
тия исследований в области медиации 
в образовании лежат в плоскости изуче-
ния феномена медиации в интеграции 
со спецификой цифровой культуры как 
ресурса развития теоретико-методоло-
гических оснований онлайн-медиации 
и цифровой гигиены, информационной 
безопасности, а также совместно с ре-
гионализацией образования и медиации. 
Последнее подразумевает учет этно-
психологических, этносоциальных и эт-
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нокультурных факторов, оказывающих 
влияние на углубление и масштабиро-
вание медиативно-восстановительного 

подхода в системе образования и, как 
следствие, становление поликультурной 
медиации в образовании. 
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Перспектива конечного результата начального освоения 
инструмента как инновационный подход  

в методике обучения баритонистов
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Цилинко Александр Петрович
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Аннотация. Статья посвящена вопросам происхождения, классификации и освое-
ния эуфониума, баритона (баритонгорна) и тенора (теноргорна). Описаны особенно-
сти их мензур, даны советы по обучению игре на этих инструментах. Представлены 
описания способов держать вентильные баритоны немецкой конструкции и помпо-
вые эуфониумы (а также подобные им помповые баритоны с прямым раструбом). 
Помимо этого, в общих чертах рассказано о принципах формирования собранного 
амбушюра, о постановке исполнительского дыхания, о согласовании дыхательных 
элементов с артикуляцией. Для развития и укрепления амбушюра баритонистов в ста-
тье представлены специальные упражнения. Педагогическая инновация в обучении 
игре на баритоне и подобных ему инструментах заключается в теоретическом ос-
мыслении всего комплекса основных задач, стоящих перед начинающим исполните-
лем. Авторский способ обучения открывает перед начинающими баритонистами пер-
спективу конечного результата начального освоения инструмента. В первую очередь 
это одновременное формирование базовых навыков, а также развитие диапазона не 
только с помощью постепенного хроматического «продвижения» вверх, но и путем 
перемещения по обертонам в пределах каждой комбинации помп или вентилей в по-
следовательности, соответствующей понижению позиций кулисы тромбона (с I по 
VII). Благодаря такой методике обучающийся может одновременно осваивать сразу 
два инструмента – и тромбон, и тенор/баритон/эуфониум, соотнося позиции тромбо-
на с комбинациями вентилей или помп баритона и подобных ему инструментов. Цель 
статьи – помочь начинающим баритонистам и педагогам по классу тромбона и ба-
ритона разобраться с классификацией наиболее часто используемых инструментов, 
официально или условно входящих в состав семейства саксгорнов, изучить особен-
ности их транспонирования, соотнести комбинации помп и вентилей тенора, барито-
на и эуфониума с позициями тромбона.

Ключевые слова: эуфониум, баритон, баритонгорн, тенор, теноргорн, альт, альт-
горн, саксгорн, методика преподавания.
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The Prospect of the Final Result of the Initial Mastering  
of the Instrument as an Innovative Approach  
in the Methodology of Teaching Baritonists

Boris A. Pronin 
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia

Aleksandr P. Tsilinko 
Moscow Pedagogical State University, Moscow, Russia

Abstract. The article is devoted to the origin, classification and development of the 
euphonium, baritone (baritonghorn) and tenor (tenorhorn). The features of their scales 
are described, tips on learning to play these instruments are given. Descriptions of how 
to hold German-design valve baritones and pump-action euphoniums (as well as similar 
straight-bell pump-action baritones) are presented. In addition, in general terms, it is told 
about the principles of the formation of the assembled embouchure, about the setting of 
performing breathing, about the coordination of respiratory elements with articulation. To 
develop and strengthen the embouchure of baritone players, the article presents special 
exercises. Pedagogical innovation in teaching to play the baritone and the instruments built 
by it is regulated in the theoretical understanding of the whole complex of the main tasks 
facing the novice performer. The authorʼs method of teaching opens up the perspective 
of the final result of the initial mastering of the instrument for beginner baritone players. 
First of all, this is the simultaneous formation of basic skills, as well as the development 
of the range, not only with the help of a gradual chromatic “advanceˮ upwards, but also by 
moving through the overtones within each combination of pumps or valves in a sequence 
corresponding to a decrease in the positions of the trombone backstage (from I to VII). 
Thanks to this technique, the student can simultaneously master two instruments at once – both 
the trombone and the tenor/baritone/euphonium, correlating the positions of the trombone 
with combinations of valves or pumps of the baritone and similar instruments. The 
purpose of this article is to help beginner baritone players and teachers of the trombone 
and baritone class to understand the classification of the most commonly used instruments 
that are officially or conditionally part of the saxhorn family, to study the features of their 
transposition, to correlate combinations of tenor, baritone and euphonium pumps and valves 
with trombone positions.

Keywords: euphonium, baritone, baritonghorn, tenor, tenorhorn, viola, altohorn, 
saxhorn, teaching methods.

For Citation: Pronin B. A., Tsilinko A. P. The Prospect of the Final Result of the Initial 
Mastering of the Instrument as an Innovative Approach in the Methodology of Teaching 
Baritonists. Journal of Pedagogical Innovations, 2023, no. 1 (69), pp. 112–121. (In Russ.) 
DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2301.12

Эуфониум, баритон и тенор относят-
ся к основным инструментам духового 
оркестра. Эуфониум (греч. euphonia – 
приятно звучащий) обладает красивым 
объемным звуком благодаря широкой 
мензуре. Мензура баритона ýже мен-

зуры эуфониума, а мензура тенора ýже 
мензуры баритона. 

Тенор и баритон являются частью 
семейства саксгорнов. Эуфониум офи-
циально относится к семейству туб, но 
поскольку туба также в свое время была 
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улучшена стараниями А. Сакса, а грань 
между баритоном и эуфониумом прак-
тически стерлась, формально эуфониум 
вместе с тубой в последнее время так-
же нередко приравнивают к саксгорнам  
[6, с. 266].

История появления этих инструмен-
тов крайне запутанна. Появились сакс-
горны во Франции. Бельгийский мастер 
А. Сакс в 1842 г. усовершенствовал су-
ществующие в то время инструменты 
подобного типа (бюгельгорны) и унифи-
цировал их по строю.

Благодаря удобству и высокому ка-
честву получившихся инструментов 
многие производители стали копиро-
вать технологию А. Сакса и выпускать 
конструкционно близкие к саксгорнам 
инструменты. Уже тогда некоторые 
компании называли свои инструмен-
ты саксгорнами, хотя А. Сакс не имел 
к ним никакого отношения. Например, 
американские версии этих инструмен-
тов, использовавшиеся военными музы-
кантами во время Гражданской войны, 
именовались саксгорнами, несмотря на 
то что их форма сильно отличалась от 
той, которую изначально запатентовал 
А. Сакс.

Наводнение рынка похожими друг 
на друга инструментами привело к су-
дебным тяжбам – некоторые недобро-
совестные конкуренты подавали на  
А. Сакса в суд, обвиняя его в плагиате. 
Эти суды в итоге разорили фирму Сакса, 
и она обанкротилась. А. Сакс предпри-
нял попытку спасти компанию с помо-
щью изобретения уникальных Nouveau 
saxhorn (рис. 1, А). Эти инструменты 
должны были стать следующим поко-
лением саксгорнов, но повторить ком-
мерческий успех предшественников не 
смогли и вскоре были забыты.

В 1843 г. благодаря усердиям немецко-
го мастера Ф. Зоммера появился на свет 
первый эуфониум, на развитие которого 
также повлияли в свое время инструмен-
ты семейства саксгорнов [15, p. 8].

Инструменты с такой богатой 
и сложной историей непросто класси-
фицировать, тем более что некоторые 
их современные версии лишь отдаленно 
напоминают первоначальные варианты.
Проблема идентификации этих инстру-
ментов связана с путаницей в названиях. 
Альт называют теноргорном в Англии. 
Инструмент, называемый тенором в Гер-
мании, Австрии, Италии и России, назы-
вается баритоном в остальных странах. 
Баритон часто называют эуфониумом 
даже в России, не говоря уже обо всем 
остальном мире [4, с. 176–178]. Альт, ба-
ритон и тенор нередко называют альгор-
ном, теноргорном и баритонгорном – это 
позволяет понять, что речь идет о духо-
вых инструментах. В то же время слово 
«басгорн» встречается крайне редко – 
у басовых инструментов есть свои на-
звания (эуфониум, туба).

Альты (альтгорны) – инструменты, 
обладающие большим динамическим 
диапазоном [3, с. 63]. В настоящее вре-
мя даже в духовых оркестрах нечасто 
используются. Их партии отсутствуют 
в большинстве современных оркестро-
вых партитур. Диапазон альтов (по зву-
чанию): ля большой октавы – ми-бемоль 
второй октавы. Партия альта пишется 
в скрипичном ключе на большую сексту 
выше реального звучания инструмента, 
поскольку он транспонирует на боль-
шую сексту вниз. Основной тон – ми-
бемоль (Es).

Самые популярные и востребованные 
инструменты, выполняющие функции 
тенора и баритона, в духовых оркестрах 
России называют баритонами, реже – 
эуфониумами [4, с. 178–180]. Этими ин-
струментами являются тенор (рис. 1, Б), 
баритон (рис. 1, В), эуфониум (рис. 1, Г) 
и маршевый баритон c маршевым эу-
фониумом (рис. 1, Д). Функционально 
данные инструменты взаимозаменяемы. 
У них одинаковый диапазон, они могут 
исполнять одни и те же партии в орке-
страх (партии тенора, баритона и эуфо-
ниума).
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Рис. 1.

Примечание: А – Nouveau saxhorn; Б – тенора; В – баритоны; Г – эуфониумы; Д – маршевый баритон 
(сверху) и маршевый эуфониум (снизу).

Раньше такие инструменты имели 
проблемы со строем и были оснаще-
ны большим количеством клапанов (до 
шести). Современная компенсационная 
система позволяет обходиться тремя, 
однако некоторые модели дополнитель-
но оснащаются четвертым клапаном 
(квартвентилем). Он может распола-
гаться рядом с остальными вентилями 
или помпами, а может находиться сбоку 
(около левой руки играющего).

Хоть квартвентиль и понижает об-
щий строй на кварту, диапазон инстру-
мента в нижнем регистре при его при-
менении увеличивается лишь на терцию 
из-за недостаточной длины трубок, иду-
щих к основным клапанам. Главным же 
преимуществом его использования яв-
ляется возможность улучшить интона-
цию некоторых нестройных звуков. За-
действование данного клапана заменяет 
комбинацию из 1-го и 3-го вентилей, 
а его использование в сочетании со 2-м 
вентилем является альтернативой одно-
временного нажатия 1-го, 2-го и 3-го 
вентилей.

Эуфониум, баритон и тенор – транс-
понирующие инструменты. Основной 
тон – си-бемоль (B). Транспонируют они 
на большую секунду вниз, т. е. звучат 
на тон ниже, чем написано в их партиях 
(точнее, на большую нону, так как пар-
тии для них пишут в скрипичном клю-
че, а звучат они в теноровом регистре). 
Соответственно, при написании партий 
для баритона важно помнить, что писать 
их нужно на полтона (+ октаву) выше 
его реального звучания. Это относится 
и к тональностям. Настоящий си-бемоль 
мажор для баритона будет выглядеть 
как до мажор. По крайней мере, так при-
нято писать партии для баритона в Рос-
сии. В зарубежных партитурах нередко 
можно встретить написанные в басовом 
ключе партии эуфониума и баритона. 
В таких случаях эти инструменты транс-
понирующими не считаются и ноты 
пишутся в соответствии с их реальным 
звучанием.

Диапазон эуфониума почти совпа-
дает с тромбоновым, «мертвая зона» 
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между фактическими си-бемолем контр- 
октавы и ми большой октавы также при-
сутствует. Разница только в том, что 
ноты «мертвой зоны» и ниже при игре 

на эуфониуме используются реже. Диа-
пазон и аппликатура эуфониума/бари-
тона/тенора в транспорте показаны на 
рисунке 2.

Рис. 2. Диапазон и аппликатура эуфониума/баритона/тенора

Примечание: 0 – не нажимать вентили/помпы, остальные цифры от 1 до 3 указывают на то, какие 
именно вентили/помпы нужно нажимать для того, чтобы сыграть необходимую ноту (например, «123» 
означает, что нужно нажать все основные вентили/помпы).

Первые звуки извлекать всегда труд-
но. Начать можно с баззинга – трениров-
ки амбушюра как на мундштуке, так и без 
него [11, с. 7]. Важно понимать принцип 
собранного амбушюра – центральная 
часть губ стремится вперед, уголки рта 
прижимаются к зубам [8, с. 42–43; 14, 
p. 25–26]. До недавнего времени счи-
талось, что оптимальное положение 
мундштука на губах играющего зависит 
от прикуса исполнителя, но сейчас при 
любом прикусе принято опорной губой 
назначать верхнюю и располагать на ней 
2/3 мундштука, а подвижной – нижнюю, 
на которую приходится оставшаяся 1/3 
мундштука. Если такая постановка по ка-
ким-либо причинам невозможна, функ-
ции губ меняются местами (опорная 
нижняя – 2/3, подвижная верхняя – 1/3). 
Первый вариант это «верхнеструйная» 
постановка, второй – «нижнеструйная». 
Ни в коем случае при игре непосред-
ственно на инструменте не стоит торо-
питься с освоением верхнего регистра, 
чтобы не сорвать амбушюр. Исполни-

тельское дыхание должно быть свобод-
ным и естественным [13]. Выдох должен 
быть уверенным, но медленным, а вдох 
быстрым и резким [1, с. 206]. Во время 
первых занятий и педагогу, и обучающе-
муся нужно следить за тем, чтобы плечи 
при игре не поднимались, а также что-
бы воздух заполнял не только верхнюю, 
но и нижнюю часть легких [10, с. 75; 9,  
с. 81]. Кроме того, необходимо контро-
лировать процесс звукоизвлечения – 
нельзя допускать осуществления атаки 
до начала выдоха. Положение языка во 
рту в момент его использования может 
меняться в зависимости от регистра 
и исполняемых штрихов [5, с. 110].

Начать обучение игре на барито-
не лучше всего с освоения гаммы до 
мажор (которая фактически является 
гаммой си-бемоль мажор). Необходимо 
освоить аппликатуру инструмента пре-
жде всего в пределах этой гаммы. После 
этого можно переходить к исполнению 
гаммы в две октавы.



117

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

Положение рук при игре на вентиль-
ных (роторных) баритонах и тенорах. 
Положение левой руки при игре на ба-
ритоне исполнитель определяет для себя 
сам, исходя из собственных предпочте-
ний. При игре стоя ее удобно держать 
около вентилей, а при игре сидя — бли-
же к раструбу (рис. 3, А). Большой палец 
правой руки продевается в специальное 
кольцо, если таковое имеется (хотя неко-
торые баритонисты предпочитают обхо-
диться без него), а указательный, сред-
ний и безымянный пальцы нажимают 
соответственно первый, второй и третий 
вентиль. Мизинец используется толь-

ко при игре на четырехвентильном ин-
струменте. Важно, чтобы каждый палец 
нажимал соответствующий вентиль. 
Нельзя нажимать одни и те же вентили 
разными пальцами, как и нельзя «пере-
назначать» пальцы для каких-либо вен-
тилей. Здесь должна работать мышечная 
память [2, с. 64–65].

Положение рук при игре на помпо-
вых эуфониумах, баритонах и тенорах. 
Помповый тенор, баритон или эуфониум 
держат левой рукой за правую сторону, 
как бы обнимая его спереди (рис. 3, Б). 
Правая рука при этом располагается над 
помпами.

Рис. 3. Положение рук при игре на вентильных баритонах и тенорах (А),  
а также на помповых эуфониумах, баритонах и тенорах (Б)

Если начинающий баритонист – ре-
бенок, инструмент в случае необходи-
мости располагается уже не на коленях 
играющего, а на подставке, служить ко-
торой может в том числе и жесткий че-
хол для инструмента. В первую очередь 
важно обеспечить высоту, необходимую 
для нахождения мундштука на одном 
уровне с губами исполнителя [7, с. 645].

Не допускается смещение мундштука 
вбок при игре. Довольно распространен-
ная ошибка начинающего баритониста – 
пытаться держать баритон параллельно 
корпусу. На самом деле напротив испол-
нителя должен находиться мундштук, 
а инструмент при необходимости следу-

ет развернуть так, чтобы мундштучная 
трубка не «заваливалась» вбок. Необхо-
димый угол разворота зависит от кон-
струкции каждого конкретного инстру-
мента и получается автоматически при 
правильном положении мундштука на 
губах [8, с. 12].

Для разыгрывания баритонистов по-
дойдет комплекс упражнений, представ-
ленный на рисунке 4. Он дает возмож-
ность развить и сохранить эластичность 
амбушюра, необходимую для точного 
попадания на нужные ноты. Исполне-
ние данного комплекса поможет развить 
весь рабочий регистр в пределах каждой 
комбинации вентилей или помп, а также 
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сопоставить эти комбинации с позиция-
ми тромбона.

Внедрение метода сопоставления 
в процесс обучения помогает одно-
временно осваивать тромбон и тенор/
баритон/эуфониум. Играя одни и те же 
партии, адаптированные для барито-
на и тромбона, исполнитель начинает 
«чувствовать» ноты, а при исполнении 
оригинальных партий для баритона 
(в транспорте) на тромбоне играющий 
параллельно осваивает теноровый ключ, 

в котором иногда пишут партии тром-
бона. Он совпадает с транспортом ба-
ритона, поэтому исполнителю остается 
только держать в голове ключевые знаки 
оригинальной тональности и соотно-
сить их со встречными знаками альтера-
ции, попадающимся в партии баритона 
(например, если в оригинальной тональ-
ности есть си-бемоль, то знак диеза 
в партии баритона около ноты до будет 
считаться си-бекаром для тромбона).

 

Рис. 4. Упражнения для тренировки амбушюра и разминки перед игрой  
на эуфониуме, баритоне или теноре

Примечание. Обозначения комбинаций помп или вентилей в каждом упражнении соответствуют семи 
позициям на тромбоне – от I до VII. Некоторые ноты здесь берутся не так, как показано на рисунке 3,  
т. е. альтернативным способом. Это связано с привязкой упражнений к комбинациям помп или вен-
тилей. Знаки альтерации, встречающиеся в этих упражнениях, специально подобраны так, чтобы на-
чинающие исполнители в них не путались (обычно духовики начинают осваивать бемольные тональ-
ности до трех знаков, а диезные до двух).
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Дальнейшее обучение заключается 
в полноценном освоении инструмента. 
Специальных учебных пособий и нот-
ных изданий для эуфониума, барито-
на и тенора в настоящий момент очень 
мало, но из-за того, что транспорт и ап-
пликатура инструментов полностью со-
впадают с транспортом и аппликатурой 
трубы (не считая октавных различий – 
труба транспонирует на большую секун-
ду, а баритон и ему подобные инстру-
менты, как уже было сказано ранее, – на 
большую нону), для обучения игре на 
данных инструментах подойдут любые 
трубные нотные материалы: гаммы, 
упражнения, этюды, пьесы и т. д. Начи-
нать разбор этюдов и пьес всегда лучше 
в медленном темпе, увеличивая его со 
временем.

Репертуар стоит подбирать исходя 
из уровня исполнительского мастерства 
начинающего исполнителя, но также не 
стоит игнорировать и его пожелания, 
ведь первоочередной задачей педаго-

га является мотивация обучающегося 
и создание оптимальных условий для 
его интеллектуально-духовного и твор-
ческого самовыражения [12, с. 103]. 

Подводя итог, стоит еще раз за-
острить внимание на том, что история 
создания и эволюции эуфониума, ба-
ритона и тенора очень сложна и порой 
противоречива. В современной отече-
ственной классификации эуфониумами 
и баритонами стали называть одни и те 
же инструменты. Обучение игре на них 
нередко используется в качестве под-
готовительного этапа перед освоением 
тромбона, однако инструменты вполне 
самодостаточны – чаще всего они ис-
пользуются в духовых оркестрах. Не-
смотря на невысокую популярность 
эуфониума, исполнители, достигшие 
высокого исполнительского уровня игры 
на нем, очень востребованы, а его прият-
ный воздушный тембр не оставит равно-
душным даже искушенного слушателя.
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