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КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вестник педагогических инноваций. 2023. № 2 (70) 
Journal of Pedagogical Innovations, 2023, no. 2 (70)

Научная статья
УДК 371.13
DOI: 10.15293/1812-9463.2302.01

Наставничество как образовательное взаимодействие

Кохан Наталья Владимировна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Гозман Татьяна Марковна 
Педагогический колледж, г. Черняховск, Калининградская область, Россия

Аннотация. Ключевой идеей статьи выступает актуализация темы наставничества 
как педагогической технологии профессионального развития на примере современ-
ных реалий в сфере образования. Цель статьи – выявить факторы развития современ-
ных форматов наставничества как образовательного взаимодействия. Раскрываются 
определения понятия «наставничество», отмечаются ключевые принципы наставни-
чества, специфика молодого поколения педагогических работников. Объединяющим 
принципом реализации технологии наставничества является обучение в действии. 
Наставничество как технология профессионального становления, образовательного 
взаимодействия оказывает влияние не только на развитие наставляемого, но и на рас-
ширение границ профессионального мастерства самого наставника. Характеризуется 
специфика условий, которые определяют перезагрузку наставничества в новой ре-
альности. Из практики профессиональных образовательных организаций, организа-
ций высшего образования приводятся примеры востребованных форм, уровней и тех-
нологий наставничества. Раскрываются педагогические условия (организационные, 
психолого-педагогические, дидактические), с позиции которых можно оценивать ре-
зультативность наставничества. Делается вывод о факторах развития современных 
форматов наставничества как образовательного взаимодействия. 

Ключевые слова: наставничество, профессиональные затруднения, профессио-
нальная социализация, образовательное взаимодействие, принципы наставничества, 
формы наставничества, технологии.

Для цитирования: Кохан Н. В., Гозман Т. М. Наставничество как образовательное 
взаимодействие // Вестник педагогических инноваций. 2023. № 2 (70). С. 5–14. DOI: 
https://doi.org/10.15293/1812-9463.2302.01

 © Кохан Н. В., Гозман Т. М., 2023
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Original article 

Mentorship as Educational Interaction

Natalya V. Kokhan 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Tatyana M. Gozman 
Pedagogical College, Chernyakhovsk, Kaliningrad region, Russia

Annotation. The key idea of the article is the actualization of the topic of mentoring 
as a pedagogical technology of professional development on the example of modern 
realities in the field of education. The purpose of the article is to identify the factors in the 
development of modern formats of mentoring as an educational interaction. The dynamics 
of the definitions of the concept of “mentoringˮ is revealed, the key principles of mentoring, 
the specifics of the young generation of teachers are noted. The unifying principle behind the 
implementation of mentoring technology is learning by doing. Mentoring as a technology 
of professional formation and development has an impact not only on the development of 
the mentee, but also on expanding the boundaries of the professional skills of the mentor 
himself. The specifics of the conditions that determine the reboot of mentoring in the new 
reality are characterized. From the practice of professional educational organizations, higher 
education organizations, examples of popular forms, levels and technologies of mentoring 
are given. Pedagogical conditions (organizational, psychological and pedagogical, didactic) 
are revealed, from the position of which it is possible to evaluate the effectiveness of 
mentoring. The conclusion is made about the factors of development of modern formats of 
mentoring as an educational interaction.

Keywords: mentoring, professional difficulties, professional socialization, educational 
interaction, mentoring principles, mentoring forms, technologies.

For Citation: Kokhan N. V., Gozman T. M. Mentorship as Educational Interaction. 
Journal of Pedagogical Innovations, 2023, no. 2 (70), pp. 5–14. DOI: https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2302.01

1 Большой толковый словарь русского языка / сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 1998. – 
1534 с.

Наставничество как педагогическая 
технология развивалось в истории чело-
вечества как направление обеспечения 
эффективного обучения и воспитания. 
С изменениями в сфере образования, 
усложнением системы социальных от-
ношений наставничество обретает но-
вые формы. В статье раскрываются на-
правления обновления наставничества 
в профессиональной сфере на примере 
образования. Необходимо отметить, что 
актуальность системы наставничества 
подтверждается его историей и дан-

ными экспертов. Первым наставником 
указывается мифический герой Древней 
Греции Ментор, друг Одиссея. Уходя на 
Троянскую войну, Одиссей вверил его 
попечению своего сына, юного Телемаха.

В толковом словаре русского языка 
наставничество трактуется как руковод-
ство молодыми работниками, осущест-
вляемое опытным специалистом1. В эн-
циклопедическом словаре по педагогике 
наставничество определено как процесс 
передачи опыта и знаний от старших 
к младшим членам общества; форма вза-
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имоотношений между учителем и уче-
ником2. К. Д. Ушинский назвал твор-
ческий и душевный подъем вершиной 
наставничества [6]. Профессиональная 
адаптация личности зависит от уров-
ня педагогического мастерства, опыта 
и знаний наставника, теоретические зна-
ния и практический опыт должны не за-
мещать друг друга, а дополнять [8].

В психолого-педагогических иссле-
дованиях явление наставничества рас-
крывается как способ оптимизации про-
цесса профессионального становления 
молодого педагога, инструмент ускорен-
ной адаптации специалиста, феномен 
эффективной системы формирования 
ценностных ориентаций и профессио-
нально-значимых качеств будущих спе-
циалистов [4].

По мнению Е. Ю. Илалтдиновой,  
И. Ф. Фильченковой, С. В. Фроловой, 
наставничество позволяет адаптиро-
вать выпускников педагогических вузов 
и удерживать их в профессии [2]. 

С точки зрения исследователей, на-
ставничество представляет собой твор-
ческое сотрудничество для совместного 
решения методических и творческих 
задач [8]. Педагогическое наставниче-
ство определяется как сложная синер-
гетическая система, которая направлена 
на самоорганизацию и самореализацию 
субъектов образовательного простран-
ства [7]. Наставничество включает два 
ключевых вектора сопровождения мо-
лодого педагога: психолого-педагогиче-
ский и информационно-методический. 
Содержание деятельности наставника 
в рамках этих направлений способству-
ет профессиональной социализации. 
По мнению отечественных психологов  

2 Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – М., 
2002. – С. 162. – URL: http://niv.ru/doc/dictionary/pedagogic/fc/slovar-205-1.htm#zag-2048 (дата обраще-
ния: 27.01.2023).

3 Платонов К. К., Гольдштейн Б. М. Основы авиационной психологии: учебник. – М.: Транспорт, 
1987. – 222 с.

4 Владимир Путин предложил возродить институт наставничества [Электронный ресурс]. – URL: 
https://regnum.ru/news/1748854 (дата обращения: 01.03.2023).

К. К. Платонова, Б. М. Гольдштейна,  
«…подструктура направленности лич-
ности объединяет все формы направ-
ленности как отношения и моральные 
черты личности. Элементы личности, 
входящие в эту подструктуру, не имеют 
непосредственных природных задатков 
и отражают в индивидуальном… обще-
ственное сознание. Эта подструктура 
формируется путем воспитания»3.

Ключевыми принципами реализации 
идеи наставничества всегда являлись:

– системность;
– активизация внутренних ресурсов 

личности;
– оптимизация основных ресурсных 

компонентов окружающей среды.
Наставничество раскрывается как 

форма преемственности поколений, со-
циальный институт передачи, прираще-
ния профессионального опыта.

На современном этапе наставниче-
ство рассматривается как технология 
развития кадров и как педагогическая 
технология гармоничного вхождения 
молодого специалиста в профессиональ-
ную деятельность.

Важным для развития наставниче-
ства в России является акцент, который 
в 2013 г. сделал В. В. Путин на институт 
наставничества как значимое направле-
ние федеральной образовательной и ка-
дровой политики4. Внимание к настав-
ничеству обусловлено происходящими 
в обществе изменениями, потребностью 
в развитии человеческого потенциала для 
успешного решения социально-экономи-
ческих задач активизации поиска опти-
мальных путей «входа» в профессию.

В основе деятельности наставника 
лежит работа с затруднениями в педа-
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гогической деятельности. И. А. Зимняя 
по этому поводу пишет: «Затруднение 
в деятельности – это субъективно пере-
живаемое человеком состояние “сбояˮ 
в реализации прогнозируемого (плани-
руемого) общения вследствие непри-
нятия партнера общения, его действий, 
непонимания текста (сообщения), не-
понимания партнера, изменения комму-
никативной ситуации»5. В этом случае 
деятельность наставника близка педаго-
гической поддержке, суть которой – ока-
зание помощи в преодолении внешних 
барьеров, которые самостоятельно че-
ловек не способен преодолеть. Внешний 
барьер выступает следствием отсут-
ствия внутренней готовности человека 
к преодолению препятствий. Низкий 
уровень такой готовности является за-
труднением. Показателем результатив-
ности наставничества может служить 
обретение сопровождаемым способно-
сти к самостоятельным действиям, пре-
одолению затруднений, самоуправление 
своим развитием.

Год педагога и наставника актуали-
зирует тему наставничества в образова-
тельных организациях. Государственная 
программа Российской Федерации «Раз-
витие образования» до 2030 г. отражает 
планы по созданию системы непрерыв-
ного профессионального роста и введе-
ния квалификационной категории педа-
гога-наставника6. Институционализация 
современного наставничества происхо-
дит в основном по инициативе федераль-
ной власти, тем не менее объективная по-
требность в этом отмечается и в реальной 
практике образовательных организаций. 

В образовательной организации на-
ставничество реализуется как техноло-

5 Зимняя И. А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2004. – 384 с.
6 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 20.05.2022) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образованияˮ до 2030 года» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/ (дата обращения: 
27.02.2023).

7 Кларин М. В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг: учебное пособие. – М.: Юрайт, 
2017. – 288 с.

гия интенсивного развития личности, 
формирования ценностных ориентиров 
и компетенций. Наставничество способ-
ствует оперативному и поступательному 
осуществлению адаптационных процес-
сов к культурным особенностям, тради-
циям и поведенческим правилам в кон-
кретной образовательной организации. 
Следовательно, личный пример педаго-
гов-наставников должен стимулировать 
развитие профессиональной увлечен-
ности, активизировать потенциальные 
возможности молодого специалиста [7]. 
Молодым педагогам в настоящее время 
свойственны:

‒ цифровая компетентность;
‒ работа с визуальной информацией, 

нелинейным способом ее предъявления;
‒ готовность решать профессиональ-

ные задачи в условиях мультимедийной 
информационной среды;

‒ интерактивный характер обучения. 
Особенностью современного поко-

ления выступает желание быть пользо-
вателями, взаимодействовать в условиях 
сенсорных стимулов, высокой скорости 
обратной связи. Следовательно, совре-
менному наставнику необходимо соот-
ветствовать этим особенностям с пози-
ций актуальных компетенций7:

‒ готовность управлять изменениями; 
‒ обладать стратегическим видением; 
‒ проявлять инициативу в выстраива-

нии сотрудничества. 
Для современной практики настав-

ничества теперь более свойственны ин-
терактивность, диалог с образователь-
ным пространством. Все это находит 
отражение в современных технологиях, 
которые применяются в практике на-
ставничества: фасилитация, модера-
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ция, супервизия, тренинги, тьюторство. 
Объединяющим принципом реализа-
ции этих технологий является обучение 
в действии. 

Процессы цифровизации привели 
к тому, что наставничество оказалось 
необходимым не только молодым пе-
дагогам, но и тем, которые достаточно 
в зрелом возрасте столкнулись с инфор-
мационно-коммуникационными тех-
нологиями. Появилась потребность 
в «обратном наставничестве», когда 
в качестве наставляемого выступает 
опытный педагог.

Специфические акценты, которые 
встречаются в установках молодежи 
(прагматизм, гедонизм, поколенческая 
изоляция, отсутствие опыта совместной 
деятельности, потребности «чувства 
плеча»), стимулируют пересмотр резуль-
татов, методов и форм наставничества.

Результативность наставничества 
можно оценить с позиции педагогиче-
ских условий: организационных, психо-
лого-педагогических и дидактических. 
Для организационных условий настав-
ничества в качестве критериев результа-
тивности можно выделить:

‒ соотношение ресурсов для настав-
ничества и программных требований, 
в соответствии с которыми реализуются 
практики наставничества;

‒ актуальность наставничества по от-
ношению к современным направлениям 
образования;

‒ положительная динамика запросов 
на продолжение деятельности со сторо-
ны участников процесса.

С позиции психолого-педагогиче-
ских условий:

‒ психологический климат внутри 
образовательной организации;

‒ профессиональные и личные каче-
ства наставника;

‒ рост уровня удовлетворенности всех 
задействованных участников самим про-
цессом и результатами наставничества;

‒ снижение степени тревожности со 
стороны наставляемых, развитие навы-
ков корпоративного общения;

‒ рост степени удовлетворенности 
и заинтересованности со стороны пар-
тнеров к взаимодействию в условиях на-
ставничества.

С позиции дидактических условий 
наставничества в качестве критериев 
эффективности можно выделить:

− позитивная динамика професси-
ональных результатов, изменение цен-
ностной ориентации наставляемых 
в направлении значимых для образова-
тельной организации;

‒ устойчивость самоконтроля и само-
оценки наставляемых;

‒ познавательная активность настав-
ляемых, ориентация на результат и заин-
тересованность;

‒ активное применение в рабочих 
процессах переданных от наставника 
профессиональных навыков и знаний.

Дистанционное общение в информа-
ционном пространстве становится не-
редко важнее предметной деятельности 
и опыта реальных человеческих отно-
шений. В данном контексте обновление 
наставничества способно преобразовать 
этот процесс в направлении востребо-
ванности социальной профессиональ-
ной адаптации.

К актуальным методам и формам на-
ставничества можно отнести:

‒ партнерское (в роли наставника – 
специалист с бо́льшим опытом, чем на-
ставляемый),

‒ сетевое,
‒ молодые молодым,
‒ флеш-наставничество (наставниче-

ство через одноразовые встречи или об-
суждения),

‒ реверсивное (двусторонний обмен 
знаниями и опытом между участниками 
разного возраста), 

‒ виртуальное (дистанционное),
‒ командное и др.
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Эффективность наставничества обу-
словливается комплексным раскрытием 
данного явления как способа обучения 
и развития опытным педагогом менее 
опытного и как повышение профессио-
нального уровня самого наставника [1]. 
Поэтому значимым становится сегод-
ня использование различных моделей 
и уровней наставничества. Интересной 
представляется практика многоуровнего 
наставничества, предложенная Е. В. Ка-
нищевой [3]: 

1) первый уровень – подготовка бу-
дущих учителей (работа по профессио-
нальному самоопределению со старше-
классниками);

2) второй уровень – наставник мо-
лодого специалиста (решение проблем 
профессионального становления);

3) третий уровень – паритетное вза-
имодействие (наставник-мастер – пар-
тнер вновь прибывшего в коллектив);

4) четвертый уровень – многоплано-
вое наставничество для разрешений за-
труднений относительно эффективного 
обучения;

5) пятый уровень – наставничество 
сопровождения и поддержки (сопрово-
ждение педагогов в мероприятиях про-
цедуры аттестации, участия в професси-
ональных конкурсах).

Соотнесение моделей и уровней на-
ставничества представлено в исследова-
нии И. В. Резанович [5]:

‒ первый уровень – обучающий 
(повышение квалификации, передача 
знаний, опыта профессиональной дея-
тельности; наставник развивает методи-
ческую компетентность, актуализирует, 
расширяет профессиональные знания);

‒ второй уровень – консультативный 
(наиболее уместна форма фасилитации, 
что позволяет наставнику повышать 
уровень самостоятельности у молодого 
педагога; эффект достигается в случае 
косвенного характера указаний);

‒ третий уровень – системный (уча-
ствуют все категории педагогических 

работников, чем обеспечивается после-
довательный обмен опытом между все-
ми участниками процесса);

‒ четвертый уровень – контроль-
но-оценочный (административное на-
ставничество и смена ролей в настав-
ничестве, поэтому уместны командное 
и реверсивное наставничество);

‒ пятый уровень – экспертный (оце-
нивание уровня квалификации, профес-
сиональной компетентности самих на-
ставников).

Обращение к практике многоуровне-
вого наставничества стимулирует разно-
образие практик, возможность выбора 
оптимального формата наставничества 
на основе имеющихся профессиональ-
ных затруднений и условий конкретной 
образовательной организации, что ска-
жется и на уникальности ее системы на-
ставничества.

На государственном уровне принят 
ряд законодательных актов, направлен-
ных на развитие наставничества. Реа-
лизуются национальные проекты, в ко-
торых наставничество рассматривается 
как условие их успешного осуществле-
ния. В образовательных организациях 
есть практические наработки в опреде-
лении условий эффективности настав-
ничества, но существует потребность 
в разработке рекомендаций для управ-
ленческих команд образовательных ор-
ганизаций по вопросам наставничества.

Наставничество как направление до-
полнительного профессионального пе-
дагогического образования в Городском 
Доме учителя транслируется слушате-
лям курсов повышения квалификации, 
участникам конкурса «Лучший педагог-
наставник» как профессиональное, мно-
гополярное сотрудничество в различных 
сообществах педагогов образователь-
ных организаций города, как ключевая 
стратегия в управлении образовательны-
ми организациями. Идея наставничества 
представлена в содержании программ 
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повышения квалификации как техноло-
гия успешной кадровой деятельности, 
которая обеспечивает передачу знаний 
и установок от опытного педагога менее 
опытному, как формат становления пе-
дагогической культуры, развития и адап-
тации к успешному решению професси-
ональных задач.

Практика подготовки к участию 
в профессиональных конкурсах в Город-
ском Доме учителя определила настав-
ничество как:

‒ систему адаптации и профессио-
нального развития молодых педагогов 
в режиме реальной деятельности;

‒ корпоративную культуру образова-
тельной организации, городского про-
фессионального сообщества.

Результативность участия в профес-
сиональных конкурсах «Лучший пе-
дагог-наставник», «Педагогический 
дебют» подтверждает, что в образо-
вательных организациях города Но-
восибирска явление наставничества 
представляет собой среду, в которой 
аккумулируются и передаются знания, 
навыки, опыт, успешные модели пове-
дения. Наставничество выступает клю-
чевым механизмом инновационных про-
цессов в образовательной организации, 
мотивирующим условием для молодых 
педагогов.

С позиции институционального под-
хода к наставничеству интересна прак-
тика Новосибирского государственного 
педагогического университета. Форми-
рование и развитие профессиональной 
компетентности будущих педагогов обе-
спечивается через:

‒ включение преподавателями уни-
верситета обоснованных дидактических 
решений в процесс предметно-педагоги-
ческой подготовки студентов (на основе 
анализа результатов психолого-педаго-
гических, технологических практик, по 
итогам экспертной деятельности в рам-
ках профессиональных конкурсов, пред-

метных олимпиад, итоговой аттеста-
ции);

‒ вовлечение студентов старших 
курсов в практику консультативного 
и системного наставничества (во время 
адаптационных сборов, сборов студен-
ческого актива, подготовки к участию 
в грантовой деятельности, вожатской 
практике); 

‒ привлечение студентов к разработ-
ке и апробации дидактических решений 
(во время разработки профессиональ-
ных проектов, подготовки к практике 
в образовательных организациях).

Решение профессиональных за-
дач, конструктивное взаимодействие 
в педагогическом коллективе, разви-
тие профессиональной компетентности 
невозможно без терминологической 
грамотности. Поэтому формирование 
методической грамотности – одна из 
ключевых задач профессионального об-
разования и залог успешной практики 
наставничества в будущем. 

Инструментом реализации наставни-
чества становится формирование базы 
наставников, поскольку не каждый про-
фессионал может быть наставником. 
Важно обучать наставников методам 
и формам обучения взрослых (андраго-
гике). Решением в этом направлении мо-
жет быть неформальное, информальное 
образование, интенсивы просветитель-
ского, смыслового содержания в компа-
нии опытных педагогов. 

В Педагогическом колледже города 
Черняховск (Калининградская область) 
практика наставничества реализуется 
уже в процессе обучения студентов – 
будущих педагогов, когда обучающиеся 
вторых, третьих курсов являются на-
ставниками студентов первых курсов 
в рамках реализации программы «Адап-
тация». Далее эту эстафету принимают 
те, кто являлся ранее наставляемым. 
Студенты-наставники решают задачи 
коллективообразования не только сту-
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дентов в учебных группах, но и прожи-
вающих в общежитиях; изучения пра-
вил проживания в общежитии и Устава 
Педагогического колледжа, локаций, 
инфраструктуры организации; истории 
города, самой образовательной органи-
зации. Важным в этом процессе являет-
ся формирование субъектной позиции 
наставника. Данная практика интерес-
на тем, что у молодых наставников как 
у будущих педагогов развиваются такие 
характеристики личности, как ответ-
ственность, самостоятельность, реф-
лексивность по отношению не только 
к себе, но и к другому субъекту. Итоги 
подобной практики наставничества еже-
годно становятся предметом обсужде-
ния на психолого-педагогическом кон-
силиуме.

Другой формой наставничества 
в Педагогическом колледже является 
создание клубного сообщества, в со-
став которого входят молодые педагоги. 
Клуб является свободной формой орга-
низации, поэтому главным его принци-
пом является запрос на наставничество: 
«Ничего не делайте для нас без нас». 
Коллективная творческая деятельность 
объединяет членов клуба, причем в ос-
новном она направлена на студентов вы-
пускных групп. Такой выбор молодых 
педагогов объясняется их желанием 
предупредить ошибки в адаптации бу-
дущих специалистов. При этом члены 
клуба самостоятельно решают, какого 
компетентного наставника им необхо-
димо пригласить в клуб для подготовки 
коллективного творческого дела. 

Данные подходы к реализации на-
ставничества нашли свое отражение 
в Программе развития Педагогического 

колледжа на 2022–2026 гг. «Качествен-
ное образование – успешное будущее», 
являются постоянным предметом об-
суждения на форсайт-сессиях, заседани-
ях педагогического, экспертно-аналити-
ческого, научно-методического советов, 
экспертной группы по развитию.

Перспективным представляется под-
ход к наставничеству с позиции проект-
ного менеджмента: наличие проектной 
команды, дорожной карты, оценивание 
ресурсов, SWOT-анализ, сопровожде-
ние наставнических групп. Акценты со-
временной образовательной ситуации, 
новые технологии, онлайн-реальность 
стимулируют поиск вариантов совер-
шенствования профессионального ма-
стерства и системных решений. Идея 
наставничества реализуется не только 
в направлении мастер – новичок, но 
и в направлении кандидатов с опытом 
работы в той или иной сфере, полезной 
для решения профессиональных задач. 

Таким образом, исследование прак-
тики наставничества позволяет выде-
лить факторы развития современных 
форматов наставничества как образова-
тельного взаимодействия:

1) опережающий характер професси-
онального развития;

2) наличие уникальных компетенций 
у наставников;

3) поведенческие модели, которые 
соответствуют целям динамичного раз-
вития организации;

4) степень вовлеченности и иннова-
ционной активности педагогических 
работников через трансфер лучших 
практик, обеспечение эффекта тиражи-
рования опыта.
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Аннотация. Ценности предоставляют содержательное руководство, необходимое 
для успешного воспитания молодого поколения. В статье представлена система по-
казателей воспитания, основанная на действующих нормативных документах, в кото-
рых воспитание определяется как деятельность, направленная на развитие личности 
обучающихся и создание благоприятных условий для их самоопределения и социали-
зации на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей. Представлен-
ная система поможет определить, насколько воспитание в научно-образовательном 
центре соответствует государственной политике. Включение различных социальных 
институтов в воспитательный процесс обозначено в национальной инициативе. Ин-
ституциональный подход также является важным, так как он позволяет рассмотреть 
воспитание в контексте преемственности школа – университет как целостное явле-
ние, а не только как отдельный процесс. В заключение указывается, что траектория 
формирования ценностей современных школьников позволяет понять, какие ценно-
сти и идеалы формируются в научно-образовательном центре и как они влияют на 
развитие личности обучающихся.
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Abstract. Values provide meaningful guidance necessary for the successful upbringing 
of the younger generation. The article presents a system of educational indicators based 
on the current regulatory documents. It is noted that in the current normative documents, 
education is defined as a purposeful activity aimed at developing the personality of students 
and creating favorable conditions for their self-determination and socialization on the basis 
of socio-cultural and spiritual and moral values. The presented system can help determine 
how effectively education at scientific and educational center corresponds to state policy. 
The inclusion of various social institutions in the educational process is indicated in the 
national initiative. The institutional approach is also important, as it allows us to consider 
education in the context of the school system as a whole, and not just as a separate process. 
The authors point out that the trajectory of the formation of values of modern schoolchildren 
allows us to understand what values and ideals are formed in the scientific and educational 
center and how they affect the development of the personality of students.
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Неотъемлемой частью воспитания 
выступают ценности, которые играют 
важную роль в любом обществе. Ценно-
сти предоставляют содержательное ру-
ководство, необходимое для успешного 
воспитания молодого поколения. Вклю-
чение различных социальных институ-
тов в воспитательный процесс обозна-
чено в национальной инициативе «Наша 
новая школа».

В Законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» воспитание определя-
ется как деятельность, направленная на 
развитие личности обучающихся и созда-
ние благоприятных условий для их само-

определения и социализации на основе 
социокультурных и духовно-нравствен-
ных ценностей. В рамках этой деятель-
ности особое внимание уделяется при-
нятым в российском обществе правилам 
и нормам поведения в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства [14]. 

Сегодня много говорится о том, что 
воспитание выходит на первый план, 
оставляя позади обучение [5; 12; 15]. 
В современной школе наметились неко-
торые контуры воспитания, направлен-
ные на формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственно-
сти, уважения к памяти защитников и Ге-
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роев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, 
а также на развитие взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурно-
му наследию и традициям многонацио-
нального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.

В настоящее время школа и система 
дополнительного образования начинает 
вновь активно реализовывать свои вос-
питательные цели. Определенные це-
левые ориентиры позволяют оценивать 
эффективность используемых методик 
и достигнутых результатов. Стремле-
ние отечественной школы к воспитанию 
всегда было прочным и основывалось на 

духовных и нравственных принципах, 
заданных историей и культурой нашей 
страны [15].

Для построения системы показате-
лей воспитания необходимо проанали-
зировать действующие нормативные 
документы, определяющие приоритеты 
государственной политики, а также при-
нять во внимание современные научные 
подходы, рассматривающие воспитание 
как процесс формирования ценностных 
ориентаций. После такого анализа мож-
но выделить наиболее значимые цен-
ностные ориентации и распределить их 
по трем основным группам в соответ-
ствии с таблицей [4].

Таблица
Конкретизация обобщенных групп ценностных ориентаций обучающихся

Обобщенные группы ценностных ориентаций Знания, установки и практики, включенные 
в группы ценностных ориентаций

Ценностные ориентации, связанные с жизнью, 
здоровьем и безопасностью человека 

‒ Ценность человеческой жизни, прав и свобод 
человека;
‒ ориентация на здоровый и экологически 
целесообразный образ жизни, безопасный для 
человека и окружающей среды, снижающий 
опасности для человека, общества и государ-
ства;
‒ уважение закона и правопорядка

Группы ценностных ориентаций, 
связанных с жизнью, здоровьем и без-
опасностью человека, включают в себя 
ценность человеческой жизни, прав 
и свобод человека, ориентацию на здо-
ровый и экологически целесообразный 
образ жизни, безопасный для человека 
и окружающей среды, а также уважение 
закона и правопорядка. Эти ценности 
и ориентации направлены на снижение 
опасности для человека, общества и го-
сударства. 

Современные школьники испытыва-
ют затруднения в оценке важности до-
стижения различных образовательных 
целей [1], связанных с ценностями, та-
кими как подготовка к будущей жизни, 
укрепление связей с понятием «Родина». 
Это обусловлено несколькими причина-

ми: отсутствием акцентов на ценност-
но-практические аспекты в учебных 
программах, жесткой структурой школь-
ной системы и методов обучения, недо-
статком интереса со стороны учащихся, 
дефицитом времени и формализмом 
в воспитательной работе педагогов. 
Учитывая, что в детстве ценности фор-
мируются через социальные действия, 
важно помнить, что усвоение ценностей 
и норм является неотъемлемой частью 
процесса социализации. 

Идея создания Научно-образователь-
ного центра (НОЦ) в Новосибирском 
государственном университете архитек-
туры, дизайна и искусств им. А. Д. Кряч-
кова принадлежала ректору доктору 
культурологии Н. В. Багровой. Под ее 
руководством команда единомышленни-



18

Вестник педагогических инноваций, № 2 (70), 2023
Journal of Pedagogical Innovations, no. 2 (70), 2023

ков реализовала проект, который направ-
лен на изучение современных тенденций 
в области дополнительного образования, 
разработку новых методик и программ, 
а также на оценку эффективности обра-
зовательных программ и их влияния на 
развитие личности ребенка. В рамках 
научно-исследовательской деятельно-
сти проводятся конференции, семинары, 
круглые столы, выставки и другие ме-
роприятия. Кроме того, НОЦ НГУАДИ 
сотрудничает с другими научно-обра-
зовательными учреждениями и органи-
зациями как в России, так и за рубежом 
с целью обмена опытом и совместных 
исследований в области дополнительно-
го образования. 

Педагоги НОЦ НГУАДИ создают 
образовательное пространство, кото-
рое способствует развитию творческих 
способностей детей. Они уделяют боль-
шое внимание обстановке в аудитории 
и качеству материалов, чтобы создать 
комфортную и стимулирующую среду 
для обучения и творчества. Кроме того, 
в центре разработана концепция поощ-
рения творчества, которая учитывает 
прямое и косвенное влияние учебного 
пространства и материалов на процессы, 
происходящие в нем. Все это позволяет 
педагогам НОЦ НГУАДИ оказывать де-
тям разностороннюю поддержку и фор-
мировать ценностные ориентиры.

Границы свободного развития лично-
сти устанавливаются по-разному. Цен-
ности и нормы необходимо осознавать 
с раннего возраста, чтобы правильно по-
нимать такие понятия, как «патриотизм» 
и «Родина». Воспитание ценностей не 
может быть формальным, оно долж-
но выходить за рамки уроков мужества 
и философских размышлений, успех 
воспитательной работы школы в значи-
тельной степени определяется тем, на-
сколько эффективно школа и система 
дополнительного образования взаимо-
действуют со средой, используют потен-

циал социума, в котором они находятся. 
Так, в рамках взаимодействия широко 
используется открытое выставочное 
пространство. НОЦ открывает двери 
для школьников, родителей, педагогов. 
В рамках выставок проводятся мастер-
классы, лекции, конкурсы, игры и дру-
гие интерактивные мероприятия. Такие 
выставки помогают детям расширять 
кругозор, развивать творческие способ-
ности, учат работать в коллективе и при-
вивают любовь к искусству.

В настоящее время обучение, т. е. пе-
редача знаний в классе, также остается 
важной задачей, но и воспитательная 
работа стала неотъемлемой частью обя-
занностей школьного учителя. 

Среди важных ценностей, которые 
традиционно высоко ценятся в обществе, 
можно выделить: семейные узы, чувство 
долга, пунктуальность, терпимость и ува-
жение, вежливость и др. [2; 6; 10]. Одна-
ко за последние несколько десятилетий 
в восприятии этих ценностей произош-
ли значительные изменения. Привычные 
проявления вежливости, такие как при-
ветствие или придерживание двери, пе-
рестали быть для многих нормой, а слова 
«спасибо» и «пожалуйста» часто заменя-
ются более грубыми выражениями.

Согласно мнению В. И. Загвязинско-
го с соавторами, произошло не падение 
ценностей, а их постсоветская трансфор-
мация [9; 11]. С целью выхода из норма-
тивно-ценностной аномии в России был 
введен новый учебный предмет – «Раз-
говоры о важном». Таким образом, воз-
рождение ключевых ценностей стало 
важной задачей для нашего общества, 
и ее решение началось с формирования 
правильных ценностных ориентиров не-
посредственно со школьной скамьи [13].

Следует ли школе заниматься фор-
мированием ценностей учащихся или 
ее задача заключается лишь в том, что-
бы научить детей мыслить и обучить их 
правильно сдавать итоговые экзамены? 
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Какую роль должна играть школа в вос-
питании ценностей?

Школа является лишь одной из соци-
альных институций, влияющих на жизнь 
детей. Важные агенты социализации ре-
бенка – это семья, детский сад, школа 
и друзья, с которыми он проводит сво-
бодное время. Несмотря на то, что дети 
проводят в школе бо́льшую часть своего 
времени, она не является единственным 
источником формирования мировоззре-
ния и ценностей.

Дети и подростки находятся под 
влиянием множества сопутствующих 
цифровых социализирующих факторов, 
таких как социальные сети, геймерские 
сообщества, видеохостинги и др. [5]. 
Учителя, в свою очередь, могут оказы-
вать влияние на процесс формирования 
ценностей только в качестве аналоговых 
трансляторов нормативно-ценностных 
установок, поскольку школа не форми-
рует ценности, а лишь отражает их [12].

Ценности, которые прививаются 
в школе, не всегда совпадают с семей-
ными. Школа вносит свой вклад в фор-
мирование ценностей, но это происхо-
дит по-другому, чем в семье, в которой 
ребенок растет и воспитывается [3; 7]. 
Такое разделение ценностей может пре-
пятствовать их успешному усвоению. 

Школа несет ответственность за фор-
мирование ответов на важные вопросы, 
но она не может оставаться нейтраль-
ной по отношению к мировым событи-
ям и противостоять базовым мировоз-
зренческим тенденциям. Учитель имеет 
право обсуждать социально значимые 
и спорные вопросы, однако он не дол-
жен навязывать свой взгляд как един-
ственно верный. Поэтому школе сложно 
конкурировать с цифровым простран-
ством и быть единственным источником 
правильных ценностей, родители также 
должны играть свою роль в воспитании 
молодого поколения и внимательно от-
слеживать, что ребенок смотрит, с кем 

переписывается в мессенджерах и какие 
компьютерные игры выбирает [16].

Формирование ценностей ограни-
чено во времени и пространстве; учи-
телям, для которых обучение и оценка 
достижений учеников являются базо-
выми компетенциями и, следовательно, 
неотъемлемой частью их повседнев-
ной профессиональной деятельности, 
крайне сложно рассуждать о том, что 
такое хорошо и что такое плохо. Миро-
воззрение формируется только внутри 
личности школьника и проявляется не-
посредственно в его социальных дей-
ствиях. Поэтому обычный школьный 
учитель может определенным образом 
способствовать формированию цен-
ностей, также он может использовать 
официальный воспитательный контент 
и побуждать учащихся к размышлени-
ям, однако необходимо четко понимать 
разницу между изучением социальных 
норм и правил и реальным «формирова-
нием ценностей».

В начале XX в. детям и подросткам 
приписывали «самообразование цен-
ностей в процессе их взросления». 
В настоящее время данной концепции 
противопоставляется так называемая 
технологичная модель, которая предпо-
лагает целенаправленное и систематиче-
ское обучение добродетелям, что делает 
воспитание ценностей прямой задачей 
школы [8].

Поскольку в процессе взросления 
ценности усваиваются ребенком че-
рез социальные действия (положи-
тельный – отрицательный пример для 
подражания), следовательно, границы 
свободного развития устанавливаются 
нормами. Однако, в соответствии с уже 
упомянутой заповедью нейтралитета, 
учителям рекомендуется привносить 
в свои занятия собственные ценностные 
установки, которые во многом не совпа-
дают с установками школьников.
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Для формирования «новых» ценно-
стей в школе необходимо использовать, 
кроме разговоров, по-новому «отфор-
матированные» учебные программы, 
которые позволят не только выучить, 
но и правильно воспитать современное 
цифровое поколение. Вопросы поведе-
ния, дисциплины и морали являются 
постоянными темами на уроках любого 
школьного учителя. Поэтому воспита-
тельная задача может строиться на том, 
чтобы обучающиеся не только усвоили 
ценности, но и понимали ценностные 
аспекты урока и своих собственных дей-
ствий. Для этого класс должен не только 
отражать предметную картину ценно-
стей, но и дополнять ее культурно-эти-
ческой и эстетической тематизацией, 
а это возможно только в тесной взаи-
мосвязи с такой организацией, как НОЦ 
НГУАДИ. 

Таким образом, школа не только 
может знакомить детей с ценностями 
и нормами, но и стимулировать обуча-
ющихся к их принятию и соблюдению. 

Обучение в новых социальных реалиях 
должно сочетать в себе рефлексию цен-
ностей старшего поколения и разъяс-
нение их тем, кто еще не имеет опыта 
личностной трансформации, связанной 
с осознанным выбором действий.

Согласно исследованиям, формиро-
вание ценностей существенно зависит 
от качества личных взаимоотношений 
воспитанников и педагогов (наставни-
ков). Воспитанники видят в педагоге не 
только эксперта по предмету, но и лич-
ность, которая оказывает на них вли-
яние. Таким образом, преподаватель 
всегда вносит свои личные ценности 
и нормы в процесс обучения.

Несмотря на это, педагоги должны 
придерживаться принципа нейтралитета 
и не ставить свои ценности выше обще-
принятых норм. Тем не менее рекомен-
дуется, чтобы преподаватели вносили 
свои ценностные установки в учебный 
процесс, чтобы помочь учащимся раз-
виваться.
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Аннотация. В статье представлены основные результаты исследования научно-ме-
тодического и содержательно-организационного обеспечения дополнительного про-
фессионального образования руководителей и педагогов дошкольных образователь-
ных организаций по вопросам реализации федеральной образовательной программы 
в контексте требований актуального законодательства, являющиеся педагогической 
инновацией для практики управления дошкольным образованием России. Авторами 
обозначены проблемы, выявленные в ходе анализа запросов и профессиональных за-
труднений руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, проведенного кафедрой дошкольного образования в процессе реали-
зации программ дополнительного профессионального образования руководителей 
дошкольных образовательных организаций в контексте Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» с учетом Федерального закона 304-ФЗ и из-
менений в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования. В качестве инструмента использовались диагностические карты, пред-
ставленные в методических рекомендациях Министерства просвещения РФ. Также 
отражены результаты деятельности кафедры дошкольного образования по организа-
ционно-методическому сопровождению практики разработки образовательных про-
грамм дошкольных образовательных организаций. В качестве методического сопро-
вождения работы с детьми-инофонами предложена разработанная и апробированная 
на инновационных площадках Нижегородского региона дополнительная общеобра-
зовательная общеразвивающая программа «Русский язык как родной». В статье пред-
ставлены разработанные и внедряемые в практику детских садов Российской Федера-
ции парциальные программы воспитания детей дошкольного возраста: парциальная 
программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» 
(опубликована издательством «Русское слово», размещена в федеральном реестре 
образовательных программ дошкольного образования в 2019 г.), парциальная про-
грамма патриотического воспитания детей 5–7 лет «Этих дней не смолкнет слава». 
Содержание программы направлено на развитие представлений детей о Российской 
армии, об исторических подвигах защитников Отечества и воспитание нравственно-
патриотических чувств и качеств личности ребенка старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: федеральный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния, федеральная образовательная программа дошкольного образования, стратегия 
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the preschool educational organization on the implementation of federal educational program 
in the context of the requirements of actual legislation, which are pedagogical innovation 
for the practice of managing preschool education of the Russian Federation. The authors 
indicate the problems identified during the analysis of requests and professional difficulties 
of the leading and pedagogical workers of the preschool educational organization conducted 
by the Department of Preschool Education in the process of implementing the programs of 
additional professional education of the heads of preschool educational organization in the 
context of the Federal Law “On Education in the Russian Federation”, taking into account 
the Federal Law 304-FL and changes in the federal educational standard of preschool 
education. As a tool, diagnostic maps presented in the methodological recommendations of 
the Ministry of Education of the Russian Federation were used. The results of the activities 
of the department of preschool education on the organizational and methodological support 
of the practice of developing educational programs of preschool educational organizations 
are also reflected. As a methodological support of work with children-foreigners, an 
additional general development program “Russian Language as a Native” was proposed 
at the innovative sites of the Nizhny Novgorod region. The article presents the partial 
programs of preschool children developed and implemented in the practice of kindergartens 
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in the federal register of educational programs of preschool Education in 2019), the partial 
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The content of the program is aimed at developing childrenʼs ideas about the Russian army, 
historical exploits of the defenders of the Fatherland and the education of moral-patriotic 
feelings and qualities of a person of an older preschool child.
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гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения: 10.02.2023).

2 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 
10.02.2023).

3 Там же.
4  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об образовании в Российской Федерацииˮ по вопросам воспитания обучающихся» [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://rg.ru/documents/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html (дата обращения: 10.02.2023).

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года  
№ 1155 (Ред. от 8 ноября 2022 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс]. – URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70412244/ (дата обращения: 10.02.2023).

6 Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы дошколь-
ного образования [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd3
1a077fd2a6e226/ (дата обращения: 10.02.2023).

Основными предпосылками разра-
ботки и утверждения федеральной об-
разовательной программы дошкольного 
образования (ФОП ДО), как и других 
федеральных образовательных про-
грамм, стали Указы Президента «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации»1 
и «Об утверждении основ государствен-
ной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей»2. В них 
определен перечень духовно-нравствен-
ных ценностей: патриотизм, граж-
данственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, со-
зидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, мило-
сердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь, уважение, историческая 
память и преемственность поколений, 
единство народов России3. Вступление 

в силу данных Указов повлекло за собой 
изменения в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
с учетом Федерального закона 304-ФЗ4 
и изменений в федеральном государ-
ственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО)5.

ФГОС ДО является основополага-
ющим документом, что подтверждено 
и методическими рекомендациями Ми-
нистерства просвещения Российской Фе-
дерации по поводу реализации ФОП ДО6.

Исследование направлено на разра-
ботку научно-методического и органи-
зационного обеспечения дополнитель-
ного профессионального образования 
руководителей и педагогов дошкольных 
образовательных организаций (ДОО) 
в вопросах реализации ФОП в контек-
сте требований актуального законода-
тельства, что является педагогической 
инновацией для практики управления 
дошкольным образованием РФ. 
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Задачи исследования: 
– изучить структуру и содержание ФОП 

ДО в контексте требований ФГОС ДО;
– изучить профессиональные запро-

сы и затруднения руководителей ДОО 
по проблемам внедрения и реализации 
ФОП ДО;

– выявить и представить общую кар-
тину затруднений руководителей ДОО;

– подготовить предложения и управ-
ленческие решения по внедрению и реа-
лизации ФОП ДО;

– обеспечить организационно-ме-
тодическое и содержательное сопро-
вождение разработки образовательной 
программы ДОО с использованием ав-
торских материалов.

В качестве инструмента исследова-
ния использовались диагностические 
таблицы, представленные в методиче-
ских рекомендациях Министерства про-
свещения РФ. 

Обозначим общие проблемы, выяв-
ленные в ходе анализа запросов и про-
фессиональных затруднений руково-
дящих работников ДОО, проведенного 
кафедрой дошкольного образования 
в процессе реализации программ допол-
нительного профессионального образо-
вания руководителей ДОО: 

– недостаточные представления 
о сущности основных педагогических 
терминов (образование, воспитание, об-
учение, развитие);

– поверхностное представление об 
изменениях в законодательстве (пред-
метная область – дошкольное образова-
ние);

– отрывочные представления о соста-
ве локальной документации ДОО, регла-
ментирующей процесс реализации об-
разовательной программы дошкольного 
образования;

– ситуация неопределенности при 
выборе образовательных программ вос-
питания различного жанра (парциаль-
ные, авторские) для формирования акту-
ального документа.

Алгоритм изложения материала вы-
строен в соответствии с разделами ФОП 
ДО (целевой, содержательный, органи-
зационный). Это, на наш взгляд, упоря-
дочивает изложение и облегчает воспри-
ятие содержания.

В соответствии с содержанием целе-
вого раздела ФОП ДО можно констати-
ровать следующее. 

Затруднения руководителей вызывает 
диагностика раздела «Планируемые ре-
зультаты реализации Федеральной про-
граммы», в частности отсутствие плани-
руемых результатов для детей 2 лет. Наш 
анализ показал, что эту проблему можно 
решить, опираясь на компетенции ру-
ководителя, путем обращения к психо-
лого-педагогическим исследованиям 
вопросов воспитания детей раннего воз-
раста [9]. 

Другой проблемой является формули-
рование целевого раздела образовательной 
программы ДОО, так как есть некоторые 
расхождения целей, заявленных в ФОП 
ДО и тексте ФГОС ДО. Путь решения – 
обратиться к тексту ФГОС ДО, который 
является более значимым по юридиче-
ской силе и более проработанным мето-
дически документом. О важности обра-
щения к стандарту как нормативному 
основанию реализации различных 
аспектов программы свидетельству-
ют психологические аспекты иссле-
дования Ю. В. Батеновой [1], обра-
зовательные аспекты ‒ К. Ю. Белой [2], 
качества дошкольного образования  ‒  
И. В. Абанкиной, К. Н. Поливановой,  
И. Д. Фрумина [8], мониторинговые –  
Е. В. Кроера [5; 7], И. Л. Кириллова [6].

В содержательном разделе ФОП ДО 
наибольшее количество затруднений 
у руководителей вызвало отсутствие 
сформулированных и разделенных по 
возрастным характеристикам форм, ме-
тодов, способов и средств реализации 
образовательной программы. 

Мы предложили слушателям в ходе 
практических занятий самим разделить 
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содержание образовательной програм-
мы по ключевым критериям: возраст-
ным характеристикам с учетом кон-
тингента детей, педагогического опыта 
конкретного детского сада и содержания 
имеющегося программно-методическо-
го обеспечения. 

Раздел, посвященный коррекцион-
но-развивающей работе, – это новация. 
Никогда ранее в образовательной про-
грамме не выделяли группы детей, нуж-
дающихся в особых условиях развития. 
Цель этого раздела программы направ-
лена на выявление и удовлетворение 
особых образовательных потребностей 
нескольких категорий детей. К ним от-
носятся дети с ОВЗ или инвалиды, дети 
с девиантным поведением, дети, прояв-
ляющие признаки одаренности, часто 
болеющие дети, дети-билингвы и дети, 
испытывающие трудности в общении 
и освоении образовательной програм-
мы на государственном языке РФ, дети, 
находящиеся в трудной жизненной си-
туации и в «группах риска». Особен-
ность коррекционно-развивающей ра-
боты в каждой ДОО состоит в том, что 
и программа коррекционно-развиваю-
щих мероприятий, и методы, и техно-
логии, и формы определяются каждым 
детским садом самостоятельно с учетом 
возрастных, индивидуальных, а также 
образовательных потребностей, которые 
формируются в том числе на основе ре-
комендаций психолого-педагогического 
консилиума. 

Впервые в документе федерального 
уровня уделено внимание образованию, 
воспитанию и развитию детей, нахо-
дящихся на диспансерном учете, часто 
болеющих детей и детей-инвалидов. 
В программе указаны формы занятий 
(групповые, подгрупповые, индивиду-
альные). На основании норм статей 28 

7 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). [Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745 (дата обращения: 10.02.2023).

и 47 ФЗ «Об образовании в РФ»7 и ДОО, 
и непосредственно каждый воспитатель 
имеют право на выбор методов, техноло-
гий и форм организации образовательно-
го процесса, опираясь при этом на единое 
содержание ФОП ДО и созданные для 
этой категории детей условия.

Выявление индивидуальных особен-
ностей ребенка обеспечивает диагно-
стическая работа, которая представлена 
в программе различными видами наблю-
дений и анализа полученных результа-
тов. Одной из проблем диагностики яв-
ляется нежелание родителей (законных 
представителей) подключать к этой про-
цедуре педагогов-психологов. Видим ре-
шение этой проблемы в сугубо индиви-
дуальном подходе к каждому родителю 
(законному представителю) неизменно 
с позиции деликатности, тактичности 
и безусловного позитивного решения 
возникающих вопросов.

Большим подспорьем для реализации 
образовательной программы для детей 
с ОВЗ является наличие федеральной 
образовательной адаптированной про-
граммы, в которой содержание соотно-
сится непосредственно с нозологиями 
детей.

Дети с девиантным поведением (как 
правило из семей «группы риска» либо 
семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации), несомненно, нуждаются 
в пристальном внимании не только вос-
питателя и педагога-психолога, но в от-
дельных случаях и медицинского работ-
ника. Здесь также необходимо опираться 
на паритетное сотрудничество с роди-
телями (законными представителями) 
и доверие, основанные на единых цен-
ностных ориентациях всех субъектов 
образовательного процесса, о чем писа-
ли Е. Б. Марущак, О. Е. Игнатенко [11]. 
Проблемы детей дошкольного возраста 
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с девиантным поведением замалчивать 
опасно, так как нагрузки в школе еще 
больше усугубляют состояние ребенка. 
Квалифицированный психолог поможет 
улучшить поведение и общее психологи-
ческое состояние ребенка благодаря кор-
рекционной работе в соответствии с раз-
работанной им программой. В крайних 
случаях, возможно, будет целесообраз-
ным обращение в органы опеки с целью 
привлечения родителей (законных пред-
ставителей) к ответственности и оказа-
ния им помощи.

Особо остановимся на актуальной 
проблеме, затрагивающей интересы де-
тей-билингвов и детей-инофонов. В Рос-
сии, являющейся многонациональным 
государством, проживают 193 нации 
и народности. О формировании этно-
культурной идентичности у дошколь-
ников, выстраивании ее структурно-
функциональной модели исследователи 
писали ранее [4]. Сложность адаптации 
таких детей состоит в том, что дети-ми-
гранты могут быть детьми-билингвами 
и инофонами одновременно. В суще-
ствующих условиях крайне важен во-
прос их интегрирования в среду, осно-
вывающуюся на российских культурных 
ценностях. Любой ребенок-инофон – это 
носитель не только другого языка, но 
и другой культурно-языковой картины 
мира. В этих условиях обучение, разви-
тие и воспитание названных категорий 
детей должно опираться на националь-
ные семейные ценности, выражающие 
нравственное отношение к людям, по-
скольку у всех народов они универсаль-
ны. Эти универсалии и станут базой для 
социализации детей и изучения русского 
языка как государственного. Таких детей 
в РФ все больше. Проблемой является 
кадровое обеспечение детских садов спе-
циалистами по обучению русскому языку 
как иностранному. На нашей кафедре раз-
работана и апробирована на инновацион-
ных площадках Нижегородского региона 

дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Русский 
язык как родной», включающая конспек-
ты занятий по всем темам в соответствии 
с возрастом детей [10]. Программа со-
провождается методическим пособием 
по работе с родителями детей-инофо-
нов, сертифицирована экспертным со-
ветом ГБОУ ДПО НИРО. В настоящее 
время она реализуется в шестнадцати 
дошкольных учреждениях Нижегород-
ской области.

Впервые в ФОП уделяется внима-
ние работе с одаренными детьми. Такие 
дети, безусловно, являются потенциалом 
любой страны, и, следовательно, тре-
буется выстраивание системы их поис-
ка, поддержки и развития. Как отмечала  
Е. А. Бушинская, системно-деятельност-
ный, личностно-ориентированный и сре-
довой подходы должны вступить друг 
с другом в интегральное взаимодействие 
и образовать между собой «методологи-
ческое триединство» [3]. И во ФГОС ДО, 
и в ФЗ «Об образовании в РФ» сказано, 
что ребенок – равноправный субъект об-
разовательного процесса. Следователь-
но, нужно учитывать не только его до-
стижения, но и потенциальные ресурсы, 
а также желания и потребности самого 
ребенка при достижении результатов 
в различных сферах. О важности форми-
рования адекватной самооценки у детей 
старшего дошкольного возраста пишут 
Н. Н. Поддьяков [15], Г. П. Плесовских 
[14]. При разработке индивидуального 
образовательного маршрута одаренного 
ребенка необходимо учитывать не только 
когнитивные способности, но и волевые 
и эмоциональные, так как для успешно-
го развития такого ребенка очень важен 
эмоциональный комфорт как необходи-
мое условие ситуации успеха. 

Неотъемлемой частью содержатель-
ного раздела ФОП ДО является феде-
ральная рабочая программа воспитания 
(далее – Программа воспитания). Это 
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структурная часть содержательного раз-
дела ФОП ДО. Документ, соответствен-
но, включает три раздела – целевой, 
содержательный и организационный, 
в каждом из которых предусматривается 
обязательная часть и часть, формируе-
мая участниками образовательных от-
ношений. 

Принципиальных изменений Про-
грамма воспитания, по сравнению 
с первой редакцией, не претерпела.  
М. Г. Ямбаева считает патриотическое 
воспитание важнейшим элементом го-
сударственной политики [16]. Одна-
ко существенно важным мы считаем 
включение в нее направления по духов-
но-нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста. О наших предло-
жениях подробнее скажем далее. 

Основная (обязательная) часть ра-
бочей программы воспитания про-
ектируется ДОО в виде ссылки на 
Федеральную рабочую программу воспи-
тания (содержательный раздел ФОП ДО,  
п. 29). Этот раздел не вызывает затруд-
нений у руководителей ДОО. 

Однако нами выявлена еще одна ло-
кальная проблема – разработка ДОО 
вариативной части Программы воспита-
ния – части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Отсут-
ствие механизма определения степени 
соотнесенности структуры и содержа-
ния ОП ДО и Рабочей программы вос-
питания ДОО, соответственно, вызыва-
ет у руководителей ДОО затруднения 
в определении баланса между регламен-
тированной образовательной и воспита-
тельной деятельностью. 

По содержанию организационного 
раздела у руководителей возникли во-
просы по поводу примерного перечня 
литературных, музыкальных, художе-
ственных, анимационных произведений. 
Актуальной для нас является номинация 
«примерный», что дает возможность 
детскому саду самому отбирать содер-

жание, ориентируясь на специфические 
этно-национальные, социально-культур-
ные и региональные условия.

В организационном разделе ФОП ДО 
представлены примерные перечни худо-
жественной литературы, музыкальных 
произведений, произведений изобра-
зительного искусства для использова-
ния в образовательной работе в разных 
возрастных группах, который, на наш 
взгляд, недостаточен, так как самосто-
ятельный выбор в условиях широкой 
информационной доступности, в част-
ности, литературного и музыкального 
репертуара, представляет для педагогов 
серьезную проблему в связи с их нере-
цензируемостью. 

Примерный перечень рекомендо-
ванных анимационных произведений 
для совместного семейного просмотра, 
бесед и обсуждений, использования их 
элементов в образовательном процессе 
в качестве иллюстраций природных, со-
циальных и психологических явлений, 
норм и правил конструктивного взаи-
модействия, проявлений сопереживания 
и взаимопомощи, расширения эмоцио-
нального опыта ребенка, формирования 
у него эмпатии и ценностного отноше-
ния к окружающему миру ограничен 
возрастной категорией от 5 лет, что 
также вызывает много вопросов у пе-
дагогов, работающих с детьми раннего 
и особенно среднего дошкольного воз-
раста. Эти проблемы решаются в рамках 
курсов повышения квалификации для 
музыкальных руководителей и воспи-
тателей ДОО путем дискуссий, круглых 
столов и выработки методических реко-
мендаций.

Работа с Примерным перечнем ос-
новных государственных и народных 
праздников, памятных дат в кален-
дарном плане воспитательной работы 
в ДОО требует особого внимания педа-
гогических коллективов ДОО. И здесь, 
на наш взгляд, необходимо руковод-
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ствоваться основными принципами до-
школьного образования (ФГОС ДО): 
полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, ранне-
го и дошкольного возраста), возрастная 
адекватность дошкольного образования 
и, безусловно, особенности региона, его 
исторических дат.

В отношении описания кадровых ус-
ловий выскажем мысль о том, что нет 
необходимости приводить статистиче-
ские данные в этом разделе, а лучше, 
опираясь на требования профессиональ-
ных стандартов руководителя и педаго-
га ДОО, описать компетенции, необхо-
димые для успешной реализации ФОП 
ДО, которыми должны обладать педа-
гогические кадры, и внести изменения 
в должностные инструкции работников 
ДОО. 

Оставим за скобками одно из направ-
лений ФОП ДО – работа с родителями, 
поскольку предполагаем посвятить ему 
отдельную статью. Отметим, к сожале-
нию, что в числе проблем, обозначенных 
нашими слушателями, не прозвучала 
проблема повышения психолого-педа-
гогической компетентности родителей, 
возможно, в связи с тем, что идет пер-
вый, аналитический, этап работы над 
ФОП ДО. Мы же включили такой раз-
дел в содержание вновь разработанной 
дополнительной образовательной про-
граммы повышения квалификации руко-
водителей ДОО. 

В соответствии с задачами исследо-
вания, отраженными в статье, при раз-
работке ОП ДОО, Рабочей программы 
воспитания в ее составе, части РПВ, 
формируемой участниками образова-
тельных отношений, нами были опреде-
лены направления организационно-ме-
тодического сопровождения внедрения 
и реализации ФОП ДО: 

– разработка и апробация актуальных 
программ повышения квалификации ру-
ководящих работников ДОО;

– разработка, апробация и внедрение 
ППС кафедры парциальных программ 
по направлениям духовно-нравственно-
го и патриотического воспитания в про-
цессе инновационной деятельности;

– активное участие ППС кафедры 
в перспективных проектах, научно-
практических конференциях и форумах.

Мы можем констатировать резуль-
таты деятельности кафедры в соответ-
ствии с каждым их вышеуказанных на-
правлений.

На основании профессиональных 
запросов руководителей и педагогов 
ДОО были разработаны рекомендации, 
алгоритмы и примеры управленческих 
решений по организационно-методи-
ческому сопровождению внедрения 
и реализации ФОП ДО, а также содер-
жание авторских образовательных про-
грамм, рекомендуемых к использованию 
в федеральном и региональном образо-
вательном пространстве дошкольного 
образования Российской Федерации. 

Разработаны и внедряются програм-
мы дополнительного профессионально-
го образования руководящих и педагоги-
ческих работников ДОО:

– «Основные направления деятель-
ности педагога ДОО в условиях реали-
зации рабочей программы воспитания 
в контексте ФОП ДО» (2023 г.) для ру-
ководящих и педагогических работни-
ков ДОО (72 часа, очно-дистанционный 
формат обучения);

– «Менеджмент ДОО в условиях вне-
дрения и реализации Федеральной об-
разовательной программы дошкольного 
образования» для специалистов муни-
ципальных образований и руководящих 
работников ДОО (72 часа, очный формат 
обучения).

Доцентом кафедры Р. Ю. Белоусо-
вой совместно с педагогами-практиками 
ДОО Нижегородской области разработа-
ны и внедряются в практику детских са-
дов Российской Федерации парциальные 
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программы воспитания детей дошколь-
ного возраста [12; 13]. Актуальность 
проблемы разработки таких программ 
заключается в том, что именно сейчас, 
когда речь идет о сохранении духовно-
нравственных ценностей России, необ-
ходимо вести системную планомерную 
работу с детьми, педагогами и родите-
лями по духовно-нравственному и па-
триотическому воспитанию детей до-
школьного возраста. Эти направления 
в настоящее время являются приори-
тетными для всех граждан России, по-
скольку это связано с восстановлением 
традиций, уклада жизни, исторической 
преемственности поколений, сохране-
нием и развитием бережного отношения 
к историческому наследию русского на-
рода. 

Парциальная программа духовно-
нравственного воспитания детей 5–7 лет 
«С чистым сердцем», опубликованная 
издательством «Русское слово», раз-
мещена в федеральном реестре обра-
зовательных программ дошкольного 
образования. Программа разработана 
в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования. В основу 
содержания программы положены ду-
ховно-нравственные ценности, сложив-
шиеся в процессе культурного развития 
России: человеколюбие, справедливость, 
честь, совесть, воля, личное достоин-
ство, вера в добро и стремление к испол-
нению нравственного долга перед самим 
собой, своей семьей и Отечеством. Про-
грамма содержит опыт ознакомления 
дошкольников (5–7 лет) с биографиями 
выдающихся исторических личностей 
и героев современности, чья жизнь яв-
ляется достойным примером для подра-
жания. 

Цель программы – духовно-нрав-
ственное воспитание дошкольников 
через приобщение к отечественным 
ценностям и к культурному наследию 
родного края. Содержание программы 

реализуется в ходе образовательной 
деятельности, режимных моментов, 
в самостоятельной деятельности детей 
через взаимодействие с родителями 
воспитанников. Виды деятельности, ис-
пользуемые при реализации програм-
мы, открывают широкие возможности 
использования развивающих ситуаций 
в процессе воспитания дошкольников. 
В приложении к программе даны при-
мерные конспекты образовательной 
деятельности, пословицы и поговорки, 
сказки и рассказы. Программа адресова-
на педагогам ДОО. 

В апреле 2022 г. издательством «ТЦ 
СФЕРА» опубликована парциальная 
программа патриотического воспитания 
детей 5–7 лет «Этих дней не смолкнет 
слава». Программа адресована руково-
дителям и педагогам ДОО. Содержа-
ние программы направлено на развитие 
представлений детей о Российской ар-
мии, исторических подвигах защитников 
Отечества и воспитание нравственно-
патриотических чувств и качеств лич-
ности ребенка старшего дошкольного 
возраста. Образовательная деятельность 
предполагает включение детей в изуче-
ние исторического и краеведческого ма-
териала, открытие семейных реликвий. 
Программа состоит из трех разделов, 
сопровождается учебно-методическими 
планами, примерными сценариями за-
нятий, календарем Дней воинской сла-
вы, перечнем экспозиций и фотосессий 
детского музея. 

Результаты исследования и авторские 
материалы ППС кафедры были пред-
ставлены: 

– на «Всероссийской конференции 
по вопросам повышения эффективности 
процесса достижения целевых ориенти-
ров государства в системе дошкольного 
образования» (Москва, 2022 г.);

– региональном педагогическом фо-
руме «Композитная стратегия разви-
тия образования» (Нижний Новгород,  
2022 г.);
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– фестивале инновационных идей 
ГБОУ ДПО НИРО (Нижний Новгород, 
2022 г.);

– социально значимом образова-
тельно-просветительском проекте «Ду-
ховно-нравственные ценности в жизни 
человека, общества и государства» (Мо-
сква, 2022–2023 гг.);

– семинаре-совещании для специали-
стов органов, осуществляющих управ-
ление в сфере образования муници-
пальных районов и городских округов, 
курирующих вопросы дошкольного об-
разования Министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижего-
родской области, на тему: «Управление 

воспитательной работой в системе до-
школьного образования Нижегородской 
области» (Нижний Новгород, 2022 г.);

‒ треке «Композиты» в образова-
тельно-выставочном пространстве луч-
ших практик и достижений региональ-
ной экосистемы образования ЭКСПО 
«В преддверии Года педагога и настав-
ника» (Нижний Новгород, 2022 г.).

Таким образом, на основании вы-
шеизложенного цель исследования до-
стигнута, задачи научно-методическо-
го и организационного сопровождения 
реализации ФОП ДО в контексте тре-
бований актуального законодательства 
успешно решаются. 
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Методы оценки личностных результатов освоения  
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Аннотация. В системе образования России вновь повышается интерес к диагно-
стике и оценке личностного развития ребенка. Причем подход, который предлагает 
современная система образования, отличается масштабностью и структурированно-
стью. Учебным заведениям предложены новые федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, в которых указывается, что оценка личностных результатов 
обучающихся должна проводиться в аспекте готовности и способности обучающих-
ся к саморазвитию, сформированности мотивации к обучению и познанию, разви-
тия ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их индивидуаль-
но-личностные позиции, развития социальных компетенций и личностных качеств, 
а также основ гражданской идентичности. Требования к достижению личностных 
результатов в нормативных документах не подкреплены диагностическим инстру-
ментарием – диагностику образовательных результатов предлагается разрабатывать 
образовательным организациям самостоятельно, что не может не вызывать у них 
затруднений. Обозначенная проблема может решаться созданием диагностического 
аппарата для оценки педагогических условий личностно ориентированного образо-
вания в конкретной образовательной организации с учетом возрастных особенностей 
детей. В статье раскрыты методы оценки личностных результатов и особое внимание 
уделено методу картирования. 

Ключевые слова: модернизация, управление, качество образования, развитие, са-
моразвитие, мониторинг, личностные результаты, социальное взаимодействие, цен-
ностно-ориентированный подход, оценка результатов, картирование.
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Abstract. Currently, in the education system of our country, interest in the diagnosis 
and assessment of the personal development of the child is again increasing. Moreover, the 
approach that the modern education system offers is characterized by scale and structure. 
Educational institutions have been offered new federal state educational standards. 
The standard indicates that the assessment of the personal results of students should be 
carried out in the aspect of the readiness and ability of students to self-development, the 
formation of motivation for learning and cognition, the development of value and semantic 
attitudes of students, reflecting their individual and personal positions, the development 
of social competencies and personal qualities, as well as the foundations of civic identity. 
Requirements for achieving personal results in regulatory documents are not supported 
by diagnostic tools – diagnostics. Educational results are proposed to be developed by 
educational organizations independently, which cannot but cause them difficulties. The 
indicated problem can be solved by creating a diagnostic apparatus for assessing the 
pedagogical conditions of personality-oriented education in a particular educational 
organization, taking into account the age characteristics of children. The article reveals the 
methods of assessing personal results and pays special attention to the method of mapping. 

Keywords: modernization, management, quality of education, development, self-
development, monitoring, personal results, social interaction, value-oriented approach, 
evaluation of results, mapping.
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В разные периоды феномен оценки 
изучался с разных позиций и нашел от-
ражение во многих работах (Б. Г. Ана- 
ньев [2], Ш. А. Амонашвили [1],  
С. Л. Рубинштейн [15] и др.). Оценка об-
разовательных результатов обучающих-
ся всегда рассматривалась как неотъем-
лемая часть педагогического процесса.

Оценка трактуется как «определение 
и выражение в условных знаках – баллах, 

а также в оценочных суждениях педаго-
га степени усвоения учащимися знаний, 
умений и навыков» [8, с. 71]; «соотне-
сение какого-либо объекта с принятым 
критерием, образцом, нормой» [6, с. 230]; 
«высказывание, устанавливающее абсо-
лютную или сравнительную ценность 
какого-то объекта; является выражением 
ценностного отношения утверждения 
к объекту» [13, с. 30]; «суждение о ка-
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честве выполненной работы, об успехах 
и недостатках в деятельности обучаю-
щихся» [13, с. 68]. Оценка как элемент 
любой деятельности является показате-
лем ее результативности.

Таким образом, в литературе (педа-
гогической, психологической, социоло-
гической) при многообразии трактовок 
сущности оценки акцентируется внима-
ние на результатах учебной деятельно-
сти обучающегося, его индивидуально-
личностных качествах, на общественном 
суждении о школьнике. 

Для осмысления и выработки крите-
риев оценивания важно точно понимать, 
зачем оцениваются личностные резуль-
таты. Причины могут быть разные:

‒ для изучения исходной стадии 
и прогнозирования дальнейших дей-
ствий;

‒ для улучшения успехов тех, кого 
оцениваем;

‒ для изучения успехов и прогресса;
‒ для формирования навыков само-

оценки;
‒ для выработки корректирующих про-

грессивных программ в случае неудовлет-
ворительных результатов [3, c. 121].

Как отмечает С. Л. Рубинштейн, 
«психологически в значительной мере 
именно посредством оценки осущест-
вляется социальное воздействие на де-
ятельность личности. Поэтому практи-
чески важно правильно ее организовать, 
а теоретически – раскрыть ее тонкий 
и лабильный механизм» [15, с. 468]. 

Любая деятельность включает в себя 
оценочный компонент, без которого не-
возможно постоянное совершенствова-
ние деятельности.

Выделяют парциальные оценки, ко-
торые дает учитель как «чуткая объек-
тивность», способные отражать те лич-
ностные аспекты, которые недоступны 
при формировании отметки [9, с. 10].  
Ш. А. Амонашвили понимает оценку как 
процесс соотнесения хода или результа-

та деятельности с намеченным в задаче 
эталоном [1].

В представленной нами модели оце-
нивания сопоставляются и суммируют-
ся оценка учителя и самооценка ученика 
по второй группе показателей «наличие 
компетенций и участие обучающегося». 
Учитель и ученик выступают как равно-
значные субъекты оценочной деятельно-
сти, что делает ее формирующей. 

Формирующее оценивание создает 
рефлексивную составляющую личности 
учителя и ученика. В нашем контексте 
ученику рефлексивность позволяет уви-
деть границы своего «неучастия», «не-
знания» и намечать пути восполнения, 
стать инициатором формирования сво-
их личностных результатов. Классному 
руководителю рефлексивность помога-
ет осознавать собственные личностные 
и профессиональные ресурсы в кор-
рекции и формировании личностных 
результатов учащихся. Формирующее 
оценивание переводит оценку в инстру-
мент развития и саморазвития. Оно дает 
информацию учителю и ученику о том, 
как улучшать и развивать. 

Благодаря соучастию в оценке лич-
ностных результатов учащиеся развива-
ют навыки к самооценке, задумываются 
о смысле оцениваемых критериев. И учи-
теля работают более сосредоточенно, 
пытаясь определить акценты в рамках 
формирования личностных результа-
тов: «Что наиболее эффективное я могу 
предложить?», «Как спланировать рабо-
ту наилучшим образом?», «Как я могу 
помочь ученику в его реализации?». 

Опыт формирующего оценивания 
в Великобритании показывает, что тер-
мин «оценка» понимается как важная 
информация, позволяющая максималь-
но полно удовлетворить образователь-
ные потребности учащихся [14, с. 42]. 
Исследования показывают, что форми-
рующая оценка неразрывно связана с са-
мооценкой, и даже низкая самооценка 
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учащихся является важным компонен-
том формирующего оценивания, так 
как учитель может перенести акцент на 
сильные стороны ученика, а в нашем 
случае выделить и более успешные зоны 
его развития, помочь увидеть перспек-
тивы своего развития, обсуждая с ним 
реальные действия, необходимые для 
формирования личностных результатов, 
максимально полно учитывать реальный 
уровень продвижения [10; 12]. А дости-
жение на следующем этапе оценки поло-
жительных результатов позволит учаще-
муся с низкой самооценкой утвердиться 
в своих возможностях. 

Система оценки является одним из 
ключевых элементов ФГОС, она выпол-
няет функцию обратной связи и регули-
рования системы образования [2, с. 113]. 
Обязательным является обеспечение 
оценки динамики индивидуальных до-
стижений и прогресса учащегося. Та-
ким образом, основными показателями 
успешности ребенка являются личная 
динамика развития и желание учиться. 
Чтобы сравнивать вчерашние результа-
ты ребенка с его сегодняшними дости-
жениями, надо кардинально изменить 
традиционную систему оценивания. 

Проблему оценивания личностных 
результатов можно решить путем фор-
мирования критериальной оценки ре-
зультатов, отвечающей требованиям 
ФГОС. Эту методику оценки мы взяли 
за основу при разработке модели оценки 
личностных результатов. 

Критерий – это признак, на осно-
вании которого производится оценка, 
определение или классификация чего-
либо, мерило оценки [7, с. 45]. В осно-
ве критериального оценивания лежит 
критериальный подход – определение 
степени индивидуального приближения 
ученика к планируемым (ожидаемым) 
результатам образования [11, с. 97].

Именно критериальная система пред-
усмотрена при оценивании личностных 

результатов освоения основной образо-
вательной программы [4]. Существует 
несколько подходов, в которых личност-
ные результаты для оценки сформирова-
ны в отдельные показатели, блоки. Од-
нако в стандарте обозначены требования 
к 11 критериям, которых и будем при-
держиваться. 

Критериальная система оценивания 
предполагает несколько формальный 
подход к оценке (впрочем, как и любая 
система оценивания). В то же время эта 
система оценивания позволяет оценить 
динамику личностных результатов каж-
дого обучающегося, проводить мони-
торинг сформированности достижения 
личностных результатов на уровне клас-
са и школы. При определении сути кри-
териального оценивания учитываются 
современные личностно ориентирован-
ные и деятельностные аспекты [1, с. 43]. 

Критериальная система оценивания 
допускает обозначение в каждом кри-
терии базовых характеристик, которые 
оцениваются через уровень достижения 
личностных результатов. 

Согласно Ш. А. Амонашвили [1], кри-
териальное оценивание можно рассма-
тривать с двух позиций: оценка, которую 
дает учитель, – внешняя оценка, оценку 
хода и результата своей деятельности 
может дать сам учащийся – внутренняя, 
рефлекторная оценка. Самооценива-
ние обращено на включение внутрен-
них рефлексивных механизмов ученика  
[2, с. 52]. Проблема оценивания как дея-
тельности, направленной на самого себя 
(самооценка), в отечественной психоло-
гии рассматривалась в контексте разви-
тия самосознания (С. Л. Рубинштейн [15],  
Б. Г. Ананьев [2]).

Личностные результаты, обозначен-
ные в стандарте, рассматриваются в пси-
хологии как психические новообразо-
вания, т. е. качественные особенности 
психики, которые впервые появляются 
в данный возрастной период и опреде-
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ляют сознание ребенка, его отношение 
к окружающей среде [5, c. 74].

Остановимся на возрастных особен-
ностях подростка и оценке. Благодаря 
определению специфики возрастного 
развития можно эффективнее решить 
проблему качественной оценки и фор-
мирования личностных результатов под-
ростка. 

Подростковый возраст – этап от 
10–11 до 15 лет, соответствующий на-
чалу перехода от детства к взрослости. 
Он характеризуется бурным ростом, что 
сказывается на психофизиологических 
особенностях подростка. В этот период 
ребенка особенно начинает волновать 
внутренний мир, он стремится найти 
и реализовать себя. 

Многими исследователями подрост-
кового возраста отмечается их стрем-
ление к самостоятельности, апробации 
различных социальных ролей, взрос-
лых вариантов поведения, увлечение 
техническим творчеством, пробы себя 
в различных видах деятельности, инте-
рес к экспериментированию в учебной 
деятельности и т. д. [11, с. 164]. Основу 
формирования новых психологических 
и личностных качеств подростка со-
ставляет общение (как ведущий фактор 
в развитии) в рамках различных видов 
деятельности. Потребности в общении 
со сверстниками и самоутверждении 
становятся доминирующими. Для под-
ростков характерны также активное 
стремление приобщиться к миру взрос-
лых, ориентация поведения на его нор-
мы и ценности, развитие самосознания 
и самооценки, интереса к себе как к лич-
ности, к своим возможностям и способ-
ностям [1, с. 78].

Итак, оценивание в подростковом 
возрасте становится особой деятельно-
стью. Новообразование подросткового 
возраста – появление личностной са-
мооценки, придающей любой деятель-
ности смысл самоизменения. Подрост-

ку важно чувствовать, что он может 
оценить себя. Оценочная деятельность 
в подростковом возрасте проявляется 
в частной самооценке и общей. Частная 
самооценка отражает оценку субъектом 
своих конкретных проявлений и качеств: 
действий, поступков, отношений.

Объективная самооценка является 
основным показателем сформированно-
сти самосознания. Осознание и оценка 
своих поступков, действий, чувств, же-
ланий особенно ярко проявляется в дан-
ный возрастной период. Самооценка 
личности не является стихийным дей-
ствием, она формируется постепенно. 

В психологии самооценка рассматри-
вается и как фундаментальное свойство 
личности, играющее ключевую роль 
в структуре мотивационной сферы, в ре-
гуляции своего поведения и деятельно-
сти, в формировании различных качеств 
личности. 

Самооценка в подростковом возрас-
те оказывается низкой по общему уров-
ню и неустойчивой. Чрезмерный само-
анализ часто переходит в самокопание 
и приводит к недовольству собой, что 
и может сказаться на результатах само-
оценки личностных результатов обуча-
ющихся. 

В основной школе (5–9 классы) про-
исходит переход на самоконтроль и са-
мооценку, что требует развития, в соот-
ветствии с возрастными особенностями, 
таких качеств, как способность к рефлек-
сии, сотрудничеству и коммуникации. 

В 5 классе ребенок адаптируется 
к новой среде, классный руководи-
тель знакомится с коллективом. Ребе-
нок включается в новую систему от-
ношений и общения со сверстниками 
и взрослыми. Это возраст исследования 
своего «Я» – просыпается интерес к са-
мому себе, к своим способностям. Важ-
но учить овладевать наиболее простыми 
способами самооценки, помогать в ос-
воении способов самоконтроля. 
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В 6 классе (примерно в 11–12 лет) 
возникает устойчивый интерес к своему 
внутреннему миру; переживания, лич-
ностные черты, поступки анализируются 
ребенком особенно пристрастно. В пове-
дении учащихся 5–6 классов наблюдают-
ся перепады эмоционального состояния. 
Они остро переживают свои недостатки, 
становятся более ранимыми, появляется 
неадекватная самооценка. 

В 7–8 классах наблюдается период 
наибольшей социальной активности, 
усиливается стремление расширить 
контакты со сверстниками. Важно обе-
спечить социальные пробы учащимся 
в различных видах деятельности, учить 
долгосрочному планированию, осмыс-
ливать результаты своей деятельности. 
Важно направить их стремления к само-
образованию, самоутверждению, само-
реализации, построению индивидуаль-
ной программы саморазвития. 

Подростка больше привлекают соци-
ально значимые виды деятельности, не-
жели учеба. В этом возрасте снижается 
мотивация к обучению, что может отра-
зиться на результатах исследования. 

9 класс – это время завершения ос-
новной школы. Старший подросток 
стремится к оценке своих достоинств 
и недостатков. Учащийся все больше со-
средотачивается на профессиональном 
самоопределении. Нужно верно оценить 
свои способности, склонности, предпо-
чтения. Личностное самоопределение 
становится центральным новообразо-
ванием ранней юности. Подросток про-
ектирует себя в будущем. Самооценка 
постепенно начинает «стабилизировать-
ся». Однако многим свойственна повы-
шенная тревожность, связанная с выбо-
ром дальнейшего обучения. 

В подростковом возрасте одним из 
компонентов оценочной деятельности 
становится эмоциональный. Он связан 
с мерой удовлетворенности своими дей-
ствиями. Подросток может получить 

оценку своей деятельности от взрослых 
и быть недовольным ею, так как это не 
соотносится с его собственной оценкой 
результатов. Частное оценивание толка-
ет подростка на размышление: что я знаю 
и умею? Что я могу считать своими лич-
ными достижениями? Самооценка тес-
нейшим образом связана с тем, на что 
он претендует. Заметим, что подростки 
с заниженной самооценкой склонны не-
дооценивать свои достижения и перео-
ценивать достижения сверстников. Уме-
ние оценивать себя и другого возникает 
в процессе развития, в ответ на оценку, 
получаемую от внешнего мира. 

Результаты апробации показали, что 
учащиеся 5–6 классов чаще недооцени-
вали себя, чем учащиеся 7–9 классов. 

Самооценка влияет на эффектив-
ность деятельности человека и развитие 
его личности, но и участие в предло-
женных сферах деятельности, пережи-
вание успеха могут оказать влияние на 
самооценку. Тем самым мы можем спо-
собствовать повышению личностного 
суждения учащегося о собственной цен-
ности к следующему этапу оценки, ис-
пользуя все необходимые ресурсы. 

Система оценивания должна быть 
выстроена таким образом, чтобы как 
можно бережнее относиться к психике 
учащихся, избегать травмирующих ее 
ситуаций. Представляется, что основной 
путь для достижения этого – внедрение 
в сознание всех участников учебного 
процесса отношения к системе оцени-
вания как к инструменту, необходимому 
для успешного получения образования, 
для осуществления обратной связи и не 
более того.

Для эффективной оценки личност-
ных образовательных результатов об-
учающихся необходимо системное со-
провождение всего процесса развития 
личности ученика в образовательном 
процессе, а не только фиксация резуль-
татов его достижений.
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Метод картирования как инстру-
мент оценки. К преимуществам метода 
картирования можно отнести пластич-
ность, читаемость, доступность изло-
жения. По мнению Н. Д. Вавилиной, 
картирование – это конструирование, 
моделирование некоторых аспектов, 
отобранных по определенному осно-
ванию и значимых для достижения по-
ставленной исследовательской задачи 
[6, с. 17]. Карта позволяет упорядочить 
и систематизировать информацию, ви-
зуализировать изучаемый процесс. Объ-
ектом картирования могут стать любая 
абстрактная или реальная сущность, 
явления в их статистическом или дина-
мическом отображении. Особенно ценна 
процедура создания карты, так как объ-
ектом исследования становятся и про-
извольные объяснения, рассуждения 
работающих над картой, их субъектив-
ные смыслы и относительно устойчивые 
представления. 

Картирование используется как ин-
струмент моделирования исследуемого 
объекта, диагностики, анализа, прогно-
зирования, создания нового продукта; 
коммуникации, влияния при принятии 
решений и т. д. [6, с. 22]. 

Метод картирования дает возмож-
ность не только получить первичную 
информацию, но и создать в среде участ-
ников оценки определенные установки 
на дальнейшее участие в деятельности 
по разработке и реализации корректи-
рующих мероприятий. Однако важно 
понимать, что, будучи инструментом 
первичной оценки, картирование позво-

ляет осуществить первичный сбор ин-
формации о специфике проблем, но для 
решения задач глубокой диагностики он 
может быть поддержан другими метода-
ми, обеспечивающими бȯльшую инфор-
мативность. 

Карта выполняет еще одну важную 
функцию: не только выступает само-
стоятельным источником информации, 
но и стимулирует обсуждение, поощ-
ряя участников к диалогу, содействуя 
решению выявленных проблем на ран-
ней стадии. Соответственно, процеду-
ра картирования выступает способом 
конструирования общего символиче-
ского видения и нового знания для всех 
участников: согласованного образа сло-
жившейся ситуации, многообразия су-
ществующих в сообществе формализо-
ванных и неформализованных практик 
помощи и участия, что обусловливает 
главную методическую особенность 
картирования: изучение и одновременно 
конструирование социальной реально-
сти [6, с. 145].

Итак, в исследовании раскрыты ме-
тоды оценки личностных результатов, 
использование которых позволит облег-
чить разработку диагностики образова-
тельных результатов образовательным 
организациям самостоятельно. Обозна-
ченная проблема может решаться соз-
данием диагностического аппарата для 
оценки педагогических условий лич-
ностно ориентированного образования 
в конкретной образовательной организа-
ции с учетом возрастных особенностей 
детей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различия между понятиями «персонализа-
ция» и «индивидуализация» в контексте образования. Подчеркивается, что большин-
ство ученых сходится в том, что необходимо различать эти термины. Индивидуали-
зация предполагает наличие возможности выбора у обучающихся в рамках основной 
образовательной программы, а персонализация – разработку образовательного пути 
с учетом интересов, опыта и темпов освоения материала для каждого обучающего-
ся индивидуально. Авторы обращают внимание на терминологическую неоднознач-
ность, связанную с внедрением цифровых технологий в образование, и предлагают 
ясные и емкие формулировки определений. Также описывается конструктор инди-
видуальных образовательных траекторий – инновационная разработка – в системе 
дистанционного обучения Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, который позволяет создавать персонализированные образователь-
ные траектории на базе материалов, размещенных на платформе Moodle, с помощью 
автоматизации подбора элементов дисциплин согласно заданному профессионально-
му профилю.
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Abstract. The article examines the differences between the two concepts of personalization 
and individualization in the context of education. The authors emphasize that most scientists 
agree that it is necessary to distinguish between these terms. Individualization implies the 
possibility of choice for students within the framework of the main educational program, and 
personalization – the development of an educational path, taking into account the interests, 
experience and pace of mastering the material for each student individually. The authors of 
the article draw attention to the terminological ambiguity associated with the introduction 
of digital technologies in education and offer clear and concise formulations for defining 
terms. The article also describes the designer of individual educational trajectories – an 
innovative development – in the distance learning system of Peter the Great St. Petersburg 
Polytechnic University, which allows you to create personalized educational trajectories 
based on materials posted on the Moodle platform by automating the selection of elements 
of disciplines according to a given professional profile.
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Цифровые технологии все активнее 
входят во все сферы деятельности, в том 
числе и в сферу образования. Это, несо-
мненно, открывает новые возможности 
для образовательного процесса, но при 
этом иногда вносит неоднозначность в ис-
пользуемую терминологию. В последнее 
время проблеме цифровизации образо-
вательного процесса уделяется большое 
внимание в педагогической литературе, 
в частности следующим ее аспектам:

– построение индивидуальных или ка-
стомизированных образовательных тра-
екторий посредством цифровых сервисов 
[1; 3; 9; 14];

– персонализация обучения как тренд 
и как необходимость в условиях цифрови-
зации образовательного процесса [5; 6];

– подготовка педагогических кадров 
нового поколения, способных осущест-
влять профессиональную деятельность 
в условиях цифровизации образователь-
ного процесса [7];

– влияние цифровизации на препода-
вание отдельных дисциплин, а также на 
трансформацию областей науки [10];

– адаптация научного дискурса к циф-
ровизации образовательного процесса, 
в том числе фиксации терминологии, ка-
сающейся данной темы [12; 13]. 
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Поднимая проблему, затронутую 
в статье, считаем целесообразным пре-
жде всего определиться с термино-
логией. Большинство исследователей 
рассматривает персонализированное об-
учение в одном ряду с идеями индивиду-
ализации образования.

На сайте СберУниверситета приве-
дены следующие толкования этих тер-
минов:

– «Персонализация обучения 
(personalization of learning) – обучение, 
разработанное с учетом интересов, опы-
та, предпочтительных способов и тем-
пов освоения знаний для конкретного 
обучающегося.

– В контексте рынка образования пер-
сонализация есть не что иное, как выс-
шая форма кастомизации (customization), 
подразумевающая, что фактически в со-
временном мире обучающийся является 
конечным клиентом и заказчиком обуча-
ющего решения не только во всеобщем, 
но опосредованно и в корпоративном 
образовании.

– Индивидуальная образователь-
ная траектория (individual educational 
trajectory) – это образовательный марш-
рут, сформированный под конкретного 
человека, с учетом его особенностей 
и потребностей. В этом случае обу-
чающийся может сам выбирать, чему 
именно он будет учиться, как будет ор-
ганизован процесс и как составлено рас-
писание» [11]. 

Заведующая лабораторией индивиду-
ализации и непрерывного образования 
Института непрерывного образования 
Московского городского педагогическо-
го университета, президент Тьюторской 
ассоциации Татьяна Ковалева в своем 
выступлении на онлайн-заседании клуба 
«Норма и деятельность» на тему «Пер-
сонализация vs Индивидуализация» 
подчеркнула, что такая ситуация связа-
на «с рыночными стратегиями, вместе 
с которыми в нашу жизнь вошел термин 
“персонализацияˮ» [8].

Анализ научной литературы пока-
зывает, что принцип учета возрастных 
и иных индивидуальных особенностей 
обучающихся нашел отражение еще 
в трудах Я. А. Коменского и А. Дис-
тервега. Понятие «индивидуальная об-
разовательная траектория» также давно 
активно обсуждается, стоит вспомнить 
дискуссии о педагогике сотрудничества 
и личностно-ориентированном образо-
вании. Ясную и емкую формулировку 
понятия дал А. В. Хуторской: «Индиви-
дуальная образовательная траектория – 
это персональный путь реализации лич-
ностного потенциала каждого ученика 
в образовании» [15].

Несмотря на встречающиеся разно-
гласия, следует отметить, что большин-
ство исследователей сходятся в том, что 
следует различать понятия «персона-
лизация» и «индивидуализация». Мы 
считаем, что разницу между персона-
лизацией и индивидуализацией можно 
определить следующим образом.

Индивидуализация: цели обучения 
одинаковы для всех обучающихся, со-
держание проектируется преподавате-
лем, предполагается наличие возмож-
ности выбора у обучающихся в рамках 
основной образовательной программы. 
«Индивидуализация – это процесс и ре-
зультат совмещения социальных требо-
ваний, ожиданий, норм, ценностей со 
спецификой потребностей, свойств 
и стилей деятельности индивидов» [4]. 
Таким образом, мы можем определить 
индивидуализацию как одно из направ-
лений концепции развития образова-
тельного процесса (контейнер «верхнего 
уровня»). При трактовке термина «инди-
видуальная образовательная траекто-
рия» мы придерживаемся определения, 
данного А. В. Хуторским. Ориентир на 
это определение дает нам возможность 
трактовать термин как проект, реализу-
емый обучающимся в рамках концепции 
индивидуализации (вложенный кон-



49

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative provision of educational process

тейнер «среднего уровня», «контейнер 
ИОТ»). В Большой психологической эн-
циклопедии термин «персонализация» 
определяется как процесс, в результате 
которого субъект получает идеальную 
представленность в жизнедеятельно-
сти других людей и может выступить 
в общественной жизни как личность. 
Сущность персонализации заключается 
в действенных преобразованиях [2]. 

Опираясь на формулировку А. В. Ху-
торского и определение энциклопедии, 
в рамках проводимого исследования мы 

принимаем, что персонализация, персо-
нальный путь реализации личностно-
го потенциала каждого обучающегося 
в рамках «контейнера ИОТ» – это и есть 
персонализированная образовательная 
траектория, движение по которой дает 
возможность обучающемуся реализовы-
вать личностный потенциал, амбиции 
и возможности и достигнуть поставлен-
ных результатов в рамках предлагаемого 
«проекта» – индивидуальной образова-
тельной траектории (вложенный контей-
нер «нижнего уровня») (рис. 1).

 

Рис. 1. Визуализация корреляции понятий «индивидуализация», «индивидуальная образовательная 
траектория» и «персонализированная образовательная траектория»

В Санкт-Петербургском политехни-
ческом университете Петра Великого 
персонализация обучения, а именно ре-
ализация индивидуальной образователь-
ной траектории обучения при активном 
участии обучающихся, осуществляется 
не только в аудиториях, но и на онлайн-
площадках. Система дистанционного 
обучения университета представляет со-
бой распределенную систему, большин-
ство ресурсов размещено на порталах, 
реализованных в электронной информа-
ционно-образовательной среде (ЭИОС) 
посредством платформы Moodle. Поми-
мо традиционных навигационных и ре-

сурсных онлайн-курсов, расположенных 
в ЭИОС, в университете применяется 
инновационная разработка – конструк-
тор индивидуальных образовательных 
траекторий (КИОТ), включающий в себя 
портал и плагин для платформы Moodle. 
КИОТ обеспечивает возможность по-
строения и реализации индивидуальных 
и персонализированных образователь-
ных траекторий [1; 3; 7].

При обычном обучении в вузе с ис-
пользованием платформы Moodle обуча-
ющийся выбирает из множества курсов 
один (рис. 2).
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Рис. 2. Визуализация традиционного образовательного пути обучающегося в вузе  
с использованием платформы Moodle

КИОТ позволяет применить стра-
тегию микрообучения, которая состо-
ит в том, что весь учебный материал 
структурируется небольшими порция-
ми, и сформировать для каждого свою 
образовательную траекторию. Таким об-
разом, КИОТ выступает в качестве сер-
виса для построения персонализирован-

ной образовательной траектории на базе 
материалов, размещенных на платформе 
Moodle для каждого обучающегося, с на-
бором инструментов для автоматизации 
подбора элементов дисциплин согласно 
заданному профессиональному профи-
лю обучающегося (рис. 3).

 

Рис. 3. Визуализация формирования персонализированной образовательной траектории  
обучающегося в вузе с использованием платформы Moodle и КИОТ

Для построения персонализирован-
ной образовательной траектории на 
платформе Moodle требуется выполнить 
следующие действия:

– преподаватель подготавливает и за-
гружает на платформу Moodle учебные 
материалы по дисциплине в формате, 
адаптированном для КИОТ, включая 
банк вопросов по курсу;

– педагогический дизайнер вносит 
компетенции и знания, умения, навыки 

в КИОТ (на основании карты, прописан-
ной преподавателем);

– педагогический дизайнер совмест-
но с программистом интегрирует курсы 
с платформы Moodle (без контента, толь-
ко название и банк вопросов) и связыва-
ет знания, умения, навыки с вопросами 
тестов посредством плагина КИОТ;

– после внесения всей информации 
на портале КИОТ формируется аб-
страктный профиль дисциплины, кото-
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рый демонстрирует, чего обучающийся 
может достичь по результату освоения 
данной дисциплины;

– обучающийся заходит в учебный 
онлайн-курс на платформе Moodle, ви-
дит входной тест и проходит его (рис. 4). 
Остальные учебные материалы данного 
курса от обучающегося на данном этапе 
скрыты;

– после прохождения теста плагин 
КИОТ забирает информацию о прохож-

дении теста с платформы Moodle и фор-
мирует на портале КИОТ входной про-
филь обучающегося, который наложен 
на абстрактный профиль и указывает на 
точки роста студента (рис. 5);

– на завершающем этапе построения 
персонализированной образовательной 
траектории информация возвращается 
на платформу Moodle и обучающемуся 
становятся доступны только те темы, ко-
торые ему необходимо освоить (рис. 6).

 

Рис. 4. Входное тестирование на платформе Moodle

 

Рис. 5. Входной профиль обучающегося, который наложен на абстрактный профиль  
на портале КИОТ
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Рис. 6. Персонализированная образовательная траектория по дисциплине на платформе Moodle

Таким образом, можно сделать вывод, 
что персонализация обучения является 
глубоким и интенсивным процессом, ко-
торый требует более широкого спектра 
индивидуализации и учета потребностей 
каждого конкретного обучающегося. 
Используя термины «персонализация» 
и «индивидуализация» в контексте обра-
зования, следует придерживаться четко-
го их определения и понимания разницы 
между ними. Внедрение современных 
цифровых технологий позволяет лучше 
понимать и учитывать индивидуальные 
потребности обучающихся, что способ-
ствует более эффективному и качествен-
ному образованию. Обращение к персо-

нализации в образовательном процессе, 
безусловно, помогает увеличить эффек-
тивность обучения, дает возможность 
каждому обучающемуся реализовать 
свой потенциал, создать условия для 
саморазвития, становления личности 
и удовлетворения своих потребностей 
в образовании. Описанные возможно-
сти построения персонализированной 
образовательной траектории на плат-
форме Moodle, применяемые в Санкт-
Петербургском политехническом уни-
верситете Петра Великого, позволяют 
обучающимся сконцентрироваться на 
своих персональных точках роста, от-
бросив лишнее, что, безусловно, спо-
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собствует также повышению мотивации 
студентов и оптимизации образователь-
ного процесса.

Однако не следует забывать о том, 
что персонализация обучения является 
лишь одним из инструментов в образо-
вательном процессе, который должен 
быть использован в сочетании с други-
ми подходами к обучению. Например, 
важным элементом образования являет-
ся социализация, которая не может обе-
спечиваться только персонализацией. 
Также важно учитывать, что персонали-
зированное обучение не может заменить 
роль преподавателя в образовательном 

процессе, а должно быть использовано 
как дополнительный инструмент под-
держки обучающегося.

Таким образом, персонализация об-
учения может стать эффективным ин-
струментом в образовании, если исполь-
зовать ее с учетом потребностей каждого 
обучающегося и в сочетании с другими 
подходами к обучению. Современные 
цифровые технологии дают больше воз-
можностей для индивидуализации обу-
чения, однако важно помнить, что пер-
сонализация не может стать панацеей 
в образовании и должна использоваться 
с учетом целей образования в целом.
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Сопровождение игр по половозрастной идентификации  
в психолого-педагогической абилитации дошкольников  

с задержкой психического развития 
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Федерации, г. Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования половозрастной 
идентификации дошкольников и на основе их учета предлагаются подходы к орга-
низации совместно-распределенной деятельности и пространственно-развивающей 
игровой среды для абилитационно-образовательной деятельности с детьми с разными 
стартовыми возможностями. Анализ результатов диагностики процесса половой иден-
тификации показал роль социальных факторов, ближайшего окружения в формирова-
нии этого процесса. Раскрываются социальные факторы абилитации – игра и общение 
в ходе образовательных событий, в которых задействованы дети и взрослые (педагоги 
и родители), а также технологические параметры проведения образовательной ситу-
ации, направленные на сопровождение игр по половозрастной идентификации. Опи-
сываются направления организации универсального дизайна образовательной среды 
и реализации задач в играх по социальной грамотности / половозрастной идентифи-
кации. Обращается внимание на социальные и музейно-образовательные практики 
по усвоению детьми с задержкой психического развития ролей, традиционных куль-
турных ценностей, норм и правил поведения в инклюзивном обществе, гражданской 
идентичности, исторической памяти. 

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, универсальный дизайн, 
образовательное событие, социальная грамотность, половозрастная идентификация, 
игровая деятельность, абилитация. 

Для цитирования: Вечканова И. Г. Сопровождение игр по половозрастной иден-
тификации в психолого-педагогической абилитации дошкольников с задержкой пси-
хического развития // Вестник педагогических инноваций. 2023. № 2 (70). С. 56–67. 
DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2302.06

 © Вечканова И. Г., 2023



57

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative provision of educational process

Original article

Support of Games on Gender and Age Identification  
in Psychological and Pedagogical Habilitation of Preschoolers 

with Development Delay

Irina G. Vechkanova
Institute of Special Education of the Ministry of Education of the Russian Federation, 
Moscow, Russia 

Annotation. The article discusses the results of the study of the gender and age 
identification of preschoolers and, based on their consideration, suggests approaches to the 
organization of jointly distributed activities and a spatially developing play environment 
for habilitation and educational activities with children with different starting opportunities. 
The analysis of the results of the diagnosis of the process of sexual identification showed the 
role of social factors, the immediate environment in the formation of this process. The social 
factors of habilitation are revealed – play and communication during educational events 
involving children and adults (teachers and parents), as well as technological parameters 
of the educational situation, which are aimed at accompanying games on gender and age 
identification. The directions of the organization of the universal design of the educational 
environment and the implementation of tasks in games on social literacy/gender and 
age identification in the conditions of the “Educational eventˮ technology are described. 
Attention is drawn to social and museum-educational practices on the assimilation of roles, 
traditional cultural values, norms and rules of behavior in an inclusive society, civic identity, 
and historical memory by children with development delay. 

Keywords: children with development delay, universal design, educational event, social 
literacy, gender and age identification, play activity, habilitation.

For Citation: Vechkanova I. G. Support of Games on Gender and Age Identification 
in Psychological and Pedagogical Habilitation of Preschoolers with Development Delay. 
Journal of Pedagogical Innovations, 2023, no. 2 (70), pp. 56–67. (In Russ.) DOI: https://
doi.org/10.15293/1812-9463.2302.06

Запрос современного общества на 
воспитание гражданской идентичности 
и социальной грамотности актуализи-
рует изучение различных форм и типов 
совместной деятельности в образовании, 
таких как проектирование, игровая и об-
учающая игровая деятельность, исследо-
вание [4; 20]. Социальная грамотность 
рассматривается как определенная сте-
пень владения социальными навыками, 
способность с опорой на знания выпол-
нять социально значимые действия [19]. 
При исследовании половозрастной иден-
тификации определяются значимые для 
детей жизненные события и социальные 
факторы [3; 6; 7; 18; 26]. В различных 

работах обращается внимание на то, что 
процесс возрастной идентификации ‒ 
многоуровневый, устойчивый, но и од-
новременно подвижный, интегративный 
феномен [26], который связан с такими 
понятиями, как психологический воз-
раст и путь взросления, я-концепция 
и феномен другого [6; 21; 26]. Установ-
лена роль идентификации в усвоении 
норм и правил поведения, ролей в обще-
стве [3; 7; 25; 26]. 

В проводимом исследовании в усло-
виях совместного образования нормаль-
но развивающихся детей и детей с огра-
ниченными возможностями развития 
(ОВЗ) опора делалась на понятие аби-
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литации как «системы формирования 
отсутствующих навыков к социальной, 
бытовой и профессиональной деятель-
ности» [22]. Абилитационный потенци-
ал мы определили, учитывая ориентиры 
других исследователей [1; 23], как сово-
купность индивидуальных психологиче-
ских характеристик различного уровня 
(операционального, эмоционально-во-
левого, личностного), а также социаль-
но-психологических факторов (окру-
жение ребенка с ОВЗ, абилитационная 
компетентность родителей и педагогов), 
способствующих активности и участию 
в образовании, адаптации к условиям 
жизни. Мы характеризовали особенности 
ЗПР по этиопатогенетической классифи-
кации и по психолого-педагогической ти-
пологии, предложенной Н. В. Бабкиной, 
И. А. Коробейниковым [1], поскольку 
исследователи, требования Федераль-
ной адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования 
(ФАОП ДО) для детей с ОВЗ [16] ак-
центируют внимание на необходимости 
соотнесения целей образовательной де-
ятельности с индивидуальными возмож-
ностями, интересами, потребностями, 
наклонностями ее участников, т. е. на 
психолого-педагогический компонент 
абилитационного потенциала. 

В материалы и методы нашего ис-
следования был включен констатирую-
щий эксперимент на основе методики 
Н. Л. Белопольской «Половозрастная 
идентификация» [2]. Данные этого ис-
следования мы учитывали при постро-
ении абилитационной работы в груп-
пах комбинированной направленности 
ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенско-
го района Санкт-Петербурга. Для про-
ведения образовательной деятельности 
с детьми с разными стартовыми воз-
можностями создается абилитационная 
предметно-пространственная среда, 
предоставляющая максимальную воз-
можность к развитию всем воспитан-

никам и не требующая специального 
дизайна и адаптации. В универсальном 
образовательном дизайне предметов, 
окружающей обстановке решались до-
ступные для каждого участника цели об-
разовательной деятельности.

В исследовании приняли участие  
77 детей в возрасте 4–6 лет, посещаю-
щих четыре комбинированные группы. 
Из них 22 – нормативно развивающие-
ся (9 мальчиков, 13 девочек), 40 детей 
с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  
(24 мальчика, 16 девочек) с логопеди-
ческим заключением «Общее недораз-
витие речи, 2–3 уровень речевого разви-
тия», с ЗПР – 15 детей, из них 2 девочки.

В ходе нашего исследования спо-
собности к идентификации образа себя 
с полом и возрастом были получены 
результаты, схожие с исследованиями  
Н. Л. Белопольской [3], О. П. Сидлов-
ской [18] об особенностях детей с ЗПР 
выстраивать временную перспективу, но 
имели специфику. 

Анализируя результаты выполнения, 
мы отметили примерно одинаковое от-
сутствие сложностей в идентифика-
ции у детей с нормальным интеллек-
туальным развитием (75 %, по данным  
Н. Л. Белопольской – 80 %). Дети соот-
носили себя с более старшим возрастом 
и поясняли почему («Уже был малень-
ким, больше не хочу»). У детей с ЗПР 
был отмечен разброс в идентификации 
по трем возрастам, например 40 % де-
тей определили себя младенцами. Мы 
предположили, что этот инфантилизм 
обусловлен ситуациями на фоне пере-
живаний семейных отношений, в част-
ности с младшими сиблингами (напри-
мер, мальчик в 4 года назвал картинку 
«грудничок», другой выбрал младенца 
девочку с объяснением: «Я как Нина, 
хочу, чтобы мама брала на ручки и цело-
вала», а другой мальчик пяти лет – «ма-
лышок»), а у одного ребенка 4-х лет 
10-ти месяцев с ЗПР психогенного ге-
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неза – психотравмирующей ситуацией 
отвержения и альтернирующим воспи-
танием (он объяснил: «Я маленький, по-
тому что мама сказала, что когда я был 
маленьким, со мной проблем не было»). 
Пятилетние дети с ЗПР в 30 % случаев 
завышали возраст – «я большой» (выби-
рали картинку «юноши»), в 30 % – со-
относили себя с более младшим возрас-
том. Ближе к шести годам детям с ЗПР 
удается построить последовательность 
изображений по вопросу, какой он сей-
час и каким будет в будущем. Трудно-
сти составляет идентификация образа 
будущего со старостью (что совпадает 
с данными Н. Л. Белопольской) – маль-
чики предпочитают картинку «папы», 
но девочки с ЗПР выбирали и «бабуш-
ку». При этом проявляются особенно-
сти распределения внимания большого 
количества картинок у детей с тяжелой 
степенью выраженности ЗПР (даже 
у детей 6,5 лет): им тяжело сопоставить 
изображения и припомнить название. 
Так, в их лексиконе нет слов «девушка», 
«женщина», только «тетя» (одна девочка 
не «видела» картинку «женщина» среди 
рядом лежащих картинок с мужскими 
фигурами и не могла вставить без по-
мощи в последовательность, притом что 
хорошо описала признаки «бабушки», 
поскольку жила в семье с двумя бабуш-
ками). Девочка 6 лет при выборе непри-
влекательного образа объяснила свое 
нежелание быть старушкой тем, что «не 
хочу умирать». 

Основой для идентичности детьми 
с ЗПР легче воспринимается зрительный 
образец, как показали результаты и в ис-
следованиях О. П. Сидловской [18]. На-
пример, мальчик 5-ти лет 4-х месяцев 
неправильно словесно объяснил свой 
выбор: «Картинки с тетей не подходят, 
потому что их много».

В комбинированных группах были 
отмечены общие и специфические осо-
бенности игры у девочек и мальчиков, 

обусловленные как полом, так и соци-
окультурной средой. Ранее исследова-
тели [24] выявляли зависимость опыта 
игрового взаимодействия с ребенком 
противоположного пола от того, суще-
ствуют ли совместные игры членов се-
мьи разного пола (с папой, мамой, се-
строй, братом и др.). При наших беседах 
с родителями выяснилось, что в совре-
менных семьях изменились социокуль-
турные условия игровой субкультуры, 
отмеченные в исследованиях [18]: дома 
не создаются условия для подражания 
в совместных делах, для объединения 
поколений семьи в досуге, в играх, что 
могло бы способствовать более глубоко-
му и содержательному освоению роли 
любимого персонажа. Причина в том, 
что дети играют без временных ограни-
чений не с игрушками и членами семьи, 
а в гаджеты и только на экране имеют 
возможность детально изучить внешний 
вид, особенности поведения, характер-
ные для определенного героя действия, 
функциональные обязанности. 

Дети с ЗПР в 4 года продемонстриро-
вали низкий абилитационный потенци-
ал в волевом и социальном развитии – 
предпочитали ориентироваться на более 
младший возраст и не прилагать усилий, 
при этом потенциал в коммуникативном 
развитии рос при направляющей и обу-
чающей помощи взрослых. 

Проведенное исследование показало, 
что дети с ЗПР в 85 %, с ТНР – в 30 % 
случаев с трудом строили полную иден-
тификационную последовательность. 
Понимание временных отношений, за-
ложенных в вопросе, не отмечалось даже 
и в 6 лет, если ребенок с ЗПР не обучался 
до этого (о необходимости специально-
го обучения восприятию временной по-
следовательности указывается в работах  
С. Ю. Кондратьевой [8]).

При выполнении выбора «Кем ты 
будешь потом» дети с нормативным 
развитием комментировали так: «Буду 
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как мама/папа; заведу животных». Дети 
с ЗПР не давали комментариев, кро-
ме «большой», «папа», причем у детей 
с ЗПР «большой» не соотносится со 
школьным возрастом: в 4 года они не 
соотносили вообще возраст; один маль-
чик сказал, что не хочет быть школьни-
ком, «потому что мама говорит, много 
учиться надо»; другой мальчик 4-х лет 
10-ти месяцев с психогенной ЗПР ска-
зал, что в школе «тяжело будет», он не 
хочет, а взрослым не хочет становиться, 
потому что надо быть «ответственным, 
так сказал друг мамы». Мы ориентиро-
вались на данные исследований о том, 
что для девочек образцом для идентифи-
кации является мама, а для мальчиков – 
папа [18; 24]. В ситуации «Беседы» в на-
шем исследовании было отмечено, что 
многие мальчики с ЗПР, ТНР моделью 
видят «супергероев» из игр, современ-
ной мультипликации и блокбастеров, 
предпочитают игры с их игрушечными 
копиями, причем эти же мальчики не 
могли нам сообщить, кем трудятся их 
папы и как ребята участвуют в общем 
с родителями труде или игре. 

Дети с ЗПР демонстрировали абили-
тационный потенциал в творческой ини-
циативе в сюжетной игре при помощи 
взрослого. Анализируя результаты про-
веденных методик, отметили, что у де-
тей с ТНР имеются некоторые, у детей 
ЗПР – тяжелые нарушения простран-
ственно-временных представлений по 
установлению временной идентифика-
ционной последовательности, что соот-
носится с данными других авторов [8]. 
При этом мы также фиксировали ориен-
тированность на визуальные признаки, 
которые отмечали Н. Л. Белопольская [3], 
О. П. Сидловская [18], внешний образец 
(длина прически, одежда) превалировал 
в идентификации детей с ЗПР, что осо-
бенно ярко проявили девочки обеих ис-
следуемых групп с ОВЗ. 

Мы выявили сходные с данными  
А. Н. Харчевниковой [24] особенности 

сюжетной линии игр детей с ЗПР: выбор 
партнера по игре, роли осуществляет-
ся в соответствии с полом, содержание 
сюжетно-ролевых игр девочек преиму-
щественно  социально-бытовое, маль-
чиков – техническое и мотивировано 
на специфические манипуляции с пред-
метами, игрушками, преимущественно 
с имитацией событий не из реальной 
жизни родителей, а эмоциональных 
проблем, воспроизведенных с разными 
персонажами, которые они могли видеть 
в гаджетах и на современном телевиде-
нии (мультфильмы, кино, реклама).

Анализ результатов нашего иссле-
дования по диагностике полоролевой 
идентификации дал основание выстро-
ить абилитационную программу: воспи-
тателям и учителям-дефектологам – для 
организации психолого-педагогического 
сопровождения сюжетных игр (ролевых, 
дидактических, театрализованных), 
педагогам-психологам – для целена-
правленного просветительского и кон-
сультативного общения с родителями 
по абилитации. Обучение ближайшего 
окружения проводилось приемам взаи-
модействия с детьми с формированием 
отличительных особенностей поведения 
определенного пола, а затем и граж-
данской идентичности, при включении 
в проекты и на консультациях, в том чис-
ле в признанной эффективной онлайн-
форме родительского университета [13]. 

Для описания опыта использования 
материалов универсального дизайна [12] 
в среде дошкольной организации мы вы-
брали как основу комбинацию игровых 
технологий проектной деятельности 
и технологии «Образовательное собы-
тие» [4; 11].

Междисциплинарная команда педа-
гогов решала задачи как в отношении 
разных стартовых возможностей детей 
в группе, так и разного количества детей 
по полу: 1) обеспечить полимодальные 
способы представления и получения 
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информации о предмете, в том числе 
через игрушку, традиционную и совре-
менную; 2) планировать возможность 
выбора наименее интересного/затратно-
го способа – стимулировать моделиро-
вание из конструктора, лент, игрушек, 
схем, в ходе рисования, при исполнении 
роли.

В процессе обучающего эксперимен-
та на основе образовательной деятель-
ности с использованием проектов по 
музею игрушек и введения в практику 
педагогов образовательного события мы 
строили одно из направлений реализа-
ции универсального дизайна в органи-
зации. Одним из объединяющих детей 
и взрослых разделов абилитационной 
образовательной среды в учреждении 
являлся Музей игрушек семьи Баряе-
вых. Использование экспонатов Музея 
игрушек, который может быть создан 
в миниатюре в любой организации, соз-
дает основу для проведения занятий на 
основе технологии «Образовательное 
событие» как мотивирующего начала, 
так и итогового праздника. При этом 
мы учитывали ведущую роль сюжета 
в формировании понятий [17], поэтому 
события в экспериментальных группах, 
ориентированные на педагогическое со-
провождение, планировались по едино-
му алгоритму – художественное произ-
ведение становилось эмоциональным, 
смысловым фоном для игры и других 
культурных практик [9]. Учитывались 
детская субкультура, содержание, кото-
рое привлекают мальчиков и девочек, 
а также коррекционно-образовательные 
задачи введения детей в мир человече-
ской культуры: театрального, изобрази-
тельного искусства, художественного 
дизайна и архитектуры. Осуществля-
лось обязательное включение сюжетно-
ролевых, театрализованных игр, игро-
вых интерактивных экскурсий в Музей 
игрушки, направленных на усвоение со-
циальных норм и правил в соответствие 

с полом, традициями семейного воспи-
тания и на формирование социальной 
грамотности.

В играх делался акцент на развитие 
семиотического компонента интеллекту-
альной деятельности детей с ЗПР – раз-
деление смысловых планов в вообража-
емой ситуации, чтобы помочь различить 
«смысловое и видимое поле». Отделяя 
от овладения предметно-специфиче-
скими знаниями линию семиотического 
развития, мы, вслед за О. П. Гаврилуш-
киной [5], выстроили эксперимент по 
развитию трех параметров: рефлексия/
означивание, интенциональность, ин-
вариантность. При этом модель сюже-
та презентовалась детям для освоения 
и последующего формирования у них 
операциональной способности созда-
вать игровой сюжет в течение несколь-
ких этапов. 

1. Представление структуры сю-
жета на примере комментированного 
рисования (О. П. Гаврилушкина [5],  
Н. В. Микляева [14]) событий, прошед-
ших с детьми, выкладывания после-
довательности картинок, фотографий 
как конструирования «схемы беседы» 
и рефлексии их впечатлений в знаках 
(например, режимных – с воспитателем, 
игровых – с дефектологом, артикуляци-
онной гимнастики – с учителем-логопе-
дом). Для активизации внимания детей 
с умеренной выраженностью ЗПР ис-
пользовались приемы персонификации: 
практический анализ внешних и функ-
циональных признаков игрушек, пред-
метов: 1) сначала на фотографиях ро-
дителей с игрушками с последующим 
воспроизведением с ребенком ситуации 
с подбором подобной игрушки из кол-
лекции музея и современным анало-
гом; 2) затем на картине с последующей 
драматизацией через подбор игрушек 
в зависимости от предпочтений, ориен-
тированных на пол ребенка. Например, 
сначала девочка с куклой, мальчик – 
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с машинкой, а потом производился об-
мен игрушками мальчиков и девочек, 
с воспроизведением тех же действий;  
3) декодификация пиктограмм «маль-
чик», «девочка», «дом» (особенно по-
лезно это было для детей младшего воз-
раста с отсутствием или недоразвитием 
речи), например детям предлагалось 
раскрасить изображения на пиктограм-
мах в те цвета, которые совпадают с цве-
том личных вещей, домов детей, а затем 
варианты квестов – по условным изо-
бражениям найти реальные вещи, реа-
листичную или музейную игрушку в ин-
сталляции. 

2. Различение в известном сюжете 
структурных составляющих (завязка, 
середина, развязка – для детей «сначала, 
потом, конец»), представленном детям 
с помощью картинок – иллюстраций 
книг в виде последовательных событий 
в различных изданиях или разрезных 
сюжетных картинок. Например, при 
драматизации книги В. Чижова «Про де-
вочку Машу и куклу Наташу» сравнение 
изменений персонажей в иллюстраци-
ях по полу вело детей (с направляющей 
помощью педагога) к необходимости 
изменения игрушек/костюмов для дра-
матизации. В средней группе игры плани-
ровались для выделения существенных 
функциональных признаков (означива-
ние, интенциональность и инвариант-
ность), в старшей и подготовительной 
группах – для формирования «теоретиче-
ского анализа» через выделение единиц 
анализа в виде схем, макетов, карт, зари-
совки знаками [17] и перекодировании.

Приведем примеры усложнения уров-
ня насыщенности эмоционально-воле-
вой регуляции образовательных собы-
тий. В средней группе – событие «Клуб 
путешественников» было предложено 
педагогом (совместные «турпоходы» 
по галереям и лестницам здания и вы-
полнение игровых заданий на сличение 
и восприятие животных, нарисованных 

на стенных панно). Образовательные 
события в старшей группе «Клуб моря-
ков», «Путешествие в Океанариум», ми-
ни-музей в группе кораблей и морских 
игрушек были инициированы мальчика-
ми, в которых девочки принимали уча-
стие и как моряки в поисках клада, и как 
кассиры по продаже билетов. 

Выделение составляющих сюжета 
происходило не только в означении глав-
ных героев как партнеров по коммуника-
ции, но и в освоении их действий в те-
атрализованных играх. Для этого схемы 
действий, выложенные из авторских 
кубиков «Движение» с пиктограммами 
[10], использовались междисциплинар-
ной командой специалистов в режиссер-
ских играх-драматизациях как алгоритм 
рассказывания сказок, а затем как «ви-
зуальный сценарий» для последующей 
драматизации с настольными игрушка-
ми или в дидактических фартуках (на-
пример, сказки «Колобок», «Репка», 
«Под грибом»).

3. Составление детьми своих сюже-
тов на примере использования игрушек 
и схем в совместно-распределенной де-
ятельности, в том числе с экспонатами 
Музея игрушки и мини-музея группы, 
с последующим обменом операциями 
или игрушками/костюмами-фартука-
ми (инвариантность). Проводилось 
с помощью дефектолога выкладывание 
кубиков «Движение» [10] как последо-
вательности действий героя сказки для 
планирования роли и исполнения ее 
с помощью 2–3 движений (например, 
дед, баба, лисичка в сказке «Колобок»: 
кубики «ходить змейкой», «ходить с мя-
чом», «наклоняться» и др.) или с помо-
щью инструктора – правил сюжетной 
подвижной игры на физкультуре (напри-
мер, в «Гуси-лебеди» «сестрица» помо-
гает убегать «братцу» от водящих).

В качестве примера приведем со-
бытие, когда чтение произведения  
К. Д. Ушинского «Как рубаха в поле вы-
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росла» и рассматривание иллюстраций 
к нему стали мотиватором к событию 
по ранней профессиональной ориента-
ции в подготовительной группе. Эмо-
циональный «взрыв» у детей вызвала 
экспозиция в группе Ивановских кукол 
в костюмах (цыганка, русская/русский, 
индианка, грузинка, солдат) из музея-
игротеки. Ожидание самого события 
способствовало созданию мини-музея, 
когда начался сбор атрибутов с изго-
товления детьми бумажных кукол в на-
циональных рубахах. Выставка поделок 
побудила одну из мам провести мастер-
класс, чтобы дети попробовали ткать 
на ткацком станке. При наступлении 
ожидаемого события дети с увлечением 
сравнивали дизайн мужских и женских 
костюмов, характерную для них вышив-
ку, реальное и условное, символическое 
изображение, принимали роли моделье-
ра одежды будущего, дизайнера. 

Сюжет игр и событий в рамках реа-
лизации рабочей программы воспита-
ния разворачивался по формированию 
самосознания личности юного петер-
буржца. В средней группе дети рассма-
тривали со взрослыми с точки зрения 
художников, фотографов, строителей 
дизайн интерактивных стен в холлах 
сада (город Санкт-Петербург – при-
городы Санкт-Петербурга). В старшей 
группе формировались и закреплялись 
пространственно-временные представ-
ления в практической деятельности, 
конструктивных играх архитекторов 
(группа – детский сад – город моделиро-
вались с помощью авторского конструк-
тора «Наш Петербург» [15]). В подгото-
вительной группе в качестве культурно 
смысловых контекстов, «обрамляющих» 
(по Н. А. Коротковой) продуктивную 
деятельность детей, создание макетов, 
в том числе с конструктором «Наш Пе-
тербург», стали предметное воплоще-
ние, реконструкция событий из истории 
города, страны, целостных возможных 

миров (и вымышленных, и реалистич-
ных), представленных в художественной 
литературе, мультфильмах. При этом 
стимулировались сюжетные игры в раз-
ные профессии с распределением по 
полу в зависимости от воссоздаваемого 
временного периода истории города – 
«Уникальный Петербург», «Блокадный 
Ленинград», «Созидаем будущее».

Роль педагогического сопровождения 
в подготовке игр и собственно игровой 
деятельности детей с ЗПР состоит в том, 
что педагогический работник включа-
ет и привлекает ребенка к совместно-
распределенной игровой деятельности 
и совместно-разделенному пережива-
нию происходящего. Взрослым важно 
организовать события, которые позво-
ляют ребенку с ЗПР приобрести инди-
видуальный эмоциональный опыт как 
основу развития отношений с окружа-
ющими и сверстниками, способность 
к выражению чувств, коммуникативного 
поведения в социально-культурной фор-
ме. Эмоциональные отношения, регуля-
ция, адекватные представления о своих 
качествах, половой принадлежности 
формируются в играх, образовательных 
событиях, которые сопровождаются 
взрослым, помогающим дифференци-
ровать содержание форм контакта со 
сверстниками разного пола. Педагогиче-
ский работник, комментируя (в рисунке, 
алгоритме, схеме, речи) эмоции и смыс-
лы значимыми для ребенка деталями, 
способствует развитию самосознания 
и психических функций детей с разной 
типологией выраженности ЗПР. Актив-
ное повышение абилитационного потен-
циала, освоение значимых социальных 
навыков проходит в играх по сюжетам 
специально подобранных художествен-
ных произведений, которые составляют 
культурно-смысловой фон культурных 
практик по формированию социальной 
грамотности. 
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Аннотация. В статье дается обоснование значения деятельности классного руко-
водителя по диагностике и социализации детей из неблагополучных семей. Наряду 
с основной педагогической деятельностью классный руководитель осуществляет дея-
тельность по адаптации и социализации детей, взаимодействуя с семьей, обеспечивая 
решение ключевых задач и вопросов воспитания ребенка. Основные цели и задачи, 
которые перед собой ставит и решает классный руководитель, подразумевают эф-
фективное и регулярное взаимодействие с микросоциумом: родителями, обучающи-
мися, педагогами, социальными педагогами и психологами. Цель статьи – раскрыть 
значение деятельности классного руководителя по диагностике и социализации де-
тей из неблагополучных семей, показать направления данной деятельности в мас-
совой школе. Методологической основой статьи явились работы таких авторов, как  
С. А. Беличева, О. И. Волжина, А. А. Реан, М. И. Рожков, В. М. Целуйко, Т. И. Шуль-
га и др. В основе исследования лежит деятельностный подход, задающий ориентир 
включения ребенка в многообразие направлений эмоционально насыщенной соци-
ально признаваемой и социально одобряемой деятельности.
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is to reveal the significance of the activities of the class teacher for the diagnosis and 
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S. A. Belicheva, O. I. Volzhina, A. A. Rean, M. I. Rozhkov, V. M. Tseluiko, T. I. Shulga and 
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При исследовании социализации де-
тей из неблагополучных семей значи-
мым можно считать определение В. М. 
Целуйко, которая в качестве сущностной 
характеристики неблагополучной семьи 
указывает нарушение структуры и обе-
сценивание семейных функций, а к при-
знакам проблемной семьи относит на-
личие явных или скрытых дефектов 
воспитания [12]. 

Как правило, говоря о неблагопо-
лучной семье, имеют в виду семью, 
которая испытывает трудности с осу-
ществлением воспитательной функции,  

т. е. подобная семья не способна воспи-
тать физически и психологически здоро-
вого ребенка. В семье осуществляется 
формирование и развитие личности ре-
бенка, в ней формируются ценностные 
ориентации, представления об обще-
ственных нормах и нравственности. Но 
для неблагополучной семьи вполне ти-
пичной является ситуация, когда родите-
ли отстраняются от воспитания ребенка. 
В результате ребенок, находящийся в по-
добных условиях, испытывает трудно-
сти с адаптацией и интеграцией в обще-
ство. 
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Исследователи выделяют следующие 
признаки неблагополучной семьи, по-
зволяющие определить трудности, кото-
рые испытывает подобная семья:

– демонстрация и привитие ребенку 
антиобщественных привычек;

– отсутствие контроля за детьми;
– отсутствие родительской защиты 

детей от внешних негативных факторов;
 – оказание разрушающего воздей-

ствия на формирование нравственных 
качеств личности детей [12].

Именно семья выступает первичным 
институтом социализации; остальные 
институты, включая образовательные 
организации, подключаются к процес-
су социализации ребенка гораздо позд-
нее. Но бывает так, что взрослые люди 
не способны нести ответственность не 
только за ребенка, но и за себя [3].

Причин подобных ситуаций может 
быть достаточно много: алкогольная, 
наркотическая зависимости, безответ-
ственное поведение и т. д. Однако исход 
подобного поведения всегда один – стра-
дает ребенок. Главной характеристикой 
неблагополучной семьи является от-
сутствие должного внимания к ребенку 
и его нуждам, равнодушие к потребно-
стям, отсутствие адекватной любви и за-
боты.

Подобные семьи не способны выпол-
нять на должном уровне свои функции 
по воспитанию и обеспечению условий 
для нормального развития детей. На-
ходясь в подобной ситуации, ребенок 
испытывает негативное влияние со сто-
роны взрослых, может подвергаться 
насилию или жестокому обращению. 
Это приводит к тому, что естественный 
и необходимый процесс социализации 
нарушается. Сформированные в семье 
условия не способствуют становлению 
гармоничной личности [13].

Именно поэтому детям, которые не 
имеют нормальных условий для разви-
тия в семье и подвергаются негативному 

влиянию, необходима помощь и под-
держка других социальных институтов. 
Такими институтами в современном 
обществе являются школы, реабилита-
ционные центры, центры социальной 
защиты населения и другие органы. 
Работу с ребенком в этих учреждениях 
проводят различные специалисты – пе-
дагоги, психологи, социальные работ-
ники. Но основная часть работы по со-
циализации детей из проблемных семей 
ложится все же на классного руководи-
теля в школе, который непосредственно 
осуществляет взаимодействие с ребен-
ком и его семьей [11]. 

Классный руководитель находится 
в постоянном контакте с ребенком из 
неблагополучной семьи и самой семьей, 
разрабатывает и реализует индивиду-
альную программу работы в соответ-
ствии с имеющимися в жизни ребенка 
трудностями, а также его потребностя-
ми. В рамках реализации индивидуаль-
ной программы классный руководитель 
обращает внимание на проблемы ребен-
ка в процессе социализации и помогает 
с помощью различных педагогических 
технологий, поддержки проработать 
их, сформировать гармоничную лич-
ность с позитивным отношением к миру 
и себе [5]. 

Таким образом, помощь детям из не-
благополучных семей является значимой 
частью работы классного руководителя. 
От качества индивидуальной програм-
мы работы, педагогических технологий 
и приемов, подобранных в соответствии 
с потребностям и проблемам ребенка, 
зависит эффективность всей деятель-
ности классного руководителя по соци-
ализации таких детей. Это значит, что 
применяемые технологии должны быть 
современными, актуальными и эффек-
тивными [9]. 

Проблемы социализации ребенка 
в неблагополучной семье рассматрива-
лись отечественными и зарубежными 
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учеными. Теоретической основой иссле-
дования являются работы таких авторов, 
как С. А. Беличева [1], О. И. Волжина [2],  
А. А. Реан, М. А. Новикова, И. А. Коно-
валов [7], М. И. Рожков, И. В. Иванова 
[8], М. В. Целуйко [12], Т. И. Шульга [14] 
и др. В основе исследования лежит дея-
тельностный подход, задающий ориен-
тир включения ребенка в многообразие 
направлений эмоционально насыщен-
ной социально признаваемой и социаль-
но одобряемой деятельности.

Нами было проведено исследование, 
направленное на изучение особенностей 
детей из неблагополучных семей, а так-
же уровня их социализации. В иссле-
довании приняли участие 20 учеников 
в возрасте 8–16 лет, которые воспитыва-
ются в неполных многодетных семьях.

Исследование проходило в несколько 
этапов. На первом этапе осуществля-
лось стандартизированное наблюдение 
за поведением и взаимодействием уче-
ников в свободной обстановке в шко-
ле. Наблюдение проводилось с учетом 
следующих показателей: эмоционально 
преобладающий фон взаимодействия; 
количественный, преобладающий вид 
агрессивных действий; повод и частота 
проявления обиды; взаимодействие со 
сверстниками в своей группе.

В результате наблюдения за детьми 
выявилась группа школьников с повы-
шенной тревожностью, конфликтно-
стью и сложными взаимоотношениями. 
У детей преобладал негативный фон 
общения со сверстниками: частое недо-
вольство, грубые крики, игнорирование 
действий и желаний одноклассников. 
Именно такие ребята провоцируют кон-
фликтные ситуации, обижают сверстни-
ков или обижаются сами, что показыва-
ет повышенный уровень тревожности, 
конфликтности, сложные взаимоотно-
шения со сверстниками. Для проверки 
полученных результатов используется 
экспертная оценка социального педагога 
и классного руководителя.

На втором этапе было проведено ис-
следование с помощью методики из-
учения социализированности личности  
М. И. Рожкова и И. В. Ивановой [8]. Данная 
методика позволяет выявить уровень со-
циальной адаптированности, активности, 
автономности и нравственной воспитан-
ности учащихся. Суть методики заключа-
ется в следующем: участникам предлага-
ется прослушать и оценить 20 суждений,  
выразив свое отношение в одной из пяти 
предложенных степеней от «никогда» 
до «всегда». По результатам методи-
ки более 50 % учеников (11 человек) 
имеют средний уровень социализации. 
Высоким уровнем социализации обла-
дают лишь четыре респондента (20 %), 
а у остальных – низкий уровень.

Одной из используемых методик 
может являться проективная методи-
ка – тест межличностного отношения  
Р. Жиля [8]. Данная методика приме-
няется для исследования социальной 
приспособленности ребенка, его пове-
денческих характеристик, особенностей 
взаимодействия с окружающими; она 
включает визуально-вербальное иссле-
дование, состоит из 42 картинок с изо-
бражением детей или детей и взрослых, 
а также 17 текстовых заданий; ее ис-
пользование возможно для детей от 4 до 
12 лет.

Психологический материал, характе-
ризующий систему личностных отноше-
ний ребенка, можно условно разделить 
на две большие группы переменных:

1) переменные, характеризующие 
конкретно-личностные отношения ре-
бенка: отношение к семейному окруже-
нию (мать, отец, бабушка, сестра и др.), 
отношение к другу или подруге, к авто-
ритетному взрослому и пр.

2) переменные, характеризующие 
самого ребенка и проявляющиеся в раз-
личных отношениях: общительность, 
отгороженность, стремление к домини-
рованию, социальная адекватность по-
ведения.
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Всего выделяют 12 признаков: отно-
шение к матери, отношение к отцу, от-
ношение к матери и отцу как семейной 
чете, отношение к братьям и сестрам, 
отношение к бабушке и дедушке, отно-
шение к другу, отношение к учителю, 
любознательность, стремление к доми-
нированию, общительность, отгорожен-
ность, адекватность.

В результате проведенного тестиро-
вания оказалось, что доминирующим 
показателем, определяющим поведение 
ребенка с окружающими, является его 
отношение к матери, затем отношение 
к братьям и сестрам, а в последнюю оче-
редь – к отцу. Менее выражено отноше-
ние к дедушке и бабушке.

Следующий этап диагностики, ко-
торый также может дать информацию 
об успешности социализации ребен-
ка, – методика К. Томаса, позволяющая 
исследовать уровень и направленность 
конфликтности, выявить приоритетную 
стратегию поведения ребенка в кон-
фликтной ситуации. Целью методики 
является изучение личностной предрас-
положенности к конфликтному поведе-
нию, выявление определенных стилей 
разрешения конфликтной ситуации. 
Данный опросник показывает типичную 
реакцию человека на конфликт, ее эф-
фективность и целесообразность, а так-
же дает информацию о других возмож-
ных способах разрешения конфликтной 
ситуации. Таким образом, стратегия по-
ведения в конфликте представляет со-
бой совокупность направлений и стрем-
лений сторон, которая в конечном итоге 
определяет выбор действий и уровень 
его готовности к мирному или конфликт-
ному разрешению противоречий. 

Всего в науке определяют пять ос-
новных стратегий поведения в конфлик-
те. Выделение этих стратегий основано 
на теории К. Томаса и Р. Килманна, кото-
рые в XX в. разработали тест и матрицу, 
позволяющие установить предпочита-

емые индивидом стратегии поведения 
в конфликте. По мнению К. Томаса 
и Р. Килманна, в основании типологии 
конфликтного поведения лежат два ос-
новных критерия: стремление к удов-
летворению собственных интересов 
и готовность к удовлетворению интере-
сов другой стороны.

Тест представляет собой 30 пар ут-
верждений, которые относятся к разным 
стилям поведения. Из каждой пары ут-
верждений респонденту нужно выбрать 
одно, которое наиболее точно отражает 
его отношение к конфликтной ситуации. 
В зависимости от преобладания ответов, 
делается вывод относительно степени 
выраженности каждой стратегии пове-
дения у каждого индивида.

По данным тестирования можно ска-
зать, что у детей из неблагополучных 
семей наблюдается высокий уровень со-
перничества и приспособления. А вот 
на компромисс и сотрудничество, как 
выявилось, дети из неблагополучных се-
мей идут с трудом. То есть существует 
два преобладающих варианта поведения 
детей из неблагополучных семей:

1) стремление удовлетворить соб-
ственные интересы, несмотря на инте-
ресы оппонента, готовность к развитию 
конфликта для достижения собственной 
цели;

2) готовность подавить свои желания 
и интересы, чтобы не развивать кон-
фликт.

В связи с обозначенными проблема-
ми, которые обусловлены во многом не-
благополучием семей, стоит сформули-
ровать несколько общих рекомендаций 
по организации социальной поддержки 
детей.

Деятельность классного руководи-
теля должна быть направлена в первую 
очередь на работу с обучающимися за-
крепленного за ним класса. Классному 
руководителя нужно:

– контактировать с учителями-пред-
метниками, совместно разрабатывать 
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педагогические подходы и требования 
учебно-воспитательного процесса;

– представлять интересы своих вос-
питанников на педагогическом совете;

– вовлекает обучающихся своего 
класса в систему внеклассной работы, 
осуществляемой в школе [10].

Эффективность работы с неблагопо-
лучной семьей будет зависеть от ряда 
обстоятельств: комплексного подхода 
в школе, желания самой семьи и профес-
сионального мастерства специалиста.

Таким образом, дети из неблагопо-
лучных семей имеют ряд социально-пси-
хологических трудностей, вызванных 
условиями воспитания и проживания, на-
рушением детско-родительских связей. 
В первую очередь подобные проблемы 
обусловлены нарушением детско-роди-
тельских отношений с матерью, а затем 
уже с остальными родственниками.

С целью обеспечения комплексного 
подхода к организации благоприятных 
условий для социализации, социальной 
адаптации и вовлечения детей из не-
благополучной семьи в продуктивную 
досуговую деятельность, всестороннего 
развития личности ребенка, его способ-
ностей, развития коммуникативных на-
выков ребенка и снижения тревожности 
была разработана программа деятельно-
сти классного руководителя с детьми из 
неблагополучных семей [4].

Программа реализуется по трем ос-
новным направлениям.

1. Социально-педагогическая дея-
тельность классного руководителя с ре-
бенком. В рамках данного направления 
работа будет осуществляться как инди-
видуально с ребенком, так и с классом. 
Характер и преследуемые цели раз-
личны и решают задачи по развитию 
коммуникативных навыков, конфликто-
логической компетентности детей, фор-
мированию навыков социально одобряе-
мого поведения и созданию условий для 
самовыражения.

2. Работа классного руководителя 
с родителями включает работу по фор-
мированию и развитию педагогической 
компетентности и представлена кон-
сультациями и беседами. 

3. Работа классного руководителя 
с семьей. В данном случае работа ведет-
ся со всей семьей в целом, одновременно 
с родителями и ребенком. В рамках это-
го направления предусмотрены рейды 
с участием социального педагога, педа-
гогов, психолога и иных представителей 
образовательной организации, а также 
разнообразные приемы, направленные 
на гармонизацию детско-родительских 
отношений [6].

Такой подход обеспечивает комплекс-
ный характер коррекционной работы, 
когда усилия и внимание специалистов 
направлены не только на ребенка, но 
и на ближайшее окружение, что форми-
рует благоприятную социальную среду 
для развития.
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Популяризация научных знаний о природе родного края
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Аннотация. Рассматривается проблема популяризации среди обучающихся в выс-
шей и средней школе научных знаний о природе родного края в связи с требованиями 
государства к формированию у выпускников учебных заведений целостной научной 
картины мира. Цель статьи – показать варианты популяризации географических зна-
ний в региональном контексте и направления их реализации в учебном процессе. 
В качестве основного использован метод обобщения как вариантов популяризации, 
так и сведений о глобальных изменениях температуры на планете, их проявлениях 
в пределах Новосибирской области и роли человека в этих изменениях. Показано 
несколько вариантов популяризации научных знаний, в том числе с использованием 
ресурсов технопарка универсальных педагогических компетенций в качестве эффек-
тивной интегративной площадки, на которой возможно объединить педагогические 
усилия учителей школ, преподавателей колледжей и вузов, экспертов в сфере гео-
графического образования и содействовать воспитанию подрастающего поколения 
и формированию информационной грамотности в области краеведческой и турист-
ско-краеведческой направленности благодаря предоставлению достоверных сведе-
ний об окружающей природной среде. Приведен вариант популяризации научных 
сведений о природе родного края на примере проявлений глобальных изменений тем-
пературы на территории Новосибирской области. Предложены направления приме-
нения в учебном процессе тематики температурных колебаний в тезисном изложении 
как одного из вопросов, пользующихся в последнее время большой популярностью. 

Ключевые слова: популяризация науки, средняя школа, колледж, университет, гео-
графическое образование, краеведение, глобальные изменения температуры.
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Science Popularization on Nature of the Native Land
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Abstract. The problem of popularization of scientific knowledge about the nature of the 
native land among students in higher and secondary schools is considered in connection with 
the requirements of the state for the formation of a holistic scientific picture of the world 
among graduates of educational institutions. The purpose of the article is to clear options 
for popularizing geographical knowledge in a regional context and their implementation 
into audience of schoolchildren, college and university students. Method of generalization 
of both options for popularizing scientific knowledge and information on global changes of 
temperature on the planet, their manifestation within the Novosibirsk Region and the role of 
human in these changes is used as the main one. The Interfaculty Technopark of Universal 
Pedagogical Competencies is an effective integrative platform where it is possible to 
combine the pedagogical efforts by school teachers, college and university lecturers, and 
experts in the field of geographical education. These activities help to educate the young 
generation and form information literacy on local history and tourism by providing the 
reliable facts on the natural environment. An example of science popularization on nature 
of the native land on the changes of global temperature in the Novosibirsk Region has been 
shown. Options for the application of the topic of temperature fluctuations in the thesis 
statement as one of the current issues in the educational process are proposed.

Keywords: science popularization, secondary school, college, university, geographical 
education, local history, global temperature changes.
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1 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» [Электронный 
ресурс]. – URL: https://docs.edu.gov.ru/document/8f549a94f631319a9f7f5532748d09fa/ (дата обращения: 
10.03.2023).

Актуальность. С 2022 г. введен в дей-
ствие обновленный федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
основного общего образования (далее – 
Стандарт)1. Одним из требований Стан-
дарта к уровню подготовки обучающихся 
является освоение ими межпредметных 
понятий, на основе которых у подраста-
ющих поколений должна выстраиваться 
целостная научная картина мира. Для 
реализации данного требования необ-

ходимы не только материалы учебников 
с определениями понятий и раскрытием 
их содержания, но и дополнительные на-
учные сведения, изложенные доступным 
языком. В первую очередь в школьном 
образовании существует потребность 
в информации о родном крае: его при-
роде, населении, хозяйстве, истории  
и т. д. Исследователями (например, та-
кими как А. В. Коломеец [5], А. С. Они-
щенко [8], Д. Г. Степанова [9]) подчер-
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кивается существенная роль знакомства 
с родным краем в ходе обучения на раз-
ных уровнях образования.

Цель статьи – показать варианты по-
пуляризации географических знаний 
в региональном контексте и направле-
ния их реализации в учебном процессе. 

Материалы и методы. Появление 
научного сообщества и институцио-
нализация науки как определенного 
вида деятельности со своими прави-
лами и установлениями, ее отличие от 
остальных сфер деятельности человека 
предопределили развитие в «отрыве» от 
большей части населения [13, р. 76]. Для 
преодоления этого разделения в научной 
литературе приводятся различные спо-
собы популяризации научных знаний, 
в том числе массовые коммуникации  
(Н. В. Дивеева), научно-популярные 
средства массовой информации в каче-
стве посредников между научными ра-
ботниками и обществом (Е. В. Комаро-
ва), устная наглядная популяризация  
(В. Ю. Иваницкий) и т. д. [1, с. 10]. В за-
рубежном опыте популяризации науки 
(ПН), например в Китае, весьма вос-
требован формат «Интернет + ПН», ко-
торый реализуется по нескольким на-
правлениям: 1) «краткое видео + ПН», 
2) «анимационные игры + ПН», 3) «он-
лайн-вещание + ПН». Кроме того, весь-
ма значительно участие финансовых 
корпораций в ПН с помощью различных 
мобильных приложений. Формируют-
ся инновационные области, например 
«Сельское хозяйство и ПН», «Туризм 
и ПН» [12, рp. 997–998].

Новосибирск – крупнейший научный 
центр в стране. В то же самое время ко-
личество и степень доступности попу-
лярно изложенных научных материалов 
о природе Новосибирской области и ее 
сопредельных территорий трудно на-
звать достаточными. Многочисленные 
сайты и страницы в социальных сетях, 
электронные и печатные издания кра-

еведческой и туристско-краеведческой 
направленности наполнены сведениями 
об окружающей природной среде раз-
личной степени достоверности.

Виды деятельности со школьника-
ми, способствующие реализации ПН: 
квесты [9, с. 31], Олимпиадное движе-
ние, активизация юннатского движе-
ния, школьные геологические кружки, 
заочные конкурсы, информационные 
базы данных, профессионально направ-
ленные сайты [10]. Самостоятельную 
деятельность обучающихся в развива-
ющей среде совместно со взрослыми  
[5, с. 396] организует Межфакультет-
ский технопарк универсальных педа-
гогических компетенций, в котором 
объединяется опыт взрослых и интерес 
к науке у детей и подростков.

В качестве примеров из отечествен-
ного опыта ПН назовем следующие:  
1) ежегодно проводимый Всероссийский 
фестиваль «Nauka 0+», в рамках которо-
го возможно обсуждение региональной 
проблематики, в том числе вопросов 
о природе области, с дальнейшим рас-
ширением числа слушателей в online-
трансляции; 2) реализация идеи популя-
ризации научных знаний о родном крае 
в серии «Азбука Новосибирска», выпу-
скаемой по инициативе и при финансо-
вой поддержке мэрии Новосибирска; 
в настоящее время в этой серии ведется 
подготовка выпуска «Азбука природы 
Новосибирска»; 3) Межфакультетский 
технопарк универсальных педагогиче-
ских компетенций – интерактивная пло-
щадка для осуществления доступно-
го взаимодействия со школьниками 
и учительским сообществом, студен-
тами и преподавателями, экспертами 
в различных областях науки, поскольку 
«смена средств и методов обучения при-
водит к изменению содержания учебной 
деятельности, которая становится все 
более самостоятельной и творческой, 
способствует реализации индивидуаль-
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ного подхода в обучении» [6, с. 87; 4]; 
4) публикации в научных журналах Но-
восибирского государственного педа-
гогического университета и Института 
повышения квалификации и перепод-
готовки работников образования Ново-
сибирской области. В статьях философ-
ской, исторической, социологической, 
педагогической и научно-методической 
проблематики гармонично размещают-
ся фрагменты научно-популярных ха-
рактеристик отдельных особенностей 
природы Новосибирской области. Такой 
вариант уже несколько раз претворен 
в жизнь [2; 3].

Результаты исследования. В каче-
стве примера популяризации предста-
вим тезисы по вопросу о глобальных из-
менениях температуры, их проявлениях 
на территории Новосибирской области 
и о деятельности человека как причине 
изменения температуры воздуха на пла-
нете.

У нас есть данные, на основании 
которых можно говорить, что природа 
Земли постоянно меняется. Известными 
свидетельствами изменений являются 
останки вымерших представителей рас-
тительного и животного мира: динозав-
ров, мамонтов, шерстистых носорогов 
и др. Следующими фактами об измене-
ниях природы во времени являются за-
легающие одни на других разные оса-
дочные породы, неодинаковые почвы, 
минеральные отложения под залежами 
торфа и пр. Изменения природы извест-
ны и для того времени, когда челове-
ческой цивилизации не существовало. 
Следовательно, причины тех изменений 
не связаны с деятельностью человека. 
Поэтому у природных изменений, что 
имеют место на памяти человечества, 
тоже могут быть естественные причи-
ны, а роль хозяйственной деятельности 
в каждом случае еще нужно доказывать.

Обратимся к проявлениям гло-
бальных изменений температуры на 

территории Новосибирской области. 
В нашем регионе обнаружены следы 
неоднократных похолоданий в течение 
последних сотен тысяч лет. Вспомним 
о животных – современниках и соседях 
мамонта. Основная их масса являлась 
травоядными, и тяготели они к обшир-
ным, покрытым травами пространствам. 
Распространение крупных травоядных 
и другие косвенные свидетельства по-
зволяют допустить, что леса на терри-
тории области во время похолоданий 
занимали меньше места, чем сегодня. 
Главная причина этому – недостаток 
летнего тепла. Степи же в эпохи похоло-
даний сохранялись – травяные сообще-
ства более устойчивы к внешним невзго-
дам. Состав степных растений в эпохи 
похолоданий мог меняться в сторону 
преобладания холодоустойчивых видов. 
Такие степи распространялись далеко 
к северу и существовали, например, на 
месте современных Васюганских болот. 
Приблизительным аналогом тех степей 
считаются современные травяные со-
общества высокогорных котловин Алтая 
и Северо-Востока Сибири.

В эпохи глобальных потеплений при-
рода в пределах области напоминала 
современную. Если летнего тепла было 
больше, чем сегодня, на нашей террито-
рии распространялись широколиствен-
ные липы, дубы, вязы.

Приведенные реконструкции по-
холоданий и потеплений основаны на 
косвенных данных. В течение послед-
них десятилетий на территории области 
развернуто наблюдение за элементами 
погоды на метеостанциях. Наиболее 
продолжительные метеорологические 
наблюдения в пределах области ведутся 
на станции «Барабинск». Судя по линей-
ному тренду (рис.), среднегодовая тем-
пература воздуха в течение последних 
десятилетий возрастает. Такая же тен-
денция отмечена и на других метеостан-
циях области, расположенных в лесной, 
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лесостепной и степной зонах. Таким 
образом, на территории Новосибирской 
области в течение последних десяти-
летий отмечается потепление. В связи 
с выявленной тенденцией возникают два 

вопроса: «Как это потепление отражает-
ся на нашей природе?», «Каковы про-
гнозы изменений температуры воздуха 
на ближайшее будущее?»

  

Рис. Среднегодовая температура воздуха в течение 1925–2022 гг. Метеостанция «Барабинск»  
Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Для ответа на первый вопрос нужно 
обратить внимание на следующее обсто-
ятельство. Новосибирская область рас-
положена в умеренном климатическом 
поясе в области континентального кли-
мата. Для нашего климата характерна 
холодная (средняя температура января 
составляет –17,0 °С) продолжительная 
(5 месяцев) зима и краткосрочное теплое 
лето. Для наших растительных сооб-
ществ, находящихся зимой в состоянии 
покоя, не имеет значения повышение 
средней за холодный сезон температуры 
на 1–2 °С. Вода при таких температурах 
находится в твердом состоянии, разви-
тие растений при замерзшей воде мало 
реально. Зима при различных средних 
температурах завершается в Новосибир-
ской области, как правило, во второй – 
третьей декадах марта.

Гораздо более важны температуры 
лета. По материалам 90-летних наблюде-
ний метеостанции «Новосибирск» уста-
новлено, что средняя летняя темпера-
тура воздуха в целом стала выше почти  
на 1 °С [11]. Однако в связи с таким по-
вышением температуры видимых изме-
нений в растительных сообществах мы 

не наблюдаем. Поэтому такие измене-
ния можно оценить как недостаточные 
для заметной перестройки раститель-
ности. Данное суждение можно обосно-
вать двумя соображениями: 

1. Средняя за летний сезон темпе-
ратура воздуха колебалась за пери-
од наблюдений от 20,5 °С до 16 °С, но 
к видимым изменениям в растительных 
сообществах это не привело. 

2. В окрестностях современного Но-
восибирска 9–7 тысяч лет назад пред-
полагается наличие широколиственных 
пород. В настоящее время в естествен-
ных условиях они практически отсут-
ствуют. Предполагается, что в указан-
ный период средняя температура летних 
и зимних месяцев была выше современ-
ной на 2 °С [7]. Следовательно, чтобы 
произошли заметные для нас изменения 
в растительности, необходимо, чтобы 
температура поднялась еще выше.

Второй вопрос – «Каковы прогно-
зы?» У нас для прогнозов пока слишком 
мало данных и отсутствуют числовые 
модели изменений температуры воз-
духа на десятилетия и столетия вперед. 
Мы можем воспользоваться установ-
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ленным трендом изменения температур 
в континентальных районах умеренных 
широт за последние 18–16 тысяч лет. 
В указанное время последнего, как при-
нято называть в Сибири – сартанского 
похолодания, температуры января, пред-
положительно, были на 20–24 °С ниже 
современных, а средние температуры 
июля – на 8 °C ниже, чем сегодня [7]. 
Около 16 тысяч лет назад началось бы-
строе повышение температур, и 9–7 
тысяч лет назад они оказались на пике 
подъема – и январские, и июльские ста-
ли выше современных на 2 °С. Прибли-
зительно 7 тысяч лет назад началось их 
понижение, продолжающееся по сей 
день. По аналогии с более ранними эпо-
хами глобальных изменений температу-
ры, возможно предполагать, что у нас 
завершается стадия очередного гло-
бального потепления и через несколь-
ко тысячелетий может наступить новое 
похолодание. Обозначенная тенденция 
нарушается небольшими по продолжи-
тельности колебаниями температур. На-
пример, на территории Новосибирской 
области отмечается рост температуры 
в течение последней сотни лет. Роль же 
человека в этом потеплении пока не яв-
ляется установленной и доказанной.

Обсуждение результатов. Варианты 
использования в учебном процессе при-
веденного примера тезисного изложения 
одного из вопросов, пользующихся в по-
следнее время большой популярностью, 
различны. Среди этих вариантов наме-
тим только несколько направлений. Так, 
в содержании курса школьной географии 
одной из сквозных тем является климат 
той или иной территории. Представлен-
ный фрагмент может быть применен 
в качестве дополнительного материала 
по данной теме. Организационные фор-
мы его использования – самые разноо-
бразные. Данный материал может быть 
также взят за основу для внутрипред-
метной интеграции содержания курса 

школьной географии – между темами 
«Годовое движение Земли» и «Климат». 
Знакомство с популярным изложением 
взглядов по поводу глобальных измене-
ний климата может послужить толчком 
к исследовательской работе обучающих-
ся (например, к изучению региональ-
ных/местных особенностей современ-
ных изменений климата по материалам 
многолетних наблюдений на ближай-
ших метеостанциях).

Выводы. Для помощи обучающимся 
в выстраивании целостной научной кар-
тины мира важно предоставлять им до-
ступ к популярному изложению научных 
знаний о природе родного края. Формы 
и способы представления таких знаний 
разнообразны. Вместе с тем, учитывая 
актуальность такой популяризации, по-
иск вариантов представления подобных 
сведений продолжается. Одним из спо-
собов популяризации является краткое 
изложение сути вопросов, вызывающих 
общественный резонанс, на страницах 
научных журналов Новосибирского го-
сударственного педагогического универ-
ситета и Института повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
образования Новосибирской области. 

В качестве примера тезисно рассмо-
трен вопрос о глобальных изменениях 
температур, их проявлениях на терри-
тории Новосибирской области, о роли 
человека в изменениях температуры 
воздуха на планете. Показано несколь-
ко вариантов использования в учебном 
процессе краткого конспекта рассмо-
тренного вопроса.

Ближайшие задачи ПН: 1) определе-
ние или создание площадки, в пределах 
которой будут аккумулироваться мате-
риалы о природе Новосибирской обла-
сти. Научные журналы Новосибирско-
го государственного педагогического 
университета и Института повышения 
квалификации и переподготовки работ-
ников образования Новосибирской об-
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ласти, а также Межфакультетский тех-
нопарк универсальных педагогических 
компетенций представляются в этом 
отношении весьма удачным вариантом; 
2) продолжение популярного изложе-
ния научных сведений об особенностях 
природы Новосибирской области в по-
мощь учителям и обучающимся (сре-

ди возможных вопросов – особенности 
пространственного распределения тем-
пературы воздуха и сумм атмосферных 
осадков на территории Новосибирской 
области, уникальные черты гидрогра-
фии и режима рек в пределах области, 
феномен Западно-Сибирских болот, за-
соленные почвы Барабы и пр.).
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Маршрут «Дорогами Памяти»: ресурс коммеморативной 
практики по местам боевых действий на территории России 

и Белоруссии (1941–1945)
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Аннотация. Статья посвящена описанию реализации маршрута «Дорогами Па-
мяти» как формата исторического «погружения» в исследовательский материал, 
способствующего реконструкции социальной памяти о событиях Великой Отече-
ственной войны, смыслообразованию о феномене человеческих потерь в годы войны 
и почитанию гуманистической ценности. Данная коммеморативная практика оказа-
лась исключительно понятной и удачной в формате исследовательских задач архив-
но-поискового отряда, и в июле 2019 г. группа студентов и преподаватель, в связи 
с 75-летием освобождения территории Белорусской ССР от оккупантов, отправились 
в Республику Беларусь для посещения братских захоронений, в которых покоятся 
останки сибиряков. Коммеморация была названа «Дорогами Памяти» и охватывала 
маршрут от Новосибирска через Москву до Смоленска – Рославля – Минска – Ви-
тебска и включала посещение мест захоронения воинов Красной Армии, погибших 
в боях в годы Великой Отечественной войны или умерших в концлагерях. В иссле-
довании использовался комплекс взаимодополняющих методов, способствующих 
и результативности поиска, и профессиональному продвижению участников архив-
но-поискового отряда. Повествование описываемых событий маршрута «Дорогами 
Памяти» представляет собой сочетание дневникового очерка и сторителлинга в тра-
дициях нарративного подхода. 

Ключевые слова: социальная память, коммеморативная практика, Великая Отече-
ственная война, освобождение Белоруссии, воины-сибиряки, братское захоронение, 
маршрут «Дорогами Памяти», нарративный подход, «места памяти».

Для цитирования: Катионова А. О. Маршрут «Дорогами Памяти»: ресурс комме-
моративной практики по местам боевых действий на территории России и Белорус-
сии (1941–1945) // Вестник педагогических инноваций. 2023. № 2 (70). С. 85–98. DOI: 
https://doi.org/10.15293/1812-9463.2302.09

Финансирование: Исследование выполнено в рамках проекта «Разработка науч-
но-методического сопровождения подготовки классных руководителей и кураторов 
студенческих групп в условиях внедрения программы воспитания», который реали-
зуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ, в рамках государ-
ственного задания № 073-03-2023-027 от 27.01.2023.

 © Катионова А. О. , 2023



86

Вестник педагогических инноваций, № 2 (70), 2023
Journal of Pedagogical innovations, no. 2 (70), 2023

Original article

Route “Roads of Memory”: Resource of the Commemorative 
Practice on the Places of Hostilities on the Territory  

of Russia and Belarus (1941–1945)

Anna O. Kationova 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. This article is devoted to the description of the implementation of the route 
“Roads of Memory” as a format of historical “immersion” in the research material that 
contributes to the reconstruction of social memory about the events of the Great Patriotic 
War, the phenomenon of human losses during the War, the formation of the meaning of this 
phenomenon and the veneration of humanistic value. This commemorative practice turned 
out to be extremely understandable and successful in the format of research objectives of 
the archival search team. In July 2019, a group of students with a professor, in connection 
with the 75th anniversary of the liberation of the Byelorussian SSR territory from the 
invaders, went to the Republic of Belarus in order to visit the brotherly burials where the 
remains of Siberians rest. The commemoration was called “Roads of Memory” and covered 
the route from Novosibirsk through Moscow to Smolensk – Roslavl – Minsk – Vitebsk. The 
participants visited the burial sites of Red Army soldiers who died in battles during the Great 
Patriotic War or in concentration camps. The study used a set of complementary methods 
that contribute both to the effectiveness of the search and to the professional promotion of 
the participants of the archival search team. The narration of the events described by the 
route “Roads of Memory” is a combination of a diary essay and storytelling, in the tradition 
of the narrative approach.

Keywords: social memory, commemorative practice, the Great Patriotic War, liberation 
of Belarus, Siberian warriors, brotherly burial, route “Roads of Memory”, narrative 
approach, “places of memory”.
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1 См.: Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. 
с нем. Б. Хлебникова. – М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.

Постановка проблемы. Наиболее 
важным явлением в современной соци-
альной памяти, длительно и масштаб-
но влияющим на жизнь граждан нашей 
страны, выступает Великая Отечествен-
ная война. Мысль А. Ассман о значении 

памяти, способствующей проживанию 
сопричастности прошлому и формиро-
ванию социального эффекта объедине-
ния, и со временем естественной безвоз-
вратной утрате первоначального смысла 
ее существования1 объясняет глобаль-
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ную упрощенность знаний и пережива-
ний молодых людей относительно даже 
колоссальных исторических событий. 
Поэтому коммеморативные практики, 
которые «выстраиваются» вокруг увеко-
вечивания фактов Великой Отечествен-
ной войны и ее участников, призваны 
создавать и упрочивать ее образ у пред-
ставителей четвертого и пятого после-
военных поколений россиян, для боль-
шинства из которых первоначальная 
сакральность и трагичность пережитого 
представляются отдаленным, «книж-
ным» или нереальным.

Однако категорично утверждать, что 
отсутствует интерес и вовлеченность 
в практику коммеморации не стоит: 
преемственность действий по поиску, 
идентификации, увековечению и по-
минании защитников Отечества не пре-
рывается, что явно демонстрируется 
информацией и официальных медиа-
источников, и ресурсами социальных 
сетей. Так, в качестве примера пред-
ставляет интерес содержание как офи-
циального сайта поискового движения 
России2, так и страниц участников поис-
ковых объединений в социальной сети 
«ВКонтакте», которые популяризируют 
результаты поисковых действий, осу-
ществляемых и в полевых условиях, 
и виртуальном пространстве. Еще один 
пример – самостоятельное наполнение 
историями и документами сайта дви-
жения «Бессмертный полк»3 семьями 
фронтовиков и их участие в параде Бес-
смертного полка. Разнообразные форма-
ты личной включенности способству-
ют созданию состояния «осязаемости» 
истории. А это уже сродни существо-
ванию совместных материй: событий-
ность о прошлом приобретает свойства 

2 Поисковое движение России [Электронный ресурс]. – URL: http://rf-poisk.ru/ (дата обращения: 
02.02.2023).

3 Бессмертный полк [Электронный ресурс]. – URL: http://moypolk.ru/ (дата обращения: 02.02.2023).
4 Шилов К. К. Речицкая Краснознаменная: Боевой путь 194-й стрелковой Речицкой Краснознамен-

ной дивизии. – М.: Воениздат, 1984. – 160 с.

своего неотчуждаемого. Исследователь 
Е. А. Ерохина, обосновывая ценность 
такой внерациональной практики освое-
ния истории в русле методологии public 
history, пишет следующее: «…чувствен-
ный и иррациональный опыт участия 
в разнообразных неакадемических прак-
тиках постижения истории индивидуа-
лизирует представления о ней» [1, с. 46].

Важно понимать и принимать тот 
факт, что конструирование социаль-
но значимого и выразительного образа 
событий, в частности Великой Отече-
ственной войны, требует привлечения 
тех практик и ресурсов, которые эффек-
тивны в контексте проживания и сопере-
живания, черпают материал из хранили-
ща исторической памяти.

Исследованию ресурсности памяти 
в контексте ее социального предназна-
чения посвящено множество работ, де-
монстрирующих интерес и стремление 
рационализировать магические способ-
ности исторической памяти преобра-
жаться в социальную, культурную или 
индивидуальную [2; 3; 4; 5; 6].

Обращение к классическими фор-
мам и средствам, например знакомство 
с сюжетом военных фильмов и военных 
романов [7], анализ литературных про-
изведений писателей-фронтовиков [8], 
изучение мемуаров участников собы-
тий4, работа с архивными документами, 
походы по местам боевой славы, обще-
ние с ветеранами или создание семейной 
истории, гармонично согласуется с но-
выми формами воссоздания социальной 
памяти: историческая реконструкция, 
поиск и исследование архивных матери-
алов, находящихся в виртуальном досту-
пе, или составление электронных карт, 
описывающих продвижение войск или 
боевые потери. 
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В публикации О. Н. Катионова  
и А. О. Катионовой «Память о сибиря-
ках – участниках боевых действий на 
территории Белоруссии в 1944 г.: реали-
зация коммеморативных практик студен-
ческим архивно-поисковым отрядом»5 
мы актуализировали целесообразность 
привлечения новых ресурсов и тради-
ционных коммеморативных практик для 
формирования опыта гражданского по-
ступка. Так, реализуемые в рамках обра-
зовательного пространства Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета авторские курсы «Великие 
войны России XX в.» и «Гражданское 
патриотическое воспитание» для сту-
дентов – будущих историков-педагогов 
и организаторов внеурочной деятель-
ности, позволили сформировать ис-
следовательскую группу, которая стала 
заниматься поисковой работой с матери-
алами Великой Отечественной войны.

Основным источником для исследо-
ваний стали документы военных архи-
вов, находящиеся в открытом доступе 
на портале «Память народа»: журналы 
боевых действий, донесения о безвоз-
вратных потерях, наградные листы, кар-
ты и др.

Стоит уточнить, что деятельность 
архивно-поискового отряда ориентиро-
вана на обнаружение бойцов, чьи дан-
ные присутствуют в архивных фондах, 
однако информация о них отсутствует 
в местах захоронений; также уточня-

5 Катионов О. Н., Катионова А. О. Память о сибиряках – участниках боевых действий на терри-
тории Белоруссии в 1944 г.: реализация коммеморативных практик студенческим архивно-поисковым 
отрядом // Фундаментальные проблемы воспитания в условиях современных социальных процессов: 
материалы международной научно-практической конференции (Новосибирск, 8‒10 декабря 2020 г.) / 
под ред. Т. А. Ромм, З. И. Лаврентьевой, Е. М. Скрыпниковой. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2020. –  
С. 83–92.

6 Катионов О. Н., Катионова А. О. Поисковая работа как форма активизации социальной памяти: 
на примере реконструкции поименного списка воинов, захороненных в братской могиле с. Хлебтово 
Комаричского района Брянской области [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. – Но-
восибирск: ИОДО НГПУ, 2018. – URL: https://lib.nspu.ru/views/library/76305/web.php (дата обращения: 
13.02.2023). – Доступна эл. версия в ЭБС НГПУ (доступ по паролю).

7 Бессмертный батальон: именной список воинов, захороненных в братской могиле с. Хлебтово Ко-
маричского района Брянской области [Электронный ресурс]: электронное издание / сост. О. Н. Катио-
нов, А. О. Катионова. – Новосибирск: ИОДО НГПУ, 2018. – URL: https://lib.nspu.ru/views/library/76308/
web.php (дата обращения: 13.02.2023). – Доступна эл. версия в ЭБС НГПУ (доступ по паролю).

ются списки братской могилы с мате-
риалами архивов, например для поиска 
пропавшего без вести, или дополняются 
списки военного захоронения путем из-
учения и соотношения разнообразных 
документов, как было нами представ-
лено в рамках учебного пособия «По-
исковая работа как форма активизации 
социальной памяти на примере рекон-
струкции поименного списка воинов, 
захороненных в братской могиле села 
Хлебтово Комарического района Брян-
ской области»6. Результатом эффектив-
ной поисковой архивной деятельности 
является прилагаемый список полно-
стью восстановленных и уточненных 
имен бойцов (из 410 было установлено 
более 200, и на основании данной ра-
боты уже началось внесение этих имен 
на памятник с. Хлебтово)7. Это доволь-
но кропотливая работа, требующая не 
только профессиональных компетенций 
поискового содержания, но и личной 
ответственности перед защитниками 
Отечества и осознанной гражданской 
позиции. Фактически это «позволяет че-
ловеку мыслить, действовать и чувство-
вать не только с позиций своего личного 
благополучия, но и принимать во вни-
мание благополучие своих сограждан и, 
наверное, все человечество» [9, с. 164].

Увековечением памяти без вести про-
павших и забытых солдат, мемориали-
зацией воинских захоронений, ведени-
ем учета братских и единичных могил, 
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созданием нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность по фикса-
ции, поиску, качеству процесса похорон 
и перезахоронений занимались и в пе-
риод боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны, и в советское 
время. Однако, как считает Е. В. Ильин, 
данные действия тогда не способствова-
ли эффективной организации поисковой 
работы, «поскольку отсутствовал меха-
низм выполнения этой задачи и осозна-
ние ее масштабности» [10, с. 10].

В свою очередь современное поло-
жение поискового движения серьезно 
отличается своей масштабностью и ор-
ганизационной системностью с привле-
чением государственной поддержки 
и общественного участия8, а также раз-
нообразием форм и способов поиска 
бойцов, установления их имен и возвра-
щением их семьям.

Потому результаты исследователь-
ской деятельности участников архивно-
поискового отряда, которые увлеклись 
работой в формате виртуального про-
странства, предполагалось представить 
не только понятной для студентов пу-
бликационной формой и сообщениями 
на конференциях и медиаплощадках. 
Идея формирования качественного ис-
следователя, приобретающего осознава-
емое состояние носителя информации, 
логически требовала историко-про-
странственного контекста. И мы при-
бегли к практике, активно используемой 
в советское время.

Так, возникшие в 1960–1980-х гг. 
всесоюзные тематические походы под-
ростков и молодежи по памятным бое-

8 Всероссийский информационно-поисковый центр (ВИПЦ) [Электронный ресурс]. – URL: https://
v-ipc.ru/ (дата обращения: 12.02.2023).

9 Методические рекомендации по проведению Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по 
местам революционной, боевой и трудовой Славы Коммунистической партии и советского народа 
в туристских организациях / под ред. Т. А. Кротова. – М: Турист, 1983. – 48 с.

10 Дмитриев Э. Г., Шляков В. В. Походы по местам славы. – М.: Профиздат, 1986. – С. 32.
11 Положение о Всесоюзном походе комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой 

и трудовой Славы Коммунистической партии и советского народа // Информационный бюллетень ЦК 
ВЛКСМ. – 1981. – № 6.

12 Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. – СПб.: Герда, 2000. – С. 187–196.

вым местам были успешным форматом 
воспитательного характера, позволив-
шим актуализировать ряд социально 
значимых задач9. За это время участни-
ками Всесоюзного похода стало свыше  
60 млн представителей советской мо-
лодежи10. В походах формировалась 
положительная гражданская реакция 
на участие в памятнико-охранитель-
ной деятельности, на благоустройство 
памятников или осуществлялась ре-
ставрация старых захоронений, увеко-
вечивание новых мест памяти и популя-
ризация разных форм, способствующих 
сохранению памяти о событиях и людях  
[11, с. 91]. На основе собранных мате-
риалов устанавливались имена многих 
сотен бойцов и командиров Красной 
Армии, павших в боях. И постепенно 
поисковая работа, проводимая во Все-
союзных походах комсомольцев и моло-
дежи по местам революционной, боевой 
и трудовой славы компартии и советско-
го народа11, стала их составной частью, 
в рамках которой осуществлялся сбор 
артефактов и документов времен войны, 
сохранялись воспоминания участни-
ков войны путем их записи [12, с. 227]. 
Между тем участник туристического 
движения Г. С. Усыскин, описывая исто-
рию отечественного туризма и подробно 
прослеживая развитие и содержатель-
ное наполнение феномена Всесоюзного 
туристского похода молодежи по местам 
боевой славы, считает, что в погоне за 
массовостью и идеологической эффек-
тивностью изначальная туристская сущ-
ность Всесоюзного похода со временем 
была утрачена12. Однако исследователь 
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А. Д. Попов полагает, что именно мас-
штабность посещения «мемориальных 
комплексов способствовала трансляции 
сложившейся концепции исторической 
памяти от людей военного поколения 
к последующим поколениям советских 
граждан. Эта преемственность доста-
точно хорошо прослеживается в текстах 
записей, сделанных в 1960–1980-е гг. на 
страницах “Альбомов Памяти” мемори-
ального комплекса на Мамаевом кургане 
в Волгограде» [13, с. 44].

Стоит отметить, что сами походы 
и поездки к местам боевой славы прак-
тиковались и до официального призна-
ния ценности данных форматов сохра-
нения исторической памяти, которое 
произошло в 1965 г. в связи с 20-летием 
Победы в Великой Отечественной вой-
не. Так, фронтовик, военный журналист, 
автор популярного цикла радиопередач 
о подвигах советских солдат, писатель  
С. С. Смирнов, пробыв несколько меся-
цев 1957 г. в Брестской крепости, опи-
сывал увиденное: «То раскинут свои па-
латки на Центральном острове крепости 
белорусские пионеры, совершающие 
летний поход по местам нашей боевой 
славы. То приедет из Киева в полном 
составе лучший класс одной из школ – 
оказывается, весь учебный год школь-
ники боролись за первенство, дающее 
право совершить летом поездку в Брест-
скую крепость. То из Москвы прибыва-
ют представители пионерской дружины 
имени полкового комиссара Фомина. 
И экскурсоводы не успевают водить по-
сетителей по крепости, а в комнатах му-
зея всегда толпится народ»13.

Всесоюзные походы молодежи и под-
ростков приобрели характер социаль-
но-воспитательной коммеморативной 
практики, позволяющей эффективно 
формировать идентичность с содержа-
нием грандиозного по своим социаль-

13 Смирнов С. С. Брестская крепость. – М.: Детская литература, 1965. – С. 408.

ным последствиям события. Если это 
описать метафорически, то происхо-
дило «погружение» в события путем 
собственных действий и переживаний, 
порождающих сильнейшие эмоции со-
причастности. И инструментально, и/
или контекстуально происходит пере-
нос прошлого в актуальное социальное 
движение, определяется «закрепление 
коллективной памяти» как органичного 
условия развития коллективной иден-
тичности [14].

Данная коммеморативная практи-
ка оказалась исключительно понятной 
и удачной в формате исследовательских 
задач нашего архивно-поискового от-
ряда, и в июле 2019 г. группа студентов 
и преподаватель, в связи с 75-летием 
освобождения территории Белорусской 
ССР, отправились в Республику Бела-
русь (г. Минск и Витебск) для посеще-
ния братских захоронений, в которых 
покоятся останки сибиряков. Кроме 
того, с целью расширения кругозора, 
накопления практических навыков, фор-
мирующих научно-поисковый опыт бу-
дущих учителей-практиков, участники 
архивно-поискового отряда вели фото-
фиксацию братских захоронений, иссле-
довали историю их создания, общались 
с жителями населенных пунктов, где на-
ходятся захоронения, исследователями-
краеведами и историками. Данная ком-
меморация была обозначена маршрутом 
«Дорогами Памяти» в контексте тради-
ционных историко-патриотических по-
ходов по местам боевой славы. 

Цель статьи – представить ресурс 
коммеморативной практики маршрута 
«Дорогами Памяти» как формата исто-
рического «погружения» в исследова-
тельский материал, способствующего 
реконструкции социальной памяти о со-
бытиях Великой Отечественной войны, 
смыслообразованию о феномене чело-
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веческих потерь в годы войны и почита-
нию гуманистической ценности.

Методология исследования. Акту-
ализируемые идеи «устаревания» цен-
ности прошлого, ранее создававшей 
единство крупного сообщества (А. Асс-
ман), «осязаемости» истории для фор-
мирования представлений о событиях, 
обладающих наиболее чувственным 
архетипическим действием (В. Л. Ха-
менок), значимости коммеморативных 
практик для поддержания или воссоз-
дания образа явления/места/персонажа 
(Е. И. Красильникова, Т. Воронина14), 
эмоционального и воспитательного по-
тенциала исследовательской, поисковой, 
реконструкционной и волонтерской дея-
тельности (Е. В. Ильин, В. А. Журавлёв, 
Е. А. Колосков15, Д. Н. Филатов) вы-
ступают теоретико-методологическими 
конструктами исследования содержания 
и форм эффективных практик присвое-
ния социальной памяти. 

Между тем значение материальной 
и чувственной образности, которая про-
слеживается в контексте разнообразных 
коммемораций, позволяет структуро-
образующей определить концепцию 
П. Нора. Так, характеризуя память как 
субъективную операцию, П. Нора ар-
гументирует это следующим образом: 
«В отличие от истории память – это 
эмоциональное переживание, связанное 
с реальным или воображаемым воспо-
минанием и допускающее всевозмож-
ные манипуляции, изменения, вытес-
нения, забвения»16. А история, в свою 
очередь, выступает интеллектуальным 

14 Воронина Т. Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. – М.: Но-
вое литературное обозрение, 2018. – 280 с.

15 Колосков Е. А. «(Военно-) историческая реконструкция» в России как символ прошлого в поли-
тике памяти // Символические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе: 
сборник статей / под ред. В. В. Лапина и А. И. Миллера. – СПб.: Изд-во Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, 2021. – С. 213–233.

16 Нора П. Всемирное торжество памяти [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. – 
2005. – № 2-3. – URL: http:// magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html (дата обращения: 12.02.2023).

17 Хальбвакс М. Коллективная и историческая память [Электронный ресурс] // Неприкосновенный 
запас. – 2005. – № 2-3. – URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html (дата обращения: 12.02.2023).

18 Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского 
университета, 1999. – С. 26.

феноменом с арсеналом убедительных 
артефактов.

Подобные представления о дихото-
мии памяти и истории составляют кон-
цепцию исторической коллективной па-
мяти М. Хальбвакса, который полагал, 
что общеконтекстуальное исследование 
памяти (в частности, коллективной па-
мяти) и истории невозможно17. Между 
тем, П. Нора, обнаруживая стремление 
найти компромисс между естествен-
ным образом взаимообогащающими 
памятью и историей, вводит в научный 
оборот выразительную пространствен-
но-образную категорию «места памя-
ти» в качестве формы, «в которой су-
ществует коммеморативное сознание 
в истории, игнорирующей его, но нуж-
дающейся в нем <...> Музеи, архивы, 
кладбища, коллекции, праздники, годов-
щины, трактаты, протоколы, монумен-
ты, храмы, ассоциации – все эти цен-
ности в себе – свидетели другой эпохи, 
иллюзии вечности – это и есть момент 
мест памяти»18.

Р. Ю. Сабанчеев, описывая способ 
исторической реконструкции П. Нора, 
конкретизирует ресурсность «места 
памяти» исключительно во взаимосвя-
зи его материального, символического 
и функционального смыслов [15, с. 37]. 
Соответственно, «места памяти» по-
зволяют запечатлевать образы в опре-
деленных пространственных объектах 
и существуют, обладая ритуализирую-
щей силой, только в силу желания опре-
деленной социальной группы. 
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Именно поэтому живой отклик лю-
дей военного поколения позволил соз-
дать выразительный визуальный ряд 
для военно- и историко-патриотических 
маршрутов к «местам памяти», связан-
ных с событиями 1941–1945 гг. Иссле-
дователь О. В. Лысикова констатирует, 
что контекст ностальгического дискурса 
и конструирование социальной памяти 
поспособствовали возникновению раз-
нообразия ностальгического туризма: 
«Люди отправляются в поездки с це-
лью “встречи с прошлым”, реализовать 
индивидуальную инверсию време-
ни – пространства посредством общения 
с родственниками и близкими людьми, 
посещения мест исторического прожи-
вания и бытования, кладбищ и захороне-
ний» [16, с. 98].

В свою очередь, обращение к нарра-
тиву, как «одному из форматов репрезен-
тации прошлого, сюжетно оформленно-
му повествованию, предполагающему 
картину цепи исторических событий, 
связность которой достигается за счет ге-
неалогического принципа изложения»19, 
дает возможность удачно представить 
логику и содержание организации 
маршрута «Дорогами Памяти» в совре-
менных условиях.

Методы исследования. В работе ис-
пользовался комплекс взаимодополня-
ющих теоретических и эмпирических 
методов, способствующих и результа-
тивности исследования, и профессио-
нальному движению участников архив-
но-поискового отряда, состоящего из 
будущих педагогов-историков и специ-
алистов по внеурочной работе:

– метод анализа документов, мему-
аров и художественных произведений 
военной тематики в хронологическом 
подходе (связан с уточнением датировки 
событий и времени гибели солдат); 

19 Малинова О. Ю., Миллер А. И. Введение. Символическая политика и политика памяти // Симво-
лические аспекты политики памяти в современной России и Восточной Европе: сборник статей / под 
ред. В. В. Лапина и А. И. Миллера. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 
2021. – С. 19.

– метод визуализации – картографи-
рование мест гибели земляков на воен-
ных и современных картах;

– метод обобщения и синтеза выяв-
ленной информации; 

– метод сравнения данных разных ис-
точников; 

– метод включенного наблюдения 
при посещении братских захоронений 
и музеев истории Великой Отечествен-
ной войны;

– метод интервьюирования;
– метод описания.
Результаты исследования. Пове-

ствование описываемых событий пред-
ставляют собой сочетание дневникового 
очерка, сторителлинга в традициях нар-
ративного подхода. Нами сознательно 
оставлен формат путевых заметок, по-
тому что насыщенность событий иного 
не вмещает.

Итак, с 19 по 28 июля 2019 г. состо-
ялась поездка группы студентов Ново-
сибирского государственного педагоги-
ческого университета под руководством 
доктора исторических наук, профессора, 
директора Института истории, гума-
нитарного и социального образования 
О. Н. Катионова по маршруту «Дороги 
Памяти», охватывающему путь от Но-
восибирска через Москву до Смолен-
ска – Рославля – Минска – Витебска 
и включающему посещение мест захо-
ронения воинов Красной Армии, погиб-
ших в боях в годы Великой Отечествен-
ной войны или умерших в концлагерях. 
Маршрут также включал посещение 
могилы Неизвестного солдата в Алек-
сандровском саду у Кремлевской стены, 
Парка Победы на Поклонной горе и Му-
зея Великой Отечественной войны в Мо-
скве (19 июля 2019 г.).

Затем на поезде группа переехала  
в г. Смоленск. 
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20 июля совершили экскурсию по 
значимым историческим местам Смо-
ленска, посетив краеведческий музей 
и крепостную стену города. Знакоми-
лись с историей сражений за город в раз-
ные исторические эпохи. К сожалению, 
музей истории Великой Отечественной 
войны в Смоленске посетить не смог-
ли из-за аварийной ситуации в самом 
музее, который был временно закрыт. 
Прошли по аллее Героев Советского Со-
юза к могиле Михаила Егорова, водру-
зившего Знамя Победы над Рейхстагом. 

В Смоленске возложили цветы к брат-
ским воинским захоронениям с сотнями 
погибших, к монументу на территории 
бывшего концлагеря, в котором были за-
мучены более 30 тысяч военнопленных 
солдат, а также на воинском кладбище, 
где покоятся останки свыше 5 тысяч ге-
роев, и к другим захоронениям (20–22 
июля 2019 г.). Во время посещения захо-
ронений студенты, готовившие матери-
ал по Смоленску, выступали перед това-
рищами с информацией о захоронениях, 
времени их возникновения, событиях, 
предшествовавших их появлению.

21 июля съездили по хорошему шос-
се за 100 км от Смоленска в город Рос-
лавль, где в концентрационном лагере 
было замучено 130 тысяч советских сол-
дат и местных жителей, захороненных 
на территории Вознесенского кладбища 
в большом рве. Сейчас там мемориал 
в виде железобетонной колючей прово-
локи длиной в 130 м и стела с указанием 
времени существования лагеря (1941–
1943) и количества погибших.

В центре Рославля на мемориальном 
кладбище почтили память свыше 5 ты-
сяч солдат, отдавших жизни в борьбе за 
этот город.

Возвращаясь из Рославля в Смоленск, 
заехали в местечко Катынь, в котором 
покоятся останки жертв репрессий со 
стороны органов государственной вла-
сти в довоенные и военные годы. Почти-
ли их память. 

У дороги в районе Красного Бора 
остановились у братской могилы (неда-
леко всемирно известный археологиче-
ский комплекс русской культуры Грёз-
ново).

В Минске успели посетить братские 
захоронения еще на двух кладбищах.

22 июля после обеда отправились 
в Минск на поезде. После четырех ча-
сов пути прибыли в столицу Беларуси. 
Нас встретили представители Белорус-
ского государственного педагогическо-
го университета, помогли разместиться 
в общежитии. В тот же вечер совершили 
пешую экскурсию в центр города.

Утром 23 июля отправились к Парку 
Победы под постоянно идущим дождем. 
По пути остановились у места массовых 
расстрелов евреев, которых свозили не 
только из Беларуси, но и всей Европы 
для казней.

В музее истории войны в Парке По-
беды осмотрели экспозиции, посвя-
щенные борьбе с оккупантами, хронике 
боев, партизанскому движению, звер-
ствам нацистов и их пособников. Ком-
плекс музея впечатлил.

Во второй половине дня декан исто-
рического факультета Александр Вале-
рьевич Касович провел ознакомитель-
ную экскурсию по БГПУ, а заведующий 
кафедрой истории Беларуси и по со-
вместительству заведующий отделом 
Национального архива Республики Бе-
ларусь Анатолий Федорович Великий 
поехал с нами в архив, где познакомил 
с фондами периода Отечественной во-
йны, в большей степени состоящих из 
материалов партизанского движения на 
территории страны, в котором принима-
ли активное участие сибиряки. Сейчас 
в Беларуси ведется работа по оцифровке 
материалов и учетных карточек парти-
зан. А их было свыше 320 тысяч чело-
век. Из 9 тысяч карточек, составленных 
на партизан, на тот момент было выявле-
но 270 человек из Новосибирска и Ново-
сибирской области. И это только часть.



94

Вестник педагогических инноваций, № 2 (70), 2023
Journal of Pedagogical innovations, no. 2 (70), 2023

24 июля совершали поездки вдоль ли-
нии метро с выходом к братским захоро-
нениям на разных кладбищах и парках. 
Таковых было четыре. Поминали воинов 
и замученных в концлагерях, ставя све-
чи в храмах в память о погибших. При-
шлось много походить. В Минске, да 
и во всей Беларуси, к воинским захоро-
нениям относятся бережно, ухаживают. 
Погибших военнопленных исчисляют 
сотнями тысяч. И этому есть докумен-
тальное подтверждение.

25 июля совершили переезд в Ви-
тебск. Проезжали мимо городов – рай-
онных центров, в которых тоже имелись 
захоронения, отмечая для себя возмож-
ные варианты будущих исследований. 
Коллеги из БГПУ помогли с размещени-
ем в общежитии Витебского госунивер-
ситета. Вечером совершили экскурсию 
по городу к мемориалу парка Победы 
с вечным огнем на берегу Западной Дви-
ны (часть пути «из варяг в греки»). 

26 июля посетили два музея. В крае-
ведческом музее в бывшей ратуше уви-
дели карту размещения в Витебске мест 
гибели и захоронений военнопленных 
и солдат Красной Армии, погибших 
в боях за Витебск. В музее истории им. 
М. П. Шмырова, посвященном Великой 
Отечественной войне, познакомились 
с сотрудниками, которые выявляют по-
гибших воинов Красной Армии в годы 
войны на территории Витебской области. 

Затем совершили поездку на окраину 
Витебска к захоронению воинов, в ос-
новном погибших летом в июне-июле 
1944 г. при освобождении города, в кото-
ром осталось несколько десятков чело-
век: так как город был разрушен почти 
на 97 %, а мирные жители, в том числе 
и дети, либо угнаны в Германию на ра-
боты, либо погибли в концлагере. Рядом 
с воинским захоронением находится ме-
мориальный комплекс в память о заму-
ченных красноармейцах и жителях го-
рода в концлагере с названием «Пятый 

полк», в котором погибло свыше 100 ты-
сяч военнопленных и жителей города.

На этом маршрут памяти мы за-
вершили. Студенты получили задания. 
Каждый должен был написать отчет, 
составить визуальную презентацию 
о поездке. Студенты подготовили вы-
ступления и доклады на конференциях, 
которых, в связи с приближающимся 
75-летием Победы, было немало. Появи-
лись предложения по участию в них, так 
как информацию о путешествии выкла-
дывали в интернете.

Посещение братских захоронений 
и комплексов, где покоятся жертвы на-
цистского геноцида военнопленных 
и мирного населения, показывает, что 
в нашей стране и Беларуси к вопросам 
сохранения объектов культурно-истори-
ческой памяти относятся достойно. Нас, 
проживающих в Сибири и имеющих 
представление о событиях Великой От-
ечественной войны, больше основанное 
на семейных воспоминаниях, докумен-
талистике, мемуарах и художественных 
источниках, впечатлило огромное число 
братских могил на территории боевых 
действий. 

Заключение. Соответственно, мож-
но констатировать, что коммеморатив-
ную практику маршрута «Дорогами 
Памяти» по местам боевых действий 
1941–1945 гг. (в частности, на террито-
рии России и Беларуси) целесообразно 
рассматривать в качестве способа визу-
ализации информации и исторической 
реконструкции в контексте концепции 
«места памяти». Более того, кроме со-
стояния «погружения» в простран-
ственно-чувственные образы социаль-
ной памяти, данная коммеморативная 
практика, прошедшая качественную 
апробацию в советский период и ока-
завшаяся результативной для современ-
ных социально-воспитательных задач, 
обладает весомым исследовательским 
ресурсом. Представители архивно-поис-
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кового студенческого отряда – участни-
ки маршрута «Дорогами Памяти» полу-
чили возможность оказаться в ипостаси 
и наблюдателя-путешественника, и ис-
следователя, актуализируя информацию 
о сибиряках, участвовавших в боевых 
действиях на территории России и Бе-
ларуси в годы Великой Отечественной 
войны.

Важно отметить, что данная комме-
морация, имея положительный эффект, 
обусловлена:

– исследовательской подготовленно-
стью участников маршрута;

– профессиональной ориентирован-
ностью будущих педагогов-историков 
и специалистов по внеурочной деятель-
ности; 

– системностью освоения информа-
ции, приобретающей ценность социаль-
ной памяти; 

– выраженной «обратной связью» 
после посещения изучаемого историче-
ского пространства – реакций студентов, 
представленной мотивированной осоз-
нанной позицией, которая плодотворно 
реализовалась в публикационной актив-
ности, выступлениях на научных меро-
приятиях и в СМИ, консультационной 
деятельности по военной тематике для 
граждан, интересующихся событиями 
Великой Отечественной войны или за-
нимающихся восстановлением и по-
полнением семейной или краевой исто-
рии, кинематографистов и сценаристов, 
учащихся образовательных учреждений 
(школ, колледжей, вузов), а также в соз-
дании картографических образов иссле-
дуемых боевых событий. 

Соответственно, заявленное в каче-
стве цели исследование ресурса ком-
меморативной практики маршрута 
«Дорогами Памяти» как формата исто-
рического «погружения», способствую-
щего реконструкции социальной памяти 
о событиях Великой Отечественной во-
йны, смыслообразованию о феномене 

человеческих потерь и почитанию гума-
нистической ценности, нашло свое оп-
тимальное решение.

В качестве результатов нашей де-
ятельности определилась и стратегия 
работы, которая в дальнейшем предпо-
лагает несколько ориентиров:

– действия исследовательской груп-
пы целесообразно связывать с памят-
ными датами, относящимися к Великой 
Отечественной войне, и участием в этих 
событиях сибирских воинских форми-
рований;

– освоение и закрепление исследова-
тельских компетенций студентами педа-
гогического университета (историками, 
организаторами внеурочной деятельно-
сти) в рамках архивно-поисковой рабо-
ты в виртуальном формате;

– освоение и закрепление исследова-
тельских компетенций студентами педа-
гогического университета (историками, 
организаторами внеурочной деятельно-
сти) необходимо осуществлять в рамках 
историко-пространственного контекста 
(посещение мест боев и захоронений, 
работа в военных и краеведческих му-
зеях, описание истории возникновения 
мемориалов и памятников на братских 
захоронениях, изучение мест памяти, 
составление интерактивных карт, интер-
вьюирование очевидцев событий и их 
потомков, связанных с возникновением 
братских захоронений, установкой па-
мятников и уходом за ними);

– уделять особое внимание выявле-
нию малоизвестных эпизодов военных 
действий с участием воинов-сибиряков;

– показывать политику по увековечи-
ванию памяти о подвигах и жертвах на 
примере отдельных воинских частей, 
как это было сделано в ходе анализа бо-
евого пути Речицкой Краснознаменной 
194 сд.;

– популяризировать информацию 
о результатах архивно-поискового от-
ряда, представлять научно-исследова-
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тельские результаты и осуществлять 
консультационную помощь населению, 
СМИ и исследователям.

Фактически мы создаем свое про-
шлое, погружаясь в его глубину и напол-
няя смыслами, которые могут оставаться 

индивидуальными или масштабировать-
ся в локальных сообществах либо при-
обретать массовые социальные про-
странства. Над прошлым, его деталями 
и применением необходимо трудиться. 
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Педагогические условия становления профессионально 
важных качеств будущих сотрудников органов  

внутренних дел

Зудаева Вероника Вячеславовна
Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Россия

Аннотация. Меняющиеся социальные, политические и экономические условия 
жизни общества находят отражение в профессиональной подготовке сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Осуществленный теоретический анализ и осмысление резуль-
татов исследовательской деятельности отечественных и зарубежных авторов позво-
лили выявить противоречие между важностью повышения уровня профессиональной 
подготовленности сотрудников органов правопорядка и существующей недостаточ-
ностью в учете их личностно-профессионального потенциала. Реализация комплекса 
педагогических условий в рамках педагогического эксперимента, осуществляемого 
в соответствии с выделенными этапами формирования исследуемого феномена, про-
демонстрировала максимальный прирост в уровне его сформированности у курсан-
тов одной из экспериментальных групп, в образовательный процесс которой был 
введен полный комплекс педагогических условий. При введении первого педагоги-
ческого условия, число курсантов экспериментальной группы, обладающих низким 
уровнем исследуемого явления, сократилось на 24 %, со средним уровнем – увели-
чилось на 20 % и высоким уровнем – на 4 %. При введении второго педагогическо-
го условия число курсантов, обладающих низким уровнем, сократилось на 33 %, со 
средним уровнем – увеличилось на 21 % и с высоким уровнем – на 12 %. При вве-
дении трех педагогических условий число курсантов, обладающих низким уровнем 
исследуемого явления, сократилось на 58 %, со средним уровнем – увеличилось на 
23 % и с высоким уровнем – на 35 %. Полученные эмпирические данные позволили 
сделать заключение об их высокой эффективности и возможности их рекомендации 
к практическому применению в вузах МВД России.

Ключевые слова: профессионально важные качества, курсанты, автономность, 
копинг-поведение, интернальный локус контроля, уровень профессиональной под-
готовленности.
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Original article

Pedagogical Conditions for the Development of Professionally 
Important Qualities of Future Employees  

of the Internal Affairs Bodies 

Veronika V. Zudaeva
East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 
Irkutsk, Russia

Abstract. The changing social, political and economic conditions of society are reflected 
in the professional training of employees of the internal affairs bodies. The carried out 
theoretical analysis and comprehension of the results of the research activities of domestic 
and foreign authors in the context of the prevailing realities allowed us to identify the 
contradiction between the importance of improving the level of professional training of law 
enforcement officers and the existing insufficiency in taking into account their personal and 
professional potential. The implementation of a set of pedagogical conditions within the 
framework of a pedagogical experiment, carried out in accordance with the selected stages 
of the formation of the phenomenon under study, demonstrated the maximum increase in 
the level of its formation among cadets of one of the experimental groups, in the educational 
process of which the entire complex of pedagogical conditions was introduced. With the 
introduction of the first pedagogical condition, the number of cadets of the experimental 
group with a low level of the phenomenon under study decreased by 24 %, increased with 
an average level of 20 % and a high level of 4 %; of the second pedagogical condition, the 
number of cadets with a low level decreased by 33%, increased with an average level by 21 
% and with a high level by 12 %; from three pedagogical conditions, the number of cadets 
with a low level of the phenomenon under study decreased by 58 %, increased with an 
average level by 23 % and with a high level by 35 %. The empirical data obtained allowed 
us to conclude about their high efficiency, and the possibility of their recommendation for 
practical use in universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Keywords: professionally important qualities, cadets, autonomy, coping behavior, 
internal locus control, level of professional preparedness.

For Citation: Zudaeva V. V. Pedagogical Conditions for the Development of 
Professionally Important Qualities of Future Employees of the Internal Affairs Bodies. 
Journal of Pedagogical Innovations, 2023, no. 2 (70), pp. 99–112. (In Russ.) DOI: https://
doi.org/10.15293/1812-9463.2302.10

Актуальность обращения к вопросу 
становления профессионально важных 
качеств (ПВК) обусловлена непосред-
ственной их взаимосвязью с личностны-
ми качествами будущего специалиста, 
которые всегда занимали приоритетные 
позиции в архитектонике факторов, 
определяющих эффективность выпол-
нения профессиональной деятельности 
[10; 13; 14; 18; 21]. Отмечаемые боль-
шинством специалистов общественные 

процессы, в том числе актуализация 
социально опасных тенденций, предъ-
являют к уровню профессиональной 
подготовленности сотрудников органов 
внутренних дел (ОВД) высокие требо-
вания [1; 4; 8]. Кардинальное реформи-
рование структур органов, отраженное 
в Федеральном законе «О полиции» [15], 
а также особенности населения и изме-
нения их потребностей, выявленные 
во время взаимодействия сотрудников 
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правоохранительных органов с граж-
данами, обусловливают необходимость 
совершенствования процесса професси-
ональной подготовки.

Изучение процесса становления ПВК 
в рамках образовательной деятельности 
объясняется тем, что она представляет 
собой стимул для развития личности 
в векторе «мотив ‒ цель», который при 
оптимальных педагогических услови-
ях содействует формированию важных 
с точки зрения специфики конкретной 
деятельности черт и качеств личности.

Таким образом, целью профессио-
нального становления личности являет-
ся достижение устойчивого ее поведения 
в конкретных условиях, что становится 
возможным благодаря сформированно-
сти устойчивых конкретных черт лично-
сти как психических новообразований, 
в совокупности определяющих степень 
продуктивности профессиональных 
функций. 

В связи с постоянными исторически 
обусловленными трансформациями, 
происходящими в различных сферах 
общества под влиянием разнообразных 
(экономических, политических, соци-
альных и т. д.) факторов, пространство 
профессиональной подготовки также 
требует внесения соответствующих кор-
ректировок. 

Первоначально обратимся к установ-
лению основных в рамках исследования 
качеств, развитие которых следует счи-
тать наиболее значимым с точки зрения 
профессиональной деятельности со-
трудников ОВД, путем теоретического 
анализа и обобщения результатов иссле-
дований отечественных и зарубежных 
авторов. В ходе теоретического анализа 
результатов ранее осуществленных ис-
следований нами было обращено вни-
мание на особое выделение их авто-
рами значимости профессионального 
поведения [3; 6; 7; 11; 12; 22; 23; 26; 
27], представляющего собой часть про-

фессиональной культуры современного 
специалиста, обусловленного проявле-
ниями субъектности личности и отра-
жающегося на выборе способа решения 
профессиональных задач [9; 17; 29]. 

По мнению А. М. Столяренко [19], 
эффективность профессиональной дея-
тельности сотрудников ОВД напрямую 
зависит от ряда качественных характе-
ристик, среди которых автором выделе-
ны: нормативность, организованность, 
подготовленность, освоенность и эф-
фективность. Основу профессиограммы, 
разработанной В. Л. Васильевым [2], 
составляют разнообразные аспекты 
деятельности: поисковая, коммуника-
тивная, организационная, реконструк-
тивная, социальная. Согласно мнению  
М. И. Еникеева [5], к ПВК сотрудников 
ОВД следует отнести их профессио-
нально значимые нервно-психические 
качества. Автор также подчеркивает зна-
чимость развития у сотрудников ОВД 
устойчивого самоконтроля и социаль-
ного контроля, позволяющих противо-
стоять риску профессиональной дефор-
мации. Ряд авторов склоняются к тому, 
что акцентированное внимание следует 
уделять проблеме адаптации сотрудни-
ков ОВД к условиям профессиональной 
деятельности [16; 20; 25; 28]. 

Ж. М. Маслова [11] обосновала зна-
чимость комплекса психологических 
факторов, которые способны существен-
но повлиять на эффективность выполне-
ния сотрудниками ОВД своих профес-
сиональных обязанностей. Среди них 
автор называет: 1) нервно-психическую 
устойчивость (тревожность, уравнове-
шенность, напряженность, смелость, 
дисциплинированность, самостоятель-
ность, общительность, подозритель-
ность); 2) социально-психическую ада-
птацию (адаптация, интернальность, 
эмоциональный комфорт, самовоспри-
ятие, эскапизм, доминантность); 3) ти-
пологический фактор (индивидуали-
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стичность, конформность, психотизм, 
феминизм, соматизация, истероидность, 
тревожность, импульсивность); 4) ког-
нитивно-коммуникативный фактор (со-
циальная интроверсия, напряженность, 
депрессивность, интеллектуальность, 
доминантность); 5) регуляция поведения 
(возбудимость, гипертимность, демон-
стративность, застревание, экзальтиро-
ванность) [11, с. 218].

В настоящее время в процессе уста-
новления ПВК сотрудников ОВД все 
чаще исследователи акцентируют вни-
мание на ценностно-мотивационных ха-
рактеристиках специалистов, которые 
составляют основу детерминации про-
фессионального поведения [17, с. 221]. 
А. А. Плаксин в приложении к профес-
сиональной подготовке сотрудников 
ОВД обращает внимание на совпадения 
индивидуально-личностного или практи-
ческого и общественного смыслов про-
фессиональной деятельности [17, с. 220], 
предлагая в качестве основных показа-
телей сформированности интегральных 
индивидуально-личностных качеств 
личностное присвоение и профессио-
нальное выполнение функций, которые 
в совокупности определяют характери-
стику индивидуального стиля деятель-
ности. 

Опираясь на результаты, полученные 
в ходе теоретического анализа и обоб-
щения, нами сделан вывод о том, что 
успешность разрешения профессио-
нальных задач сотрудниками ОВД во 
многом определяется психологически-
ми качествами личности, среди которых 
нами выделены автономность, интер-
нальный локус контроля и копинг-пове-
дения. 

Автономность следует отнести к спо-
собности человека проявлять оптималь-
ную с точки зрения конкретной задачи 
и условий ее решения самостоятельность 
(ответственной свободы) [26, с. 901].

В качестве следующей психологи-
ческой характеристики, отнесенной 

к индивидуальному стилю деятельно-
сти, следует указать локус контроля, под 
которым понимается способность чело-
века нести ответственность за резуль-
таты деятельности, рассматриваемые 
им как результат собственных действий 
либо в качестве итога воздействий сил, 
действующих из вне.

Кроме названного, опираясь на данные, 
представленные в изученных информа-
ционных источниках, следует выделить 
значимость сформированности копинг-
поведения у сотрудников ОВД, которое 
чаще всего представлено в качестве фено-
мена, взаимосвязанного с интернальным 
локусом контроля [24]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что про-
фессиональное поведение сотрудников 
ОВД определяется комплексом поведен-
ческих копинг-стратегий (разрешение 
проблем, поиск социальной поддерж-
ки, избегание), личностно-средовых 
(Я-концепция, локусность к отверже-
нию) и когнитивных копинг-ресурсов.

Недостаточность в развитии назван-
ных психологических характеристик 
обусловлена сформированными обра-
зовательными императивами. Согласно 
действующим императивам образова-
тельного процесса, от курсанта требует-
ся проявление пассивного подчинения, 
точного следования распоряжений по вы-
полнению приказов и заданной иерархии 
приоритетов: нормативности, управляе-
мости и гомогенности. Перечисленное 
негативно отражается на формировании 
важных, с нашей точки зрения, личност-
ных качеств, препятствует формирова-
нию у сотрудников ОВД автономности, 
интернального локус контроля и спо-
собности к копинг-поведению. Поэто-
му следует акцентировать внимание на 
выявленном противоречии между необ-
ходимостью развития перечисленных 
ПВК и действующей практикой в систе-
ме образовательных организаций МВД 
России. 
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Педагогические условия, представ-
ленные в виде совокупности объектив-
ных возможностей содержания, форм, 
методов и материально-пространствен-
ной среды образовательной организа-
ции, выступают в качестве комплекса 
взаимосвязанности субъективных и объ-
ективных, внутренних и внешних об-
стоятельств образовательного процесса: 
анализа, планирования, контроля, орга-
низации. Анализ исследовательских ра-
бот позволил выделить педагогические 
условия, которые, с нашей точки зрения, 
необходимы для становления ПВК буду-
щих сотрудников ОВД.

Первое условие заключается в фор-
мировании устойчивой мотивации кур-
сантов к развитию ПВК. Мотивация 
представляет собой совокупность по-
требностей, мотивов, желаний и устрем-
лений, формируемую под воздействием 
социальной среды на основе врожден-
ных качеств обучающихся. Сам мотив 
предполагает осознанное намерение осу-
ществления конкретной профессиональ-
ной деятельности, формируемое в ходе 
анализа и оценки курсантом условий 
социальной среды, с пониманием своей 
цели. По мнению большинства ученых, 
рассматривающих взаимосвязь развития 
профессиональных качеств сотрудников 
ОВД России и формирование их мотива-
ционной сферы, мотивирование следует 
рассматривать в качестве процесса воз-
действия на человека для побуждения 
его к выполнению конкретных действий 
посредством активизации определенных 
мотивов, таким образом, составляя осно-
ву управления курсантом.

Второе условие заключается в актуа-
лизации субъектной позиции курсантов 
путем построения индивидуального об-
разовательного маршрута. Опираясь на 
мнение, высказанное М. И. Шалиным, 
субъект следует рассматривать как но-
сителя активности, в ходе которой им 
реализуются целенаправленные дей-

ствия, выполняемые для активизации 
своего развития посредством преобразо-
вания, ранее освоенной им информации. 
Сам процесс преобразования включает 
в себя наполнение/изменение информа-
ции приоритетными смыслами. Субъ-
ектность взаимодействующих в свою 
очередь характеризуется электорально-
стью взаимоотношений, посредством 
чего устанавливается жизненная пози-
ция курсантов в ходе становления ПВК. 
В качестве требования, предъявляемого 
к уровню профессиональной подготов-
ки будущих сотрудников ОВД, высту-
пает сформированность умения приспо-
сабливаться к изменениям в обществе, 
налаживать межличностные взаимоот-
ношения, согласуя свои интересы с ин-
тересами и ценностями окружающих, 
осуществлять позитивное взаимодей-
ствие с сослуживцами, демонстриро-
вать решительность, самостоятельность 
и ответственность. Объединение таких 
понятий, как «субъектность» и «пози-
ция», позволяет рассматривать субъект-
ную позицию как способность курсанта 
творчески подходить к изменению окру-
жающей его действительности. 

Третье условие заключается в учеб-
но-методическом обеспечении педаго-
гического процесса становления ПВК 
будущих сотрудников ОВД в профес-
сиональной деятельности, под которым 
понимается слаженная деятельность, 
ориентированная на достижение задан-
ной образовательной цели, комплекса 
средств, способов и решений конкрет-
ных педагогических задач. Таким обра-
зом, учебно-методическое обеспечение 
подразумевает совокупность учебных, 
учебно-методических, наглядных, ди-
дактических, мультимедийных материа-
лов и компьютерных программ, необхо-
димых для организации педагогического 
процесса, разработанных в соответствии 
с ФГОС ВО, Уставом образовательной 
организации и нормативно-правовыми 
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актами, ориентированными на регули-
рование образовательной деятельности. 
Подобные комплексы позволяют на си-
стематической основе осуществлять 
всесторонний контроль педагогического 
процесса, устанавливать межкафедраль-
ные и межпредметные связи.

Каждое из перечисленных условий 
реализовывалось в совокупности соот-
ветствующих задач, средств, форм и ме-
тодов, ориентированных на становление 
ПВК сотрудников ОВД в образователь-
ных организациях МВД России по-
средством увеличения объема освоения 
курсантами теоретических знаний о не-
обходимости и роли профессионального 
развития через становление ПВК.

Длительность реализации педагоги-
ческих условий составляет шесть меся-
цев, в течение которых активно осущест-
вляются управленческие мероприятия, 
анализ промежуточных результатов 
диагностики и текущая коррекция. Для 
достижения высокого уровня достовер-
ности полученных в ходе исследования 
качественно-количественных характери-
стик изучаемого предмета был исполь-
зован критериально-диагностический 
инструментарий оценки, полученный 
в процессе разработки технологии реа-
лизации педагогических условий.

Все критерии, применяемые в сово-
купности для оценки ПВК (мотиваци-
онно-целевой, эмоционально-волевой, 
деятельностно-организационный, оце-
ночно-рефлексивный), отвечали основ-
ным признакам: объективности, адекват-
ности, нейтральности и равнозначности 
для всех явлений (процессов). Для оцен-
ки текущего уровня сформированности 
ПВК сотрудников ОВД использовалась 
трехуровневая система: низкий, средний 
и высокий уровни. С целью проведения 
анализа качественных показателей ис-
следуемого предмета был использован 
метод экспертных оценок. Реализация 
экспертной оценки осуществлялась 
компетентными и независимыми спе-
циалистами, определяющими уровень 

сформированности ПВК сотрудников 
ОВД в соответствии со шкалой: 1 – не 
сформированы; 2 – в основном не сфор-
мированы; 3 – сформированы наполови-
ну; 4 – в основном сформированы; 5 – 
полностью сформированы. В качестве 
экспертов с целью проведения ранжи-
рования ПВК курсантов вуза МВД был 
привлечен преподавательский состав ис-
следовательской базы. Степень согласо-
ванности оценки экспертов оценивается 
согласно величине коэффициента кон-
кордации с изменением его в диапазоне 
0 < W < 1, при этом: 0 приравнивается 
к полной несогласованности, а 1 – к пол-
ной согласованности.

Экспериментальная часть исследова-
ния в контексте заданной темы включала 
в себя несколько этапов (констатирую-
щий, формирующий и контрольный), ре-
ализуемых в период с сентября 2019 г. по 
июнь 2021 г. на базе Восточно-Сибир-
ского института МВД России в г. Иркут-
ске с привлечением курсантов в возрасте 
от 18 до 20 лет (1 и 2 курса) специаль-
ности 40.05.02 Правоохранительная де-
ятельность в количестве 100 человек. 
Общее количество курсантов позволило 
нам сформировать четыре группы: три 
экспериментальные (ЭГ1 с реализаци-
ей 1-го педагогического условия; ЭГ2 
с реализацией 2-го педагогического ус-
ловия, ЭГ3 с реализацией всех педаго-
гических условий) и одну контрольную 
(КГ), в которых на протяжении всего 
педагогического эксперимента фикси-
ровались значения следующих показа-
телей: автономность, копинг поведение, 
интернальный локус контроль, уровень 
профессиональной подготовленности, 
впоследствии подвергнутых статисти-
ческой обработке посредством матема-
тических методов. Все статистические 
расчеты осуществлялись путем исполь-
зования программного продукта Stat 
Soft Statistica 13.0 (SSPS – 13.0).

Предварительно до начала реализа-
ции формирующего этапа педагогиче-
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ского эксперимента нами была зафик-
сирована однородность во всех группах 
относительно показателей сформиро-
ванности ПВК, что, соответственно, га-
рантирует равные стартовые условия. 
В целях статистической проверки был 
использован φ-критерий Фишера. Ана-
лиз полученных результатов осущест-
влялся посредством критерия Фишера 
(F-критерий), а его эмпирическое значе-
ние (φ) определялось согласно форму-
ле. Критические значения φ при любых  

n1 n2, составляют: φкр = 1,64 для Р < 0,05; 
φкр= 2,28 для Р < 0,01.

Изначально, нами были сформулиро-
ваны следующие гипотезы: 

Н0 – между ЭГ и КГ существуют 
только случайные различия непосред-
ственно по уровню сформированности 
ПВК курсантов;

Hi – между ЭГ и КГ существуют да-
леко неслучайные различия по уров-
ню сформированности ПВК курсантов 
(табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе диагностики сформированности ПВК 

курсантов всех групп на начало педагогического эксперимента

Группы
Уровень, %

Низкий Средний Высокий
ЭГ1 18,15 54,55 27,30
ЭГ2 17,24 42,71 40,05
ЭГ3 18,03 55,01 26,96
КГ 17,05 43,74 39,21
φэмп 0,56 0,18 0,24

Значимость Незначимо
φэмп<φкр

Незначимо
φэмп<φкр

Незначимо 
φэмп<φкр

В связи с тем, что в соответствии 
с показателями всех компонентов, по-
зволяющих установить общий уровень 
сформированности ПВК курсантов, 
соответствует следующим значени-
ям φ-критерий Фишера: φэмп< φкр= 1,64 
(φкр= 1,64 для Р < 0,05; φкр= 2,28 для  
Р < 0,01), то в этом случае не отвергает-
ся сформулированная нами ранее нуле-
вая гипотеза (Н0). Ее принятие позволяет 
констатировать наличие лишь случай-
ных различий между уровнями сфор-
мированности исследуемых процессов 
курсантов ЭГ и КГ.

Сравнительный анализ итоговых ре-
зультатов констатирующего этапа педа-
гогического эксперимента всех групп 
свидетельствует об отсутствии досто-
верных различий между ними на начало 
реализации формирующего этапа экспе-
риментальной деятельности.

Для осуществления вышеназванного 
были использованы: адаптированный 

опросник уровня субъективного контро-
ля (форма В) (Дж. Роттер) для оценки 
уровня сформированности субъектив-
ного контроля у курсантов, адаптиро-
ванный опросник «Индикатор копинг-
стратегий» (Д. Амирхан), позволяющий 
выявить индивидуальные стратегии со-
владающего поведения, и адаптирован-
ная методика САМОАЛ, посредством 
которой осуществлялась оценка уровня 
автономности.

Диагностический инструментарий 
позволил получить фактический мате-
риал для исследования. Согласно полу-
ченным и зафиксированным в протоколе 
педагогического эксперимента данным, 
на основании их анализа и интерпре-
тации были выстроены графики (рис. 
1 и 2), которые наглядно отображают 
уровни сформированности ПВК курсан-
тов КГ и всех ЭГ.
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Рис. 1. Сравнительные данные по уровням сформированности ПВК курсантов на констатирующем 
(вводном) этапе педагогического эксперимента, %

 

Рис. 2. Сравнительные данные по уровням сформированности ПВК курсантов на контрольном  
(итоговом) этапе педагогического эксперимента, %

Таким образом, в ходе педагогиче-
ского эксперимента был осуществлен 
сравнительный анализ, статистическая 
обработка и интерпретация данных, за-

фиксированных в ходе реализации всех 
этапов педагогического эксперимента, 
отображенных в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительные данные по уровням сформированности ПВК курсантов вуза МВД  

в ходе педагогического эксперимента

Гр
уп

па

Ко
ли

че
ст

во
 

ку
рс

ан
то

в

Констатирующий этап Формирующий этап
Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

КГ 25 16 64 9 36 – – 11 44 14 56 – –
ЭГ1 25 19 76 6 24 – – 13 52 11 44 1 4
ЭГ2 24 18 75 6 25 – – 10 42 11 46 3 12
ЭГ3 26 20 77 6 23 – – 5 19 12 46 9 35
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Результаты сравнительного анализа 
продемонстрировали наличие положи-
тельной тенденции, выраженной сокра-
щением количества курсантов, обладаю-
щих низким уровнем сформированности 
ПВК. Тем не менее необходимо концен-
трировать внимание на наличии нерав-
номерности в зафиксированных данных, 
свидетельствующей об изменениях в по-
казателях исследуемого явления. Так, 
в ЭГ1 количество курсантов, которые 
показали низкий уровень сформирован-
ности ПВК, сократилось на 2 человека  
(8 %), в ЭГ2 – на 2 человека (9 %), 
а в ЭГ3 – на 2 человека (8 %). При этом 
следует особо подчеркнуть отсутствие 
изменений в количестве курсантов, об-
ладающих низким уровнем в КГ. 

Отображенные в ходе сравнитель-
ного анализа данные свидетельствуют 
о том, что значимые изменения можно 

обнаружить в уровне сформированно-
сти ПВК у курсантов в ЭГ3. Этот вывод 
основывается на подтвержденных в ходе 
педагогического эксперимента со стати-
стической точки зрения данных, соглас-
но которым произошло увеличение ко-
личества курсантов, демонстрирующих 
высокий уровень сформированности 
ПВК. 

В подтверждение сказанному, от-
метим некоторые количественные ре-
зультаты сравнительного анализа. Итак, 
только лишь у курсантов КГ группы не 
были выявлены изменения, в то время 
как число обучающихся в остальных 
группах, демонстрирующих высокий 
уровень сформированности ПВК, су-
щественно изменился: в ЭГ1 – 1 человек  
(4 %), в ЭГ2 ‒ 2 человека (9 %), а в ЭГ3 ‒ 
3 человека (12 %). Динамика изменений 
представлена в таблице 3.

Таблица 3
Динамика изменения уровня сформированности ПВК курсантов  

в течение педагогического эксперимента

Показатели
КГ ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3

К Ф К Ф К Ф К Ф
СП 2,83 2,82 0,03 0,71 0,09 0,71 0,14 1,41
G (по СП) – 0,24 – 0,37 – 1,04 – 1,56
Кэфф – – 0,90 1,01 0,99 1,52 0,88 1,76
G (по уровням, %) – – – 0,11 – 0,53 – 0,88

Примечание. Условные обозначения: К – констатирующий этап; Ф – формирующий этап; СП – сред-
ний показатель; Кэфф – коэффициент эффективности; G – показатель абсолютного прироста.

Данные, представленные в таблицах 
3 и 4, позволяют отметить наличие по-
ложительных трансформаций в иссле-
дуемом явлении – сформированности 
ПВК курсантов вуза МВД. Вывод под-
тверждается цифрами: абсолютный при-
рост в ЭГ1 составил 0,53, в ЭГ2 – 1,04, 
в ЭГ3 – 0,88. При этом необходимо об-
ратить внимание на тот факт, что са-
мый низкий по значению СП прирост 

однозначно зафиксирован у курсантов, 
входящих в состав КГ. Наравне с выска-
занным, следует указать на повышение 
значения коэффициента эффективности, 
который на итоговом этапе педагогиче-
ского эксперимента составил более 1, 
при этом в ЭГ3 его значение было мак-
симальным.
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Таблица 4
Результаты двухфакторного дисперсионного анализа

Источник 
вариации SS df MS F P-

значение
F 

критическое
Строки 189,465 4 47,36624 0,213757 0,9235 3,837853
Столбцы 12019,34 2 6009,67 27,12072 0,000273 4,45897
Погрешность 1772,717 8 221,5896 – – –
Итого 67,17717 349 – – – –

Проверка надежности тестов проде-
монстрировала достаточную внутрен-
нюю согласованность – α-Кронбаха = 
0,786243 > 0,7.

Подводя итоги исследовательской де-
ятельности, цель которой заключалась 
в экспериментальной апробации орга-
низационно-педагогических условий 
становления ПВК будущих сотрудников 
ОВД в условиях реализации образова-
тельной деятельности вузов МВД Рос-
сии, сформулируем ряд выводов.

Результаты, полученные в ходе кон-
статирующего этапа педагогического 
эксперимента, позволили определить, 
что подавляющей части курсантов ха-
рактерен низкий уровень сформирован-
ности ценностно-смыслового отноше-
ния к военной службе.

Реализация комплекса педагогиче-
ских условий, осуществляемая в соответ-
ствии с выделенными этапами формиро-
вания ПВК курсантов в образовательной 
среде вуза МВД, продемонстрировала 
максимальный прирост в уровне сфор-
мированности ПВК курсантов в ЭГ3. 

В ЭГ1 с реализацией первого педа-
гогического условия число курсантов, 
обладающих низким уровнем исследуе-
мого явления, сократилось на 6 человек  
(24 %), увеличилось со средним уровнем 
на 5 человек (20%) и с высоким уровнем 
на 1 человека (4 %). 

С реализацией второго педагогиче-
ского условия число курсантов ЭГ2, об-
ладающих низким уровнем исследуе-
мого явления, сократилось на 8 человек  
(33 %), увеличилось со средним уровнем 

на 5 человек (21 %) и с высоким уровнем 
на 3 человека (12 %). 

В ЭГ3 с тремя педагогическими ус-
ловиями число курсантов, обладающих 
низким уровнем исследуемого явления, 
сократилось на 15 человек (58 %), уве-
личилось со средним уровнем на 6 че-
ловек (23 %) и с высоким уровнем на  
9 человек (35 %).

Положительные результаты, получен-
ные в ходе исследовательской деятель-
ности, достигнуты благодаря предло-
женным и введенным в образовательный 
процесс педагогическим условиям, каж-
дое из которых, решая конкретные зада-
чи, ориентировано на становление ПВК 
сотрудников ОВД в образовательных 
организациях МВД России в контексте 
мотивационно-целевого, эмоционально-
волевого, деятельностно-организаци-
онного и оценочно-рефлексивного ком-
понентов. Согласно полученным в ходе 
организации педагогического экспери-
мента результатам каждое из введенных 
педагогических условий позволяет акти-
визировать процесс профессиональной 
подготовки, однако наиболее высокие 
показатели были зафиксированы благо-
даря введению всех трех, о чем свиде-
тельствует увеличение количества кур-
сантов со средним и высоким уровнем 
сформированности ПВК. 

Исходя из вышесказанного, можно 
сделать вывод о том, что разработанные 
и введенные в профессиональную под-
готовку обучающихся вуза МВД педаго-
гические условия по становлению ПВК 
следует считать эффективными и до-



109

Практика реализации инновационного образования 
Practice of innovative education introduction

статочно результативными для рекомен-
дации их к практическому применению 

в образовательных организациях систе-
мы МВД России.
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Этноориентированные приемы обучения русскому языку 
как иностранному арабоговорящих обучающихся
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г. Набережные Челны, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов преподавания русского 
языка как иностранного в арабоговорящей аудитории с ориентацией на этнопсихо-
логические, этнокультурные и этноязыковые особенности обучающихся. Цель ис-
следования – представить результаты работы на предвузовском этапе и продемон-
стрировать принципы этноориентированного подхода в обучении русскому языку как 
иностранному. Этноориентированный подход в обучении русскому языку как ино-
странному позволит преподавателям: понимать и принимать этнопсихологические 
и этнокультурные особенности арабоговорящих обучающихся, определять эффек-
тивность наиболее приемлемых для представителей данного этноса приемов обуче-
ния, решать проблемы адаптации в новой социо- и лингвокультурной среде, выявлять 
трудности, с которыми сталкиваются представители арабских стран при овладении 
русским языком. Использование форм и средств организации учебного процесса, 
отвечающих этнопсихологическим, этнокультурным и этноязыковым особенностям 
арабского контингента обучающихся, минимизирует трудности их адаптации к рус-
ской образовательной среде и к русской культуре.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, этно-
ориентированные приемы, арабский контингент обучающихся.
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Введение. Развитие экономических 
отношений между Россией и странами 

Востока способствует популяризации 
российского высшего образования на 
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рынке образовательных услуг в араб-
ских государствах. Так, в последние 
годы численность арабов, желающих 
получить образование в России, стала 
увеличиваться. Подтверждением данно-
го положения является контингент слу-
шателей подготовительного отделения 
Набережночелнинского государственно-
го педагогического университета. В этой 
связи назрела необходимость введения 
в систему обучения русскому языку как 
иностранному (РКИ) методов, учиты-
вающих этнопсихологические, этно-
культурные и этноязыковые особенно-
сти арабоговорящих обучающихся как 
субъектов образовательного процесса. 
Полагаем, что и в последующем инте-
рес студентов-арабов к русскому языку 
будет только возрастать. В сложившейся 
ситуации актуальной становится разра-
ботка эффективной этнометодики обуче-
ния РКИ студентов с родным арабским 
языком. 

Отметим, что многолетние иссле-
дования методологических и научно-
практических основ этнолингвоори-
ентированного обучения иностранных 
учащихся в вузах России обобщены 
в монографии И. А. Пугачёва «Этноори-
ентированная методика в поликультур-
ном преподавании русского языка как 
иностранного» [9]. Ученый утверждает, 
что эффективное преподавание русско-
го языка иностранным учащимся мо-
жет быть достигнуто на основе учета 
этнопсихологических, этнокультурных, 
этнообразовательных и этнолингвисти-
ческих особенностей обучаемых [9].

Анализ исследовательской литера-
туры позволяет констатировать, что на 
современном этапе опубликован ряд 
научных работ, рассматривающих эт-
ноориентированный подход в обучении 
РКИ студентов и слушателей подгото-
вительных факультетов из арабских го-
сударств. Так, Т. А. Кротова в диссер-
тации «Этноориентированная система 

лингвокультурной адаптации арабских 
учащихся в практике обучения РКИ» [7] 
сформулировала методические рекомен-
дации, направленные на минимизацию 
адаптационных трудностей арабских 
учащихся, а также методические при-
емы по организации учебного процесса, 
по педагогическому общению со сту-
дентами-арабами. В работе также пред-
ставлена программа вузовского спец-
курса для студентов-филологов «Диалог 
культур: особенности педагогического 
общения в арабской аудитории». Автор 
под этноориентированным подходом 
применительно к методике преподава-
ния РКИ понимает: 1) принятие ино-
странного учащегося как представителя 
определенного этноса; 2) организацию 
обучения с учетом и опорой на языко-
вую, этнокультурную и этнопсихологи-
ческую специфику определенного этни-
ческого контингента учащихся. Данные 
компоненты методической системы 
лингвокультурной адаптации могут 
быть использованы как комплексно, так 
и в работе над какими-то частными про-
блемами [7].

Диссертационное исследование Али 
Анвара Абдуль-Риды посвящено разра-
ботке методики обучения употреблению 
русских предлогов на занятиях РКИ 
в условиях начального этапа в арабской 
аудитории. Автор провел целенаправ-
ленное наблюдение над учебным про-
цессом, изучил опыт работы над систе-
мой употребления русских предлогов 
в вузах Ирака и России и разработал 
упражнения, которые включают в себя 
наиболее употребительные предлоги, 
входящие в предложно-падежные кон-
струкции русского языка [2]. 

Ю. А. Романов и Л. В. Соловьева 
в публикации «Этнометодика в препо-
давании РКИ арабским студентам» [11] 
привели примеры тестовых материа-
лов для арабской аудитории, в которых 
учтены следующие факторы: 1) лимит 
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времени проведения теста, требования 
к его экономичности, практичности;  
2) последовательность и разнообразие 
заданий, стимулирующих мотивацию 
для его прохождения. 

В статье Л. К. Гатауллиной «К про-
блеме обучения РКИ учащихся с родным 
арабским языком на начальном этапе 
предвузовской подготовки» [6] рассмо-
трены основные ошибки, влияющие на 
формирование коммуникативной ком-
петентности иностранных студентов, 
в частности арабоязычных, на этапе 
предвузовской программы обучения при 
подготовке бакалавров по направлению 
«Химическая технология». 

В отдельных публикациях проводит-
ся сопоставительный анализ языковых 
систем русского и арабского языков. 
Например, Аббас Ясин Хамза в ирак-
ской аудитории использует в обучении 
РКИ лингвоориентированную методи-
ку, основанную на сопоставлении двух 
языков. Автор предлагает упражнения, 
в которых учтена связь отдельной лек-
сической единицы с фонетическим, лек-
сико-семантическим, фразеологическим 
и грамматическим уровнями языковой 
системы в целом [1]. М. Х. Мохамме-
дом и М. А. Рыбаковым проведен анализ 
особенностей образования различных 
падежей в русском и арабском языках, 
описаны сходства и выявлены различия 
падежных систем русского и арабского 
языков, незнание которых может по-
влечь за собой неверное употребление 
грамматических конструкций [8]. 

И. Шабаайти и Л. Гао в статье «Эт-
ноориентированное обучение в системе 
методики преподавания РКИ» анализи-
руют сущность этноориентированного 
подхода в обучении РКИ, отмечают его 
сложность и необходимость соблюде-
ния в процессе преподавания целого 
ряда условий: 1) учет принципа диалога 
культур; 2) психологическая и этическая 
готовность преподавателя к обучению 

иностранцев; 3) сопоставительное из-
учение на занятиях по РКИ [14].

Актуальность исследуемой пробле-
мы. Актуальность научного исследо-
вания заключается в обобщении опыта 
преподавания РКИ для арабоговорящих 
обучающихся и в выработке этноориен-
тированных приемов обучения для дан-
ного контингента студентов. Полагаем, 
что этноориетированный подход в об-
учении РКИ позволит преподавателям: 
1) понимать и принимать этнопсихо-
логические и этнокультурные особен-
ности арабоговорящих обучающихся; 
2) определять эффективность наиболее 
приемлемых для представителей данно-
го этноса приемов обучения; 3) решать 
проблемы адаптации в новой социо- 
и лингвокультурной среде; 4) выявлять 
трудности, с которыми сталкиваются 
представители арабских стран при овла-
дении русским языком.

Цель настоящего исследования – 
представить результаты работы на пред-
вузовском этапе обучения РКИ и на ос-
нове коллективного опыта преподавания 
продемонстрировать принципы этно-
ориентированной методики обучения 
в арабской аудитории. 

Методы исследования. Применяет-
ся анализ научной и методической ли-
тературы, сопоставление точек зрения 
и опыта работы преподавателей РКИ, 
метод педагогического моделирования 
и синтеза при изложении результатов ис-
следования. Научная работа базируется 
на практическом опыте авторов и содер-
жит актуальную и лингводидактически 
значимую, на наш взгляд, информацию 
[4; 5].

Результаты исследования и их об-
суждение. В работе предлагается автор-
ский подход в использовании этноориен-
тированных приемов обучения РКИ на 
предвузовском этапе в моноэтнических 
группах, состоящих из студентов-ара-
бов. Такой подход требует от препода-
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вателя серьезной подготовки к каждому 
занятию: хорошее техническое осна-
щение, наглядные материалы, активное 
вовлечение обучающихся в процесс ус-
воения фонетики, лексики и грамматики 
неродного языка, полное погружение 
инофонов в русскую языковую среду. 

Преподавание РКИ позволило вы-
явить следующие этнопсихологические 
и этнокультурные особенности данного 
контингента обучающихся: 1) арабофо-
ны дружелюбны, приветливы, демон-
стрируют желание общаться; 2) для них 
характерна излишняя эмоциональность; 
3) у них хорошее чувство юмора, по-
этому они много шутят; 4) арабским об-
учающимся нравятся занятия, которые 
проводятся в непринужденной и весе-
лой обстановке; 5) в течение занятия об-
учающиеся могут задавать вопросы, не 
связанные с изучаемой темой; 6) боль-
шая часть арабоговорящих обучающих-
ся непунктуальна, так как у них нет чет-
ких границ начала и конца встречи; 7) 
арабоязычные учащиеся громко говорят, 
сопровождая свою речь активной жести-
куляцией; 8) арабофоны не воспринима-
ют публичную критику и замечания; 9) 
арабским обучающимся нравится, когда 
их хвалят публично; 10) студенты-арабы 
религиозны, но при этом суеверны; 11) 
арабофоны могут отвлекаться от темы 
урока и переключаются на посторонние 
дела; 12) физическая дистанция между 
собеседниками сводится арабскими об-
учающимися до минимума; 13) арабские 
обучающиеся избегают определенности 
и не дают однозначных ответов; 14) для 
арабских обучающихся характерно же-
лание продемонстрировать свое знание 
английского языка; 15) речь арабогово-
рящих учащихся гиперболизирована: 
все, что они говорят, означает «может 
быть» или «завтра».

Анализ научных трудов и професси-
онального опыта преподавателей РКИ, 
работающих в вузах России, подтверж-

дает наличие приведенных выше этно-
психологических и этнокультурных осо-
бенностей обучающихся, для которых 
арабский язык является родным [3; 7; 13].

Приведенные этнические особенно-
сти арабофонов обусловили выбор форм, 
средств и технологий преподавания 
РКИ. При этноориентированном подхо-
де учитывались следующие компоненты 
обучения: этнопсихологический, этно-
культурный, коммуникативный, инди-
видуально-личностный, когнитивный, 
сопоставительный: выявление межкуль-
турных сходств и различий.

Следует отметить, что учебный мате-
риал организуется на основе принципа 
комплексности. Например, при обуче-
нии письменной речи можно использо-
вать классические прописи, в которых 
даны варианты прописных и печатных 
букв русского алфавита. Очень важно 
в первые дни занятий обучить студен-
тов-арабов русской графике для форми-
рования у них навыка установления зву-
ко-буквенных соответствий. Отметим, 
что в арабском письме нет прописных 
букв, все буквы строчные. Нет различий 
в печатном и письменном вариантах на-
писания букв. На письме обозначают-
ся только согласные звуки. Вызывает 
затруднение также принцип русского 
письма слева направо [12, с. 5]. 

При обучении письменной речи, на-
чиная с первого занятия, записываются 
на доске как прописными, так и печат-
ными буквами устойчивые формулы 
приветствия и прощания, которые так-
же многократно повторяются препо-
давателем вслух. На занятиях наряду 
с этикетными формулами приветствия 
и прощания записываются и произ-
носятся фразы «Какой сегодня день?» 
и «Какое сегодня число?», которые вы-
полняют роль «маятника» и готовят об-
учающихся к изучению иностранного 
языка. Одновременно дается фонетиче-
ский комментарий того, что сочетание 
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-го- в некоторых словах русского языка 
читаю, слышу, говорю как [во]. Над со-
четанием -го- преподаватель в течение 
одного-двух месяцев делает транскрип-
ционную запись. Впоследствии обуча-
ющиеся без труда усваивают и читают 
лексемы со слогом -го-: его, моего и др. 
Произносить фразы необходимо громко, 
учитывая этнопсихологические и этно-
культурные особенности арабоязычных 
студентов громко говорить и сопрово-
ждать свою речь активной жестикуляци-
ей. Громкость и эмоциональность речи 
преподавателя будет свидетельствовать 
о ее правильности, искренности. Таким 
образом осуществляется слухозритель-
ное восприятие со зрительной опорой, 
при котором инофон слышит фразы, 
видит артикуляцию преподавателя и за-
пись на доске. Для большинства арабо- 
язычных слушателей важно поддержа-
ние зрительного контакта, о чем свиде-
тельствуют их просьбы услышанное за-
писать на доске.

Через 1–1,5 месяца после начала за-
нятий арабские учащиеся, привыкнув 
к стереотипным формулировкам и их 
записи, без труда понимают преподава-
теля. Инофоны уже не нуждаются в том, 
чтобы преподаватель записывал, напри-
мер, дату и день прописными и печат-
ными буквами. Также студенты могут 
самостоятельно записывать дату и день 
прописными буквами на доске. Препо-
даватель поочередно (по списку) каж-
дый день просит студентов записывать 
на доске дату и день, доводя этот навык 
до автоматизма. Такой подход апроби-
рован и имеет эффективный результат. 
Одновременно студенты усваивают лек-
сический минимум тем «Дни недели», 
«Времена года», «Месяцы», «Порядко-
вое числительное».

В обучении РКИ на стадии выработ-
ки и закрепления навыков речевого по-
ведения преподаватель использует фра-
зы «Слушайте, повторяйте, пишите», 

«Слушайте, читайте». Как известно, 
в русской коммуникации императив 
является одним из средств выражения 
таких речевых актов, как требование, 
команда, совет, приглашение, предложе-
ние. Использование в арабоговорящей 
аудитории императива, который смяг-
чается модификатором «пожалуйста», 
без труда преобразовывает требование 
в просьбу, делая побуждение вежливым 
и уважительным. Использование на за-
нятиях учебно-организационных фраз 
«Слушайте, пожалуйста», «Повторяй-
те, пожалуйста», «Пишите, пожалуй-
ста», «Читайте, пожалуйста» явля-
ется этноориентированным приемом, 
который демонстрирует уважительное 
отношение к иностранному обучающе-
муся, а обучающийся, в свою очередь, 
уважительно относится к преподава-
телю. Как утверждали впоследствии 
студенты-арабы: «Уважаю преподава-
теля – люблю русский язык и русскую 
культуру». Также этикетное слово «по-
жалуйста» позволяет арабофонам са-
мостоятельно семантизировать лексему 
«просьба», используя привычную для 
них сравнительную модель «как…». Так, 
некоторые русские слова с абстрактным 
значением не могут быть продемонстри-
рованы с помощью иллюстраций, а так-
же переведены на родной язык. В этом 
случае применяются другие способы 
семантизации: описание или толкова-
ние (многословное объяснение), при 
котором используются только хорошо 
известные учащимся слова. Такой под-
ход позволил слушателям понять фразу 
«У меня к вам просьба». Лексическую 
единицу «просьба» арабофоны поняли 
«как пожалуйста».

Несмотря на то, что речевой этикет 
имеет интернациональные признаки, 
важно также на предвузовском этапе 
овладения русским языком научить сту-
дентов различным видам русского рече-
вого этикета, таким как неформальная 
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ситуация коммуникации (разговорный 
регистр) и формальная ситуация ком-
муникации (официальный регистр). На 
начальном этапе обучения должны усва-
иваться официальные и неофициальные 
формулы одновременно. Для усвоения 
правил русского речевого поведения 
можно использовать интернациональ-
ную лексему «этикет», значение ко-
торой понятно студентам-арабам. Не-
официальное приветствие и прощание 
арабофоны семантизировали с помощью 
сравнительной модели как «не этикет», 
а официальное – как «этикет». Так-
же с помощью сравнительной модели 
была усвоена категория одушевленно-
сти и неодушевленности имени суще-
ствительного. Арабофоны понимают ее 
с помощью следующего объяснения: как 
человек / не человек – значит одушевлен-
ный / неодушевленный. При этом тер-
мин «существительное» при изучении 
грамматики заменяется словом «имя». 
Данный прием позволяет минимизиро-
вать процесс аккультурации и оптимизи-
ровать овладение русской грамматикой. 

У арабоговорящего контингента 
учащихся вызывает затруднение наци-
ональная особенность русского рече-
вого этикета – использование личного 
местоимения 2 лица мн. ч. Вы вместо  
ед. ч. ты в качестве вежливо-официаль-
ной формы обращения к преподавателю, 
которое сочетается с обращением по 
имени и отчеству. Коммуникационный 
барьер обусловлен тем, что в арабском 
речевом этикете нет формальных раз-
личий между формами обращения «на 
ты» и «на Вы», поэтому учащимся не-
обходимо знать информацию о правиль-
ном использовании той или иной фор-
мы. Избежать коммуникативных неудач 
также помогает сравнительная модель: 
«не этикет» – это обращение «на ты», 
а «этикет» – обращение «на Вы». Мно-
гократная запись на доске имени и отче-
ства преподавателя как прописными, так 

и печатными буквами является важным 
условием адаптации арабофонов в рус-
ской этнолингвистической среде в про-
цессе межкультурного общения. 

При этноориентированном подходе 
преподаватель должен воспитать в себе 
уважение к национальным традициям 
арабов, терпимость к необычному по-
ведению, обусловленному различием 
культур. Так, 50 % студентов-египтян 
при работе над темой «Это моя семья» 
отказываются называть имя матери, се-
стры, объясняя это тем, что это секрет. 
Им стыдно, если люди узнают имя их 
матери, сестры. Они верят, что должны 
их защищать и не раскрывать женских 
имен. На этапе усвоения неродного язы-
ка, возможно, будет правильным пре-
подавателю рассказать о своей семье, 
показав фотографии из личного архива. 
Для этого можно использовать ресур-
сы интернет-коммуникации. Препода-
ватель может отправить в чат личные 
фотографии и рассказать о членах своей 
семьи, используя модель монолога по 
теме «Это я. Это моя семья», одновре-
менно семантизируя наречия «справа», 
«слева», «вверху», «внизу», «посредине», 
которые усваиваются как на синтаксиче-
ской основе, так и с помощью жестов. 
В случае отказа называть имя матери 
и имена сестер, лучше позволить обу-
чающемуся использовать вымышленное 
женское имя. Таким образом препода-
ватель минимизирует культурный шок, 
вызывает доверие у инофонов, проде-
монстрировав уважение к арабской ре-
чевой культуре, и тем самым может рас-
считывать на взаимное уважение. 

Одной из форм мотивировки арабо-
говорящих обучающихся к изучению 
русского языка и использованию его на 
практике может являться предоставлен-
ная им возможность посещать в пятницу 
мечети. Во время анкетирования обуча-
ющиеся отметили, что такая форма про-
ведения занятия дает им возможность 
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усвоить русские эквиваленты религиоз-
ной лексики, расширить словарный за-
пас и снять трудности межкультурной 
коммуникации, т. е. вывести студентов 
из состояния культурного шока. Пре-
подаватель совместно со студентами 
осуществляет семантизацию религи-
озных лексических единиц, закрепляет 
и отрабатывает навык использования 
в речи лексем «молитва», «молиться», 
«пост», «мусульманин», «мусульманка», 
«религия», «ислам», «мечеть», а также 
«халяль» (араб. لالح – дозволенный) – 
дозволенные поступки и «харам» (араб. 
-запрещенный) – запретные дей – مارح
ствия, которые арабофоны семантизиру-
ют как «халяль» – это хорошо, хороший, 
«харам» – это плохо, плохой. 

Сопоставительный, когнитивный 
и индивидуально-личностный компо-
ненты этноориентированного подхода 
в обучении РКИ позволяют арабогово-
рящему обучающемуся не пассивно ус-
ваивать определенные сведения о стране 
изучаемого языка, а активно участво-
вать в процессе аккультурации и раз-
виваться как субъекту диалога культур. 
Например, один из арабоговорящих об-
учающихся, увлекающийся шахматами 
и демонстрирующий довольно высокие 
когнитивные способности, накануне 
празднования Дня русского языка за-
дал вопрос: «Почему у русского языка 
есть день рождения? Это не человек!» 
В такой ситуации лучше не уклоняться 
от ответа и попытаться найти объясне-
ние, поскольку это поможет сохранить 
интерес к изучению неродного языка 
и неродной культуры. Отметим, что 
в арабской культуре не принято праздно-
вать день рождения, потому что мусуль-
манин связывает свою жизнь с Кораном 
и жизнью пророка Мухаммада. В Коране 
и в изречениях пророка нет повествова-
ния о необходимости празднования дня 
рождения. День рождения – это собы-

тие, которое знаменует только дату рож-
дения человека. В результате использо-
вания диалогизации учебного процесса, 
т. е. совместного рассуждения, обучаю-
щийся понял, почему в русской культу-
ре есть День русского языка [15]. Пре-
подаватель через описание и толкование 
(многословное объяснение), используя 
хорошо известные учащемуся слова, 
объяснил, что 6 июня – день рождения 
А. С. Пушкина, великого русского по-
эта. Также студент подтвердил нали-
чие подобного праздника в его стране: 
празднование 18 декабря Дня арабско-
го языка. В результате культура России 
воспринимается обучающимся не как 
чуждая, поскольку акцентировалось 
внимание на сходстве культур и тради-
ций. Данные компоненты направлены на 
создание психологически комфортной 
среды обучения, повышение внутренней 
мотивации обучающегося к изучению 
русского языка и русской культуры, во-
влечение студента в учебную деятель-
ность, развитие его коммуникативных 
и речевых способностей.

Выводы. Введение в систему обу-
чения этноориентированных приемов 
обучения РКИ в арабоговорящей ауди-
тории оптимизирует процесс овладения 
иностранным языком и делает его сту-
дентоориентированным: позволяет мо-
тивировать арабских учащихся изучать 
русский языка путем использования 
форм и средств организации учебного 
процесса, отвечающих этнопсихологи-
ческим, этнокультурным и этноязыко-
вым особенностям данного контингента. 
Использование форм и средств органи-
зации учебного процесса, отвечающих 
этнопсихологическим, этнокультурным 
и этноязыковым особенностям арабско-
го контингента обучающихся, миними-
зирует трудности их адаптации к рус-
ской образовательной среде и к русской 
культуре.
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АВТОРАМ

Правила направления, рецензирования и опубликования  
научных статей

1. «Вестник педагогических инноваций» – официальное из-
дание научно-практического направления, учрежденное фе-
деральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Новосибирский государ-
ственный педагогический университет» (ПИ № ФС77-76344 
от 19 июля 2019 г.), в котором публикуются ранее не опублико-
ванные научные статьи, посвященные продвижению в научно-
педагогической среде инновационных подходов в педагогике, 
разработок современных образовательных технологий, методов  
и технологий инновационного менеджмента в образовании.

2. «Вестник педагогических инноваций» – рецензируемое на-
учное издание. Материалы, поступившие в редакцию, проходят 
рецензирование с анализом новизны их содержания. Издание 
осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию 
материалов, соответствующих ее тематике, с целью их эксперт-
ной оценки. Все рецензенты являются признанными специали-

стами по тематике рецензируемых материалов и имеют в течение последних 3 лет публи-
кации по тематике рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции 
издания в течение 5 лет. 

3. Требования к рукописям статей:
3.1. Содержание рукописи статьи должно быть проверено автором на предмет граммати-

ческих, стилистических ошибок и отвечать научному стилю изложения материала.
3.2. Метаданные статьи на русском и английском языках:
сведения об авторе (авторах): ФИО полностью, должность, ученое звание, место работы, 

адрес электронной почты, город, ORCID; название статьи; аннотация (не менее 1000 симво-
лов), в которой должны быть четко сформулированы цель статьи и основная идея работы; 
ключевые слова (не менее 7).

3.3. Автор в статье должен: обозначить проблемную ситуацию, методологию исследова-
ния; раскрыть основное содержание, соответствующее тематике журнала; сделать выводы.

3.4. В конце статьи приводится список литературы (не менее 15 источников, не включая 
нормативные документы и публицистические сайты), на который опирался автор (авторы) 
при подготовке статьи к публикации. Список литературы должен иметь сплошную нуме-
рацию по всей статье, оформляться в квадратных скобках, размещаясь после цитаты из со-
ответствующего источника. Список литературы оформляется строго по ГОСТ Р 7.0.5-2008

Сформировать References. Образец:
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organization of cognitive activity. Advances in Physiological Sciences, 2019, vol. 50 (1), pp. 75–89. 
(In Russian) DOI: https://doi.org/10.1134/S0301179819010090

3.5. Статьи отправлять по адресу: vestnik.ped.innov@gmail.com
3.6. Статьи регистрируются редакцией. Датой представления статьи в журнал считается 

день получения редакцией окончательного текста.
3.7. Подробная информация о журнале и правилах направления, рецензирования и опу-

бликования научных статей журнала «Вестник педагогических инноваций» размещена на 
странице http://www.vestnik-pi.ru

Статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам, без анно-
тации, с некорректно оформленным списком литературы, отклоняются.


