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СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

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

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

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

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

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала. 

SIBERIAN PEDAGOGICAL JOURNAL
SCIENTIFIC PERIODICALS

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

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

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

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

Научная статья
УДК 3.37 
DOI: 10.15293/1813-4718.2305.01

Ресурсы реализации воспитания как государственного приоритета

Селиванова Наталия Леонидовна1

1 Институт стратегии развития образования, Москва, Россия

Аннотация. Введение в проблему. Воспитание является государственным приоритетом, 
для реализации которого необходимы определенные ресурсы. 

Цель статьи. Теоретический анализ современных проблем воспитания с обоснованием 
ресурсов различных субъектов воспитания для полноценной реализации воспитания как 
государственного приоритета.

Результаты исследования. К числу ресурсов, которые должны способствовать реали-
зации воспитания как государственного приоритета, могут быть отнесены: система повы-
шения квалификации педагогов как воспитателей, в том числе, принципы ее организации; 
наставничество в системе образования; осуществление полисубъектной стратегии воспи-
тания, деятельность научной школы в сфере воспитания. 

Заключение. Выделение воспитания в качестве государственного приоритета важно, так 
как создаются условия для того, чтобы сосредоточить внимание на наиболее важных фено-
менах в этой сфере, рассмотреть их с различных позиций, выявить их новые характеристики 
и воспитательный потенциал.

Ключевые слова: воспитание; наставничество; научная школа; проблемы; повышение 
квалификации; полисубъектная стратегия; ресурсы

Для цитирования: Селиванова Н. Л. Ресурсы реализации воспитания как государ-
ственного приоритета // Сибирский педагогический журнал. – 2023. – № 5. – С. 7–13.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2305.01

Финансирование. Статья выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования» № 073-00008-23-05 «Научно-методическое обеспечение 
подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в школе».

Scientific article

Resources for Upbringing Implementation as a State Priority

Natalia L. Selivanova1

1 Institute of Education Development Strategy, Moscow, Russia

Abstract. Introduction to the problem. Education is a state priority that requires certain re-
sources for its realization. 

The aim of the article. Theoretical analysis of modern problems of upbringing, with substan-
tiation of resources of various subjects of upbringing for full realization of upbringing as a state 
priority.

© Селиванова Н. Л., 2023
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Results of the study. Among the resources that should contribute to the implementation of 

education as a state priority can be attributed: the system of professional development of teachers 
as educators, including the principles of its organization; mentoring in the education system; the 
implementation of a multisubject strategy of education, the activities of the scientific school in 
the field of education. 

Conclusion. The allocation of education as a state priority is important because it creates con-
ditions for focusing attention on the most important phenomena in this sphere, to consider them 
from different positions, to identify their new characteristics and educational potential. 

Keywords: education; mentoring; scientific school; problems; professional development; 
multisubject strategy; resources

For citation: Selivanova, N. L., 2023. Resources for upbringing implementation as a state priority. 
Siberian Pedagogical Journal, no. 5, pp. 7–13. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2305.01

Funding. The article was carried out within the framework of the state task of FSBSI “Institute of 
Education Development Strategy” № 073-00008-23-05 “Scientific and methodological support 
of training future teachers for educational activities at school”.

1  Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» // Российская 
газета: Интернет-портал. – URL: https://rg.ru/2020/08/07/ob-obrazovanii-dok.html (дата обращения: 
14.04.2023).

Введение. Постановка проблемы. 
Сегодня можно констатировать, что вос-
питание является безусловным государ-
ственным приоритетом. Об этом свидетель-
ствуют многие решения в сфере воспитания 
за последние годы. Назовем некоторые из 
них: внесение изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» по вопросам воспитания обуча-
ющихся1; разработка программ воспитания 
для разных уровней образования; введе-
ние в образовательные организации долж-
ности советников по воспитанию; создание 
общероссийского общественно-государ-
ственного движения детей и молодежи 
«Движение Первых». 

Реализация любого нововведения требует 
понимания, каким образом оно войдет в жи-
вую ткань воспитания, какие ресурсы есть 
у различных субъектов воспитания для 
полноценной реализации приоритета, какие 
проблемы современного воспитания оно по-
зволит решить и какие могут возникнуть.

Цель и задачи исследования. Тео-
ретический анализ современных про-
блем воспитания, с обоснованием ресур-

сов различных субъектов воспитания для 
полноценной реализации воспитания как 
государственного приоритета.

Результаты исследования. Прежде все-
го, остановимся на ряде проблем, которые 
характерны для воспитания подрастающе-
го поколения и волнуют как практиков, так 
и исследователей данной сферы. Среди них: 
излишняя бюрократизация воспитательно-
го процесса в образовательных организаци-
ях; формализация, имитация и примитиви-
зация воспитания; недостаток разработок 
и апробации новых моделей воспитания, 
соответствующих вызовам времени; рез-
кое увеличение критериев и показателей, 
характеризующих состояние воспитания 
с преобладанием количественных критери-
ев; медленное введение инноваций в систе-
му подготовки студентов к воспитательной 
деятельности и в систему повышения ква-
лификации педагогов как воспитателей [1]; 
деструкция системного подхода к воспита-
нию; слабое взаимодействие школы и ро-
дителей в вопросах воспитания учащихся.

Безусловно, эти проблемы мешают ре-
зультативно и эффективно строить воспи-
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тательный процесс. Для того чтобы их ре-
шать, необходимы определенные ресурсы, 
которые, в конечном итоге, должны спо-
собствовать реализации воспитания как 
государственного приоритета.

Рассмотрим ряд таких ресурсов. Среди 
них: система повышения квалификации 
педагогов как воспитателей; наставниче-
ство в системе образования; осуществле-
ние полисубъектной стратегии воспитания, 
деятельность научной школы в сфере вос-
питания. 

За рамками данной статьи остаются ма-
териальные, финансовые и цифровые ре-
сурсы, которые также чрезвычайно важны, 
тем более, говоря именно о процессе вос-
питания, мы редко вспоминаем о них. Тем 
не менее процесс воспитания, например, 
требует определенной организации пред-
метной среды (отдельных помещений 
для проведения постоянных мероприятий 
школьного класса, их оформления, соот-
ветствующей мебели и т. д.).

Прежде всего, обратимся к такому ре-
сурсу, как система повышения квалифи-
кации педагогов как воспитателей. Сразу 
хочу отметить, что мы рассматриваем в ней 
две системы – внутреннюю и внешнюю. 
Внешняя система повышения квалифика-
ции – это классическая система, привыч-
ная нам; в ней тоже, к сожалению, не все 
устраивает, не все получается так, как хо-
телось бы.

В меньшей степени мы говорим о вну-
тренней системе повышения квалифика-
ции. Это, безусловно, более неиспользо-
ванный ресурс, хотя, конечно, существуют 
открытые уроки, открытые мероприятия, 
которые проводятся в рамках одной школы. 
Для образовательной организации высшего 
образования эта система обычно включает 
проведение лекций, семинаров по вопро-
сам воспитания для профессорско-препо-
давательского состава.

Внутренняя система повышения ква-
лификации педагогов также может быть 
связана с внешней оценкой того, что де-

лается в школе в сфере воспитания, когда 
свой реальный, конкретный опыт школа 
пытается передать педагогам других обра-
зовательных организаций. Это может про-
исходить в различных формах: лекции, се-
минары, встречи, дискуссии с педагогами 
данной школы, демонстрации различных 
мероприятий, уроков.

Такой опыт был широко представ-
лен в школе № 825 г. Москвы (директор 
В. А. Караковский). Школа принимала в от-
дельные годы до 3 000 педагогов в год – они 
приезжали понять, почему же этой школе 
удается достичь таких значительных успе-
хов в процессе воспитания. Причем аудито-
рии были самые разные: были и педагоги, 
умудренные опытом, и начинающие педа-
гоги, и работники органов управления об-
разованием.

Конечно, это было важно, в первую оче-
редь, для тех, кто приезжал в эту школу, но 
не менее важно это было и для педагогов 
самой школы. Потому что эта ситуация за-
ставляла их осмысливать свой опыт и заду-
мываться о том, как можно его лучше пре-
поднести. Для педагогов самой школы это 
тоже было повышением квалификации в не 
совсем привычной форме. Эти встречи 
с педагогами стали стимулом для создания 
книги «Школа воспитания: 825-й марш-
рут» [2].

Внутренняя система повышения квали-
фикации позволяет в значительно большей 
степени учесть интересы, потребности 
педагогов через тематику лекций, семина-
ров, дискуссий. Для реализации внутрен-
ней системы повышения квалификации 
чрезвычайно важно наличие в школе ис-
следовательской деятельности педагогов. 
Уже упомянутая школа № 825 г. Москвы 
долгие годы была школой-лабораторией. 
Тематика исследований, которые проводи-
лись в школе, были связаны со сферой вос-
питания, особое внимание уделялось во-
просам создания воспитательной системы. 
В этой деятельности в разной степени 
участвовали не только все члены педаго-
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гического коллектива, но и учащиеся педа-
гогических классов. Каждый из учителей 
имел исследовательскую тему, над которой 
он работал. Результаты этой деятельности 
обсуждались на педагогических советах, 
на специальных заседаниях исследова-
тельского коллектива. Такая деятельность, 
безусловно, сказывалась на профессиона-
лизме учителей. В ее процессе они учились 
более глубоко анализировать свою работу, 
читали специальную литературу, осваива-
ли исследовательские методы, новые мето-
дики обучения и воспитания.

Очень важно, чтобы внешняя и вну-
тренняя система повышения педагогов 
как воспитателей строилась на определен-
ных принципах, которые ранее были нами 
разработаны:

«– направленности не столько на осна-
щение педагогов новыми знаниями и тех-
нологиями, сколько на «выращивание» их 
личностно-профессиональной позиции 
как воспитателей, на формирование от-
ношения к себе как к участнику диалога 
с коллегами, как носителя знания и незна-
ния в профессиональной сфере;

– осуществления ее в процессе взаимо-
действия с различными профессиональ-
ными сообществами, которое включает 
педагога в различные виды социальной 
практики;

– включения педагогов в реальную ин-
новационную практику образовательных 
учреждений;

– вариативности характера, определяе-
мой различиями в особенностях професси-
ональной деятельности педагогов;

– ориентированности на формирование 
индивидуальной траектории профессио-
нального совершенствования;

– осуществления на разных уровнях (го-
сударственном, региональном образова-
тельного учреждения);

1  Методический инструментарий по применению наставничества на государственной граждан-
ской службе (версия 2.0) // Минтруд России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/7 (дата обращения: 14.04.2023).

– осуществления в рамках самоопреде-
ляющейся профессиональной общности» 
[3, с. 151].

Следует отметить значимую роль педа-
гога-наставника в повышении квалифика-
ции и как учителя, и как воспитателя. 

Известно, что в России 2023 год объявлен 
Годом педагога и наставника, естественно, 
что это привело к более внимательному рас-
смотрению самой фигуры наставника и его 
роли в системе образования1. Как справед-
ливо отмечает М. В. Кларин, определения 
понятия наставничества разнообразны [4]. 
Под ним понимается и «технология пере-
дачи знаний, навыков и установок от более 
опытного сотрудника менее опытному» 
[5, с. 2], и образовательный процесс на ра-
бочем месте.

В системе образования традиционно на-
ставничество, в первую очередь, связыва-
ется с профессиональным образованием. 
Чаще всего оно рассматривается в паре 
«начинающий учитель – опытный педагог», 
хотя наставничество может существовать 
и для разных групп педагогов, например, 
когда один из них передает свой опыт по 
технологии, методике обучения педагогу, 
который ими не владеет. Это может быть 
представлено в качестве формы системы 
повышения квалификации педагогов. На-
ставничество может широко использовать-
ся в различных движениях детей и моло-
дежи, в их объединениях. Особенно это 
необходимо на первоначальном этапе их 
развития.

Сегодня наставничество может про-
исходить и в сетевых сообществах. Это 
позволяет расширить круг педагогов, ко-
торые получают доступ к самым передо-
вым методикам обучения и воспитания, 
причем могут не только их обсуждать, 
но и присутствовать в режиме онлайн на 
уроках и воспитательных событиях педа-
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гога-наставника. Наставник важен и для 
создания атмосферы поддержки и помо-
щи в образовательной организации. Не-
редко наставничество возникает спонтанно, 
носит ситуативный, а не системный харак-
тер. Эффективность наставничества за-
висит от целенаправленной, планомерной 
работы администрации образовательной 
организации. 

Еще одним ресурсом, обеспечивающим 
осуществление воспитания как государ-
ственного приоритета, является реализа-
ция полисубъектной стратегии воспитания.

Традиционно и в педагогических ис-
следованиях, и в педагогической практике 
мы ориентируемся на школоцентризм, пе-
дагогоцентризм, тогда как все очевиднее, 
что на первое место должна выходить по-
лисубъектная стратегия воспитания, «со-
стоящая в последовательной ориентации 
социально-педагогических исследований, 
моделей, проектов, управляющей дея-
тельности на изучение, моделирование, 
проектирование, организацию диалога 
и взаимодействия различных социальных 
субъектов в решении проблем воспитания 
подрастающего поколения» [6, с. 12]. Это 
стратегия, которая позволяет организовать 
диалог и взаимодействие различных субъ-
ектов воспитания, различных участников 
процесса воспитания. Она дает возмож-
ность максимально использовать воспи-
тательный потенциал, который есть у этих 
участников, для реализации процесса вос-
питания. Кто эти субъекты? Конечно, в пер-
вую очередь, это педагог, школа, школьный 
класс, семья. Кроме них следует вспом-
нить религиозные организации, детские 
общественные объединения, педагогов 
дополнительного образования, различ-
ные молодежные субкультурные общно-
сти [1]. О последних мы, возможно, гово-
рим меньше, но они тоже играют важную 
роль в процессе воспитания, потому что 
деятельность каждой субкультурной общ-
ности строится на своих ценностях, нор-
мах поведения, обычаях, символах. Они 

приносятся членами этих субкультурных 
общностей в детский коллектив, в детскую 
общность, в школу. Хорошо, если эти суб-
культурные общности просоциальные, то 
есть в них есть позитивная энергия. Но не-
редко нам приходится сталкиваться с таки-
ми субкультурными общностями, которые 
имеют антисоциальную направленность. 
В этом случае педагогам немаловажно 
знать, какие ценности, культурные нор-
мы, обычаи привносятся в школу, в другие 
субъекты воспитания.

Эффективно, если в основу взаимодей-
ствия субъектов положено социальное 
партнерство, преимущественно рассма-
триваемое как социальное взаимодействие, 
базирующееся на равноправном сотруд-
ничестве, которое может быть достигнуто 
через консенсус между его участниками 
и выстраивание определенного характера 
отношений [7]. Социальное партнерство 
строится на принципах: 

«– добровольности; 
– взаимовыгодности и взаимодополняе-

мости; 
– открытости участников партнерства 

по отношению друг к другу в той степени, 
которую они считают допустимой для себя 
и при этом сохраняющей партнерство; 

– согласования интересов на основе пе-
реговоров и компромисса;

– закрепления отношений в нормативно-
правовых и договорных актах; 

– взаимной ответственности и обязатель-
ности выполнения субъектами достигну-
тых договоренностей;

– взаимопомощи (а при необходимо-
сти, взаимозащиты) участников партнер-
ства в отношениях с иными субъектами за 
его пределами» [8, с. 31]. 

Еще одним ресурсом, призванным обе-
спечить реализацию воспитания как го-
сударственного приоритета, являются 
результаты научных исследований в тео-
рии воспитания, в частности, в рамках на-
учной школы.

Следует отметить, что наиболее по-
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следовательно и системно эти результа-
ты в сфере воспитания представлены в На-
учной школе, созданной в 70-х гг. XX в. 
академиком РАО Л. И. Новиковой «Систем-
ный подход к воспитанию и социализации 
детей и молодежи». В коллективе Научной 
школы [9] сегодня можно выделить шесть 
поколений исследователей.

Ими получены важные результаты для раз-
вития воспитания. Назовем некоторые из них: 

– методологические основы, базовые гу-
манитарные подходы к воспитанию, блок 
новых понятий (личностно-профессио-
нальная позиция педагога как воспитате-
ля, воспитательная система, воспитатель-
ное пространство и др.); теория детского 
коллектива и воспитательных систем; кон-
цепции воспитательного пространства, 
полисубъектности воспитания, детско-
взрослой общности; традиции и иннова-

ции в воспитании; оценка качества воспи-
тания; перспективные модели воспитания;

– содержание и формы внеурочной де-
ятельности школьников; личностно-про-
фессиональная позиция педагога как вос-
питателя; профессиональная подготовка 
педагога как воспитателя в системе непре-
рывного образования; Примерная програм-
ма воспитания;

– воспитательный потенциал урока; огра-
ничения и риски использования ИКТ в сфе-
ре воспитания.

Выделение воспитания как государ-
ственного приоритета важно, так как 
создаются условия для того, чтобы со-
средоточить внимание как практиков, так 
и исследователей на наиболее важных фе-
номенах в этой сфере, рассмотреть их с раз-
личных позиций, выявить их новые харак-
теристики и воспитательный потенциал. 
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Историко-культурные предпосылки формирования  
современного образа советника по воспитанию
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Аннотация. Введение в проблему. Неопределенность профессиональной позиции долж-
ности советника по воспитанию связана с недостаточным теоретико-методологическим 
обоснованием содержания и функций деятельности. Актуальным становится обращение 
к историко-педагогическому анализу социокультурных условий, опосредующих практику 
реализации воспитательной деятельности педагога в различных образах.

Цель статьи: показать историко-культурные истоки в деятельности советника по вос-
питанию, определить возможные условия формирования позитивного образа советника 
в современных условиях.

Методологическую основу исследования составляют положения системного 
(В. Г. Афанасьев, М. С. Каган и др.) и социокультурного (А. Г. Асмолов, А. С. Ахиезер и др.) 
подходов, теоретические положения концепции конструирования социальной реальности 
(П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц и др.), в том числе в виде образов педагогической реальности 
(Т. А. Ромм), идея полисубъектности воспитания (Д. В. Григорьев, Н. Л. Селиванова и др.).

Результаты исследования. Должность советника по воспитанию может быть интерпре-
тирована в различных смыслах, которые задают различные образы его деятельности. Для 
формирования позитивного образа советника по воспитанию значимо осмысление кана-
лов влияния на его восприятие общественным и профессиональным сознанием с учетом 
имеющегося исторического опыта. Формирование представлений о современном образе 
советника по воспитанию связано с существованием в отечественной педагогической тра-
диции роли вожатого – взрослого лидера в детской общественной организации («вожатский 
образ») и воспитательной составляющей классного руководства («воспитательный образ»).

Заключение. Обращение к проблеме формирования образа советника по воспитанию 
становится важной задачей образования, т. к. расширяет представления о сущности, функ-
циях советников (информационная функция); способствует включению советников по вос-
питанию в повседневность социальной и образовательной реальности (интеграционная 
функция); содействует консолидации и идентификации носителей данной роли среди дру-
гих социальных и педагогических субъектов (идентификационная функция).

Ключевые слова: советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими об-
щественными объединениями; советник по воспитанию; образ советника по воспитанию; 
социально-культурные условия; традиция
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Historical and Cultural Prerequisites for the Formation  
of the Modern Image of an Educational Counselor

Tatiana A. Romm1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. Introduction to the problem. The uncertainty of the professional position of the po-
sition of educational counselor is associated with insufficient theoretical and methodological sub-
stantiation of the content and functions of the activity. It becomes relevant to turn to the historical 
and pedagogical analysis of socio-cultural conditions mediating the practice of realization of the 
educational activity of a teacher.

The aim of the article: to show the historical and cultural origins in the activity of the educa-
tional counselor, to determine the possible conditions for the formation of a positive image of the 
counselor in modern conditions.

The methodological basis of the study is formed by the provisions of systemic (V. G. Afa-
nasiev, M. S. Kagan, etc.) and sociocultural (A. G. Asmolov, A. S. Akhiezer, etc.) approaches, 
theoretical provisions of the concept of constructing social reality (P. Berger, T. Lukman, etc.). 
Berger, T. Lukman, A. Schütz, etc.), including in the form of images of pedagogical reality  
(T. A. Romm), the idea of polysubjectivity of education (D. V. Grigoriev, N. L. Selivanova, etc.).

Research Findings. The position of an educational counselor can be interpreted in different 
senses, which set different images of his/her activity. For the formation of a positive image of the 
educational counselor it is important to comprehend the channels of influence on its perception by 
the public and professional consciousness, taking into account the existing historical experience. 
The formation of perceptions of the modern image of the educational adviser is connected with 
the existence in the national pedagogical tradition of the role of the counselor - an adult leader 
in children’s social organization (“vozhatsky image”) and the educational component of class 
leadership (“educational image”). 

Conclusion. Addressing the problem of forming the image of the educational counselor be-
comes an important task of education, because it expands ideas about the essence and functions of 
counselors (information function); promotes the inclusion of educational counselors in the every-
day social and educational reality (integration function); promotes consolidation and identifica-
tion of the bearers of this role among other social and pedagogical subjects (identification role).

Keywords: advisor to the director for education and interaction with children’s public asso-
ciations; educational advisor; image of educational advisor; socio-cultural conditions; tradition

For citation: Romm, T. A., 2023. Historical and cultural prerequisites for the formation of the 
modern image of an educational counselor. Siberian Pedagogical Journal, no. 5, pp. 14–25.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2305.02

Funding. The study was financially supported by the Ministry of Education of the Russian 
Federation by a state assignment. Project No. 073-03-2023-027 «Scientific and methodological 
support for the development of professional competence of the advisor to the director for education 
and interaction with children’s public associations».

Введение в проблему. Усиление вос-
питательной составляющей образования 
сопровождается появлением инициатив го-
сударственного, общественного характера, 
направленных на ее обеспечение. Совер-

шенствование законодательной практики, 
разработка организационно-методических 
материалов воспитательной направленно-
сти, поддержка общественных инициатив 
(прежде всего, организационное оформ-
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ление РДДМ) серьезным образом повлия-
ли на вопросы, связанные с осмыслением 
профессионального уровня позиции пе-
дагогов (а в более широком смысле – лю-
бых взрослых), ответственных за обеспече-
ние воспитательной функции социальных 
институтов в современных условиях. Вве-
дение в 2021 г. должности педагогического 
работника с наименованием «советник ди-
ректора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединени-
ями» (далее – советник по воспитанию), 
происходившее одновременно с осмыс-
лением содержания и задач деятельности, 
породило вопросы, многие из которых 
остаются не до конца осмысленными и се-
годня: «промежуточные итоги работы со-
ветников по воспитанию позволяют сде-
лать вывод о многозадачности их работы, 
осуществляемой в ситуации постоянной 
трансформации условий, неопределен-
ности требований к осуществлению его 
функций» [1, с. 135]. Сложность ситуации 
связана, прежде всего, с недостаточно-
стью аналитических материалов. Инфор-
мация в периодической печати освещает 
преимущественно организационные меро-
приятия, связанные с развитием должности 
советников по воспитанию в практике об-
разования1. Инструктивно-методические 
разъяснения, методические рекомендации 
уточняют вопросы нормативно-правово-
го характера2. В научных публикациях 

1  См., напр., «Новая философия воспитания»: в студии Российского общества «Знание» обсу-
дили актуальные методики воспитания молодежи. – URL: https://sielom.ru/uploads/prezentacziya_
ND_50b5f08479.pdf (дата обращения: 09.07.2023). 

2  Сборник методических разработок советников директора по воспитанию и работе с детскими 
общественными объединениями / под ред. Т. Н. Чирковой, Т. Г. Ерохиной. – Краснодар: ГБОУ ИРО 
Краснодарского края, 2022. – 57 с.; Методические рекомендации по организации работы региональ-
ных органов управления образованием по внедрению института специалистов по воспитательной 
работе на основе опыта пилотных регионов [Электронный ресурс]. – URL: https://fioco.ru/Media/ 
D e f a u l t / D o c u m e n t s / % D 0 % 9 0 % D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 0 % B B % D 0 % B 8 % D 1
% 8 2 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 7 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 1 % D 0 % B A % D 0 % B 8 % D 0 % B 9 % 2 0
%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%
BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%20
%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%
82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0% 
(дата обращения: 05.07.2023).

чаще всего анализируются данные, полу-
ченные в ходе различных опросов, анке-
тирования педагогических работников 
(руководителей, педагогов, классных ру-
ководителей), обобщение мнений, обучаю-
щихся и их родителей, самооценки самих 
советников по воспитанию. В них дела-
ются попытки оценить профессионализм 
советника по воспитанию (А. В. Кисляков 
с соавт.) [1], выяснения стратегического 
статуса должности (М. М. Бетильмерзаева, 
И. В. Мусханова [2]; М. Э. Суханова [3]; 
Г. И. Чапуль [4]), ориентиров подготовки 
(М. В. Николаева) [5], проектирования мо-
делей деятельности в образовательных ор-
ганизациях разного уровня (О. В. Гукаленко 
с соавт.) [6]. Однако определение функций 
профессионального вида должности требу-
ет уточнения теоретико-методологических 
основ деятельности, и более того – необхо-
димых методологических рамок изучения 
самого понятия «советник» в контексте 
педагогического научного знания, как от-
мечает З. И. Лаврентьева [7]. Появление 
новых понятий в педагогике, а также уточ-
нение, осмысление или переосмысление 
базовых педагогических терминов и кате-
горий в связи с очевидной неупорядочен-
ностью и многозначностью традиционных, 
«устоявшихся» понятий обусловлено не-
обходимостью осмысления новых тенден-
ций развития воспитания, изменением его 
места и роли в общественных процессах 
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и перспективе наступившего века.

В решении данной задачи актуальным 
становится обращение к историко-педа-
гогическому анализу, результаты которо-
го выполняют методологическую функцию 
для развития теоретического знания: поиск 
знаний о социокультурных условиях, опос-
редующих практику реализации воспита-
тельной деятельности педагога с выявлени-
ем закономерных связей между внешними 
факторами (социальным запросом) и полу-
чением ожидаемых от нее социокультур-
ных эффектов даст возможность вырабо-
тать концептуальные основы реализации 
позиции советника по воспитанию в со-
временных условиях.

Цель статьи: показать историко-куль-
турные истоки в деятельности советника 
по воспитанию, определить возможные ус-
ловия формирования позитивного образа 
советника в современных условиях.

Методологическую основу исследо-
вания составляют положения системного 
(В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, М. С. Каган, 
Г. П. Щедровицкий, Ю. Г. Юдин) и социо-
культурного (А. Г. Асмолов, А. С. Ахиезер, 
И. Е. Видт и др.) подходов, позволяющих 
исследовать воспитательную деятельность 
педагога как совокупность компонентов, 
связанных взаимодействием в контексте 
социокультурной действительности. Осо-
бое значение для понимания динамики 
традиционного/инновационного в разви-
тии образовательных феноменов имеет 
идея М. В. Богуславского о ретроиннова-
циях как уникальной специфической чер-
те современного российского образования, 
которые «возвращают» «после опреде-
ленного исторического перерыва уже ра-
нее присутствовавшие в нем феномены»  
[8, с. 12].

3 Напр.: Дейч Б. А. Моделирование как инструмент историко-педагогического иссле-
дования // Ярославский педагогический вестник. – 2023. – № 2 (131). – С. 54–61. – URL:  
http://dx.doi.org/10.20323/1813- 145X_2023_2_131_54; Евдокимова Е. Ю. Становление идеи граж-
данского воспитания в отечественной педагогике // Сибирский педагогический журнал. – 2016. –  
№ 2. – С. 82–86; Ромм Т. А. Социальное воспитание: эволюция теоретических образов: моногра-
фия. – Новосибирск: Наука, 2007. 

Концепции многозначности и неисчер-
паемости социальной реальности (П. Бер-
гер, Т. Лукман, А. Шюц и др.) допускают 
и предполагают существование не только 
бесконечного множества реальных соци-
альных, педагогических проблем, но и воз-
можность их восприятия в форме различных 
образов. Идеи конструирования образов 
педагогической реальности в историко-пе-
дагогическом контексте (Е. Ю. Евдокимова, 
Т. А. Ромм), историко-педагогического мо-
делирования (Б. А. Дейч, Б. Г. Корнетов) 
позволяют зафиксировать отдельные 
аспекты действительных педагогических 
проблем, которые в совокупности дают 
полное представление об исследуемом 
феномене3. Признание природы воспита-
тельной деятельности как феномена со-
циальной реальности означает принципи-
альную возможность различных образов 
этого феномена. Это позволяет перенести 
акцент на синтез знания, опыта, понимания, 
реализуемого во взаимодействии с людьми 
(родителями, педагогами, детьми и др.), об-
ладающими своим субъективным миром.

Идея полисубъектности воспита-
ния в современных условиях (Д. В. Григорь- 
ев, Н. Л. Селиванова, П. В. Степанов, 
М. В. Шакурова и др.), состоящая в после-
довательной ориентации педагогики «на 
изучение, моделирование, проектирование, 
организацию диалога и взаимодействия 
различных социальных субъектов в реше-
нии проблем воспитания подрастающего 
поколения» [9, с. 3], формирует основание 
для создания конструктивных взаимодей-
ствий различных общественных сил по во-
просам обучения, воспитания, социализа-
ции детей и молодежи.

Результаты исследования. Очевид-
но, говорить об однозначном образе со-



18 Сибирский педагогический журнал ♦ № 5 / 2023

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
ветника по воспитанию сегодня не пред-
ставляется возможным. Его сущность как 
социального феномена и представителя 
профессионального сообщества проявляет-
ся в пересечении интересов и потребностей 
разнообразных групп: общества в широком 
социальном смысле слова, государства, 
семьи, профессиональных сообществ, 
общественных организаций, – которые 
могут влиять на ценностное отношение 
к роли советника по воспитанию. Важным 
является факт необходимого сосуществова-
ния этого многообразия ценностей на уров-
не формулирования ожиданий и требований 
к его профессиональному и личностному 
статусу. В этом смысле должность совет-
ника по воспитанию может быть интерпре-
тирована в различных контекстах, с точки 
зрения понимания различных смыслов (че-
ловеческих, общественных, профессиональ-
ных и пр.), каждый из которых «схватывает» 
какую-то часть, сторону этого феномена, но 
только взятые в совокупности, эти различ-
ные образы приближают нас к пониманию 
его сущности. В самом общем виде, говоря 
о советнике по воспитанию, мы имеем дело 
со складывающимися на данном этапе 
представлениями (образами) о содержании, 
задачах советника по воспитанию отно-
сительно его взаимодействия с детскими 
общественными организациями, выражен-
ными в разнообразных концептуализациях 
(теориях, идеологии, идеях, моделях и пр.). 

На официальном уровне формируется 
нормативный образ, который связан с об-
щественно-политическими, стратегически-
ми установками относительно задач воспи-

1  Новая философия воспитания: 17,5 тысячи советников директоров по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями работают в российских школах [Электронный 
ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/press/6310/novaya-filosofiya-vospitaniya-175-tysyachi-sovetnikov-
direktorov-po-vospitaniyu-i-vzaimodeystviyu-s-detskimi-obschestvennymi-obedineniyami-rabotayut-v-
rossiyskih-shkolah/ (дата обращения 10.07.2023). 

2  См., напр.: В студии Российского общества «Знание» обсудили актуальные методики воспитания 
молодежи [Электронный ресурс]. – URL: https://sielom.ru/uploads/prezentacziya_ND_50b5f08479.pdf 
(дата обращения: 09.07.2023); «Похоже чем-то на пионервожатых». Чем будут заниматься совет-
ники по воспитанию в школах Петербурга и сколько им заплатят [Электронный ресурс]. – URL:  
https://www.fontanka.ru/2023/05/26/72342839/ (дата обращения: 10.07.2023).

тания в жизни общества, фиксируемыми на 
уровне законотворческой практики и по-
литики государства. Источниками форми-
рования этого образа выступают про-
граммные документы государственных 
и общественных структур. С 2021 г. видим, 
как происходит расширение представле-
ний о назначении должности советника 
по воспитанию: от ответственного субъ-
екта за работу с детскими общественными 
организациями – к решению большого ком-
плекса задач воспитания в школе в целом 
(«раскрыть потенциал каждого школьни-
ка, сформировав совместно с педагогами 
и родителями единую воспитательную 
среду»1), что затрудняет понимание функ-
ционала советника по воспитанию в отли-
чие, в первую очередь, от заместителя ди-
ректора по воспитательной работе в школе.

Образ советника по воспитанию в мас-
совом сознании характеризуется одновре-
менно аморфностью (поскольку менталь-
ные установки и стереотипы по поводу 
данной должности в массовом сознании 
еще не сложились) и эмоциональностью 
(основные акценты в СМИ, которые обра-
щены к данной теме, делают упор на важ-
ность внимания к детству, его запросам на 
уровне публикации эмоциональных фактов 
и текстов в периодической печати2).

Педагогический (профессиональный) 
образ также неоднороден. Он формируется 
на «рефлексивном» уровне в соответствии 
с социокультурными установками, порож-
денными эпохой, временем, соотносящи-
мися с уровнем научных представлений, 
спецификой научного познания, культурой 
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мышления, системой ценностных ориен-
таций. В этих образах фиксируются су-
щественные связи, свойства и отношения 
феномена воспитательной деятельности 
педагога, позволяющие с большей вероят-
ностью приблизиться к познанию ее зако-
номерностей, вычленить данный феномен 
из ряда других. Источники формирования 
подобных образов: научные работы, лите-
ратура энциклопедического и справочного 
характера. 

Применительно к современному этапу 
формирования представлений о должности 
советника по воспитанию принципиально 
обращение к истокам его становления, к ко-
торым, очевидно, относятся, во-первых, ис-
следование роли вожатого (условно «вожат-
ский образ»), во-вторых, традиция классного 
руководства (условно «воспитательный об-
раз») в отечественной педагогике.

Истоки «вожатского образа» со-
ветника по воспитанию тесно связаны 
с историей детского движения. Иссле-
дования (Н. Ф. Басов, Т. В. Трухачева, 
А. Г. Кирпичник и др.) позволяют опре-
делить лидерскую и организаторскую 
роль взрослых как одну из системообра-
зующих координат, принципов детского 
движения. С возникновения пионерской 
организации круг взрослых, чья деятель-
ность так или иначе была связана с жиз-
нью детей, был довольно широк и вклю-
чал как непосредственных организаторов 
детских объединений (вожатых отрядов, 
дружин, действующих в школах, детских 
домах, в пионерских лагерях, руководите-
лей, консультантов, учителей вожатых-ме-
тодистов внешкольных учреждений и т. п.), 
так и специалистов, которые были связаны 
с организацией детского движения (специ-
алисты (сотрудники) районных, областных, 
городских, республиканских комитетов 
комсомола, осуществлявших подбор и на-

3 Кейс для методиста: пособие для начинающего специалиста в сфере методического сопро-
вождения деятельности организаторов детских общественных объединений / И. С. Зарахович, 
А. Г. Кирпичник, Т. А. Ромм, Т. В. Трухачева. – Астана, 2016. – С. 14.

правление вожатых).
При этом сама роль взрослого была 

представлена в различных социокультур-
ных условиях по-разному:

– скаутмастер (Р. Баден-Пауэлл) – много 
«умеющий и обучающий»: мастер, образец 
действия;

– вожатый (звена, отряда, дружины) – во-
жак, ведущий, сопровождающий в пионер-
ской организации; 

– педагог («вожатый – ты педагог», 
В. Н. Терский, 1960-е гг.);

– «комиссар» (опыт ВДЦ «Орленок», 
1960–1970 гг.) – наделенный особыми пол-
номочиями, ведущий за собой.

Ценность исторического насле-
дия вожатства заключается в признании, во-
первых, организаторской роли вожатого, 
поскольку он выступает важнейшим обра-
зующим фактором детского общественного 
движения, где основное призвание взрос-
лых – «осознание глубинных потребностей 
и интересов своих младших сограждан, 
привнесение в стихию их самоорганизации 
конструктивной организованности и пози-
тивной направленности»3. 

Во-вторых, исторический опыт пока-
зывает значимость методической компе-
тентности вожатого, которая на протяже-
нии всей истории пионерской организации 
поддерживалась на серьезном теорети-
ко-методологическом уровне подготовки. 
В структуре Центрального бюро юных 
пионеров действовала методическая ко-
миссия, на которую возлагалась ответ-
ственность за грамотное руководство 
пионерской организацией, была развита 
система школ вожатых, институтов дет-
комдвижения. С созданием методического 
корпуса вожатской деятельности связаны 
имена С. А. Шмакова (Новосибирск, Ли-
пецк), С. М. Миценгедлера (Кострома), 
А. П. Шпоны (Латвия), В. Т. Кабуша (Бе-
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ларусь), Е. В. Титовой (Санкт-Петербург), 
В. В. Лебединского (Москва) и др. Принци-
пы детской самодеятельности, реализация 
творческого потенциала каждого ребенка 
через коллективную творческую деятель-
ность, подлинный гуманизм отноше-
ний воспитателя и воспитанников – малая 
часть вклада вожатской деятельности в пе-
дагогическую науку. 

В-третьих, не менее важным представ-
ляется свойственная вожатской позиции 
эмоционально-ценностная составляющая. 
В словаре С. И. Ожегова «вожатый – про-
водник, указывающий дорогу, а также во-
жак, т. е. тот, кто водит за собой кого-то»1. 
Для России с ее традиционно-цивилизаци-
онной установкой на обретение гармонии 
личности в коллективе, ценностями па-
триархально-общинного уклада органична 
и естественна фигура старшего товарища, 
который выполняет функции наставника, 
обладающего неформальным авторитетом 
для представителей младшего поколения. 
По мнению С. Д. Полякова, основные ре-
сурсные характеристики фигуры вожатого: 
«интерес-неинтерес к успешности в обще-
нии, деятельности с детьми и детский опыт 
коллективности», – позволяют определить 
направление наращивания, развития лич-
ностного ресурса вожатской деятельности, 
которые становятся содержанием специфи-
ческого обучения [10, с. 124]. Именно этот 
личностный потенциал вожатской деятель-
ности создает реальные перспективы раз-
вития и ориентиры советника по воспита-
нию в современных условиях.

«Воспитательный образ» советни-
ка по воспитанию продолжает тради-
цию воспитательной деятельности шко-
лы, наличия в ней должности классного 
руководителя, которая в истории отече-

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. 
Яз., 1987. – С. 78.

2  О работе классного руководителя: методическое письмо Министерства Просвещения СССР 
от 12 октября 1970 г.

3  Болдырев Н. И. Методика работы классного руководителя. – М.: Просвещение, 1984. – С. 8.

ственного образования была тесно связана 
с реализацией им воспитательной функ-
ции. Актуализация воспитательной рабо-
ты школы в послевоенные (вторая полови-
на 1940-х гг.) годы привела к активизации 
«деятельности классных руководителей 
с общественными детскими и молодеж-
ными организациями (пионерской и ком-
сомольской), профориентационной работе 
и нацеленности на успешную социальную 
адаптацию школьников» [11, с. 78]. Позд-
нее деятельность классного руководителя 
определяется через организацию воспита-
тельного процесса в классе посредством 
объединения воспитательных усилий учи-
телей, пионерской и комсомольской орга-
низации, родителей и общественности2.  
В 1970-е гг. классный руководи-
тель выступает как инициатор 
и организатор внеклассной воспитатель-
ной работы не только в школе, но и в «зоне 
пионерского и комсомольского действия» 
(Н. И. Болдырев), привлекает к воспита-
нию школьников общественные организа-
ции, взрослых, производственные коллек-
тивы. Координация воспитательных усилий 
школы, семьи, общественности, трудовых 
коллективов становится одной из функций 
классного руководителя («роль связующего 
звена»)3. На подобную «управленческую» 
функцию классного руководителя в со-
временной образовательной ситуации об-
ращает внимание Б. В. Куприянов. Она 
заключается в педагогическом регулирова-
нии «социального взаимодействия между 
учащимися и родителями, учащимися и пе-
дагогами, а также в интеграции и координа-
ции воспитательных воздействий различ-
ных социальных институтов» [12, с. 12].

Усложнение социальных и воспитатель-
ных задач, связанных с усилением роли 
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школы в управлении всем комплексом вос-
питательных воздействий, привело к вве-
дению в 1966 г. в средних школах долж-
ности педагога-организатора внеклассной 
и внешкольной воспитательной работы 
с детьми (на правах заместителя директора 
школы)4. Введенная должность стала клю-
чевой в решении широкого круга вопросов, 
относящихся к внеурочной воспитательной 
деятельности школы в единстве организа-
торских, методических и административ-
ных функций. 

Постановление Коллегии Министерства 
просвещения РФ и ЦК ВЛКСМ о преобра-
зовании отделения старших вожатых и учи-
телей истории, которые начали подготовку 
методистов пионерской работы, привело 
к появлению специализированных кафедр 
(теории и методики пионерской и комсо-
мольской работы), объединивших психоло-
го-педагогический и специализированный 
блоки подготовки будущих специалистов 
по работе с молодежью в 1960–1970-е гг. 
Историко-педагогические факультеты (Ко-
строма, Новосибирск, Воронеж, Курск, 
Челябинск) должны были подготовить вы-
сококвалифицированные кадры – методи-
стов воспитательной работы – для работы 
с молодежью в сфере образования и со-
циальной сфере [13; 14; 15]. Как отмечает 
А. В. Репринцев, особое внимание было 
обращено на внедрение в содержание под-
готовки специальных дисциплин, «позво-
ляющих выстраивать эффективное взаи-
модействие профессионала-организатора 
с любой аудиторией, реализовывать по-
тенциал воспитательного коллектива, по-
нимать законы формирования и влияния 
общественного мнения, разрабатывать 
и реализовывать программы воспитания 
на основе интеграции усилий субъектов 

4  О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы. Постановле-
ние ЦК КПСС и Совета министров СССР № 874 от 10 ноября 1966 года [Электронный ресурс]. – 
URL: https://docs.cntd.ru/document/765711527 (дата обращения: 10.07.2023); Вульфов Б. З., Поташ- 
ник М. М. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы: Содержание и мето-
дика деятельности. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с.

социально-педагогической среды, обеспе-
чивать их продуктивное взаимодействие 
и непрерывное влияние на социальное раз-
витие личности школьника» [13, c. 12–13]. 
В содержании профессионального «истпе-
довского» образования особое внимание 
уделялось практической подготовке для 
работы с пионерами и комсомольцами: не-
прерывная педагогическая практика, прак-
тика в пионерских лагерях, в том числе, 
бывших научно-методическими центрами 
пионерской и комсомольской организаций 
(«Артек», «Орленок»).

Следуя данной традиции, задачи совет-
ников в современных условиях могут быть 
сформированы в следующих направлени-
ях: обеспечение нового уровня компетент-
ности взрослых руководителей детских 
общественных объединений и педагогов 
школ (прежде всего, классных руководите-
лей), позволяющее достичь эффективности 
совместных действий в решении воспита-
тельных задач в школе; создание нового 
стиля и тона отношений в образовательной 
организации; налаживание взаимодействия 
и консолидации усилий взрослых (педаго-
гов, руководителей ДОО, родителей) меж-
ду собой, органов власти, средств массовой 
информации.

Большое значение для развития основ 
деятельности советника по воспитанию 
имеет педагогическая идея значимости 
и важности всего коллектива педагогов, 
формируемого в совместной деятельности 
его членов [16]. Система отношений, кото-
рая возникает в педагогическом коллективе, 
создает среду для личностного и профес-
сионального самоопределения специали-
ста в должности советника по воспитанию. 

Заключение. Советник по воспитанию – 
один из образов носителя воспитательной 
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функции, наряду с другими (зам. дирек-
тора по воспитательной работе, классный 
руководитель, педагог дополнительного 
образования, вожатый) в современной со-
циально-педагогической реальности. Раз-
витие того или иного образа осуществля-
ется в определенных социокультурных 
условиях, которые связаны и с социальным 
заказом государства, и с уровнем его ос-
мысления в теории и практике образования. 
Для формирования позитивного образа со-
ветника по воспитанию особо значимо ос-
мысление каналов влияния на его воспри-
ятие общественным и профессиональным 
сознанием с учетом имеющегося историче-
ского опыта. 

Во-первых, учитывая традиции «вожат-
ского образа», важна позиция образова-
тельной организации к социально-актив-
ной, субъектной позиции детей. В своей 
деятельности советник по воспитанию дол-
жен предложить для образовательной орга-
низации возможности реализации социаль-
ной активности детей средствами детской 
общественной организации. Важно стиму-
лирование интереса образовательной орга-
низации и иных взрослых (в первую оче-
редь, родителей) к деятельности детских 
общественных организаций. 

Во-вторых, профессиональное сообще-
ство (классные руководители, кураторы, 
зам. директора по воспитательной работе, 
руководители детских общественных орга-
низаций, зам. деканов по воспитательной 
работе в вузе и СПО), которое обладает 
определенным нормативным ресурсом 
(связи, функционал и пр.), может выступать 
одним из основных агентов формирования 
позитивного образа советника по воспита-
нию. Благодаря взаимодействию советника 
по воспитанию с детскими общественны-
ми организациями формируется канал, по-
средством которого развивается социально 
значимая деятельность самой образова-
тельной организации потоком социальных 
инициатив детей и молодежи.

В-третьих, историко-педагогический 

анализ показывает, что для эффективного 
осуществления поставленных задач необ-
ходимо формирование «профессиональ-
ной» среды советников по воспитанию, 
обеспечивающей социальный статус долж-
ности с соответствующими атрибутами: 
обоснованный ресурс, сформированный 
ролевой состав участников, система санк-
ций и подготовки. Современные задачи, 
связанные с установкой на развитие дет-
ской активности, субъектной самореали-
зации, связаны с определенным уровнем 
подготовленности взрослых, сформирован-
ностью его методической компетентности, 
как следствие – становлением системного 
подхода к осуществлению деятельности. 

В-четвертых, важно формирование 
имиджа советников по воспитанию, отлич-
ного от других педагогических работников. 
Стилистика создает определенный эмоци-
ональный фон во взаимодействии с соци-
умом, стимулирует или затрудняет вклю-
чение механизмов подражания, переноса. 
Приобретение собственного стиля способ-
ствует «узнаваемости» сообщества в соци-
альной сфере, формирует дополнительные 
ресурсы к получению дополнительных эф-
фектов деятельности. Необходимо, чтобы 
социальная база сообщества советников 
по воспитанию создавала условия форми-
рования собственной субкультуры, позво-
ляющей ее участникам осознать и утвер-
дить себя в качестве «мы», отличного от 
«они». Существовавший в советской прак-
тике образ вожатого был наделен роман-
тическим, эмоциональным ореолом, что 
проявлялось в специфичной субкультуре 
со своей символикой (традиции, песни, ге-
рои, легенды, ритуалы и т. п.).

Обращение к проблеме формирования 
образа советника по воспитанию стано-
вится важной задачей образования, т. к. 
расширяет представления о сущности, 
функциях советников (информационная 
функция); способствует включению со-
ветников по воспитанию в повседневность 
социальной и образовательной реальности 



23Siberian Pedagogical Journal ♦ № 5 / 2023

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
(интеграционная функция); содействует 
консолидации и идентификации носите-
лей данной роли среди других социальных 
и педагогических субъектов (идентифика-
ционная функция). Как следствие – соз-

даются предпосылки для расширения су-
ществующих в общественном сознании 
представлений о детерминантах политики 
общества и образования к деятельности со-
ветников по воспитанию.
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Феноменологический анализ школьных учебных планов

Суханова Татьяна Владимировна1
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Аннотация. В статье рассмотрены школьные учебные планы как педагогический фено-
мен – обобщенное отражение сформированных на теоретическом уровне представлений 
о содержании и последовательности обучения, зафиксированное в нормативном документе 
и сохраняющее относительную стабильность на протяжении длительного периода времени. 
Цель статьи –  описать основные характеристики учебных планов, определяющие особен-
ности школьного учебного плана как педагогического феномена. Методы исследования – 
феноменологический анализ, историко-педагогический анализ и экспертный анализ доку-
ментов. В результате краткого анализа учебных планов, созданных за сто лет в советской 
и российской школах, выявлен комплекс качественных характеристик учебных планов: 
направленность на достижение результата обучения, предметность, интегративность, си-
стемность, вариативность, стабильность (устойчивость), насыщенность, гибкость, куль-
туросообразность. Среди них выделено «ядро» постоянных характеристик, свойственных 
учебным планам на протяжении десятилетий в почти неизменном виде и обеспечивающих 
функциональность этого типа педагогической документации, и дополнительные характери-
стики – качества, которые в разные периоды развития системы образования проявляются 
в учебных планах в различной степени, от минимальной до максимально возможной. Выяв-
ленный комплекс характеристик проявляет ценностно-смысловую основу учебных планов 
и их глубокие нелинейные связи с содержанием образования.

Ключевые слова: учебный план; школа; история педагогики
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Scientific article

Phenomenological Analysis of School Curriculum

Tatyana V. Sukhanova1

1 Institute for Strategy of Education Development, Moscow, Russia

Abstract. The article considers school curricula as a pedagogical phenomenon, which is un-
derstood as a general reflection of theoretical ideas about the content of education, fixed in a nor-
mative document and maintaining relative stability over a long period of time. The purpose of the 
article is to describe the main characteristics of curricula that determine the features of the school 
curriculum as a pedagogical phenomenon. The main research method is phenomenological anal-
ysis, auxiliary methods are historical and pedagogical analysis and expert analysis of documents. 
The analysis of curricula created over 100 years in Soviet and Russian schools is carried out in 
the logic of a systematic approach. As a result of the study, the author identified a set of qualita-
tive characteristics of curricula: focus on achieving learning outcomes, objectivity, integrativity, 
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consistency, variability, stability (sustainability), richness, flexibility, cultural conformity. Among 
them, a “core” of permanent characteristics has been singled out, which have been characteris-
tic of curricula for decades in an almost unchanged form and which ensure the functionality of 
this type of pedagogical documentation. In addition, the author additionally highlights additional 
qualities that, in different periods of the development of the education system, are manifested 
in curricula to varying degrees, from the minimum to the maximum possible. The identified 
complex of characteristics reveals the value-semantic basis of curricula and their deep non-linear 
connections with the content of education.
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Введение, постановка проблемы. На 
протяжении десятков лет учебный план 
является одним из ключевых документов, 
определяющих перечень учебных пред-
метов, последовательность преподавания 
и объем содержания, что в конечном счете 
напрямую влияет на содержание обуче-
ния по уровням образования и на качество 
образования. Видоизменяясь под влия-
нием стратегических целей развития го-
сударства и возлагаемых на школу «клас-
сово-исторических задач» (М. О. Веселов), 
а позже – в демократическом государ-
стве – и под влиянием социальных запро-
сов, школьный учебный план сохраняет 
характерные черты, которые придают ему 
узнаваемость и способствуют стабильно-
му выполнению возлагаемых на него функ-
ций. В нормативном поле современной 
школы учебный план – это «документ, ко-
торый определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), <…> , вре-
менные затраты на их освоение» [1, c. 219]. 

Цель статьи – описать основные харак-
теристики учебных планов, определяющие 
особенности школьного учебного плана 
как педагогического феномена.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Уже в первых научно-педагоги-
ческих исследованиях учебного пла-
на, к числу которых относится работа 
М. О. Веселова (1939 г.) [2], показаны 
сложные связи этого документа с содер-
жанием общего образования. Вслед за 

М. О. Веселовым в XX–XXI вв. к изуче-
нию связей между школьными учебными 
планами и содержанием общего образова-
ния обращались В. С. Леднев, М. П. Кашин, 
М. Н. Скаткин, И. К. Журавлев, 
Н. М. Борытко, А. А. Кузнецов и др. Все 
исследователи характеризуют эти связи 
как взаимные, сложные, нелинейные. Од-
нако и в наши дни не достигнут консен-
сус в теоретических подходах к пониманию 
принципов и сути этих взаимосвязей.

Содержание общего образования амби-
валентно представлено на теоретическом 
и конкретно-практическом уровнях. На 
теоретическом (допредметном [1, с. 211]) 
уровне содержание образования существу-
ет в виде ноумена – комплекса научных 
идей о том, «чему учить» подрастающее 
поколение. На конкретно-практическом 
уровне оно фиксируется в педагогических 
документах (стандартах, планах и програм-
мах) и учебниках.

В связи с этим мы считаем правомерным 
рассматривать школьный учебный план не 
только как нормативный документ, но и как 
педагогический феномен – обобщенное 
отражение сформированных на теоретиче-
ском уровне представлений о содержании 
образования, зафиксированное в норматив-
ном документе и сохраняющее относитель-
ную стабильность на протяжении длитель-
ного периода времени.

Методология и методы исследования. 
Совокупность учебных планов, созданных 
за 100 лет в советской и российской школах, 
представляет собой обширный пласт мате-
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риалов для исследования. Основной метод 
исследования – феноменологический ана-
лиз, вспомогательные методы – историко-
педагогический анализ и экспертный ана-
лиз документов.

Результаты исследования, обсуждение. 
В первой половине XX в. исследователи 
отмечали, что «основная причина частых 
изменений учебных планов заключает-
ся в их несовершенстве. Опыт показал, что 
создать хороший, более или менее стабиль-
ный, учебный план – дело весьма трудное. 
Частичная передвижка часов, урезка одних 
предметов в пользу других и пр. без пред-
варительного углубленного изучения всех 
элементов учебного плана не может дать 
положительных результатов» [2, с. 4]. Ре-
троспективный обзор учебных планов со-
ветских и российских школ за последние 
100 лет показывает, что, несмотря на из-
вестный консерватизм системы образова-
ния, эти документы часто подвергаются 
пересмотру на федеральном уровне. При 
этом нельзя недооценивать тот факт, что 
каждое, даже небольшое, изменение учеб-
ных планов оказывает воздействие на об-
разовательное пространство [3] и может 
порождать его заметные трансформации.

Изучение практик создания школьных 
учебных планов в России на протяжении 
ста лет позволило выделить «ядро» по-
стоянных характеристик, свойственных 
учебным планам на протяжении десятиле-
тий в почти неизменном виде, и дополни-
тельные характеристики – качества, кото-
рые в разные периоды развития системы 
образования проявляются в учебных пла-
нах в различной степени – от минимальной 
до максимально возможной. Все характе-
ристики школьных учебных планов вза-
имосвязаны, их общий состав инвариан-

1  О начальной и средней школе: Постановление ЦК ВКП(б) от 25 августа 1931 г. // Народ-
ное образование в СССР. Общеобразовательная школа: сборник документов. 1917–1973 гг. / сост.: 
А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М.: Педагогика, 1974. – С. 157.

2  Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.gov.
ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745 (дата обращения: 07.06.2023).

тен и позволяет осуществлять сравнение 
и сопоставление учебных планов, создан-
ных в различные исторические периоды.

Главная особенность, неотъемлемая 
характеристика учебных планов – на-
правленность на достижение результата  
обучения. Школьный учебный план – одно 
из средств достижения государственных 
целей, поставленных перед системой 
общего образования. «Главная цель обра-
зования во все времена и у всех народов 
заключается в передаче культурного опыта 
человечества» [4, с. 8]. Как правило, плани-
руемый результат обучения – производная 
от цели общего образования, заданной в до-
кументах стратегического планирования, 
а учебный план «находится в прямой и оче-
видной зависимости от того содержания 
образования, которое сложилось в резуль-
тате педагогической интерпретации со-
циального заказа» [5, с. 184]. Это утверж-
дение верно не только для российских, но 
и для зарубежных учебных планов [6, c. 18]. 

Планируемый результат неодина-
ков в различные исторические перио-
ды, в различных образовательных органи-
зациях. Так, в 20-е гг. XX в. учебные планы 
общеобразовательных организаций подчи-
нялись цели достижения «всеобщей гра-
мотности» [7, с. 8], в 30-е гг. XX в. – цели 
подготовки «всесторонне развитых стро-
ителей социализма, увязывающих теорию 
с практикой и владеющих техникой»1, в на-
стоящее время стратегической целью обще-
го образования является создание условий 
для гармоничного развития личности, «ин-
теллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического развития чело-
века, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов»2.

К числу важнейших характеристик 
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школьного учебного плана мы относим 
предметность, понимаемую как проявле-
ние теоретических представлений о содер-
жании образования, обобщенных в виде 
предметных областей, учебных предметов, 
имеющих конкретно-практическое вопло-
щение (перечень, последовательность из-
учения, объем) и придающих содержанию 
общего образования нормативные грани-
цы, внутри которых содержание образо-
вания опредмечивается для дальнейшей 
конкретизации в педагогической докумен-
тации. 

Современные учебные планы россий-
ской школы предметны в максимальной 
степени и в буквальном смысле, это каче-
ство они наследуют от учебных планов со-
ветской школы. В ряде зарубежных стран 
приняты альтернативные подходы – ком-
плексное построение учебных планов, за-
мена учебных предметов изучением кейсов. 

В советской педагогике этап отказа 
от учебных предметов в пользу группи-
ровки знаний вокруг «комплексных тем» 
[5, с. 184] был относительно коротким. 
Эксперименты 20-х гг. не дали результа-
тивного приращения качества образования, 
а напротив, вели к снижению уровня обра-
зования [5, с. 184], в связи с этим с 1927/28 
учебного года «началось постепенное воз-
вращение к предметной системе препо-
давания» [8, с. 51]. «В основе построения 
учебного плана должна быть предметная 
система», способствующая формированию 
целостной картины мира, – сделали вы-
вод советские ученые [2, с. 32]. При этом 
получила развитие идея обеспечения меж-
предметных связей, реализующих в содер-
жании образования «синтез, интеграцию, 
соединение частей в одно целое» [5, с. 186]. 
Кроме того, в современном учебном плане 
среднего общего образования выделяет-
ся время для разработки индивидуального 
проекта.

Функциональное своеобразие учебного 
плана в ряду педагогической документации 
обуславливается его интегративностью: 

этот документ предназначен для того, что-
бы соединять различные предметные об-
ласти или виды образовательной деятель-
ности, задавать взаимное расположение 
различных учебных предметов внутри еди-
ного целого, устанавливать связи между от-
дельными учебными предметами в общей 
системе обучения. В дидактических иссле-
дованиях проблемы содержания общего об-
разования неоднократно предпринимались 
попытки группировки учебных предме-
тов в более крупные объединения – циклы, 
области и т. п. Так, в 30-е гг. XX в. иссле-
дователи в своих работах использовали по-
нятие «цикл», выделяли естественно-ма-
тематический, гуманитарный и др. циклы 
учебных предметов [2], однако в учебных 
планах эта группировка не отражалась. 
В 1990-е гг. в Базисном учебном плане 
общеобразовательных организаций Рос-
сийской Федерации появилось понятие 
«образовательная область». В современ-
ных федеральных учебных планах учебные 
предметы объединены в предметные обла-
сти, задающие характер основных связей 
между предметами в этой группе. 

Свойство интегративности проявляет-
ся в учебных планах двояко: с одной сто-
роны, как конфигурация учебных предме-
тов в том временном периоде, на который 
составляется учебный план (как правило, 
это учебный год); с другой стороны, как 
определяемая учебным планом перспек-
тивная последовательность изучения учеб-
ных предметов по годам обучения: «в зави-
симости от характера учебных предметов, 
их связей и отношений с другими предме-
тами одни предметы изучают параллельно, 
другие следуют один за другим» [5, с. 190].

Системность школьных учебных пла-
нов мы понимаем как соотнесенность 
структуры учебного плана с научно обо-
снованными принципами отбора содержа-
ния образования. Свойство системности 
регулирует включение в учебный план 
новых учебных предметов, ограничивает 
многопредметность. При этом известно, 
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что решения о расширении учебного пла-
на за счет включения в него тех или иных 
учебных предметов достаточно часто носят 
не научный, а административный характер. 
Так, в 1946 г. ЦК ВКП(б) предпринял по-
пытку включения в школьный учебный 
план курсов логики и психологии1. Од-
нако со временем система, как прави-
ло, возвращается в стабильное состояние; 
«в XX веке в состав школьных учебных 
предметов прочно вошли только два новых 
учебных предмета – химия в 1919 г. и ин-
форматика в 1985 г.» [4, с. 4].

В этой связи необходимо признать, 
что в дидактике на сегодняшний день 
нет общепринятых научных подходов 
к определению перечня дидактических 
единиц и учебных предметов общего об-
разования. Идея уровневого представле-
ния отбора содержания образования, вы-
работанная в рамках культурологической 
концепции как движение от общего теоре-
тического (допредметного) представления 
к содержанию учебного предмета, выра-
женного в образовательных программах 
и учебном материале [9, с. 82], до сих пор 
не воплощена на практике. Максимальное 
приближение к реализации этой идеи на-
блюдалось в 2007–2008 гг., когда в ходе 
работы над созданием федеральных го-
сударственных образовательных стандар-
тов общего образования объединенный 
коллектив ученых, представляющих Рос-
сийскую академию наук и Российскую 
академию образования, разработал «фун-
даментальное ядро содержания образова-
ния» [10]. 

К числу характеристик школьных учеб-
ных планов, которые проявляются в раз-
ные исторические периоды в разной сте-
пени, мы относим вариативность учебных 
планов, понимаемую как их свойство 

1  О преподавании логики и психологии в средней школе: Постановление ЦК ВКП(б) 4 дека-
бря 1946 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа: сборник документов.  
1917–1973 гг. / сост.: А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М.: Педагогика, 
1974. – С. 184–185.

обеспечивать уровневую и профильную 
дифференциацию содержания образова-
ния. Вариативность учебных планов не 
противоречит, а дополняет их стабильность 
(устойчивость), понимаемую как свойство 
на протяжении длительного периода со-
хранять определенный состав предметных 
областей и учебных предметов в инва-
риантной (обязательной) части учебного 
плана, удерживать распределение часов 
на изучение предметов, общий суммар-
ный объем учебной нагрузки. В школьные 
учебные планы постоянно включены такие 
предметы, как русский язык, литература, 
иностранный язык, математика (алгебра, 
геометрия), история, география, физика, 
химия, физическая культура и т. д. В зару-
бежных странах ситуация во многом схо-
жая [4, с. 10]. Следует отметить, что на 
практике пересмотр учебных планов осу-
ществляется достаточно часто, поэтому 
можно говорить лишь об относительной их 
стабильности. Так, в разные исторические 
периоды в учебном плане то появляют-
ся, то исчезают новые учебные предметы 
(табл.). В системе учебных предметов по-
стоянно идут противоположные процессы 
их объединения и разделения. Один из наи-
более показательных примеров представ-
ляет собой программа изучения астроно-
мии в школах СССР и России. Астрономия 
как отдельный учебный предмет существо-
вала в учебных планах городских и сельских 
школ с 1932 г. до 1993 г., затем была вклю-
чена в курс физики, в 2017 г. вновь выделе-
на в качестве отдельного предмета, в 2022 
году вновь вошла в содержание учебного 
предмета «физика».

Еще один параметр, по которому мож-
но судить об относительной стабильности 
учебных планов, – распределение учебно-
го времени между предметами.  
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Таблица

Состав учебных предметов в школьных учебных планах разных лет

Учебный предмет*
Учебный план 

на 1937/38 уч. г.2

 (I–X классы) 

Типовой  
учебный план 

на 1986/87 уч. г.3 

(I–XI классы)

Федеральные  
учебные планы 

на 2023/24 уч. г.4 

(I–XI классы)
1 2 3 4

Русский язык + + +
Чистописание + – –
Литература + + +
Литературное чтение – – +
Иностранный язык + + +
Математика / Арифметика / 
Алгебра / Геометрия / 
Тригонометрия / Вероятность 
и статистика

+ + +

Информатика / 
Основы информатики и ВТ – + +

История + + +
Обществознание / 
Обществоведение – + +

Конституция СССР / Основы 
Советского государства и права + + –

Этика и психология 
семейной жизни – + –

Ознакомление с окружающим 
миром / Окружающий мир + +

Природоведение – + –

2  Учебные планы неполной средней и средней школы / Управление средней школы Наркомпроса 
РСФСР. –  М.: Наркомпрос РСФСР, 1937. – 12 с.

3  Об утверждении учебных планов средних общеобразовательных школ РСФСР на 1986–1990 
учебные годы: Приказ Министерства просвещения РСФСР от 23.12.1985 N 350. Приложение 2. 
Учебный план средних общеобразовательных школ РСФСР на 1986/87 учебный год (переход-
ный)  // Гильдия словесников [Электронный ресурс]. – URL: https://slovesnik.org/images/docs/prikaz-
minprosa-rsfsr-ot-23.pdf (дата обращения: 07.06.2023).

4  Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования: 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: http://publication.pravo.gov.
ru/document/0001202307130044 (дата обращения: 07.06.2023); Об утверждении федеральной об-
разовательной программы основного общего образования: Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации [Электронный ресурс]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307140040 
(дата обращения: 07.06.2023); Об утверждении федеральной образовательной программы средне-
го общего образования: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 371 // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130017 (дата обращения: 07.06.2023).
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1 2 3 4
География + + +
Физика + + +
Астрономия + + –
Химия + + +
Естествознание + – –
Биология – + +
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России – – +

Основы религиозных культур  
и светской этики – – +

Изобразительное искусство / 
Рисование + + +

Черчение + + –
Музыка / Пение + + +
Технология – – +
Физическая культура + + +
Основы безопасности  
жизнедеятельности – – +

Военные занятия /  
Начальная военная подготовка + + –

Трудовое и профессиональное 
обучение – + –

*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 
– в 1937/38 уч. г. были включены в «учебные планы нерусских школ»;
– в 1986/87 уч. г. были включены в учебные планы национальной средней общеобразовательной школы;
– с 1993 г. включены в Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;
– с 2023 г. включены в варианты федеральных учебных планов с изучением родного языка или на родном языке.

Время, отведенное на изучение учебно-
го предмета, обычно находится в прямой 
зависимости от потенциального вклада 
предмета в достижение планируемых ре-
зультатов образования [11, с. 263]. Напри-
мер, и в 1937 г., и в 2022 г. в 5-м классе 
на изучение русского языка выделялось по 
5 часов в неделю, на изучение истории – по 
2 часа, на рисование и пение – по 1 часу. 
Алгебра, геометрия и тригонометрия  
изучались в 1937 г. с VI по X класс (5 лет) 
по 4/5 часов в неделю, с 1938 года – с VI по 
X класс (5 лет) по 5 часов в неделю, в на-
стоящее время (с 2023/24 уч. г.) на изучение 

на базовом уровне алгебры и начал матема-
тического анализа, геометрии, вероятности 
и статистики федеральные учебные пла-
ны выделяют по 6/5 часов в неделю с VII 
по XI класс (5 лет), на изучение этих пред-
метов на углубленном уровне – по 6/7/8 ча-
сов в неделю.

В рамках данной статьи в связи с огра-
ниченностью ее объема мы не останавлива-
емся на некоторых других характеристиках 
учебных планов. В их числе: 

– насыщенность, понимаемая как соот-
несенность планируемых учебных трудо-
затрат возрастным физиологическим воз-

Окончание табл.
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можностям обучающихся и санитарным 
нормам;

– гибкость, понимаемая как отраже-
ние в учебном плане специфических 
особенностей, ресурсных возможностей 
и традиций образовательной организации, 
а также запросов участников образователь-
ных отношений; 

– культуросообразность, понимаемая 
как отражение в учебном плане социо-
культурной и этнокультурной специфики 
региона. 

Заключение. Изучение учебных планов 
советских и российских школ, созданных за 
последние 100 лет, показало, что школьные 
учебные планы имеют неповторимые осо-
бенности, но при этом сохраняют общие 
черты и свойства. В ходе феноменологи-
ческого анализа выявлены основные каче-

ственные характеристики учебных планов: 
направленность на достижение результата 
обучения, предметность, интегративность, 
системность, вариативность, стабильность 
(устойчивость), насыщенность, гибкость, 
культуросообразность. Приведенный ком-
плекс характеристик проявляет ценностно-
смысловую основу учебных планов и их 
глубокие нелинейные связи с содержанием 
образования. Результаты исследования по-
зволяют рассматривать школьный учебный 
план как педагогический феномен, отра-
жающий глобальные тенденции системы 
образования и связывающий цели образо-
вания с образовательными результатами, 
определяющий специфику образовательно-
го процесса и оказывающий системообра-
зующее воздействие на образовательное 
пространство.
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Конвергентная модель цифровой гигиены  
в современном воспитании

Шишарина Наталья Викторовна1

1 Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

Аннотация. На основе изучения и синтеза научных источников автор статьи представил 
методологически разработанную теоретически обоснованную конвергентную модель циф-
ровой гигиены в воспитании.

Цель статьи – продемонстрировать ресурсные возможности конвергентной модели 
цифровой гигиены в современном воспитании обучающихся и восполнить научный про-
бел в знании о значении конвергентного подхода для качественно нового уровня успешной 
социализации в воспитании конкурентоспособного подрастающего поколения.

Методология. Исследование выполнено на методологической основе принципов кон-
вергентного подхода (методология стирания междисциплинарных границ как инструмента 
интеграции: слияние, сближение, схождение, объединение, взаимообогащение, взаимов-
лияние, взаимопроникновение): 1) междисциплинарный и наддисциплинарный синтез; 
2) конструирование самоорганизации в различных видах деятельности; 3) гибкая сетевая 
коммуникация.

Конвергентная модель цифровой гигиены в современном воспитании – это гибридная 
алгоритмизированная интеллектуальная модель безопасного (интересное, актуальное, эф-
фективное) воспитания, где определены и описаны инструменты и механизмы цифровой 
гигиены в современном воспитании: сочетание междисциплинарного и прикладного подхо-
дов; развитие критического мышления; развитие исследовательских компетенций; навыки 
работы в группе и команде.

Заключение. Разработанная модель, в основе которой лежат компоненты: факторы, ка-
чества личности, характеристики-основания, – представляет собой систему безопасности 
детей и подростков (демобилизация стрессовых состояний; способность сохранять себя при 
разрушающих воздействиях цифровой среды; состояние защищённости жизненно важных 
интересов личности). 

Авторский вклад состоит в теоретической разработке и описании компонентов конвер-
гентной модели цифровой гигиены в современном воспитании.

Ключевые слова: современное воспитание; конвергентный подход; безопасность; циф-
ровая гигиена
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Scientific article

Convergent Model of Digital Hygiene in Modern Upbringing

Natalia V. Shisharina1

1 Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Abstract. Based on the study and synthesis of scientific sources, the author of the article pre-
sented a methodologically developed theoretically grounded convergent model of digital hygiene 
in education.

The purpose of the article is to demonstrate the resource capabilities of the convergent model 
of digital hygiene in the modern education of students and to fill the scientific gap in knowledge 
about the importance of the convergent approach for a qualitatively new level of successful so-
cialization in the education of the competitive younger generation.

Methodology. The study was carried out on the methodological basis of the principles of 
convergent approach (methodology of erasing interdisciplinary boundaries as an integration tool: 
merging, convergence, convergence, unification, mutual enrichment, mutual influence, interpen-
etration): 1) interdisciplinary and supra-disciplinary synthesis; 2) designing self-organization in 
various activities; 3) flexible network communication.

The convergent model of digital hygiene in modern education is a hybrid algorithmized intel-
lectual model of safe (interesting, relevant, effective) education, where the tools and mechanisms 
of digital hygiene in modern education are defined and described: 1) combination of interdisci-
plinary and applied approaches; 2) development of critical thinking; 3) development of research 
competencies; 4) group and team work skills.

Results. The developed model, which is based on the components: factors, personality qual-
ities, characteristics-grounds, is a safety system for children and adolescents (demobilization of 
stressful states; the ability to preserve oneself under the destructive effects of the digital environ-
ment; the state of protection of vital interests of the individual).

Conclusion. The author’s contribution consists in the theoretical development and description 
of the components of the convergent model of digital hygiene in modern education.

Keywords: modern upbringing; convergent approach; safety; digital hygiene

For citation: Shisharina, N. V., 2023. Convergent model of digital hygiene in modern upbringing. 
Siberian Pedagogical Journal, no. 5, pp. 35–42. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2305.04

Введение, постановка проблемы. Вос-
питание в цифровую эпоху [1] – это уже 
реальность, в которой мы пытаемся найти 
эффективные модели безопасности и со-
хранения здоровья личности [2].

Конвергентность – одна из парадигм 
современного образования (воспитание 
и обучение), преодоление междисципли-
нарных границ открывает перспективы 
ресурсных возможностей конвергентно-
го подхода в укладе безопасности совре-
менного воспитания. Происходит про-
цесс интенсивного изменения «от анализа 
к синтезу», это переход, возврат к единой 
целостной картине мира. Особенно этот 

процесс значим в контексте вопроса орга-
низации безопасной воспитательной среды 
через реализацию ресурса цифровой гиги-
ены.

В этой связи мы считаем, что в цифро-
вом образовании воспитательные практики 
должны быть ориентированы на конвер-
гентный подход и созданные на основе его 
принципов модели цифровой гигиениче-
ской оценки воспитания.

Обозначенная проблематика, кото-
рой в данной статье мы дали один их вари-
антов решения, имеет ряд факторов, опре-
деляющих ее актуальность:

1) поиск путей решения самой сложной 
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проблемы образования – это организация 
безопасного воспитания подрастающего 
поколения в условиях его цифровизации;

2) изменение форм поведения, мышле-
ния и мотивации личности человека в пост-
пандемийное время;

3) меняются условия жизни человека, он 
меняется физически, эмоционально, психо-
логически;

4) утрата нравственных и духовных ори-
ентиров и ценностей, человек становится 
слабым, бездушным и потерянным;

5) осмысление процессов, связанных 
с совершенствованием человека и его спо-
собностями.

Разработка конвергентной модели циф-
ровой гигиены в современном воспитании 
даст возможность на теоретическом и прак-
тическом уровне осмыслить представлен-
ные факторы и реализовать принципы 
конвергентного подхода в образовании для 
обеспечения цифровой гигиены в воспита-
нии на безопасной основе.

Представленная нами конвергентная мо-
дель цифровой гигиены в воспитании от-
личается следующими характеристиками-
преимуществами:

 – воспитание личности, способной к по-
стоянным переменам;

 – становление навыков верификации ин-
формации;

 – обучение способности противостоять 
стрессу;

 – формирование качеств личности 
и способности жить в цифровом мире и со-
хранять человечность;

 – развитие у личности навыков и уме-
ний понимания, а не запоминания.

Конвергенция – это новый подход, прин-
ципиально иной тип мышления, который 
формирует системное представление об 
окружающем мире (мировоззрение буду-
щего). 

Цель работы – продемонстрировать 
ресурсные возможности конвергентной 
модели цифровой гигиены в современ-
ном воспитании обучающихся как одной из 

актуальных концепций в решении проблем 
безопасной воспитательной среды эпохи 
устойчивой неопределенности и воспол-
нить научный пробел в знании о значении 
конвергентного подхода для качествен-
но нового уровня успешной социализа-
ции в воспитании конкурентоспособного 
подрастающего поколения.

Обзор научной литературы по про-
блеме. Синтез материалов зарубежных 
и отечественных исследований выявил тен-
денции научных изысканий ученых в кон-
тексте проблемы нашего исследования.

Конвергентный подход – это методо-
логия преодоления междисциплинарных 
границ научного и технологического зна-
ния, направленная на разработку способов 
и технологий создания «природоподобных 
объектов» (М. В. Ковальчук) [3].

К понимаю сущности понятия «цифро-
вая гигиена» в научной литературе сфор-
мировалось 7 подходов, как отечественных, 
так и зарубежных ученых. Ее рассматрива-
ют как:

1) инструмент защиты психики личности 
от деструктивного воздействия цифрового 
потока (Д. А. Богданова, П. А. Даниль-
ченко, М. С. Седина, Y. Khazaal, A. Sklar) 
[4–7];

2) свод правил, соблюдение которых 
позволит человеку избегать или 
минимизировать влияние на сознание  
и поведение цифрового контента (Ф. Уэбс-
тер, Т. Х. Эриксен, M. Castells) [8–10];

3) систему мер безопасности (F. E. Eboi-
bi, D. A. Pittaway) [11; 12];

4) перечень рекомендаций, позволяющих 
избежать правовых и морально-этических 
последствий в цифровом пространстве  
(S. Ward, N. Kantar, T. W. Bynum) [13; 14];

5) комплексную систему правил 
использования цифровых технологий, 
направленных на минимизацию рисков 
цифрового общества (О. В. Прокофьев, 
И. Ю. Сёмочкина, A. A. Cain, M. E. Ed-
wards, J. D. Still, В. В. Буланов) [15–17];

6) цифровую компетентность (С. Н. Фе- 
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дорова, Н. Д. Голикова) [18];

7) безопасные условия воспитания детей 
и подростков, в которых действие цифро-
вых внешних и личностных внутренних 
факторов не влечет отрицательных послед-
ствий (Н. В. Шишарина) [19; 20].

Обзор литературы и цифровых источни-
ков показал, что в науке оформился образ 
понимания цифровой гигиены как свода 
правил, соблюдение которых позволит че-
ловеку безопасно использовать цифровые 
технологии и минимизировать риски педа-
гогического процесса в условиях цифрови-
зации образования.

Таким образом, исследовательский мате-
риал представлен достаточно разнообразно 
(социология, психология, гигиена, медици-
на, биология, педагогика, экономика, эко-
логия и др.), но авторами исследований не 
раскрыто системное представление о моде-
ли цифровой гигиены в воспитании. Дан-
ный факт позволил нам разработать модель 
цифровой гигиены в воспитании на основе 
конвергентного подхода как фундаменте 
методологии решения значимой проблемы 
современного образования – безопасности 
личности в процессе воспитательной дея-
тельности.

Методология и методы исследования. 
Исследование выполнено на методологи-
ческой основе принципов конвергентного 
подхода (методология стирания междис-
циплинарных границ как инструмента ин-
теграции: слияние, сближение, схождение, 
объединение, взаимообогащение, взаимов-
лияние, взаимопроникновение): 

1) междисциплинарный и наддисципли-
нарный синтез; 

2) конструирование самоорганиза-
ции в различных видах деятельности; 

3) гибкая сетевая коммуникация.
Изучение проблемы строилось на мето-

дах перехода от анализа к синтезу: пони-

1  Барбер М., Доннелли К., Ризви С. Накануне схода лавин: высшее образование и грядущая 
революция / пер. с англ. Н. Микшиной // Вопросы образования. – 2013. – № 3. – С. 152–222.

мания сути цифровой гигиены в современ-
ном воспитании в контексте безопасности, 
что вывело нас на применение конвергент-
ного подхода (А. Д. Сахаров, М. Барбер, 
Р. Гир, Ф. Китчер, Н. Кэртрайт, Л. Лаудан, 
У. Ньютон-Смит и др.)1.

В ходе исследования нами применялись 
методы аналитического обзора литературы, 
интерпретативного анализа.

Результаты исследования. Обсуж-
дение. Конвергентная модель цифровой 
гигиены в современном воспитании – это 
гибридная алгоритмизированная интел-
лектуальная модель безопасного (интерес-
ное, актуальное, эффективное) воспитания, 
где определены и описаны инструменты 
и механизмы цифровой гигиены в совре-
менном воспитании, отличительные ха-
рактеристики, качества личности, факто-
ры, принципы и методологический подход 
(рис.).

Таким образом, теоретически разра-
ботанная и представленная нами модель 
(рис.), должна в практике ее реализации 
обеспечить безопасность воспитательной 
деятельности и сохранность здоровья де-
тей и подростков с учетом практики и тра-
диций в воспитании различных образова-
тельных организаций.

Заключение. Теоретически разработан-
ная и методологически обоснованная мо-
дель, в основе которой лежит конвергент-
ный подход и его принципы, представляет 
собой безопасную систему для воспита-
ния подрастающего поколения, в которой 
реализуется состояние защищенности; 
способность сохранять себя при разруша-
ющих воздействиях цифровой среды; де-
мобилизацию стрессовых состояний.

Синтез обзора и анализа научных ис-
точников позволил нам прийти к важ-
ным выводам и представить их научной 
общественности.
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1. Отличительные характеристики ресурсов цифровой гигиены:
Воспитание личности, 
способной к постоян-
ным переменам 

Обучение способ-
ности противостоять 
стрессу

Формирование 
качеств личности  
и способности 
жить в цифровом 
мире и сохранять 
человечность

Развитие у личности 
умений понимания,  
а не запоминания  
и навыков верифика-
ции информации

2. Инструменты и механизмы цифровой гигиены в воспитании:
Сочетание междисци-
плинарного и приклад-
ного подходов

Развитие критиче-
ского мышления 
личности

Развитие исследо-
вательских компе-
тенций человека

Навыки работы  
в группе и команде

3. Качества личности:
Безопасность Свобода Ответственность Доверие

4. Компоненты безопасности цифровой гигиены:
Компенсация стрес-
совых состояний, 
демобилизация

Способность сохра-
нять себя в разруша-
ющих воздействиях 
цифровой среды

Реализуется через 
свободу и доверие

Защищенность жизнен-
но важных интересов 
личности, меры без-
опасности и правила 
цифровой гигиены

5. Факторы:
Меры по защите 
психики детей и под-
ростков: время, анализ, 
источники

Свод этических пра-
вил для детей и под-
ростков: ограничения, 
критика, публикации

Предосторожность 
от противоправных 
действий: пароли, 
отказ от сомнитель-
ной информации

Наследственность  
и среда: пересечение 
и мирное сосущество-
вание

6. Принципы конвергентного подхода:
– междисциплинарный и наддисциплинарный синтез
– конструирование самоорганизации в различных видах деятельности
– гибкая сетевая коммуникация

7. Методологический подход:
Конвергентный подход – методология стирания междисциплинарных границ как инструмен-
та интеграции: слияние, сближение, схождение, объединение, диффузия, взаимообогащение, 
взаимовлияние, взаимопроникновение

Рис. Конвергентная модель цифровой гигиены в современном воспитании

2  Гэлбрейт: Возвращение: монография / под ред. С. Д. Бодрунова. – М.: Культурная революция, 
2017. – 424 с. 

Термин «конвергенция» введен в науч- 
ный оборот достаточно давно, воз-
ник в 50-х гг. в связи с научно-техниче-
ской революцией (Дж. Гелбрейт, У. Ростоу 
(США), Я. Тинберген (Нидерланды))2. 
Конвергенция понималась как технологи-
ческий подход к анализу социально-эконо-

мических систем. Так, немецкий психолог 
В. Штерн (1-я половина XX в.) выдвинул 
принцип конвергенции двух факторов (на-
следственность и среда). Андрей Дмитри-
евич Сахаров рассматривал конвергенцию 
как мирное сосуществование, сочетание 
разного (1989 г.).
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Конвергенция в целом понимается как 

процесс сближения изначально непохо-
жих субъектов в процессе их взаимодей-
ствия. В контексте нашего исследования 
этими субъектами является, с одной сто-
роны, цифровизация образования, с дру-
гой – процесс воспитания личности, полем 
их является конвергенция, пересечени-
ем – цифровая гигиена на основе реализа-
ции конвергентного подхода.

Как видно из исследования источников, 
термин «цифровая гигиена» имеет 7 подхо-
дов и понимается как: инструмент защиты 
психики личности; свод правил; система 
мер безопасности; перечень рекоменда-
ций; комплексная система правил исполь-
зования цифровых технологий; цифровая 
компетентность; безопасные условия вос-
питания детей и подростков, в которых 
действие цифровых внешних и личност-
ных внутренних факторов не влечет отри-
цательных последствий.

Выводы представленного исследования 
можно выразить в следующих положениях:

– на основе различных научных источни-
ков и библиографии теоретически разрабо-
тана и методологически описана авторская 
конвергентная модель цифровой гигие-

ны в современном воспитании (рис.);
– разработаны, представлены и подроб-

но описаны 7 объединенных компонентов 
модели: отличительные характеристики 
ресурсов цифровой гигиены; инструменты 
и механизмы цифровой гигиены в воспита-
нии; качества личности; компоненты без-
опасности цифровой гигиены; факторы; 
принципы конвергентного подхода; мето-
дологический подход;

– обогащена сущность и содержание 
феномена «конвергентная модель циф-
ровой гигиены в современном воспита-
нии» – создание безопасных условий 
устойчивого воспитания подрастающего 
поколения, в которых воздействие циф-
ровых контентов не влечет отрицатель-
ных последствий для здоровья личности. 
Использование основных положений 
модели позволит проводить экспертные 
процедуры в образовании и принимать 
эффективные управленческие реше-
ния в теории и практике цифровой гигие-
ны в воспитании;

– установлен факт сближения, взаимо-
обогащения и интеграции отечественной 
и зарубежной научных школ по проблеме 
представленного нами исследования.
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Аннотация. В статье интерпретация охарактеризована как теоретический метод и ло-
гическая процедура, в совокупности обеспечивающие повышение эффективности позна-
ния живых объектов. Освоение обучающимися интерпретации лучше осуществляется по 
этапам: пропедевтическому, основному и диагностическому. Они реализованы в опытно-
экспериментальной работе в 5–9 классах, на основе чего получены значимые результаты 
в составе знаний и умений. Для их диагностики разработаны критерии с соответствующими 
показателями и контролирующие задания четырех уровней сложности. Данные педагогиче-
ского эксперимента свидетельствуют о повышении эффективности познания обучающими-
ся живых объектов с использованием инструментария интерпретации. 

Цель статьи. Представление результатов подготовки обучающихся 5–9 классов к интер-
претации учебного материала по биологии. 

Методология исследования. Приоритетная методологическая основа – деятельностный 
подход, предполагающий использование обучающимися интерпретации в расширении 
возможностей учебного биологического познания. Методы исследования: теоретического 
уровня – анализ опубликованных источников по заявленной теме, систематизация и обоб-
щение исследовательского материала; эмпирического уровня – педагогический эксперимент, 
диагностика результатов обучения интерпретации, элементарные математические расчеты 
полученных данных. 

Заключение. Задействование интерпретации как теоретического метода и логической 
процедуры в подготовке обучающихся по биологии способно повысить эффективность по-
знания ими живых объектов. Предлагаемые авторами диагностические критерии и показа-
тели, разноуровневые контролирующие задания позволяют объективно оценить результаты 
подготовки обучающихся общеобразовательной школы к интерпретации учебного матери-
ала по биологии.
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Abstract. In the article, interpretation is characterized as a theoretical method and a logical 
procedure, which together provide increased efficiency in the cognition of living objects. Students’ 
mastery of interpretation is better carried out in stages – propaedeutic, basic and diagnostic. They 
were implemented in experimental work in grades 5–9, on the basis of which significant results 
were obtained in terms of knowledge and skills. For their diagnosis, criteria with corresponding 
indicators and control tasks of four levels of complexity have been developed. Data from a ped-
agogical experiment indicate an increase in the efficiency of students’ cognition of living objects 
using interpretation tools. Purpose of the article. Presentation of the results of preparing students 
in grades 5–9 to interpret educational material in biology. 

Research methodology. The priority methodological basis is an activity-based approach, 
which involves the use of interpretation by students to expand the capabilities of educational 
biological cognition. Research methods. Methods of the theoretical level – analysis of published 
sources on the stated topic, systematization and generalization of research material. Empirical 
level methods – pedagogical experiment, diagnostics of learning results, interpretation, elementa-
ry mathematical calculations of the obtained data. 

Conclusion. The use of interpretation as a theoretical method and logical procedure in the 
preparation of students in biology can increase the efficiency of their knowledge of living objects. 
The diagnostic criteria and indicators proposed by the authors, as well as multi-level control tasks, 
make it possible to objectively evaluate the results of preparing secondary school students to 
interpret educational material in biology.
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Введение, постановка проблемы. 
В современных условиях к целям и зада-
чам, содержанию материала, подлежащего 
изучению, организации и осуществлению 
образовательного процесса в целом предъ-
являются особые требования. На обуча-
ющихся в перспективе будет возложена 
ответственность за поступательное раз-
витие нашего государства. Президент Рос-

сийской Федерации обозначил для функ-
ционирующей образовательной системы 
новый вектор развития – вхождение в бли-
жайшее время в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. Ме-
сто в рейтинге стран определяется на осно-
ве многих показателей, одним из которых 
является результат участия в международ-
ных сопоставительных исследованиях. Как 
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известно, обучающиеся школьного возрас-
та принимают участие в исследованиях 
PIRLS, PISA и TIMSS, диагностические 
кейсы которых оценивают не общую пред-
метную осведомленность, а функциональ-
ную грамотность [1; 2]. Следовательно, 
приоритеты в деятельности различных 
общеобразовательных школ уже сейчас 
должны поменяться.

Под функциональной грамотно-
стью в педагогической науке понимается 
способность обучающихся применять осво-
енные знания и умения из различных пред-
метных областей в решении повседневных 
задач в ситуациях, которые отличаются от 
учебных. Иначе говоря, оценивается такая 
грамотность инструментарием, отличным 
от учебных ситуаций, в которых знания 
и умения приобретались. Одним из ее зна-
чимых компонентов выступает естествен-
но-научная грамотность, преимущественно 
объединяющая предметную подготовку по 
физике, астрономии, химии и биологии. 
Причем сравнительный анализ диагности-
ческих кейсов, использованных в междуна-
родных исследованиях в разные годы, ука-
зывает, что доля заданий по биологии в них 
составляет не менее 40 % [3; 4]. 

Задания на оценивание функциональной 
грамотности по биологии объединены в об-
щий блок «Живые системы». В ходе их вы-
полнения от обучающихся требуется обра-
ботка научной информации, ее объяснение, 
понимание и истолкование. Значит, при  
обучении биологии они должны обязатель-
но освоить интерпретацию и уметь ей поль-
зоваться в учебных и реальных ситуациях. 
Сказанное свидетельствует об актуаль-
ности обучения интерпретации в общеоб-
разовательной школе как теоретическому 
методу познания живых объектов в со-
ставе видов объяснения, понимания и эм-
пирических/прикладных приемов, а также 
логической процедуре в определенной со-
вокупности действий.

Цель статьи. Представление результа-
тов подготовки обучающихся 5–9 классов 

к интерпретации учебного материала по 
биологии.

Методология и методы исследования. 
Приоритетная методологическая основа – 
деятельностный подход, предполагающий 
использование обучающимися интерпрета-
ции в расширении возможностей учебного 
биологического познания. Методы иссле-
дования: теоретического уровня – анализ 
опубликованных источников по заявленной 
теме, систематизация и обобщение иссле-
довательского материала; эмпирическо-
го уровня – педагогический эксперимент, 
диагностика результатов обучения интер-
претации, элементарные математические 
расчеты полученных данных.

Результаты исследования, об-
суждение. Авторами статьи на про-
тяжении нескольких лет проводилась 
опытно-экспериментальная работа по об-
учению интерпретации в 5–9-м классах 
на содержании биологического материала  
[5; 6; 7]. Она была реализована на трех 
этапах – пропедевтическом (5-й класс), 
основном (6-й класс – первое полугодие 
9-го класса) и диагностическом (второе 
полугодие 9-го класса). Дадим общую ха-
рактеристику каждого из указанных этапов.

На первом – пропедевтическом – этапе 
совместными усилиями учителя и обуча-
ющихся выполнялась работа по актуали-
зации знаний о роли научной информа-
ции в познании живого, а также спектре 
используемых для этого теоретических 
и эмпирических методов. Одновременно 
у пятиклассников формировались перво-
начальные знания о живых объектах и их 
разнообразии, основаниях для выделения 
объектов (предметов, процессов, явлений) 
познания в биологии.

На втором – основном – этапе был 
организован процесс обучения по не-
скольким аспектам. Учителю важно было 
осуществить работу, связанную с расши-
рением освоенных обучающимися ранее 
знаний о живых объектах, их видовом, 
таксономическом и экосистемном разно-
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образии, строении, особенностях функ-
ционирования, проявлении внутренних 
и внешних взаимосвязей, эволюционных 
изменениях, теоретических положениях 
биологической науки, способах познания 
этих объектов. На этом предметном матери-
але у обучающихся формировались знания 
об интерпретации как теоретическом методе 
познания живого, разных видах объяснения, 
понимания и эмпирических/прикладных 
приемах как его главном инструментарии. 
Формировались и знания о логической 
процедуре интерпретации для познания 
живого, ее этапах и основных показателях 
результатов. Особое место в работе учите-
ля занимало формирование определенных 
групп умений: 1) выбирать и использовать 
подходящие для познания конкретного про-
явления живого виды объяснения, понима-
ния и эмпирических/прикладных приемов 
интерпретации; 2) использовать этапы ло-
гической процедуры интерпретации при 
познании конкретного проявления живого.

На третьем – диагностическом – этапе 
учителем было организовано самостоя-
тельное использование обучающимися 
теоретического метода интерпретации при 
познании живого в совокупности видов 
объяснения, понимания и эмпирических/ 
прикладных приемов, а также использова-
ние логической процедуры интерпретации 
при познании живого в совокупности ее 
этапов. На данном этапе с помощью специ-
ально разработанных критериев и показа-
телей к каждому из них, контролирующих 
заданий осуществлялась сравнительная 
диагностика подготовки обучающихся 
(экспериментальная группа – 153 человека, 
контрольная группа – 148 человек) обще-
образовательной школы к интерпретации 
учебного материала по биологии. Крите-
рии для диагностики следующие: 1) К1 – 
знание научных оснований выделения объ-
ектов (предметов, процессов, явлений) для 
познания в биологии и умения ими пользо-
ваться в учебных ситуациях; 2) К2 – знание 
инструментария теоретического метода ин-

терпретации при познании живого и уме-
ния им пользоваться в учебных ситуациях; 
3) К3 – знание этапов логической процеду-
ры интерпретации при познании живого 
и умения ими пользоваться в учебных си-
туациях; 4) К4 – умение целостно исполь-
зовать теоретический метод и логическую 
процедуру интерпретации при познании 
живого. Показатели к каждому из обозна-
ченных критериев приведены нами ниже 
(табл.).

Для диагностики применены контроли-
рующие задания четырех уровней слож-
ности. Все они были комплексными, что 
означало использование для измерения 
более, чем одного из четырех диагности-
ческих критериев. Задания первого уровня 
сложности предполагали выбор одного ва-
рианта ответа из нескольких предложен-
ных; работу с графической информацией 
(рисунками) и (или) выбор одного вари-
анта ответа из нескольких предложенных; 
работу с графической информацией (ри-
сунками), поиск и соотнесение данных, за-
полнение текстовой таблицы. Задания вто-
рого уровня сложности касались работы 
с графической информацией (текстовыми 
таблицами), поиска оснований и осущест-
вления классификации; работы с графиче-
ской информацией (рисунками) и выбора 
правильных вариантов ответа из несколь-
ких предложенных; формулирования од-
ного собственного варианта ответа: в виде 
цифры и поясняющего суждения; установ-
ления правильной последовательности из 
предложенных суждений. Задания третье-
го уровня сложности предполагали работу 
с графической информацией (рисунками), 
формулирование нескольких собствен-
ных вариантов ответа в виде поясняющих 
суждений; работу с графической информа-
цией (текстовыми таблицами), поиск ос-
нований для классификации, формулиро-
вание нескольких собственных вариантов 
ответа. Задания четвертого уровня сложно-
сти касались работы с графической инфор-
мацией (рисунками) и поиска в ней ответов 
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на несколько вопросов; работы с текстовой 
информацией (научными статьями), выбо-
ра одного варианта ответа из нескольких 
предложенных, поиска и соотнесения фак-
тических данных; работы с текстовой (опи-

санием опытов в составе экспериментов) 
и графической (рисунками, текстовыми та-
блицами) информацией, формулированием 
нескольких собственных вариантов ответа 
на вопросы [8; 9].

Таблица 
Критерии и показатели для диагностики результатов 

обучения интерпретации (знания и умения)

Критерии Показатели

К1
• знать признаки объектов познания в биологии;
• знать основания для выделения объектов познания в биологии;
• уметь различать объекты познания в биологии и живые объекты

К2

• знать виды объяснения, понимания и эмпирические / прикладные приемы 
работы с биологической информацией в составе теоретического метода интер-
претации;

• уметь выбирать подходящие для конкретного познаваемого живого объекта 
виды объяснения, понимания и эмпирические / прикладные приемы работы  
с биологической информацией

К3

• знать этапы логической процедуры интерпретации, их последовательность  
и выразители результатов;

• уметь выполнять необходимые действия на отдельных этапах процедуры интер-
претации при познании живого объекта

К4

• уметь использовать различные виды объяснения, понимания и эмпирические / 
прикладные приемы работы с биологической информацией в составе теоретиче-
ского метода интерпретации при познании живого объекта;

• уметь использовать целостную логическую процедуру интерпретации при по-
знании живого объекта

На протяжении второго полугодия 9-го 
класса каждый обучающийся из контроль-
ной и экспериментальной групп на уроках 
и внеурочных занятиях самостоятельно 
должен был выполнить по 20 контроли-
рующих заданий, среди которых по уров-
ням сложности: 8 – первого, 6 – второго, 
4 – третьего и 2 – четвертого. При прове-
дении опытно-экспериментальной работы 
этого было достаточно для корректной 
оценки знаний и умений, связанных с ин-
терпретацией.

Задания 1–4 касались выбора одного ва-
рианта ответа из нескольких предложен-
ных. При этом с заданиями 1–2 обучающи-
еся из обеих групп справились одинаково 
хорошо. В задании 3 было необходимо вы-
брать ответ, в котором отражено суждение, 

не являющееся основанием для выделения 
объектов познания в биологии. Более поло-
вины респондентов из контрольной группы 
сочли, что это теоретические методы био-
логической науки. В экспериментальной 
группе количество выборов этого варианта 
ответа было единичным, а остальные обу-
чающиеся ответили верно. В задании 4 тре-
бовалось выбрать суждение с правильной 
последовательностью организации и осу-
ществления процедуры познания в био-
логии. Отрадно, что в контрольной группе 
с ним справилось около половины респон-
дентов, тогда как в экспериментальной – 
примерно три четверти.

Задания 5–6 касались выбора при работе 
с графической информацией одного вари-
анта ответа из нескольких предложенных. 
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В обоих случаях примерно треть обучаю-
щихся из контрольной группы не справи-
лись с заданиями. Им было сложно сориен-
тироваться в информации, представленной 
на рисунках и в текстовых таблицах, но 
особенно затруднительной стала рабо-
та с рисунками (графиками) из задания 6.  
Даже в экспериментальной группе четвер-
тая часть респондентов за оба задания по-
лучила ноль баллов.

Задания 7–8 касались заполнения тек-
стовых таблиц по предложенным графи-
ческим данным. При их выполнении среди 
респондентов из контрольной группы по-
вторилась картина, выявленная в ответах 
на задания 5–6: около половины обуча-
ющихся с ними не справились. Таблицы 
у них чаще всего оказывались заполненны-
ми наполовину (один столбец из двух) или 
не полностью (недостаточное количество 
суждений в обоих столбцах). В экспери-
ментальной группе аналогичные ответы 
были получены примерно от четвертой ча-
сти девятиклассников.

Первый промежуточный вывод. Часть 
заданий первого уровня сложности оказа-
лась трудной для выполнения обучающи-
мися контрольной группы. Хорошие ре-
зультаты выполнения двух первых заданий 
мы связываем с тем, что в содержании си-
стематического курса биологии достаточ-
но полно раскрыты познаваемые объекты 
(предметы, процессы, явления) по линии 
уровней организации живой природы. При 
этом методам биологической науки как 
объектам познания уделено мало внимания. 
Далее отметим, что современные учебники 
биологии для 5–9 классов вне зависимости 
от коллектива авторов, которые их разрабо-
тали, содержат достаточное, а порой избы-
точное количество графической информа-
ции в печатном и электронном видах. В них 
есть и задания на работу с ней. Но как убе-
дительно показала диагностика, этого де-
лать многие обучающиеся из контрольной 
группы не умеют. Закономерно напраши-
вается неутешительное умозаключение: 

их подготовке к такой работе на учебных 
занятиях в урочное и во внеурочное время 
уделено недостаточно внимания, а потен-
циал учебников продолжает оставаться до 
конца не раскрытым и не использованным. 
Кроме того, по результатам диагностики 
респонденты контрольной группы оказа-
лись слабо подготовлены к работе с гра-
фической информацией по пути ее перево-
да в текстовый / табличный вид и наоборот. 
Значит, работа по освоению обучающими-
ся способов выполнения этих заданий не 
осуществлялась должным образом.

Задание 9 касалось поиска оснований 
и осуществление классификации живых 
объектов по представленной о них в тексто-
вой таблице информации. С ним не справи-
лась примерно третья часть респондентов 
из контрольной группы, а в эксперимен-
тальной группе их оказалось в пять раз 
меньше. Почти половина обучающихся 
из обеих групп за выполнение задания 
получила одни балл, допустив различные 
ошибки. Как итог: по два балла у 26 и 76 
девятиклассников из контрольной и экспе-
риментальной групп соответственно.

Задание 10 касалось выбора нескольких 
правильных вариантов ответа из предло-
женных при работе с рисунками. С ним не 
справилась примерно шестая часть респон-
дентов из контрольной и эксперименталь-
ной групп. Почти все остальные обучаю-
щиеся из контрольной группы получили 
за выполнение задания один балл, указав 
лишь одно правильное суждение из двух 
требуемых. В экспериментальной группе 
такие ответы получены примерно от поло-
вины девятиклассников, а остальные пра-
вильно справились с заданием. Как итог: 
по два балла у 13 и 56 респондентов из 
контрольной и экспериментальной групп 
соответственно.

Задания 11–12 касались формулирова-
ния одного собственного варианта ответа 
на вопрос: в виде цифры и поясняюще-
го суждения к ней. С ними не справилась 
примерно пятая часть респондентов из кон-
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трольной группы. У подавляющего боль-
шинства в ответах доминировала цифра, 
а поясняющее суждение либо отсутствовало, 
либо было неправильным. В эксперимен-
тальной группе с заданием не справилась 
десятая часть обучающихся. Остальные же 
девятиклассники почти равномерно рас-
пределились на тех, кто получил по одному 
баллу, и тех, кто по два балла.

Задания 13–14 касались установления 
правильной последовательности из пред-
ложенных суждений. С ними обучающиеся 
обеих групп справились одинаково хорошо, 
но в экспериментальной группе количество 
респондентов, которые получили по два 
балла за их выполнение, немного выше.

Второй промежуточный вывод. Часть 
заданий второго уровня сложности оказа-
лась трудной для выполнения обучающи-
мися контрольной группы. Среди этих зада-
ний встречаются такие, подобные которым 
есть в контрольно-измерительных матери-
алах государственной итоговой аттестации 
по биологии. Именно при их выполнении 
респонденты из контрольной группы пока-
зали свои лучшие результаты, вполне сопо-
ставимые с результатами девятиклассников 
из экспериментальной группы. Можно кон-
статировать: учителя в преддверии экзаме-
на при подготовке обучающихся обращают 
на такие задания серьезное внимание. Те 
же задания, которые в нем не используются, 
остаются для девятиклассников на уровне 
интуитивного выполнения, чего нельзя ут-
верждать о респондентах из эксперимен-
тальной группы.

Задания 15–16 касались формулирова-
ния нескольких собственных вариантов 
ответа в виде поясняющих суждений при 
работе с рисунками. Причем, если ответ 
был правильным, но поясняющего сужде-
ния к нему не было, он не засчитывался це-
ликом. В контрольной группе с заданиями 
не справилась примерно половина респон-
дентов, а в экспериментальной группе – 
лишь четвертая часть. Около половины де-
вятиклассников из контрольной группы 

за выполнение обоих заданий получили 
по одному баллу, а в экспериментальной 
почти половина группы – по два балла. 
Единичные ответы в контрольной группе 
были оценены тремя баллами. В экспери-
ментальной же группе количество таких 
ответов составило примерно десятую часть.

Задания 17–18 касались поиска основа-
ний для классификации и формулирования 
нескольких собственных вариантов ответа 
на вопрос при работе с текстовыми табли-
цами. Картина с распределением обучаю-
щихся по баллам за ответы в двух груп-
пах в целом была аналогичной заданиям 
15–16. Хуже всего в контрольной группе об-
стояли дела с поиском оснований для клас-
сификации объектов познания в биологии. 
Сложилось ощущение, что кроме объектов 
по уровням организации живой природы 
и объектов по основным систематическим 
таксонам им больше ни о чем не извест-
но. Если же в качестве объекта выступало, 
например, теоретическое положение био-
логической науки, оно сразу же ставило 
большинство девятиклассников в тупик. 
При выполнении этих заданий в контроль-
ной группе впервые были зафиксированы 
отказы. В задании 18 три балла из числа ее 
участников не получил никто.

Третий промежуточный вывод. Зада-
ния третьего уровня сложности оказались 
трудными для выполнения обучающимися 
контрольной группы. Об этом свидетель-
ствуют не только выявленные факты отка-
зов, но и большое количество ответов, за 
которые девятиклассники получили ноль 
баллов. Они испытывали серьезные труд-
ности с выражением поясняющих сужде-
ний, хотя в целом правильно давали ответы 
на вопросы. Во всех заданиях респонденты 
из контрольной группы уверенно демон-
стрировали свои знания, но, когда от них 
требовалось проявить умения интеллекту-
ального назначения, оказывались не готовы 
к этому. В качестве примера можно приве-
сти ситуацию с умениями понимать суть за-
дания, анализировать, систематизировать, 
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обобщать и классифицировать предложен-
ную биологическую информацию. Налицо 
факт продолжающейся приоритетной ори-
ентации учителей на формирование у обу-
чающихся при изучении систематического 
курса биологии знаний в ущерб различным 
умениям. В отличие от контрольной, в экс-
периментальной группе девятиклассники 
уверенно демонстрировали не только свои 
биологические знания, но и требуемые 
для выполнения заданий умения, за что и по-
лучили значительно более высокие баллы.

Задание 19 касалось выбора одного ва-
рианта ответа из нескольких предложен-
ных, поиска и соотнесения фактических 
данных при работе с текстами научных 
статей. Около половины обучающихся из 
контрольной группы с заданием не спра-
вились. В экспериментальной группе от-
ветов на ноль баллов было тоже достаточ-
но много – около трети от общего числа. 
В обеих группах выявлены отказы от вы-
полнения задания. В контрольной группе 
не было ответов на четыре балла, а по три 
балла получили всего четыре респондента. 
Остальные девятиклассники относитель-
но равномерно распределились на тех, кто 
получил за выполнение задания один балл, 
и тех, кто – два. В экспериментальной груп-
пе максимальный балл был зафиксирован 
у 15 обучающихся. Основная часть из чис-
ла оставшихся респондентов ответила на 
два балла. По одному и три балла получи-
ли почти равное количество девятикласс-
ников.

Задание 20 касалось формулирования 
нескольких собственных вариантов ответа 
на вопросы при работе с текстовой (опи-
санием опытов в составе экспериментов) 
и графической (рисунками, текстовыми 
таблицами) информацией. Как и в случае 
с заданием 19, часть обучающихся из обеих 
групп отказалась от его выполнения. В ито-
ге ноль баллов за задание получили 73 и 42 
респондента из контрольной и эксперимен-
тальной групп соответственно. Ответов на 
максимальный балл в контрольной группе 

не выявлено, а в экспериментальной они 
обнаружены у 21 девятиклассника. В ней 
же почти половина из числа оставшихся ре-
спондентов ответила на три балла. По одно-
му и два балла за задание получили 20 и 28 
обучающихся. В контрольной группе кар-
тина с количеством респондентов, распре-
делившихся в диапазоне 1–3 баллов, была 
противоположной. 36 из них ответили на 
один, 30 – на два, и только 9 – на три балла.

Четвертый промежуточный вывод. За-
дания четвертого уровня сложности ока-
зались достаточно трудными для выпол-
нения обучающимися обеих групп, о чем 
свидетельствуют зафиксированные факты 
отказов. Об этом же можно утверждать 
исходя из большого количества девяти-
классников, получивших за выполнение 
заданий ноль баллов. В контрольной груп-
пе максимально возможные баллы за оба 
задания не получены ни одним респонден-
том. В экспериментальной группе они тоже 
получены в ответах только у десятой части 
девятиклассников. Тем не менее в экспе-
риментальной группе в целом результа-
ты выполнения заданий лучше: основное 
количество обучающихся по ответам рас-
пределилось в диапазоне между двумя 
и тремя баллами, а в контрольной – между 
одним и двумя. Отметим, что сложности 
при выполнении задания в контрольной 
группе вызывали неумение работать с фак-
тическим материалом (текстовым, графи-
ческим), а также слабое представление 
респондентами процедуры познания объ-
ектов в биологии. Это убедительно сви-
детельствует о приоритетной ориентации 
учителей на формирование у обучающихся 
знаний в ущерб важных для освоения ин-
формации о живом умений интеллектуаль-
ной и практической деятельности.

Заключение. По результатам выполнен-
ных контролирующих заданий респонденты 
из экспериментальной группы продемон-
стрировали уверенные знания о признаках, 
основаниях для выделения и объектах позна-
ния в биологии, об объяснении, понимании 
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и эмпирических / прикладных приемах в со-
ставе инструментария теоретического метода 
интерпретации, об этапах логической проце-
дуры интерпретации при познании живого, 
их последовательности и выразителях ре-
зультатов. Они также хорошо освоили уме-
ния различать и характеризовать объекты 
познания в биологии и живые объекты, вы-

бирать и использовать подходящие для каж-
дого из них виды объяснения, понимания 
и эмпирические / прикладные приемы в со-
ставе инструментария теоретического мето-
да интерпретации, выполнять необходимые 
действия на отдельных этапах логической 
процедуры интерпретации при познании 
живого или осуществлять ее целиком.
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Сценарии персонификации образовательной среды школы
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Аннотация. В статье актуализируется проблема персонификации образовательной сре-
ды школы. Важность процесса персонификации образовательной среды обуславливается 
необходимостью создания условий для учета интересов, потребностей, мотивов, индиви-
дуальных стилей учебной деятельности, профессионально-личностных предпочтений и по-
знавательных способностей обучающихся школы. Основная идея состоит в том, что каче-
ство образования находится в прямой зависимости от персонификации образовательной 
среды школы. В этом случае управление качеством образования может быть осуществлено 
за счет выбора сценариев персонификации образовательной среды на основании ранее про-
веденной диагностики. 

Целью статьи является обоснование подхода к сценированию персонификации образо-
вательной среды школы, определение основных сценариев персонификации, а также фор-
мулировка рекомендаций по их использованию. 

Методология. Методологической базой исследования выступает средовой подход, опре-
деляющий компоненты образовательной среды, на основании которых выявлены стратегии 
ее персонификации. Также применяется метод сценирования как инструмент персонифика-
ции образовательной среды школы. 

Результаты исследования. Авторами статьи на основании метода сценирования описаны 
четыре вида образовательной среды (в соответствии с характеристиками качества образова-
ния и субъектности обучающегося), а также описан подход к определению сценариев персо-
нификации образовательной среды современной школы (на основании ранее проведенной 
диагностики персонификации образовательной среды). 

В заключении описываются рекомендации по использованию сценариев персонифика-
ции образовательной среды школы как условия достижения качества образования.

Ключевые слова: образовательная среда; качество образования; персонификация; сце-
нарий персонификации; образовательная стратегия
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Abstract. The article updates the problem of personifying the educational environment of 
a school. The importance of the process of personification of the educational environment is 
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determined by the need to create conditions for taking into account the interests, moods, motives, 
characteristic style of educational activities, professional and personal characteristics and cogni-
tive abilities of school students. The main idea is that the quality of education is directly depend-
ent on the personification of the educational environment of the school. In this case, management 
of the quality of education can be carried out by choosing the personification of the educational 
environment based on previously performed diagnostics. 

The purpose of the article is to substantiate the approach to staging the personification of the 
educational environment of a school, to identify the main scenarios of personification, as well as 
to formulate recommendations for their use. 

Methodology. The methodological basis of the study is the environmental approach, which 
determines the components of the educational environment, on the basis of which strategies for 
its personification are identified. The staging method is also used as a tool for personifying the 
educational environment of the school. 

Research results. The authors of the article, based on the staging method, describe four types 
of educational environment (in accordance with the characteristics of the quality of education 
and the subjectivity of the student), and also describe an approach to determining scenarios for 
personifying the educational environment of a modern school (based on a previously conducted 
diagnosis of personification of the educational environment). 

In conclusion, recommendations are described for the use of scenarios for personifying the 
educational environment of a school as a condition for achieving the quality of education.

Keywords: educational environment; quality of education; personification; personification 
scenario; educational strategy

For citation: Vetter, I. V., Makarova, N. S., Dikikh, E. R., 2023. Scenarios for the personification 
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Введение. Постановка проблемы. До-
стижение каждым ребенком требуемого об-
разовательного уровня невозможно обеспе-
чить в условиях неперсонифицированной 
образовательной среды школы, в которой 
отсутствуют возможности для учета инте-
ресов, потребностей, мотивов, индивиду-
альных стилей учебной деятельности, про-
фессионально-личностных предпочтений 
и познавательных способностей. В педаго-
гических исследованиях Т. М. Ковалевой, 
Е. В. Бондаревской, А. С. Белкина, А. П. Тря- 
пицыной доказано, что свобода образо-
вательного выбора, нелинейное построе-
ние образовательного процесса, создание 
ситуаций успеха в учебной деятельности 
и тьюторское сопровождение обеспечива-
ют становление субъектной позиции лич-
ности школьника, повышают его вовле-
ченность в собственное образование. Эти 
обстоятельства актуализируют исследова-
тельский интерес к разработке сценариев 
персонификации образовательной среды 

школы как условия позитивных изменений 
качества образования.

Цель исследования. Целью исследо-
вания становится обоснование ключевой 
идеи о том, что качество образования на-
ходится в прямой зависимости от персо-
нификации образовательной среды школы. 
Управление качеством образования в этом 
случае должно осуществляться на основе 
сценариев персонификации образователь-
ной среды, разрабатываемых с учетом ре-
зультатов ее диагностики.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Среди многообразия подходов к опре-
делению категории «качество образования» 
наиболее устоявшимися являются взгля-
ды М. М. Поташника, С. Е. Шишова, 
В. А. Кальней, А. И. Субетто [1–3] и дру-
гих ученых, которые рассматривают ка-
чество образования как соответствие 
планируемых целей, заданных операцио-
нально, и результатов образования. Персо-
ницификация как принцип оценки качества 
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очень важна, поскольку, с одной стороны, 
связана с удовлетворенностью личности 
качеством образования, а с другой сто-
роны, предполагает, что операционально 
заданные цели не являются всеобщими, 
а «спрогнозированы в зоне потенциального 
развития ученика» [1]. 

На основе положений теории социаль-
ного управления, в которой обосновыва-
ется общий подход к определению каче-
ства (под качеством понимают качество 
функционирования процесса, качество 
созданных для него условий и качество ре-
зультатов производства), в исследовании 
С. В. Хохловой предложена педагогиче-
ская интерпретация качества образования, 
которая получила признание научного со-
общества и широко распространена в обра-
зовательной практике. Автор указывает на 
тот факт, что достигнутые результаты как 
показатель качества образования «нельзя 
рассматривать вне зависимости от образо-
вательного процесса и созданных для него 
условий: между ними существует прямая 
и обратная связь – качество результатов 
обусловливается качеством процесса и ка-
чеством условий его реализации и одновре-
менно несет в себе информацию о качестве 
последних» [4].

Взаимосвязь персонификации образова-

тельной среды школы и ее влияние на каче-
ство образования мы видим в соответствии 
основных компонентов среды, согласно 
концепции В. А. Ясвина [5], и структур-
ных компонентов качества образования. 
Основываясь на трехкомпонентной моде-
ли образовательной среды, включающей 
социальный, пространственно-предметный 
и организационно-технологический компо-
ненты, мы установили соответствующие 
им структурные компоненты качества об-
разования. Качество условий соответствует 
пространственно-предметному компоненту 
среды и отвечает главным образом за такие 
характеристики образовательной среды, 
как широта, интенсивность, эмоциональ-
ность, активность. Качество процесса во 
многом определяется применяемыми обра-
зовательными технологиями и ему соответ-
ствует организационно-технологический 
компонент среды, который характеризует-
ся мобильностью, структурированностью, 
безопасностью, устойчивостью. Качество 
результатов может рассматриваться лишь 
применительно к субъектам образования 
и ему соответствует субъектно-социаль-
ный компонент среды, связанный с осозна-
ваемостью, обобщенностью, доминантно-
стью и когерентностью. Для наглядности 
представим эти соотношения в таблице 1.

Таблица 1
Соответствие структурных компонентов качества образования  

и компонентов образовательной среды школы

Структурные компоненты качества  
образования (по С. В. Хохловой)

Компоненты образовательной среды школы  
и их характеристики (по В. А. Ясвину)

Качество условий Пространственно-предметный (широта, интенсивность, 
эмоциональность, активность)

Качество процесса Организационно-технологический (мобильность, струк-
турированность, безопасность, устойчивость)

Качество результата Субъектно-социальный (осознаваемость, обобщенность, 
доминантность, когерентность)

Методология и методы исследова-
ния. Персонификация образовательной 
среды школы рассматривается в нашем 
исследовании с позиций ее возможностей 

для достижения качества образования [6]. 
Перспективным методом изучения возмож-
ностей среды, а также ее ограничений (де-
фицитов) выступает метод сценирования. 
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В постнеклассических педагогических ис-
следованиях, для которых характерны про-
ектно-ориентированные формы представле-
ния результатов, наличие альтернативных 
концептуальных решений одной и той же 
исследовательской задачи, распространя-
ются методы моделирования, прогнозиро-
вания, педагогического сценирования [7; 8]. 
Сценирование предполагает определенную 
степень схематизации исследуемого объекта, 
описание обобщенных характеристик, кото-
рые, проявляясь в образовательной прак-
тике, приобретают специфические черты 
и субъективные особенности.

Сценирование как метод исследования 
персонификации образовательной среды 
школы в ее взаимосвязи с качеством обра-
зования направлено на поиск вероятностей, 
альтернативных путей и направлений раз-
вития среды, ее доминирующих характери-
стик, которые со временем начинают ока-
зывать все большее влияние на субъектов 
образования, усиливать средовые факторы 
и имеющиеся возможности, менять каче-
ство образования. В нашем случае методо-
логической рамкой, задающей оси коорди-
нат для сценирования, выступают две оси, 
связанные с качеством образования и уров-
нем его персонификации.

В качестве теоретической осно-
вы сценирования образовательных 
сред в исследовании применяется под-
ход В. А. Ясвина [5], который вслед за  
Я. Корчаком рассматривает типологию из 
четырех образовательных сред: 1) догма-
тическая среда способствует формирова-
нию зависимого и пассивного ребенка;  
2) творческая среда – свободного и актив-
ного; 3) среда безмятежного потребления – 
свободного, но пассивного; 4) карьерная 
среда – активного, но зависимого.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В нашей работе оппозиция «актив-
ность/пассивность» соотносится с уровнем 
субъектности, а «свобода/зависимость» со-
пряжена с качеством образования. 

Ось, характеризующая субъектность 

как основной результат персонификации 
образования, имеет две полярные точ-
ки – «высокий» и «низкий» уровень субъ-
ектности обучающихся. Субъектность 
подразумевает максимальную актив-
ность, мобилизацию внутренних ресур-
сов для реализации потребностей и ин-
тересов личности в процессе достижения 
целей. Персонификация образовательной 
среды школы связана с интересами и воз-
можностями обучающегося как субъекта 
осознанного выбора в учебной и внеу-
чебной деятельности. Высокий уровень 
субъектности проявляется в устойчивой 
субъектной позиции, осознанном отно-
шении к познавательной деятельности, 
готовности к ценностно-смысловой са-
морегуляции и рефлексии. Обучающиеся 
с высоким уровнем субъектности демон-
стрируют неформальную успешность 
(уверенность в себе, мотивация дости-
жения, высокая самооценка собственных 
образовательных результатов). 

Ось, характеризующая объективные дан-
ные о качестве образования в школе, так-
же имеет две полярные точки: «высокое» 
и «низкое» качество образования, которое 
поддается измерению и фиксации, под-
тверждается, с одной стороны, объектив-
ными формализованными и стандартизи-
рованными процедурами оценки качества 
школьного образования (результаты итого-
вой аттестации обучающихся, националь-
ные и региональные исследования качества 
образования, всероссийские проверочные 
работы, другие инструменты и механизмы 
измерения в рамках внутренней системы 
оценки качества, применяемой в конкрет-
ной школе), с другой стороны, неформаль-
ными учебными достижениями, которые 
субъективно воспринимаются как значи-
мые, но при этом не находят объективного 
подтверждения. 

Система координат для сценирования 
персонификации образовательной среды 
школы как условия качества образования 
представлена на рисунке.
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Получившиеся на пересечении двух 
осей сектора соответствуют тому или ино-
му варианту образовательной среды шко-
лы. Соответственно можно предположить, 
что в школах с высоким качеством образо-
вания сформирована в зависимости от уров-
ня субъектности обучающихся творческая 
образовательная среда (высокий уровень 
субъектности), либо безмятежная среда 
(низкий уровень субъектности), в которой 
ребенку спокойно и комфортно, он дости-
гает высоких образовательных результатов, 
но они неустойчивы, поскольку в такой 
среде недостаточно условий, возможностей 
и мотивирующих факторов для развития 
упорства в достижении целей, способно-
сти к волевым усилиям. В школах с низким 
качеством образования в зависимости от 
уровня субъектности сформирована ка-
рьерная среда, в которой ребенок при вы-
соком уровне субъектности не достигает 
объективно высоких образовательных ре-
зультатов из-за ориентации только на соб-
ственные представления о достижениях, 
без достаточной требовательности и объ-

ективности со стороны педагогов. Именно 
такая среда встречается, например, в шко-
лах, которые Федеральный институт оцен-
ки качества образования (ФИОКО) обозна-
чает как «образовательные организации 
с признаками необъективных результатов», 
а также в школах с низкими образова-
тельными результатами. Другой вариант 
образовательной среды школы с низким 
качеством образования – догматическая 
среда, в которой уровень субъектности низ-
кий, поскольку в ней недостаточно возмож-
ностей для персонификации образования, 
жесткая регламентация познавательной 
деятельности, внешний контроль и управ-
ление, пассивность и невовлеченность ре-
бенка в то, что происходит вокруг. 

Подобная схематизация позволяет в ходе 
сценирования учитывать уровень субъект-
ности обучающихся как результат персони-
фикации и создает условия для разработки 
рекомендаций по повышению качества об-
разования за счет опоры на объективность, 
оптимальность действий субъектов, про-
дуктивность, прогностичность и т. д. Спо-
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собность сценирования к высвечиванию 
проблемных зон и возможностей образо-
вательной среды представляется нам наи-
более значимой характеристикой данного 
метода, которая подчеркивает его ориента-
цию на разработку сценариев персонифи-
кации образовательной среды школы, в ко-
торой можно будет обеспечить школьнику 
условия для осознания себя субъектом об-
разования, осознания своих образователь-
ных потребностей, развития умения нахо-
дить возможности для их удовлетворения, 
а также развития способности управлять 
собственным учением. 

Исследование персонификации образо-
вательных сред школ с разным уровнем ка-
чества образования строилось нами в сле-
дующей логике.

Принимая во внимание, что методологи-
ческой базой исследования выступил сре-
довой подход (В. А. Ясвин, Ю. С. Мануй- 
лов) [5], в его рамках были определены 
и обоснованы стратегии персонификации 
образования: самоопределение, событий-
ность и сопровождение [6]. 

Для исследования были определены 
3 образовательных организации г. Омска 
с высоким, средним и низким уровнем 
качества образования. Уровень качества 
образования определялся на основе об-
разовательных результатов обучающихся 
с учетом места образовательной органи-
зации в муниципальном и региональном 
рейтингах и заказом руководителей школ 
на выявление проблемных зон школьной 
среды в аспекте персонификации и до-
стижения качества образования. Выбор-
ка исследования составила 69 учителей, 
233 школьника: 12 учителей и 43 обуча-
ющихся школы со средним уровнем об-
разовательных результатов, 27 педагогов 
и 148 обучающихся школы с высоким 
уровнем образовательных результатов, 30 
учителей и 42 школьника школы с низким 
уровнем образовательных результатов.

Процедура диагностики персонифи-
кации образовательной среды школы 

основана на анкетировании педагогов 
и обучающихся с использованием модифи-
цированного инструментария экспертизы 
образовательной среды по В. А. Ясвину [5] 
и декомпозиции параметров в соответ-
ствии с предложенными стратегиями пер-
сонификации [10]. Содержание тридца-
ти шести вопросов анкеты направлено 
на выявление признаков персонификации 
образовательной среды школы и сформу-
лировано в соответствии со стратегиями 
самоопределения, событийности и сопро-
вождения. Кроме этого была проведена 
экспертиза документов образовательных 
организаций, а также результатов откры-
тых мониторингов.

Проведенный количественный анализ 
результатов анкетирования в школах с раз-
личным уровнем качества образования по-
зволил выявить соотношение положитель-
ных и отрицательных ответов двух групп 
респондентов (обучающихся и учителей) 
и констатировать совпадение/несовпаде-
ние оценок персонификации образователь-
ной среды по группам параметров в соот-
ветствии с предложенными стратегиями 
самоопределения, событийности и сопро-
вождения. Исходя из выбора для диагно-
стики среды организаций как с высокими, 
так и с низкими образовательными резуль-
татами представляет интерес анализ коли-
чественных показателей каждой отдельной 
школы и сравнительная характеристика 
между школами. 

Результаты проведенного исследования 
позволили зафиксировать следующие факты:

1. Очевидна тенденция: чем выше каче-
ство образования образовательной органи-
зации, тем выше уровень персонификации 
образовательной среды. Можно предполо-
жить, что персонификация образователь-
ной среды и качество образования связаны 
и влияют друг на друга.

2. Налицо значительные рассогласо-
вания («разрывы») в результатах диа-
гностики у педагогов и обучающихся. То 
есть в рамках образовательного процесса, 
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протекающего в одной и той же образова-
тельной среде, педагоги фиксируют одни 
показатели персонификации, тогда как  
обучающиеся видят образовательную сре-
ду своей школы совсем по-другому.

На основании этого выявлены про-
блемные зоны образовательной среды 
конкретных учреждений, которые влияют 
на процесс персонификации, что связано 
с возможным снижением уровня субъект-
ности и удовлетворенности обучающихся 
и их родителей образовательными резуль-
татами и качеством образования. Конста-
тация проблемных зон организаций в со-
ответствии с обозначенными стратегиями 
обусловила определение сценариев пер-
сонификации образовательной среды как 
инструментов перехода от теоретического 
и диагностического этапов к практико-ори-
ентированному этапу исследования.

Ориентируясь на решение задачи ис-
следования по разработке научно-ме-
тодических материалов для педагогов 
по внедрению сценариев персонификации 
образовательной среды, основное внимание 
нами обращено на рассогласование в от-
ветах на вопросы анкеты у обучающихся 
и учителей. Поэтому для построения сце-
нариев персонификации образовательной 
среды на теоретическом уровне исследова-
ния и для проведения качественного анали-
за полученных эмпирических результатов 
представляется необходимым в качестве 
основания сценирования определить со-
впадение/несовпадение положительных 
и отрицательных ответов двух групп ре-
спондентов.

Таким образом, совпадение положи-
тельных ответов обучающихся и учите-
лей в оценке персонификации образова-
тельной среды школы обозначено нами 
как оптимальный сценарий, который де-
монстрирует наличие в образовательной 
организации позитивных результатов пер-
сонификации образования и может быть 
рекомендован для распространения педа-
гогического опыта. 

В заявленной логике совпадение низ-
ких значений по результатам анкетирова-
ния обучающихся и учителей может быть 
обозначено как дефицитарный сценарий, 
который указывает на явное наличие про-
блем как в проектировании социального, 
пространственно-предметного и техноло-
гического (психодидактического) компо-
нентов среды, так и в реализации стратегий 
персонификации. В дефицитарном сцена-
рии в отношении социального компонента 
среды школы выявляется коммуникатив-
ная разобщенность субъектов образования, 
низкий уровень референтности школьного 
сообщества, проблемы позиционирования 
обучающегося или педагога в коллективе, 
эпизодические контакты школы с социо-
культурной средой и социальными партне-
рами.

Дефициты пространственно-предмет-
ного компонента образовательной среды 
школы могут проявляться в отсутствии 
физического, психического, интеллекту-
ального комфорта субъектов образова-
ния в помещении школы, в эргономических 
проблемах рабочего места учителя и обуча-
ющегося, в отсутствии зон для творческой 
самореализации, в проблемах материально-
технического обеспечения школы и эстети-
ческого восприятия дизайна школьных по-
мещений.

Технологический (психодидактический) 
компонент как дефицит образовательной 
среды с точки зрения персонификации свя-
зан с недостаточной эффективностью при-
менения образовательных технологий, ори-
ентированных на формирование и развитие 
самостоятельности обучающихся, выявле-
ние и развитие одаренности, формирова-
ние критического мышления и лидерской 
позиции обучающихся. В отношении педа-
гогического состава школы дефицит этого 
компонента проявляется в уровне владения 
педагогами не только соответствующими 
образовательными технологиями, но и ме-
тодиками психолого-педагогической диа-
гностики и технологиями профессиональ-
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ного самообразования.

В соответствии с параметрами, исполь-
зуемыми в качестве диагностического 
инструментария, дефицитарность приме-
нительно к стратегиям персонификации 
может проявляться следующим образом: 

 – в стратегии самоопределения фикси-
рование недостаточного уровня осозна-
ваемости, обобщенности, доминантности 
и когерентности образовательной среды;

 – в стратегии событийности – это, воз-
можно, низкие значения параметров ши-
роты, интенсивности, эмоциональности 
и активности;

 – в сопровождении процесса персо-
нификации – недостаточность проявле-
ния мобильности, структурированности,  

безопасности и устойчивости образова-
тельной среды.

Поскольку в процессе диагностики пер-
сонификации образовательной среды вы-
явлены варианты сочетания отрицательных 
и положительных ответов, высказанных 
обучающимися и педагогами по одним 
и тем же вопросам, стало очевидным на-
личие субъектно-дефицитарного сценария, 
который в зависимости от отрицательного 
значения, сформулированного конкретной 
группой респондентов обозначен нами как 
субъектно-дефицитарный (обучающийся) 
или субъектно-дефицитарный (учитель).

Схематично основания к определению 
сценариев персонификации образователь-
ной среды представлены в таблице 2.

Таблица 2
Сценарии персонификации образовательной среды

Обучающийся Учитель Сценарий персонификации
Положительная 

оценка Положительная оценка Оптимальный

Отрицательная  
оценка Отрицательная оценка Дефицитарный

Отрицательная  
оценка Положительная оценка Субъектно-дефицитарный (обучающийся)

Положительная 
оценка Отрицательная оценка Субъектно-дефицитарный (учитель)

Заключение. Исходя из предложенных 
сценариев персонификации образователь-
ной среды школы, обратим внимание на 
следующие выводы.

1. Оптимальный сценарий может быть 
рассмотрен как эффективная педагогиче-
ская практика и транслироваться в каче-
стве лучшего опыта в процессы развития 
образовательной среды других школ. Опыт 
школы в персонификации образовательной 
среды, когда и педагоги, и обучающиеся со-
лидаризируются во мнении, и при этом ре-
зультаты оказываются высокими, чрезвы-
чайно важен для педагогической практики 
и практики управления образовательной 
организацией.

2. В реальной практике может сложиться, 
что в рамках одной из стратегий (в персо-
нификации одного из компонентов среды) 
не наблюдается расхождений в результатах 
обучающихся и педагогов, тем не менее, 
нельзя сразу делать выводы о согласован-
ности мнений. Обязательно необходимо 
проанализировать более детальные резуль-
таты диагностики: вполне вероятно, что по 
дробным показателям могут быть зафикси-
рованы расхождения. Тогда рассматривает-
ся каждый из показателей по отдельности 
и принимается решение об использовании 
сценария персонификации.

3. Идея персонификации («нешаблон-
ности», «неуниверсальности») заложена 
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и в процесс выбора сценария персонифи-
кации образовательной среды: важно рас-
сматривать каждый конкретный случай 
отдельно, принимая во внимание деталь-
ные результаты мониторинга. Так, напри-
мер, в рамках одной из стратегий может 
фиксироваться высокий уровень персони-
фикации и высокая согласованность в ре-
зультатах мониторинга, а в результатах по 
другой стратегии – противоположная ситу-
ация. Тогда по согласованным результатам 
можем предложить оптимальный сцена-
рий, а по рассогласованным – субъектно-
дефицитарный. Так, в каждом из случаев 
диагностики будет свой индивидуальный 
сценарий, учитывающий контекст образо-
вательной организации и ее особенности. 
Один выбранный сценарий персонифи-
кации не может выступать комплексным 
решением проблемы персонификации об-
разовательной среды образовательной ор-
ганизации.

4. Для того чтобы сценарий персони-

фикации образовательной среды школы 
был выбран более объективно, рекоменду-
ем изучить документы, описывающие об-
разовательный процесс школы (например, 
основную образовательную программу). 
Так можно будет либо подтвердить ре-
зультаты и зафиксировать согласованность 
с документами (условно, в рамках стра-
тегии событийности зафиксированы низ-
кие результаты анкетирования, и в плане, 
и в программе воспитательной и внеуроч-
ной деятельности разнообразных образова-
тельных событий не зафиксировано), либо 
увидеть проблемные поля (возможно, в до-
кументах выбор событий обширен, тогда 
проблема может заключаться в качестве 
этих событий, их ценностной составля-
ющей для обучающихся и педагогов, во-
влеченности участников образовательного 
процесса в эти события и т. д.). Тогда вы-
бор сценария персонификации образова-
тельной среды будет учитывать и этот вы-
явленный контекст.
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Практико-ориентированные задания  
как средство формирования профессиональных компетенций  

у будущего учителя в педагогическом вузе

Семенова Наталья Геннадьевна1, Якунчев Михаил Александрович1, Маркинов 
Иван Федорович1

1 Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева, 
Саранск, Россия

Аннотация. В статье актуализируется формирование профессиональных компетенций 
у будущего учителя в педагогическом вузе посредством практико-ориентированных зада-
ний. Процесс практико-ориентированной подготовки будущего учителя биологии в педа-
гогическом вузе может осуществляться при задействовании различных средств. Одним из 
таких средств являются практико-ориентированные задания. Под ними авторы понимают 
особый вид учебного поручения преподавателя студентам, который содержит совокупность 
требований выполнить интеллектуальные и (или) прикладные учебно-познавательные дей-
ствия для оптимального освоения материала профессионально-ориентированного содержа-
ния. В статье представлены компетенции и к каждой из них приведены примеры заданий.

Цель статьи. Представление практико-ориентированных заданий как одного из средств 
формирования профессиональных компетенций у будущего учителя в педагогическом вузе.

Методология исследования. Приоритетная методологическая основа – компетентност-
ный подход, предопределяющий в процессе подготовки будущего учителя использование 
практико-ориентированных заданий по аспектам «знать», «уметь», «владеть». 

Методы исследования. Методы теоретического уровня – анализ опубликованных ис-
точников по заявленной теме, систематизация и обобщение исследовательского материала. 
Методы эмпирического уровня – педагогический эксперимент, диагностика состояния спо-
собности студентов – будущих учителей к выполнению практико-ориентированных заданий, 
элементарные математические расчеты полученных данных и их интерпретация.

Заключение. Предлагаемые авторами оригинальные задания, разработанные на основе 
компетентностного подхода, приемлемы для профессионально ориентированной подготов-
ки студентов – будущих учителей в педагогическом вузе.

Ключевые слова: практико-ориентированные задания; будущий учитель; формирование 
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Scientific article

Practice-oriented Tasks as a Means of Forming Professional Competencies  
of a Future Teacher at a Pedagogical University

Natalia G. Semenova1, Mikhail A. Yakunchev1, Ivan F. Markinov1

1 Mordovian State Pedagogical University named after M. E. Evseviev, Saransk, Russia

Abstract. The article actualizes the formation of professional competencies of a future teacher 
at a pedagogical university through practice-oriented tasks. The process of practice-oriented train-
ing of a future biology teacher at a pedagogical university can be carried out with the use of vari-
ous means. One of these tools is practice-oriented tasks. Under them, the authors consider a spe-
cial type of teaching assignment of a teacher to students, which contains a set of requirements 
to perform intellectual and (or) applied educational and cognitive actions for optimal mastering 
of professionally-oriented content. The article presents competencies and provides examples of 
tasks for each of them. 

The purpose of the article. Presentation of practice-oriented tasks as one of the means of form-
ing professional competencies of a future teacher at a pedagogical university. 

Research methodology. The priority methodological basis is a competence–based approach 
that determines the use of practice-oriented tasks in the aspects of “know”, “be able”, “own” in 
the process of preparing a future teacher. 

Research methods. Methods of the theoretical level – analysis of published sources on the 
stated topic, systematization and generalization of research material. Methods of the empirical 
level – pedagogical experiment, diagnostics of the state of the ability of students – future teachers 
to perform practice-oriented tasks, elementary mathematical calculations of the data obtained and 
their interpretation. 

Conclusion. The original tasks proposed by the authors, developed on the basis of a com-
petence–based approach, are acceptable for professionally oriented training of students – future 
teachers at a pedagogical university.

Keywords: practice-oriented tasks; a future teacher; the formation of professional competen-
cies of a future teacher at a pedagogical university
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Введение, постановка проблемы. 
В условиях преобразования современного 
российского общества высшая школа ока-
залась в центре экономических, социокуль-

турных и духовно-нравственных событий. 
Сегодня востребованными оказались вы-
пускники вуза, обладающие такими при-
оритетными качествами, как образован-
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ность, самостоятельность, инициативность, 
информационная независимость и профес-
сиональная компетентность при высокой 
культуре труда. Эти качества во многом 
предопределяют их предстоящую трудо-
вую деятельность и способность квалифи-
цированно выполнять возложенные на них 
функции. Данные установки в полной мере 
относятся к студентам – будущим учите-
лям, т. к. современный учитель становится 
ключевой фигурой модернизации обще-
ства. Он призван выступать своеобразным 
гарантом конкурентоспособности молодо-
го человека, его готовности к сотрудниче-
ству, мобильности и осознанному выбору 
грамотных решений. Для этого требуется 
пересмотр, прежде всего, содержания прак-
тико-ориентированной подготовки будуще-
го учителя в педагогическом вузе.

Под практико-ориентированной подго-
товкой студентов – будущих учителей мы 
будем понимать процесс, направленный на 
формирование у них умений и способов 
действия с опорой на соответствующие зна-
ния для выполнения практической работы, 
обеспечивающей качественное обучение 
и воспитание подрастающего поколения. 
Это означает, что выпускник педагогиче-
ского вуза должен иметь высокую общую 
культуру, культуру организации и прове-
дения учебных занятий с использованием 
современных достижений в области обра-
зования. Без них, как известно, сегодня не 
представляется возможным обеспечение 
успешной социализации обучающихся, 
тем более, что сейчас происходит смена 
акцентов с получения образования «на всю 
жизнь» на его трансформацию «через всю 
жизнь». Такое образование предполагает 
особую динамичность при большей сте-
пени свободы, критичности мышления, 
самостоятельности и творчества в профес-
сиональном становлении.

Цель статьи. Представление практико-
ориентированных заданий как одного из 
средств формирования профессиональных 
компетенций у будущего учителя в педаго-

гическом вузе.
Методология и методы исследования. 

Приоритетная методологическая осно-
ва – компетентностный подход, предопре-
деляющий в процессе подготовки будущего 
учителя использование практико-ориенти-
рованных заданий по аспектам «знать», 
«уметь», «владеть». Методы исследова-
ния: теоретического уровня – анализ опу-
бликованных источников по заявленной 
теме, систематизация и обобщение иссле-
довательского материала; эмпирическо-
го уровня – педагогический эксперимент, 
диагностика состояния способности сту-
дентов – будущих учителей к выполнению 
практико-ориентированных заданий, эле-
ментарные математические расчеты полу-
ченных данных и их интерпретация.

Результаты исследования, обсуждение. 
Особое внимание в практико-ориентиро-
ванной подготовке должно акцентировать-
ся на повышении качества обучения сту-
дентов бакалавриата – будущих учителей 
предметов естественно-научного цикла. Не 
случайно практико-ориентированное обу-
чение сегодня является предпосылкой для  
развития и интенсификации различных 
сфер современного производства, в частно-
сти, промышленной, аграрной и технико-
технологической. Вместе с тем такое обра-
зование выступает одним из приоритетных 
факторов обеспечения устойчивого состо-
яния биосферы, экологической безопасно-
сти, рационального природопользования 
и становления инновационной экономики 
современного общества. Поэтому совер-
шенствованию процесса подготовки буду-
щих учителей биологии на профильных 
факультетах педагогического вуза с пози-
ции практико-ориентированного обучения 
отводится особое место.

Полагаем, что процесс практико-ориен-
тированной подготовки будущего учителя 
биологии в педагогическом вузе может 
осуществляться при задействовании раз-
личных средств. По нашему убеждению, 
наиболее приемлемыми являются специ-
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ально разработанные обучающие задания. 
На их использование ориентированы феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования, предпо-
лагающие реализацию компетентностно-
го подхода для овладения определенными 
компетенциями. Под практико-ориенти-
рованными обучающими заданиями мы 
будем рассматривать особый вид учебного 
поручения преподавателя студентам, ко-
торый содержит совокупность требова-
ний выполнить интеллектуальные и (или) 
прикладные учебно-познавательные дей-
ствия для оптимального освоения матери-
ала профессионально-ориентированного 
содержания. Данное определение соотно-
сится с понятием «компетенция», которое 
указывает на сочетание знаний, умений, 
навыков, способностей и личностных ка-
честв, без которых не представляется воз-
можным самостоятельное и творческое 
решение профессиональных и других 
проблем. Получается, что компетенция по 
своей сути – это способность применять 
знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в предметно-био-
логической области. Становится понятным, 
что набор определенных компетенций, ко-
торыми овладевают студенты в процессе 
обучения, «переходит» в состояние компе-
тентности [3; 4].

Наиболее приоритетными профессио-
нальными компетенциями, необходимыми 
для будущего учителя биологии, являются 
следующие:

1) способен разрабатывать образователь-
ные программы, включая рабочие програм-
мы по биологии с содержательным напол-
нением определенных разделов;

2) способен характеризовать компонен-
ты содержания биологического образо-
вания и конкретизировать их к каждому 
разделу и теме выбранного варианта про-
граммы школьной биологии;

3) способен называть и характеризовать 
классификации форм, методов и средств 
обучения биологии, выбирать их конкрет-

ных выразителей в зависимости от опреде-
ленных факторов;

4) способен осуществлять воспитатель-
ную деятельность с обучающимися на ос-
нове использования научных знаний, со-
ставляющих основу школьной биологии.

Опираясь на названные компетен-
ции, возникает возможность в определе-
нии нескольких позиций, ориентирующих 
студентов – будущих учителей биологии 
на достижение готовности к предстоящей 
деятельности в аспекте проявления своей 
компетентности [5].

Первая позиция касается освоенности 
знаний по следующим аспектам: назначе-
ние биологии как общеобразовательного 
предмета; структура и содержание школь-
ной биологии; проектирование рабочей 
учебной программы по предмету; формы 
организации обучения биологии, методы, 
средства обучения и воспитания.

Вторая позиция касается умений по сле-
дующим аспектам: разрабатывать основ-
ные и дополнительные программы, вклю-
чая рабочие программы по биологии; 
конкретизировать содержание разных 
разделов и тем выбранного варианта про-
граммы по биологии с позиции четырех 
компонентов – знаний, умений, опыта эмо-
ционально-ценностного отношения к объ-
ектам живой природы и опыта творческой 
деятельности; выбирать формы, методы 
и средства обучения в зависимости от опре-
деленных факторов; осуществлять вос-
питательную работу с обучающимися на 
основе использования научных знаний, со-
ставляющих основу школьной биологии.

Третья позиция касается овладения ин-
струментарием для разработки поурочных 
планов, технологических карт, проведения 
и анализа учебных занятий по биологии, 
использования вербально-информацион-
ных, наглядных и аудиовизуальных средств 
обучения, методами и приемами воспита-
ния [6; 7].

Для успешного формирования обозна-
ченных выше компетенций с помощью 
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практико-ориентированных заданий со-
держание деятельности студентов, как по-
казал педагогический опыт авторов, долж-
но осуществляться по этапам. Таковыми 
являются следующие: 1) установление со-
держательного состава предложенного за-
дания и выполнение работы по его анализу; 
2) поиск и определение способов решения 
предложенного задания; 3) осуществление 
процедуры решения задания; 4) формули-
рование вывода в отношении выполненно-
го задания.

Представим образцы обучающих зада-
ний, которые выполнялись студентами – бу-
дущими учителями биологии в рамках осво-
ения курса «Методика обучения биологии».

Для освоения компетенции, связан-
ной с разработкой образовательных про-
грамм, включая рабочие программы по 
предмету, эффективными оказались следу-
ющие задания.

1. Представьте себя в роли учителя био-
логии. Вам поручено разработать рабочую 
учебную программу для организации про-
цесса обучения биологии на основе норма-
тивных документов, включая обновленный 
ФГОС ОО. Какие последовательные дей-
ствия вы будете выполнять? Составьте вер-
ный алгоритм из предложенных действий: 
1) дополнить рабочую программу тема-
ми, вопросами, содержащимися в новом 
стандарте, но не включенными в пример-
ные программы по биологии; 2) провести 
организацию и структурирование отобран-
ного содержания биологического мате-
риала; 3) определить и прописать резуль-
таты усвоения программы по биологии;  
4) оформить рабочую программу по со-
ответствующим правилам и согласо-
вать в установленном порядке; 5) утвер-
дить рабочую программу; 6) сопоставить 
новый стандарт с содержанием примерной 
программы по биологии; 7) согласовать 
рабочую программу с наличием учебни-
ков, дидактических материалов и других 
компонентов УМК по биологии; 8) внести 
дополнения в соответствии с требованиями 

регионального и школьного компонентов 
биологического образования; 9) разрабо-
тать новый календарно-тематический план 
по биологии.

2. Представьте себя в роли учителя био-
логии. Вам поручено разработать рабочую 
учебную программу по предмету на осно-
ве нормативных документов, включая об-
новленный ФГОС ОО. Составьте верный 
алгоритм из предложенных действий для 
использования технологии формирования 
метапредметного результата при изучении 
биологического объекта: 1) формулиро-
вание в кратком и обобщенном виде сущ-
ности изучаемого биологического объекта 
(предмета, явления, процесса); 2) выра-
жение в последовательности собственно 
знаний как средства истолкования сущ-
ности биологического объекта (предме-
та, явления, процесса); 3) формирование 
элементарных знаний о сущности понятий 
объяснительного ряда (объяснение, виды 
объяснений, структура объяснения);  
4) представление исходных данных об объ-
ясняемом биологическом объекте (предме-
те, явлении, процессе).

3. Для полноценной организации про-
цесса обучения учителю необходимо иметь 
ясное представление о результатах биоло-
гической подготовки школьников, которые 
должны отражаться в рабочих учебных 
программах. С использованием выбран-
ных вами источников вам необходимо со-
ставить перечень личностных результатов, 
которые должны достигаться обучающи-
мися в результате изучения биологии че-
ловека. 

Студентам также предлагались для вы-
полнения задания, связанные с анализом 
отдельных разделов основной образова-
тельной программы и разработкой допол-
нительной образовательной программы по 
организации и осуществлению внеурочной 
работы по биологии. 

Для освоения компетенции, связанной 
с характеристикой компонентов содержа-
ния биологического образования, эффек-
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тивными оказались задания:

1. На основе актуализации собственных 
знаний и при необходимости с использова-

нием любой литературы отразите компонен-
ты фундаментального ядра биологического 
образования в логической схеме (рис. 1).

Фундаментальное ядро общего образования – это базовый документ, отражающий три 
основных компонента, на основе которых создаются базисные учебные планы, программы, 
учебно-методические материалы и пособия

↓
Основные компоненты фундаментального ядра содержания общего образования

↓ ↓ ↓
Базовые национальные ценно-
сти (какие – выбираются  
и записываются вами)

Основные элементы научного 
знания методологического, си-
стемообразующего и мировоз-
зренческого характера (какие 

– определяются и записываются 
вами)

Универсальные учебные 
действия, на формирова-
ние которых направлен 
образовательный процесс 
(какие – выбираются и 
записываются вами)

Рис. 1. Компоненты фундаментального ядра общего биологического образования

2. На основе актуализации собственных 
знаний и при необходимости с использо-
ванием любой литературы отразите ком-

поненты содержательных линий общего 
биологического образования в логической 
схеме (рис. 2).

Содержательные линии общего биологического образования – это …
↓

Основные выразители содержательных линий общего биологического образования
↓ ↓ ↓

Многообразие и эволюция 
органического мира: 
– содержание на уровне 
основного общего образо-
вания … (ваши записи)

Биологическая природа и социаль-
ная сущность человека:

– содержание на уровне основного 
общего образования … (ваши за-
писи)

Уровневая организация 
живой природы:

– содержание на уровне 
основного общего образо-
вания … (ваши записи)

Рис. 2. Компоненты содержательных линий в общем биологическом образовании

3. На основе имеющихся знаний о сущ-
ности компонентов содержания общего 
биологического образования для урока по 

теме «Охрана животного мира» в предло-
женном рисунке выполните записи в от-
ношении каждого из компонентов (рис. 3).

Первый компонент – биологические знания: … Второй компонент – умения: …
Третий компонент – эмоционально-ценностные 
отношения: …

Четвертый компонент – творческая дея-
тельность: …

Рис. 3. Обобщенная картина главных компонентов содержания 
учебного материала по теме «Охрана животного мира»

4. На основе актуализации собственных 
знаний и при необходимости с использова-

нием любой литературы отразите компо-
ненты биологического знания для школь-
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ной биологии в логической схеме (рис. 4). 

5. На основе актуализации собственных 
знаний и при необходимости с использова-

нием любой литературы отразите группы 
умений для школьной биологии в логиче-
ской схеме (рис. 5).

Компоненты биологического знания – это …
↓

Основные компоненты биологического знания
↓ ↓ ↓

Биологические  
сведения и факты:
(записи примеров)

Биологические  
термины и понятия:
(записи примеров)

Биологические законы 
и закономерности:
(записи примеров)

Биологические теории, 
концепции, гипотезы, 

учения:
(записи примеров)

Рис. 4. Компоненты знаний в общем биологическом образовании

Умения – это …
↓

Основные группы умений
↓ ↓ ↓

Интеллектуальные  
(умственные):

(записи примеров)

Практические
(трудовые):

(записи примеров)

Специальные  
(предметные):

(записи примеров)

Рис. 5. Основные группы умений в общем биологическом образовании

6. На основе актуализации собственных 
знаний и при необходимости с использо-
ванием любой литературы отразите виды 
ценностных отношений для школьной био-
логии в логической схеме (рис. 6).

7. На основе актуализации собственных 
знаний и при необходимости с использовани-
ем любой литературы отразите компоненты 

опыта творческой деятельности для школь-
ной биологии в логической схеме (рис. 7).

Студентам также предлагались для вы-
полнения задания, касающиеся определе-
ния учебного материала по определенным 
компонентам в отношении уроков морфо-
логического, анатомического, физиологи-
ческого и экологического содержания. 

Ценности объектов живой природы – это ….
↓

Ценностное отношение к объектам живой природы – это …

↓
Виды ценностных отношений к объектам живой природы

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Познавательные:

(ваши записи)
Эстетические:
(ваши записи)

Экономические:
(ваши записи)

Экологические:
(ваши записи)

Патриотические:
(ваши записи)

Рис. 6. Основные виды ценностных отношений к объектам живой 
природы в общем биологическом образовании
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Опыт творческой деятельности при изучении биологии – это …
↓

Признаки опыта творческой деятельности при изучении биологии
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Проявление 
интереса 
как фактора 
мотивации 
к изучению 
предмета:
(ваши записи)

Способность 
выражать 
собственные 
суждения в 
отношении из-
учаемых живых 
объектов:
(ваши записи)

Способность к 
проникновению в 
сущность изуча-
емых живых объ-
ектов и высказыва-
нию критических 
суждений:
(ваши записи)

Способность 
использовать 
имеющиеся 
знания и умения 
для решения 
возникающих 
проблем в учеб-
ных ситуациях 
и повседневной 
жизни:
(ваши записи)

Способность 
представлять 
полученные ре-
зультаты изучения 
живых объектов в 
виде оригиналь-
ных продуктов:
(ваши записи)

Рис. 7. Основные компоненты опыта творческой 
деятельности в общем биологическом образовании

Для освоения компетенции, связанной 
с классификацией и использованием форм, 
методов и средств обучения биологии, эф-
фективными оказались задания:

1. По любым дидактическим и методи-
ческим источникам выясните инноваци-
онные формы обучения биологии в школе. 
Составьте текстовую таблицу с соответ-
ствующим названием, отражающую сле-
дующие графы: название формы, сущность 
формы, возможности использования фор-
мы для обучения, воспитания и развития  
обучающихся.

2. Подготовьте презентации, отра-
жающие сущность разных типов урока 
биологии в отношении выбранных вами 
тем. Названия презентаций: а) сущность, 
структура и содержание комбинированно-
го урока биологии; б) сущность, структура 
и содержание урока открытия новых био-
логических знаний; в) сущность, структура 
и содержание урока биологии общеметодо-
логической направленности.

3. Обоснуйте необходимость исполь-
зования лабораторной работы как формы 
организации обучения биологии. Докажи-
те необходимость их применения для при-
общения обучающихся к выполнению про-

ектной и исследовательской деятельности. 
4. Вы учитель биологии с достаточным 

опытом работы. К вам обратилась группа 
обучающихся 5–6-х классов с просьбой 
организовать для них интересную рабо-
ту в природном окружении для изучения 
биоценоза пойменного луга. Вам необходи-
мо определиться с наиболее оптимальной 
формой организации деятельности обуча-
ющихся. Выбор аргументируйте собствен-
ными суждениями. 

5. Составьте текстовую таблицу «Со-
ответствие методов обучения содержания 
биологического материала», основными 
разделами которой являются содержание 
материала – морфологический, анато-
мический, физиологический, экологиче-
ский, виды работ обучающихся, исполь-
зуемые учителем приоритетные методы 
обучения. 

6. Учебно-познавательная деятельность 
обучающихся при изучении биологии зна-
чительно усиливается при использовании 
такого гностического метода как иссле-
довательский. На основе текста «Методы 
генетического исследования» из учебника 
9-го класса предложите оптимальный вари-
ант организации работы на уроке с обраще-
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нием к элементам научного исследования 
для лучшего достижения метапредметных 
результатов.

7. Предложите с использованием текста 
«Позвоночные животные» из учебника 6-го 
класса поисковые методы работы обучаю-
щихся для усвоения морфологических по-
нятий. Докажите, что поисковые методы 
позволяют успешно учиться и выступают 
средством поддержания познавательной 
мотивации в отношении усвоения морфо-
логического материала.

8. На основе актуализации собственных 
знаний сформулируйте суждение, отражаю-
щее сущность вербально-информационных 
средств обучения. С обращением к методи-
ческим источникам определите выразите-
лей вербально-информационных средств 
обучения биологии и в рабочей тетради 
представьте их краткие характеристики. 
В отношении первых двух выразителей, 
определенных вами, дайте аргументиро-
ванное обоснование их использования 
при изучении анатомо-морфологического 
и физиологического содержания учебного 
материала [8; 9].

Студентам предлагались задания не 
только на выявление сущности и исполь-
зование методов организации и осущест-
вления учебно-познавательной деятель-
ности, но и на методы стимулирования 
и мотивации учения, контроля и самокон-
троля в учении. 

Для освоения компетенции, связанной 
с осуществлением воспитательной деятель-
ности с обучающимися на основе исполь-
зования научных знаний, составляющих 
основу школьной биологии, эффективными 
оказались следующие задания.

1. Актуализируйте знания о структуре 
и содержании общебиологического мате-
риала для 9-го класса. Выразите с опорой 
на них его мировоззренческий потенциал. 
Назовите элементы методики формиро-
вания научного мировоззрения на основе 
использования содержания учебного мате-
риала по теме «Учение об эволюции орга-

нического мира».
2. Выразите сущность нравственно-

го воспитания при обучении биологии. 
Назовите и аргументируйте возможно-
сти раздела «Животные» в направлении 
осуществления обозначенного процесса 
с предложением наиболее эффективных 
форм и методов работы учителя на уроках 
по темам «Многообразие птиц и их значе-
ние», «Многообразие зверей», «Домашние 
млекопитающие».

3. Выразите сущность антинаркотиче-
ского воспитания при обучении биологии. 
Назовите, аргументируйте его основные 
задачи и предложите наиболее эффектив-
ные методы его осуществления для урока 
по теме «Заболевания органов дыхания, их 
профилактика. Реанимация».

4. Вы учитель биологии, который желает, 
чтобы обучающиеся постоянно практикова-
ли здоровый образ жизни. Восьмиклассни-
ку вы дали задание по составлению перечня 
физкультурно-оздоровительных действий, 
которые он может применить в повседнев-
ной жизни. Какой ответ от него ожидаете?

5. Подготовьте и представьте для оценки 
преподавателем и однокурсниками краткий 
план-конспект урока по теме «Нарушения 
опорно-двигательной системы» (8 кл.) для 
санитарно-гигиенического воспитания  
обучающихся с использованием наглядных 
методов [9; 10].

Студентам предлагались задания, кото-
рые касались использования методов вос-
питания обучающихся по таким аспектам, 
как интеллектуальное, физическое, эстети-
ческое, экологическое, санитарно-гигиени-
ческое, половое и трудовое воспитание на 
основе содержания биологического мате-
риала. 

Опытная апробация предложенных 
практико-ориентированных заданий осу-
ществлялась со студентами естественно-
технологического факультета МГПУ имени 
М. Е. Евсевьева на протяжении года, в тече-
ние которого изучается дисциплина «Мето-
дика обучения биологии». Образовательная 
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практика показала положительное отно-
шение студентов к выполнению заданий. 
В апробации приняли участие 62 человека, 
которые в целом с заданиями справились. 
Однако возможно продемонстрировать 
более конкретные количественные и каче-
ственные показатели [11; 12]. 

В отношении заданий первой компе-
тенции, касающейся разработки образо-
вательных программ, включая рабочие 
программы по предмету, при выполне-
нии определенной совокупности заданий 
полные и правильные ответы получены  
от 42 (68 %), неполные и правильные – от 
10 (16 %), неправильные от 6 (10 %) ре-
спондентов, не выполнили задания 4 (6 %) 
человека. В отношении заданий второй 
компетенции, касающейся характеристики 
компонентов содержания биологического 
образования при выполнении определен-
ной совокупности заданий полные и пра-
вильные ответы получены от 39 (63 %), 
неполные и правильные – от 12 (19 %), 
неправильные от 6 (10 %) респондентов, 
не выполнили задания 8 (8 %) человек. 
В отношении заданий третьей компетен-
ции, касающейся классификации и исполь-
зования форм, методов и средств обучения 
биологии при выполнении определенной 
совокупности заданий, полные и правиль-
ные ответы получены от 37 (60 %), не-
полные и правильные – от 15 (24 %), не-

правильные от 7 (11 %) респондентов, 
не выполнили задания 3 (5 %) человека. 
В отношении заданий четвертой компетен-
ции, касающейся осуществления воспи-
тательной деятельности с обучающимися 
на основе использования научных знаний, 
составляющих основу школьной биологии, 
при выполнении определенной совокупно-
сти заданий полные и правильные ответы 
получены от 35 (56 %), неполные и пра-
вильные – от 13 (21 %), неправильные –  
от 10 (17 %) респондентов, не выполнили 
задания 4 (6 %) человека.

Заключение. Таким образом, предста-
вим обобщенные данные в отношении всех 
показателей, полученных нами в результа-
те экспериментального выполнения опре-
деленной совокупности заданий студен-
тами. Полные и правильные ответы дали  
38 (62 %), неполные и правильные –  
13 (20 %), неправильные – 7 (12 %) человек 
и не выполнили задания 4 (6 %). На осно-
ве суммы полных и правильных, а также 
неполных и правильных ответов от 51 
человека (82 %) можно утверждать, что 
студенты оказались в состоянии овладе-
ния профессионально значимыми компе-
тенциями. Следовательно, разработанные 
задания вполне приемлемы для професси-
онально ориентированной подготовки сту-
дентов – будущих учителей биологии в пе-
дагогическом вузе.
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 будущего учителя к воспитательной деятельности
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1 Институт стратегии развития образования, Москва, Россия

Аннотация. Введение в проблему. Развитие технологий искусственного интеллекта за-
метно повлияло на педагогический дискурс в связи с ростом доступности и популярности 
у обучающихся генеративных нейросетей. Технологический прогресс актуализировал про-
блемы нравственного и этического характера. В процессе формирования профессиональной 
субъектности будущего учителя как воспитателя необходимо готовить студентов к педаго-
гическому взаимодействию с одаренными школьниками, увлеченными технологиями ис-
кусственного интеллекта. 

Цель статьи – выявить и охарактеризовать основные направления изменений в содер-
жании подготовки будущих учителей к воспитательной деятельности в условиях развития 
технологий искусственного интеллекта. Исследование проведено на основе данных о на-
ставнической деятельности педагогов в ходе подготовки школьников к участию во Всерос-
сийской олимпиаде по искусственному интеллекту в 2021–2022 гг. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования состав-
ляет системный подход. Исследование проведено на базе 100 школ из 46 субъектов Россий-
ской Федерации. Сбор данных осуществлен методом анкетирования школьных администра-
торов, учителей информатики, школьников и их родителей.

Результаты исследования. Обосновано, что современный уровень развития технологий 
искусственного интеллекта оказывает влияние на содержание общепрофессиональных пе-
дагогических компетенций и на целевые ориентиры формирования профессиональной по-
зиции педагога как воспитателя. Для выполнения профессиональных трудовых функций 
будущему учителю любого предмета необходимо иметь базовые представления о комплек-
се технологических решений, которые объединяют понятием «искусственный интеллект», 
о ключевых задачах, в решении которых сегодня используются технологии искусственного 
интеллекта, о достижениях в сфере применения искусственного интеллекта. Для осущест-
вления воспитательной деятельности будущему учителю необходима сформированная 
личностно-профессиональная позиция, включающая ценностное отношение к этическим 
границам применения искусственного интеллекта.

Заключение. Основные направления изменений в содержании подготовки будущих 
учителей к воспитательной деятельности в условиях развития технологий искусственного 
интеллекта связаны, во-первых, с расширением представлений о сферах применения ис-
кусственного интеллекта, во-вторых, с овладением технологическими разработками для 
применения их в профессиональной педагогической деятельности, в-третьих, с уточнением 
роли педагога как наставника в личностном развитии школьников.
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Scientific article

How Artificial Intelligence Modifies the Content  
of Training Future Teachers for Upbringingal Work

Yulia Yu. Pustylnik1

1 Institute for Strategy of Education Development, Moscow, Russia

Abstract. Introduction to the problem. The development of artificial intelligence technologies 
has significantly affected the pedagogical discourse due to the growing availability and popu-
larity of generative neural networks among students. Technological progress has actualized the 
problems of a moral and ethical nature. In the process of forming the professional subjectivity of 
the future teacher as an educator, it is necessary to prepare students for pedagogical interaction 
with gifted students who are passionate about artificial intelligence technologies. The purpose of 
the article is to identify and characterize the main directions of changes in the content of training 
future teachers for educational activities in the context of the development of artificial intelli-
gence technologies. The study was conducted on the basis of data on the mentoring activities of 
teachers in the course of preparing schoolchildren for participation in the All-Russian Olympiad 
in Artificial Intelligence in 2021–2022. 

The study is based on the methodological basis of the systems approach. 100 schools from 
46 regions of the Russian Federation took part in the study. The researchers used a questionnaire 
method from school administrators, computer science teachers, schoolchildren and their parents 
to collect data. 

Research results. It is substantiated that the current level of development of artificial intelli-
gence technologies has an impact on the content of general professional pedagogical competen-
cies and on the targets for the formation of the professional position of a teacher as an educator. 
To perform professional labor functions, a future teacher of any subject needs to have a basic 
understanding of the complex of technological solutions that are united by the concept of “artifi-
cial intelligence”, about the key tasks in which artificial intelligence technologies are used today, 
about achievements in the field of artificial intelligence. To carry out educational activities, the 
future teacher needs a formed personal and professional position, including a value attitude to the 
ethical boundaries of the use of artificial intelligence. 

Conclusion. The main directions of changes in the content of preparing future teachers for 
educational activities in the context of the development of artificial intelligence technologies 
are associated, firstly, with the expansion of ideas about the areas of application of artificial 
intelligence, and secondly, with the mastery of technological developments for their application 
in professional pedagogical activity, in- thirdly, with a specification of the role of the teacher as 
a mentor in the personal development of gifted students.
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Введение. Совсем недавно развитие 

технологий искусственного интеллекта 
не оказывало заметного влияния на про-
фессиональную деятельность учителей 
российских школ. Изменения, связанные 
с внедрением высокотехнологичных разра-
боток, в основном касались организацион-
но-управленческих сторон школьной жиз-
ни: от искусственного интеллекта ожидали 
помощи в обеспечении порядка в зданиях 
и на территории школы, в анализе данных 
об успеваемости школьников и постро-
ении индивидуальных образовательных 
траекторий, в распознавании рукописно-
го текста и проверке домашних заданий. 
Применительно к непрофильным предме-
там развитие технологий рассматривалось 
преимущественно в контексте расширения 
спектра и функционала средств обучения; 
заметное место в педагогическом дискур-
се заняли вопросы влияния новых техно-
логий на образовательное пространство  
[1; 2], на формы и методы обучения  
[3–5] и воспитания [6–8]. В связи с бы-
стрым распространением дистанционного 
и гибридного обучения эти темы нашли 
живой отклик у учителей; дополнитель-
ные профессиональные образовательные 
программы, посвященные овладению 
цифровыми сервисами и приложениями, 
стали весьма востребованными и широко 
представлены, особенно в неформальном 
и информальном образовании. В рамках 
федерального проекта «Искусственный 
интеллект» ежегодно финансируется раз-
витие сетевых форм начальной и углублен-
ной подготовки в сфере искусственного ин-
теллекта. Благодаря системе мероприятий 
федерального проекта объединенные уси-
лия различных учреждений и организаций 
повысили разнообразие цифровых образо-
вательных ресурсов и доступность сетевых 
образовательных программ. Постоянно 
расширяется спектр программ повыше-
ния квалификации учителей по вопросам, 
связанным с технологиями искусственного 
интеллекта: повышается доступность та-

ких программ, они становятся все более 
ориентированными на профессиональные 
интересы учителей различных предметов. 
Однако изучение технологических новинок 
не полностью обеспечивает формирование 
необходимых общепрофессиональных 
компетенций и уровня цифровой грамотно-
сти, необходимых современному учителю; 
сохраняется актуальность уточнения клю-
чевых направлений подготовки будущих 
учителей к профессиональной деятельно-
сти в условиях цифровой трансформации 
образования. 

На наших глазах появление нейросети 
ChatGPT стало символом очередной тех-
нологической революции, вызвало пара-
дигмальный сдвиг в экспертных оценках 
перспектив воздействия технологического 
развития на сферу общего образования. 
Развитие генеративных нейросетей и по-
явление ботов, с легкостью соединяющих 
слова в подобие осмысленного текста на 
заданную тему, оказалось полной неожи-
данностью для подавляющего числа пе-
дагогов; многим из них предстоит пройти 
непростой путь от отрицания к принятию 
новых технологий, к их освоению и вклю-
чению в свою практическую деятельность. 
Будущим учителям необходимо заранее, 
уже в период получения профессиональ-
ного педагогического образования, начать 
подготовку к ответу на эти вызовы.

Цель статьи – выявить и охарактеризо-
вать основные направления изменений в со-
держании подготовки будущих учителей 
к воспитательной деятельности в условиях 
развития технологий искусственного ин-
теллекта.

Методология и методы исследования. 
Методологическую основу исследования 
составляет системный подход. Исследова-
ние проведено на основе аналитической 
обработки данных о наставнической де-
ятельности педагогов в ходе подготовки 
школьников к участию во Всероссийской 
олимпиаде по искусственному интеллек-
ту в 2021–2022 гг. В этот период в олимпи-
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аде приняли участие свыше 15 000 школь-
ников и более 2 000 педагогических 
работников. Исследование проведено 
на базе 100 опытно-экспериментальных 
площадок ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования», представляющих 
46 субъектов Российской Федерации. Сбор 
данных осуществлен методом анкетирова-
ния школьных администраторов, учителей 
информатики, школьников и их родителей. 
Отдельные результаты исследования опу-
бликованы членами исследовательского 
коллектива [9; 10; 11], однако вопросы под-
готовки будущих учителей к воспитатель-
ной деятельности в обновленных условиях 
до сих пор оставались за рамками профес-
сионального обсуждения.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Содержание общего образования во 
многом определяет содержание профес-
сиональной подготовки будущих учите-
лей различных учебных предметов, задает  
специфический круг предметных компе-
тенций и особенности становления про-
фессиональной субъектности будущего 
учителя как воспитателя.

Вопросы, связанные с достижениями 
и перспективами развития технологий 
искусственного интеллекта, в первую 
очередь соприкасаются со сферой про-
фессиональных интересов учителей ма-
тематики, информатики, естественно-на-
учных предметов, технологии. При этом 
общее представление о сферах применения 
искусственного интеллекта и овладение ба-
зовыми понятиями сегодня становится не-
отъемлемой частью общепрофессиональ-
ных педагогических компетенций будущих 
учителей всех учебных предметов. 

Мы выделили основные направления 
изменений в содержании подготовки буду-
щих учителей к воспитательной деятель-
ности в условиях развития технологий ис-
кусственного интеллекта.

1. Изменение социокультурного контек-
ста воспитательной деятельности.

По нашему мнению, будущий учитель 

любого предмета (точнее, каждый совре-
менный культурный человек) должен иметь 
базовые представления о комплексе техно-
логических решений, которые объединя-
ют понятием «искусственный интеллект» 
и применяют в современных бытовых ро-
ботах, в опасных и вредных для человека 
производствах, в управлении «умным до-
мом» и т. д. Например, ставший достаточно 
привычным голосовой помощник (приме-
рами реализации являются «Алиса» от Ян-
декса, «Маруся» от VK и др.) использует 
не одну, а несколько технологий машинно-
го обучения, в их числе ASR – распознава-
ние речи, ТТS – синтез речи, NLP – анализ 
смысла речи. Технологии распознавания 
изображений («компьютерное зрение») 
имеют ключевое значение для обеспече-
ния работы беспилотных транспортных 
средств. В социальных сетях и интернет-
магазинах реализованы рекомендательные 
системы, построенные на основе техноло-
гий обработки больших данных и анализа 
потребительских предпочтений. 

Для лучшего понимания перспектив 
развития технологий будущему учителю 
необходимо иметь представление о клю-
чевых задачах, в решении которых сегодня 
используются технологии искусственного 
интеллекта. Эти задачи (классификация, 
авторизация, поиск выбросов, регрессия, 
кластеризация, понижение размерности, 
ранжирование, «добыча» данных) подоб-
ны магистральным направлениям инно-
вационного технологического развития. 
Профессиональный «культурный багаж» 
современного педагога должен включать 
элементарные представления о наиболее 
распространенных методах машинного об-
учения – «обучение с учителем» и «обуче-
ние с подкреплением». В профориентации 
школьников педагогу необходимо учи-
тывать, что в связи с развитием техно-
логий в мире появились новые профес-
сии, связанные с подготовкой данных для  
обучения нейросетей; данные, качественно 
подготовленные к обработке, становятся 
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необходимым условием новых научных 
открытий.

2. Использование современных техноло-
гических достижений в образовательном 
процессе.

Знания о достижениях в сфере при-
менения искусственного интеллекта 
и о том, какие надежды профессионалы 
связывают с развитием технологий, яв-
ляются составной частью предметно-
педагогической ИКТ-компетентности 
учителя и имеют широкое практическое 
применение для реализации требований 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования. 
К примеру, современные стандарты пред-
усматривают возможность уровневой 
дифференциации содержания основного 
общего образования по учебным предме-
там «Математика», «Информатика», «Фи-
зика», «Химия», «Биология»; реализация 
программ углубленного уровня возможна 
уже с 7 класса (по химии – с 8 класса). 
Следовательно, будущему учителю этих 
предметов необходима готовность к про-
фильному обучению, т. е. к «предостав-
лению возможности каждому обучающе-
муся проявить свои интеллектуальные 
и творческие способности»1. 

При реализации углубленных общеоб-
разовательных программ, а также во вне-
урочной деятельности учителю биологии 
пригодятся цифровые атласы-определите-
ли растений, построенные на технологии 
обработки изображений2; учителю физи-
ки – виртуальные симуляторы физических 
явлений на базе генеративного модели-
рования [12]; учителю химии – примеры 
применения технологий искусственного 
интеллекта в разработке новых видов ле-

1 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования: Приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287. 126 с. С. 12 // 
Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. –  
URL: https://docs.cntd.ru/document/607175848 (дата обращения: 01.06.2023).

2 Цифровой атлас-определитель растений средней полосы России (N 195719) // Единая кол-
лекция цифровых образовательных ресурсов: Федеральный портал [Электронный ресурс]. –  
URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения: 21.06.2023).

карств [13] и т. д. Будущему учителю обще-
ствознания нужно быть готовым говорить 
со школьниками о технологиях создания 
«дипфейков», будущему учителю литера-
туры – о современных подходах к корпус-
ному анализу текстов. В нашем исследо-
вании школьники, углубленно изучающие 
математику, информатику и естественно-
научные предметы, так описывали широ-
кий круг своих интересов: «Меня интересу-
ют технологии компьютерного зрения, мне 
нравится изучать, как компьютер и человек 
обрабатывают и интерпретируют изобра-
жения; в последнее время я увлёкся нейро-
технологиями и когнитивными науками»; 
«Я углубленно изучаю физику и информати-
ку, хочу попробовать применить свои зна-
ния в реальных задачах. Мне интересно на-
писать симуляцию какого-либо физического 
явления»; «Сейчас я изучаю возможности, 
которые экспертные системы открывают 
для развития медицины». Обращение к акту-
альной информационной повестке и приме-
нение средств обучения на базе технологий 
искусственного интеллекта помогут буду-
щему учителю пробуждать интерес и под-
держивать мотивацию к учебному предмету, 
обеспечивать дифференцированный подход 
к обучающимся с особыми образователь-
ными потребностями, в том числе работать 
с одаренными детьми.

3. Уточнение ценностных основ про-
фессиональной позиции педагога как вос-
питателя.

В начале 2023 г. нейросеть написала вы-
пускную квалификационную работу сту-
денту одного из российских университе-
тов; так был создан прецедент практики 
широкого применения в образовательном 
процессе результатов развития алгоритмов 
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машинного обучения генеративных ней-
росетей. Технологический прорыв в этой 
сфере заметно повлиял на педагогический 
дискурс. Учителя столкнулись с новой ре-
альностью: вместо результатов домашней 
работы ученика реально получить для 
проверки текст, созданный нейросетью. 
Учитель фактически может оказаться в си-
туации, подобной известному с середины 
XX в. «тесту Тьюринга»: «Человек взаимо-
действует с одним компьютером и одним 
человеком. На основании ответов на вопро-
сы он должен определить, с кем он ведет 
диалог: с человеком или компьютерной 
программой. Задача компьютерной про-
граммы – ввести человека в заблужде-
ние, заставив сделать неверный выбор»  
[14, c. 20]. Приходится признать, что во 
многих случаях текст, созданный програм-
мой-ботом, по ряду параметров будет пре-
восходить текст, созданный учеником. 

Подобные примеры наглядно иллю-
стрируют масштабы вызовов, связанных 
с технологическим развитием. Технологи-
ческий прогресс актуализировал проблемы 
нравственного и этического характера. На 
первый план вышли проблемы воспитания 
подрастающего поколения, вопросы педа-
гогического взаимодействия с одаренными 
школьниками, увлеченными технологиями 
искусственного интеллекта. Будущему пе-
дагогу – учителю любого предмета, класс-
ному руководителю – важно быть готовым 
к обсуждению с обучающимися вопросов, 
касающихся общечеловеческих ценностей, 
этических норм, влияния нравственной 
позиции личности на принятие професси-
ональных решений (в частности, в техноло-
гической сфере). Готовность к разговору на 
эти важные темы в первую очередь опре-
деляется сформированностью у будущего 
учителя особой субъектной позиции – про-
фессиональной позиции педагога как вос-
питателя [15; 16]. Ценностную определен-
ность формирующейся профессиональной 
позиции будущего учителя может придать 
рефлексия аксиологических основ, на 

которых базируется российский Кодекс 
этики в сфере искусственного интеллекта, 
и границ применения технологий, установ-
ленных этим документом. Целевой ориен-
тир профессиональной позиции будущего 
учителя по отношению к технологическо-
му прогрессу заключается в том, что «от-
ветственность за последствия применения 
систем искусственного интеллекта всегда 
несет человек» [17].

Исследование показало, что профессио-
нальная позиция педагога как воспитателя 
особенно актуализируется в ходе подго-
товки школьников к участию в интеллек-
туальных соревнованиях. В этой ситуации 
педагог выполняет функцию наставника, 
и каждый второй (54,3 %) финалист Все-
российской олимпиады по искусственному 
интеллекту назвал поддержку наставни-
ка в числе факторов, которые помогли в под-
готовке к олимпиаде [18, с. 85]. В данном 
контексте своими наставниками школьники 
называют педагогов, которые поддержали 
зарождающийся у ребенка интерес к высо-
ким технологиям, создали условия для раз-
вития этого интереса. Важно отметить, что 
далеко не всегда школьники считают своим 
наставником учителя информатики – часто 
это классный руководитель или другой 
значимый взрослый, с которым у ребенка 
сложились уважительные доверительные 
отношения. На определенном этапе функ-
циональная роль педагога-наставника мо-
жет измениться: учитель, который выявил 
и поддержал первоначальный интерес 
ребенка к информатике, программирова-
нию, машинному обучению и т. д., нередко 
со временем перестает выполнять функ-
цию методической поддержки, но остается 
для школьника в кругу значимых взрослых, 
оказывающих психолого-педагогическую 
поддержку в различных аспектах взросле-
ния, в том числе в вопросах личностного 
развития, профессиональной ориентации 
и предпрофессиональной подготовки. Та-
кой наставник помогает растущему чело-
веку принять общечеловеческие ценности 
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и сформировать личную позицию по отно-
шению к развитию технологий. Весьма ве-
роятно, что сформированная в юности си-
стема ценностей и жизненных принципов 
поможет сегодняшним школьникам в даль-
нейшей профессиональной деятельности 
совершать нравственные выборы, которые 
уберегут человечество от технологической 
катастрофы.

Среди практико-ориентированных 
результатов нашего исследования об-
ращают на себя внимание алгорит-
мы успешной подготовки школьников 
к участию в интеллектуальных сорев-
нованиях по искусственному интеллек-
ту [19]. Ценно, что и сами школьники, 
и их наставники вывели общую форму-
лу успеха, инвариантными параметра-
ми которой являются навыки самоор-
ганизации, «упорный труд, активность 
и вера в себя». Думается, подобный 
алгоритм лежит в основе успешной де-
ятельности в любой области.

Заключение. Основные направления 
изменений в содержании подготовки буду-
щих учителей к воспитательной деятельно-
сти в условиях развития технологий искус-
ственного интеллекта связаны, во-первых, 
с расширением представлений о сферах 
применения искусственного интеллек-
та, во-вторых, с овладением технологи-
ческими разработками для применения 
их в профессиональной педагогической де-
ятельности, в-третьих, с уточнением роли 
педагога как наставника в личностном раз-
витии школьников. Расширение области 
предметных интересов будущего учителя 
с учетом изменений социокультурного кон-
текста поможет в реализации углубленных 
образовательных программ по учебному 
предмету и в организации внеурочной де-
ятельности. Показано значение профес-
сиональной позиции педагога как воспи-
тателя во взаимодействии с одаренными 
школьниками, увлеченными технологиями 
искусственного интеллекта. 
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Аннотация. Введение. В современном российском образовательном пространстве от-
мечается рост практического и исследовательского интереса к феномену наставничества. 
Возникает необходимость переосмысления подходов к наставничеству на современном 
этапе с опорой на его исторические основания. 

Целью статьи является обзор тематики и проблематики наставничества в зарубежных 
и отечественных педагогических исследованиях и определение как общих теоретических 
основ в понимании наставничества в России и за рубежом, так и актуальных трендов в его 
изучении и распространении на разных уровнях образования и в разных сферах. 

Методология. Для реализации цели исследования были использованы следующие ме-
тоды: анализ отечественной и зарубежной научной литературы по проблематике наставни-
чества, логические и исторические методы познания. 

Результаты. Анализ научной психолого-педагогической литературы позволил устано-
вить, что понимание феномена наставничества исторически эволюционировало от «инстру-
мента подготовки к взрослой жизни» до «инструмента непрерывного образования и раз-
вития человека, развития общества, сохранения и приращения человеческого капитала». 
Первые попытки осмысления наставничества осуществлялись в художественной литера-
туре, философских трактатах, посвященных воспитанию. Затем акцент сместился в сторо-
ну профессиональной деятельности: овладения профессией, развития профессионального 
мастерства. Наставничество исследовалось по сферам применения (образование, профес-
сионально-производственная деятельность, социальная сфера). В фокусе исследований 
находились: функции наставничества и типология его моделей, развитие и периодизация 
наставнических отношений, концептуализация наставничества среди других форм индиви-
дуализированного сопровождения и обучения.

Заключение. На современном этапе наставничество изучается как комплексный меж-
дисциплинарный феномен, концептуализация которого осуществляется в ценностной па-
радигме субъектности, диалога, совместной деятельности и развития, интеллектуальной 
и духовной активности по открытию личностных смыслов деятельности.
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Abstract. Introduction. Modern Russian educational environment is characterized by a rapid 
growth in research and practical interest in the phenomenon of mentoring. Currently, it is sig-
nificant to reconsider the approaches to mentoring taking into account its historical foundations.

The purpose of this article is to review the topics and problems of mentoring in Russian and 
international scholarly literature and to identify common theoretical foundation in understanding 
the phenomenon of mentoring as well as reveal the current trends of studying and implementing 
mentoring. 

Methodology. In order to solve the research problem, the authors applied the following meth-
ods: review and analysis of Russian and international research literature devoted to mentoring, 
systematization and summarizing the research data.

Results. The analysis of Russian and international research literature enabled the authors to 
conclude that understanding the phenomenon of mentoring has evolved from ‘the tool of pre-
paring to independent adult life’ to ‘the tool of continuing education and development, societal 
development, preserving and increasing of human capital’. The first attempts to understand and 
clarify mentoring were made in belles-lettres and philosophical treatises addressing the problems 
of moral education. Then, the focus shifted to the professional field: mastering the profession, 
development of professional competence. Mentoring has been studied according to the fields of 
implementation (education, professional and industrial activities, social sphere, etc). Researches 
has focused on the functions of mentoring and its models, development and stages of mentoring 
relationships, conceptualization of mentoring and its differentiation from other forms of individ-
ualized support, guidance and learning. 

Conclusion. The article concludes that currently mentoring is studied as a complex interdis-
ciplinary phenomenon which is conceptualized within the meaningful paradigm of dialogue, col-
laboration, intellectual and moral efforts aimed at discovering personal meanings of the activity.

Keywords: mentoring; mentor; collaboration; trends in studying mentoring; typology of men-
toring
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Введение. Наставничество – это слож-
ный междисциплинарный феномен,  
изучаемый такими науками, как педагоги-
ка, психология, философия, экономика. Его 
ключевыми категориями являются опыт, 
сотрудничество, диалог и развитие. 

Наставничество является практически 
первой формой организации обучения 
и воспитания, причем изначально стихий-

ной и неформальной. Казалось бы, в совре-
менном мире, в котором давно сложились 
и функционируют выверенные и науч-
но-обоснованные системы образования 
и профессиональной подготовки, настав-
ничество с его ориентацией на трансляцию 
индивидуального опыта может восприни-
маться как пережиток прошлого. Однако 
практический и научный интерес к настав-
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ничеству в наши дни только растёт. Оно 
особенно востребовано для решения ин-
дивидуальных задач образования и разви-
тия, включая профессиональные контексты.

В образовательное пространство совре-
менной России вновь «официально верну-
лось» наставничество. На государственном 
уровне утверждены и одобрены целевые 
модели наставничества обучающихся и пе-
дагогических работников.

В связи с вышеизложенным возникает 
необходимость переосмысления подходов 
к наставничеству на современном этапе 
с опорой на его исторические основания. 
Целью данной статьи является обзор тема-
тики и проблематики наставничества в за-
рубежных и отечественных педагогических 
исследованиях и определение как общих 
теоретических основ в понимании настав-
ничества в России и за рубежом, так и ак-
туальных трендов в его изучении и распро-
странении на разных уровнях образования 
и в разных сферах жизни общества. 

Методология. В процессе исследования 
были использованы следующие методы: 
анализ отечественной и зарубежной науч-
ной литературы по проблематике наставни-
чества, логические и исторические методы 
познания.

Результаты исследование, обсуждение. 
Толкование феномена наставничества как 
процесса поддержки становления и разви-
тия человека, осуществляемого во взаимо-
действии с опытным, мудрым наставником, 
обладающим определенным уникаль-
ным знанием, универсально и встреча-
ется в большинстве мировых культур. 
Наставничество корнями уходит в перво-
бытное общество, где использовалось для 
подготовки молодых людей к обряду ини-
циации, целью которого было приобрете-
ние ими статуса взрослых членов общества. 

В западноевропейской и североамери-
канской культурах слова «наставничество» 
и «наставник» (mentoring, mentor) пони-
маются в традициях античной мифологии 
и эпоса. Ментор – герой поэмы Гомера 

«Одиссея»: он и стал наставником для мо-
лодого Телемаха, сына Одиссея.

Поэма дает начало двум вариантам трак-
товки образа наставника. Согласно пер-
вой, наставник – это классический образ 
надежного, честного и доброго старшего 
товарища, который берет на себя обязан-
ности родителя. Он является мудрым со-
ветчиком, воспитателем, учителем, руково-
дителем и защитником, чьи нравственные 
качества и глубокие знания позволяют ему 
служить для подопечного примером для 
подражания, а мудрость помогает стро-
ить взаимоотношения с подопечным с по-
зиции уважения. Второе понимание образа 
наставника обусловлено сюжетной линией 
о том, что богиня мудрости Афина нередко 
перевоплощалась в Ментора и, принимая 
его образ, направляла Телемаха, помогала 
ему в трудных жизненных ситуациях.

Развивая античное понимание роли на-
ставника, G. F. Shea утверждал, что «на-
ставники – это особые люди в нашей жизни, 
которые своими действиями и поступками 
помогают нам реализовать наш потенциал» 
[1, с. 11].

После выхода романа «Приключения 
Телемаха» французского писателя, бого-
слова и педагога Франсуа Фенелона имя 
собственное «Ментор» (Mentor) стало ис-
пользоваться в европейских языках как 
нарицательное имя существительное 
(mentor) [2]. Интересно отметить, что герой 
романа-трактата французского мыслителя 
Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспита-
нии» получает от своего наставника экзем-
пляр «Приключений Телемаха» Ф. Фене-
лона. В этом произведении описывается 
естественный подход к процессу воспита-
ния и обучения главного героя в диалогах 
с наставником [3].

В «Письмах к сыну» (1770) лорда  
Ф. Честерфилда впервые в педагогической 
литературе слово «mentor (наставник)» 
употребляется в нарицательном значе-
нии. «Письма» содержат рекомендации 
и наставления, смысл которых существен-
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но перекликается с педагогическими идея-
ми Джона Локка [Приводится по: 4, с. 1–7]. 

В Соединенных Штатах Америки в XIX в. 
были изданы книги и периодические труды, 
раскрывавшие тему наставничества в ру-
ководствах по воспитанию, подготовке 
педагогов и женскому образованию. Нача-
лом социально-педагогического направле-
ния в понимании наставничества в США 
можно считать появление в 1910 г. движе-
ния Big Brothers, которое на сегодняшний 
день реализуется во многих странах мира. 
Главной целью этой программы является 
наставничество детей и подростков из не-
благополучных семей, создание благопри-
ятных условий для их развития и станов-
ления, а также формирование их здоровой 
гражданской позиции в процессе общения 
с добровольными наставниками. 

В США и Великобритании рез-
ко возрос научный интерес к наставниче-
ству в 1970–1980 гг., когда был опубли-
кован ряд исследований, посвященных 
наставничеству взрослых. В 1978 г. груп-
па американских психологов, возглавля-
емая D. Levinson, провела исследование 
особенностей развития взрослых людей. 
Одним из результатов этого исследования 
стало отмеченное положительное влияние 
наставника на развитие человека. Автор 
статьи подчеркивает, что роль наставни-
ка в развитии взрослого человека так же 
значима, как роль родителей в развитии 
ребенка [5]. Исследования G. Roche [6]  
и B. Bloom [7] также выявляют корреляцию 
между успешностью в профессиональной 
деятельности, высокими карьерными до-
стижениями взрослых людей и опытом 
участия в наставнических отношени-
ях в юношеском возрасте и в начале трудо-
вой деятельности. 

Вопросы наставничества для достиже-
ния профессиональных целей, карьерно-
го роста и развития детально изучались 
за рубежом в период с 1970 по 2000 гг.  
Специфику наставничества на рабочем 
месте авторы определяли в аспекте настав-

нических функций [8]. Классификация 
наставнических функций, разработанная 
K. Kram, является практически универ-
сальной. Исследовательница разделила их 
на две группы. Первая группа функций на-
правлена на профессиональное развитие, 
решение профессиональных задач, карьер-
ный рост (эталонная, обучающая, ресурс-
ная; контроля и оценки; сопровождения). 
Ко второй группе K. Kram отнесла функ-
ции социально-психологического плана: 
эмоциональную поддержку, конструктив-
ную критику, функцию содействия, адап-
тации и ряд других [9]. Обратим внимание, 
что вторая группа функций связана с реа-
лизацией наставничества как совместной 
деятельности, в рамках которой осущест-
вляется эмоциональная, адаптационная 
конструктивная взаимная поддержка подо-
печных. Большинство авторов считают, что 
одним из важнейших условий эффективно-
го наставничества является комплексная 
реализация профессиональных и соци-
ально-психологических функций, которые 
также могут быть названы инструменталь-
ными по другим источникам [8].

E. Anderson, S. Merriam и A. Roberts  
изучали наставничество как форму меж-
личностного взаимодействия и взаимо-
отношений. A. Roberts наиболее суще-
ственной характеристикой наставничества 
называет установление прочных связей 
и отношений поддержки между наставни-
ком и подопечным. Он определяет настав-
ничество как долговременные глубокие 
эмоциональные отношения, аналогичные 
родительской любви [10]. S. Merriam счи-
тает, что изучение наставничества должно 
быть направлено на динамику наставни-
ческих отношений, включая мотивацию 
начала отношений, положительные и отри-
цательные результаты и взаимонаправлен-
ность отношений [11]. 

Исследователи наставничества как фор-
мы взаимоотношений и взаимодействия 
наставника и подопечного в профессио-
нальной сфере нередко в своих работах 
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предпринимали попытку периодизации на-
ставнических отношений, делая акцент на 
динамичный и процессуальный характер 
наставничества. Так, K. Kram выделяет сле-
дующие периоды развития наставнических 
отношений: начальный; период развития; 
период отделения; период приобретения 
нового статуса (период редефениции). Ав-
тор сравнивает наставничество в професси-
ональной среде в паре «наставник – подо-
печный» с отношениями родителей и детей 
подросткового и юношеского возраста в ус-
ловиях семьи. Период отделения, характе-
ризующийся явным стремлением подопеч-
ного к независимости, самостоятельности 
и свободе действий, нередко становится 
источником конфликтов и психологиче-
ского дискомфорта. Успешный сценарий 
наставнических отношений, как считает 
K. Kram, представляет собой движение от 
первоначального неравенства опытного 
профессионала и начинающего сотрудника 
(молодого специалиста) к равным партнер-
ским отношениям двух коллег [9]. 

J. Grossman [12], E. P. Torrance [13]  
и K. Yamamoto [14] также понимали на-
ставничество как динамичный взаимона-
правленный процесс, проходящий через 
ряд стадий развития: на каждой новой ста-
дии актуализируются новые задачи. Авто-
ры подчеркивали, что наставничество – это 
не статичный инструмент, а гибкий и адап-
тивный в отношении уникальных потреб-
ностей участников способ развития.

В британской педагогической литерату-
ре периода конца XX – начала XXI в. по-
явилось значительное количество работ, 
раскрывающих проблематику наставниче-
ства в контексте педагогического образо-
вания и непрерывного профессионального 
развития педагогов. В работах данного пе-
риода исследователи пытаются обосновать 
применение наставничества в процессе 
профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации педагогов, анализируют 
методики, технологии, модели наставниче-
ства. Это подчеркивает особую значимость 

наставнического сопровождения в период 
погружения молодого специалиста в про-
фессию на этапе трудоустройства и приоб-
ретения первичных практических навыков 
после студенческой скамьи.

Описание трех моделей наставничества 
для реализации в контексте педагогиче-
ского образования (авторитарной модели, 
модели оценки компетентности и модели 
профессиональной рефлексии) представле-
но в книге британских педагогов J. Furlong 
and T. Maynard [15]. Авторитарная модель 
подразумевает отношения в паре «настав-
ник – подопечный» по принципу «ма-
стер – подмастерье». Компетентностная 
модель нацелена на повышение уровня 
профессиональных компетенций будуще-
го либо начинающего педагога, выявление 
его профессиональных затруднений и де-
фицитов, оценку его профессионального 
уровня. В рамках модели профессиональ-
ной рефлексии наставник исполняет роль 
фасилитатора, конструктивного критика, 
стремящегося сформировать в подопеч-
ном умение критически анализировать 
результаты своей профессиональной де-
ятельности, осмысливать ее результаты, 
планировать свое профессиональное раз-
витие исходя из собственных целей и по-
требностей. Таким образом, в авторитар-
ной модели наставник занимает позицию 
руководителя, в компетентностной – по-
зицию лидера, а в рефлексивной модели – 
организатора процесса профессиональной 
рефлексии как средства профессионально-
личностного развития.

P. Tomlinson выделял в наставничестве 
модель коучинга и модель фасилитации. 
Целью модели коучинга является развитие 
и совершенствование профессиональных 
компетенций будущих и начинающих пе-
дагогов. Модель фасилитации направлена 
на профессиональное развитие на основе 
недирективной поддержки и сопровожде-
ния [16]. Первая модель близка к лидерской 
модели организации совместной деятель-
ности наставника и подопечного, а вторая – 
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к партнерской.

Схожую типологию моделей наставни-
чества находим у H. Tyler. В своем иссле-
довании роли наставника в становлении 
будущего педагога автор дает описание 
традиционной (авторитарной, субъект-объ-
ектной) модели и модели сотрудничества 
(взаимного наставничества), характери-
зующейся открытостью, диалогичностью 
отношений наставника и наставляемого, 
потенциалом профессионального разви-
тия всех участников наставнических отно-
шений [17]. На наш взгляд, наличие только 
двух моделей по принципу противопостав-
ления обедняет деятельностный потенциал 
наставнических моделей и вынуждает пе-
дагогов строго поляризовать свою профес-
сиональную деятельность, примыкая, как 
правило, к одной модели.

Итак, как мы видим, на рубеже ХХ–
ХХI вв. в зарубежной педагогической ли-
тературе были предприняты попытки кон-
цептуализации феномена наставничества. 
Авторы предлагали свои и уточняли суще-
ствующие дефиниции понятия «наставни-
чество», дифференцировали его среди дру-
гих форм индивидуального сопровождения 
и обучения [10; 18].

На современном этапе широкое приме-
нение наставничества в различных сферах 
жизни общества и разнообразие подходов 
к определению данного феномена актуали-
зируют проблему систематизации и клас-
сификации его типов. На основе анализа 
зарубежной и отечественной психолого-
педагогической литературы нами были вы-
делены 5 оснований для классификации:

 – по степени внешней организации: не-
формальное (естественное) наставниче-
ство и формальное (специальным образом 
организованное);

 – по сферам применения: наставни-
чество в сфере образования; социаль-
но-психологическое наставничество; 
наставничество для решения задач про-
фессиональной деятельности;

 – по опыту и возрасту участников: 

«классическое» наставничество; «настав-
ничество равных»; «реверсивное» настав-
ничество;

 – по количеству участников в рамках од-
них наставнических отношений: индивиду-
альное, групповое и двойное наставничество; 

 – по использованию ИКТ для реализации 
наставнических отношений очное настав-
ничество, наставничество посредством 
использования ИКТ и смешанный тип. 

Перейдем к отечественному опыту ре-
ализации и изучения феномена настав-
ничества. 

Обратимся к работе российских учёных 
А. Т. Гаспаришвили и О. В. Крухмалевой, 
которые очень удачно, с нашей точки зрения, 
систематизировали с исторических позиций 
развитие феномена наставничества и рас-
крыли предпосылки его эволюции в опреде-
ленные периоды советской и современной 
российской истории [19]. Представим дан-
ную информацию в таблице. 

Феномен наставничества активно изу-
чался в Советском Союзе в 1970–1980-е гг.  
в контексте производственной педагогики, 
совершенствования воспитательной дея-
тельности трудовых коллективов. В трудах 
советских учёных осуществлялось осмыс-
ление социальной сущности наставниче-
ства, его места в системе преемственности 
поколений [20]. Наставничество рассматри-
валось как институт непрофессиональной 
педагогической деятельности, в рамках кото-
рой осуществлялась преемственность в сфе-
ре материального производства и наследова-
ние духовных ценностей [21; 22].

Фактически полное прекращение 
применения наставничества как сред-
ства воспитания и обучения на рабочем месте  
в 1990-е гг. в России привело к потере на-
учного интереса к изучению данного фе-
номена. В начале XXI в. возрождается 
наставничество как средство профессио-
нальной адаптации, профессионализации, 
повышения квалификации специалистов 
различных сфер деятельности. Возрожда-
ется и научный интерес к исследованию 
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проблематики наставничества в свете акси-
ологического, системно-деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориенти-
рованного методологических подходов.

Таблица 
Историческая периодизация наставничества (отечественный опыт)

Период Характеристика наставничества
Период с 1917 г. до ранней 
индустриализации 

Наставничество как профессиональное ученичество

30-е годы XX века  
(Индустриализация в СССР)

Наставничество как социальный институт передачи про-
фессиональных знаний и  коммунистического воспитания

50–80-е годы XX века Активное развитие движения наставничества при непосред-
ственной поддержке государства. Продвижение лучших 
практик наставничества молодежи. Наставничество как 
инструмент идеологического воспитания. Высокий соци-
альный статус наставников

1990-е годы XX века – первое 
десятилетие XXI в. (смена 
экономических приоритетов, 
новые формы хозяйственных 
отношений)

Утрата положительного опыта организации наставничества

2010–2020-е гг. Возрождение интереса к институту наставничества, в том 
числе со стороны государства. 
Введение должности ведущего учителя (учителя-наставника).
Наставничество в системе деятельности по профориента-
ции школьников и развитию одаренной и талантливой мо-
лодежи (олимпиадное движение, деятельность технопарков, 
Кванториумов, образовательных центров для одаренных  
и талантливых детей, подростков, молодых людей). 
Учреждение конкурсов, соревнований и олимпиад по про-
фессиональному мастерству, навыкам и умениям среди 
молодежи. Конкурсы наставников.
Наставничество как инструмент непрерывного образования

В центре внимания исследователей – мо-
лодой специалист, его профессиональное 
становление и развитие. Психологические 
аспекты отношений в системе «наставник – 
молодой специалист» раскрыты в диссерта-
ционном исследовании Е. В. Чариной [23]. 
Практический и теоретический интерес 
к теме наставничества в этот период был 
связан с острой нехваткой педагогических 
кадров и необходимостью закрепить их на 
рабочем месте, а также с демократизаци-
ей всей системы образования в сторону 
предоставления разных возможностей для 
профессионально-личностного развития 
педагога.

И. В. Круглова исследовала специфику 
наставничества на основных этапах про-
фессионального становления молодого пе-
дагога: адаптационном; проектировочном, 
нацеленном на проектирование молодым 
учителем собственного профессиональ-
ного роста, и контрольно-оценочном, на-
правленном на формирование способности 
рефлексии собственной профессиональной 
деятельности, критической оценки соб-
ственного профессионального становле-
ния и развития, а также самостоятельного 
управления собственным профессиональ-
ным развитием [24].

На основе выявленных профессио-
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нально значимых качеств наставников 
К. В. Колесниченко разработала психоло-
гический эталон наставника, что позволило 
исследователю сформулировать практиче-
ские рекомендации по профессионально-
психологическому отбору наставников мо-
лодых педагогов [25]. 

Период с 2013 по 2023 гг. отме-
чен возросшим исследовательским ин-
тересом к наставничеству на произ-
водственных предприятиях в аспектах 
профессиональной подготовки молодых 
кадров (Е. Н. Фомин) [26], подготовки на-
ставников (А. Р. Масалимова, И. И. Фаляхов, 
И. И. Ирисметова) [27; 28; 29], психологи-
ческого сопровождения деятельности на-
ставников (О. В. Рудь) и процесса настав-
ничества в целом (А. А. Злобина) [30; 31]. 
Это связано с существенным обновлением 
системы СПО в России, в том числе разви-
тием института наставничества не только 
на предприятиях, но и в техникумах.

Заключение. В статье рассмотрено ста-

новление наставничества как комплексного 
междисциплинарного феномена, концепту-
ализация которого осуществляется в цен-
ностной парадигме субъектности, диалога, 
совместной деятельности и развития, ин-
теллектуальной и духовной активности по 
открытию личностных смыслов деятель-
ности. 

Исторически понимание наставниче-
ства эволюционировало от «инструмента 
подготовки к взрослой жизни» до «ин-
струмента непрерывного образования 
и развития человека, развития общества, 
сохранения и приращения человеческого 
капитала» [32]; от однонаправленного про-
цесса в сторону воспитанника или подо-
печного, его потребностей и развития до 
осознания взаимонаправленности настав-
нического взаимодействия, развивающего 
потенциала для наставника, взаимной по-
требности в наставнических отношениях; 
от авторитарной модели к модели сотруд-
ничества (лидерской и партнерской). 
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Содержательно-методические особенности подготовки  
студентов-бакалавров к деятельности классного руководителя

Скрыпникова Екатерина Михайловна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. Актуальность подготовки студентов-бакалавров для реализации целей, за-
дач и функций классного руководителя связана с современными тенденциями и государ-
ственным запросом в области обеспечения реализации воспитательной деятельности в об-
разовательных организациях. 

Цель статьи – охарактеризовать содержательно-методические особенности подготовки 
студентов-бакалавров в педагогическом вузе к реализации деятельности классного руково-
дителя.

Методология. Исследование проводилось с использованием деятельностного подхода, 
позволившего определить воспитывающую и социализирующую роль участия студентов во 
внеучебной деятельности вуза и его жизнедеятельности, рассмотреть их как фактор форми-
рования профессиональных компетенций; идей полисубъектного подхода, способствующих 
определению потенциала отношений субъектов образовательной деятельности в развитии 
субъектности студентов-бакалавров и их личностных, а также профессиональных качеств. 
Методами исследования является анализ научной литературы и нормативной документации 
по теме, способствующий определению актуального содержания и элементов подготовки 
(учебная и внеучебная деятельность, жизнедеятельность вуза, прохождение практики) сту-
дентов-бакалавров к деятельности классного руководителя; метод конкретизации, позво-
ляющий охарактеризовать многогранность содержания подготовки студентов-бакалавров.

Результаты исследования. Важной задачей при подготовке студентов к выполнению 
функций классного руководителя является формирование субъектности студентов-бака-
лавров в ходе вовлечения их в учебную и внеучебную деятельность в педагогическом вузе, 
вовлечения их в жизнедеятельность университета. В статье представлены особенности 
организации внеучебной деятельности в Новосибирском государственном педагогическом 
университете на примере таких направлений, как: студенческие объединения, общевузов-
ские и факультетские события, художественная и научная деятельность. Содержательные 
аспекты подготовки студентов к деятельности классного руководителя при освоении ими 
дисциплины «Технология и организация воспитательных практик (классное руководство)» 
и программы практики «Производственная педагогическая практика (классное руковод-
ство)» выстроены в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов и примерной рабочей программы воспитания.

В заключении делается вывод о том, что при подготовке студентов-бакалавров к де-
ятельности классного руководителя важно обеспечивать комплекс элементов, к которым 
относится разнообразная внеучебная деятельность и жизнедеятельность вуза; реализация 
программ учебной дисциплины и практики; подходы к реализации образовательной дея-
тельности в педагогическом университете (событийно-деятельностный, гуманистический, 
системный).

Ключевые слова: классный руководитель; студент-бакалавр; внеучебная деятельность; 
технологии воспитания; педагогическая практика; субъектность
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Content and Methodological Features of Preparing Bachelor Students  
for the Activities of a Class Teacher

Ekaterina M. Skrypnikova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. The relevance of training bachelor students to implement the goals, objectives and 
functions of the class teacher is associated with modern trends and government requests in the 
field of ensuring the implementation of educational activities in educational organizations.

The purpose of the article is to characterize the content and methodological features of pre-
paring bachelor students at a pedagogical university to implement the activities of a class teacher.

Methodology. The study was conducted using an activity-based approach, which made it 
possible to determine the educational and socializing role of students’ participation in the extra-
curricular activities of the university and its life, and to consider them as a factor in the formation 
of professional competencies; ideas of a multi-subjective approach that help determine the poten-
tial of relations between subjects of educational activity in the development of the subjectivity 
of bachelor students and their personal and professional qualities. The research methods are the 
analysis of scientific literature and normative documentation on the topic, which helps determine 
the actual content and elements of preparation (curricular and extracurricular activities, university 
life, internship) of bachelor students for the activities of a class teacher; a method of specification 
that allows us to characterize the versatility of the content of bachelor’s student training.

Research results. An important task in preparing students to perform the functions of a class 
teacher is the formation of the subjectivity of bachelor students in the course of involving them in 
educational and extracurricular activities at a pedagogical university, involving them in the life of 
the university. The article presents the features of the organization of extracurricular activities at 
the Novosibirsk State Pedagogical University using the example of such areas as: student associ-
ations, university-wide and departmental events, artistic and scientific activities. The substantive 
aspects of preparing students for the activities of a class teacher when they master the discipline 

“Technology and Organization of Educational Practices (Classroom Management) and the prac-
tice program “Industrial Pedagogical Practice (Classroom Management)” are built in accordance 
with the requirements of federal state educational standards and an exemplary work program of 
education.

In conclusion, it is concluded that when preparing bachelor students for the activities of 
a class teacher, it is important to provide a complex of elements, which include a variety of ex-
tracurricular activities and the life of the university; implementation of academic discipline and 
practice programs; approaches to the implementation of educational activities at a pedagogical 
university (event-activity, humanistic, systemic).

Keywords: class teacher; bachelor’s student; extracurricular activities; educational technolo-
gies; teaching practice; subjectivity
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Введение. Постановка проблемы. На 
сегодняшний момент можно отметить воз-
растающий интерес к вопросам воспита-
ния подрастающего поколения со стороны 
государства и общества. Запрос к содер-
жанию и особенностям реализации вос-
питания отражен в таких документах, как 
«Стратегия развития воспитания на пе-
риод до 2025 года», «Концепция духов-
но-нравственного развития российских 
школьников», Федеральный закон «Об об-
разовании» и др. В 2020 г. в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» были внесены изменения по во-
просам воспитания обучающихся, в кото-
рых представлены конкретизация понятия 
«воспитание», а также общие требования 
к организации воспитания школьников. 
В данном законе закрепляется, что «вос-
питание осуществляется на основе вклю-
чаемых в образовательную программу 
рабочей программы воспитания и кален-
дарного плана воспитательной работы»1. 
Значимую роль в реализации воспитатель-
ных задач в образовательной организации 
играет классный руководитель. В При-
мерной рабочей программе воспитания 
закреплен модуль работы «классное руко-
водство», ориентированный на «реализа-
цию воспитательного потенциала класс-

ного руководства»2 и содержащий в себе 
основные методы, формы, направления 
и содержания воспитательной работы. 
Но из-за разных трудностей (ориентир 
на предметную подготовку детей, слабо 
сформированные навыки реализации мето-
дики воспитательной работы на индивиду-
альном и коллективном уровне, чрезмерная 
нагрузка учителей и др.) классные руково-
дители не всегда в полной мере реализуют 
свои функции и задачи. В связи с этим ак-
туальным стоит вопрос подготовки студен-
тов-бакалавров к реализации деятельности 
классного руководителя в соответствии 
с требованиями Федеральных образова-
тельных стандартов общего образования 
(далее – ФГОС).

Цель статьи заключается в характери-
стике содержательно-методических осо-
бенностей подготовки студентов-бакалав-
ров в педагогическом вузе к деятельности 
классного руководителя.

Обзор научной литературы по 
проблеме. Особенности подготов-
ки студентов к деятельности классного 
руководителя рассмотрены Л. В. Байбородо- 
вой [1], Н. Г. Гавриловой [2], М. Ж.  Зангие- 
вой [3], Н. В. Кохан [4], Е. Е. Леоновой [5],  
Т. А. Ромм [6], Т. В. Сильнягиной [7], 
В. Ю. Соболевой [8], М. В. Шакуровой [9] 
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и др. В работах обозначенных авторов рас-
крываются различные аспекты деятельно-
сти классного руководителя: компоненты, 
подходы и принципы подготовки будущих 
классных руководителей; выявление ха-
рактеристик студентов как будущих вос-
питателей; тенденции совершенствования 
деятельности классного руководителя в усло-
виях внедрения программы воспитания в об-
щеобразовательных организациях и научно-
методическое сопровождение подготовки 
классного руководителя; компетентностный 
подход в подготовке будущих педагогов как 
классных руководителей; подготовка бу-
дущих классных руководителей к работе 
с детьми и родителями замещающих семей; 
потенциал практики (педагогической/педа-
гогической (летней)) студентов в подготов-
ке к деятельности классного руководителя; 
трудности в деятельности классных руково-
дителей.

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу иссле-
дования содержательно-методических 
особенностей подготовки студентов-ба-
калавров к деятельности классного ру-
ководителя составили деятельностный 
подход (К. А. Абульханова-Славская, 
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн и др.), 
позволяющий определить воспитывающую 
и социализирующую роль участия студен-
тов во внеучебной деятельности вуза и его 
жизнедеятельности, рассмотреть их как 
фактор формирования профессиональ-
ных компетенций; идеи полисубъектного 
подхода (С. Д. Дерябо, А. В. Петровский, 
В. И. Слободчиков и др.), определяющие 
отношения субъектов образовательной де-
ятельности как фактор развития субъектно-
сти студентов-бакалавров и их личностных, 
а также профессиональных качеств.

Методами исследования является ана-
лиз научной литературы и нормативной 
документации по вопросам реализации де-
ятельности классного руководителя, спо-
собствующий определению актуального 

содержания и элементов подготовки (учеб-
ная и внеучебная деятельность, жизнеде-
ятельность вуза, прохождение практики) 
студентов-бакалавров, а также определе-
нию подходов и условий, связанных с их 
оптимальным обеспечением; метод конкре-
тизации, позволяющий охарактеризовать 
многогранность содержания подготовки 
студентов-бакалавров.

Результаты исследования. Классный 
руководитель является одним из важных 
субъектов, реализующих воспитание в об-
щеобразовательной организации. Он вы-
ступает, с одной стороны, транслятором 
ценностей и установок, с другой – посред-
ником между ребенком и социумом, кото-
рый регулирует и направляет их взаимо-
действие. По мнению Л. В. Байбородовой 
и А. В. Дорофеевой, современными задача-
ми классного руководителя являются «раз-
витие индивидуальности каждого ребенка, 
сохранение его неповторимости, раскры-
тие его талантов и создание условий для 
нормального духовного, умственного, фи-
зического совершенства» [10, с. 87–88]. 
Реализация данных задач актуализирует 
использование потенциала учебных дисци-
плин, дисциплин практик, внеучебной де-
ятельности и жизнедеятельности вуза для 
формирования компетенций и личностных 
качеств у студентов-бакалавров, необхо-
димых для реализации классного руковод-
ства в своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Стоит отметить, что деятельность совре-
менного классного руководителя – это це-
ленаправленная, системная, планируемая 
деятельность, обязательными элементами 
которой являются:

 – анализ социальных тенденций (как не-
гативных, так и позитивных), социального 
запроса и воспитательной деятельности, 
осуществленной ранее; 

 – диагностика личностного развития  
обучающихся; 

 – взаимодействие с родителями, обу-
чающимися и педагогами, работающими 
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с классом; 

 – целеполагание и планирование дея-
тельности; 

 – организаторская деятельность; 
 – коррекция действий и деятельности; 
 – анализ и диагностика результатов пе-

дагогической деятельности.  
Поэтому важное место в профессио-

нальной подготовке классного руководите-
ля занимает формирование аналитических, 
диагностических и рефлексивных навыков; 
системного, логического и критического 
мышления; организаторских и коммуни-
кативных навыков. Хотя данный перечень 
может быть продолжен, данные характери-
стики являются системообразующими для 
компетенций классного руководителя.

При подготовке к деятельности классно-
го руководителя важным аспектом является 
учет современных нормативных тенденций 
и запросов. Так, во ФГОС общего образо-
вания нет прямых требований к деятель-
ности классного руководителя, но отражен 
запрос к организации воспитательного 
процесса, который в том числе осущест-
вляет классный руководитель. К такому 
запросу относится обеспечение деятель-
ности, направленной на достижение лич-
ностных результатов обучающихся, таких 
как «осознание российской гражданской 
идентичности, готовность обучающихся 
к саморазвитию, самостоятельности и лич-
ностному самоопределению, ценность са-
мостоятельности и инициативы, наличие 
мотивации к целенаправленной социаль-
но значимой деятельности, сформирован-

1  Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» // 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA
W_389560/154f202810067c03e529dbb9f2e5f76d5174cd48/  (дата обращения: 12.05.2023).

2  Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций. 2022 // 
Институт изучения семьи, детства и воспитания РАО [Электронный ресурс]. – URL: https://xn-

-80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/medialibrary/aef/orxve66kt39augto500oy0ozcgnmrc2e.pdf 
(дата обращения: 23.04.2023).

3  Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020 г. N ВБ-1011/08 «О методических 
рекомендациях» // Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74073067/ (дата обращения: 28.03.2023).

ность внутренней позиции личности как 
особого ценностного отношения к себе, 
окружающим и жизни»1. В связи с этим ак-
туальными являются формирование у сту-
дентов знаний и опыта применений тех-
нологий стимулирования инициативности 
обучающихся, их активности в разных ви-
дах деятельности (технология организа-
ции коллективно-творческой деятельности, 
проектной, игровой деятельности и т. д.). 
Согласно Примерной рабочей програм-
ме воспитания деятельность классного 
руководителя предусматривает работу 
с классным коллективом, индивидуальную 
работу с обучающимися, взаимодействие 
с учителями-предметниками и работу с ро-
дителями2. Для реализации направлений 
работы классного руководителя студен-
там важно овладеть следующими техноло-
гиями: проведения классных часов; вовле-
чения обучающихся в общешкольные дела 
и мероприятия; формирования коллектива; 
развития самоуправления; сотрудничества 
с субъектами образовательной организа-
ции; проведения родительских собраний. 
А также такими методами и формами, как 
беседы, наблюдения, игры, мероприятия 
(тренинги, экскурсии, походы, выставки, 
концерты, соревнования, конкурсы и т. п.). 
Письмо Министерства просвещения РФ от 
12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О методиче-
ских рекомендациях»3 содержит правовые 
основы, цели, задачи и принципы организа-
ции деятельности классного руководителя, 
охарактеризованы вариативная и инвариа-
тивная части работы. Содержательно и ме-
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тодически подготовка классного руководи-
теля должна включать данные разделы.

Так как в общеобразовательной орга-
низации за счет разных видов деятельно-
сти, в том числе воспитательной, долж-
ны обеспечиваться условия развития 
субъектности школьников, в педагогиче-
ском вузе важно создать условия разви-
тия субъектности студентов-бакалавров. 
Субъектность представляет собой способ-
ность человека управлять своей деятель-
ностью, а значит уметь ставить цели и за-
дачи, определять способы их достижения, 
контролировать, корректировать процесс 
реализации и анализировать результаты 
деятельности. Формирование субъектно-
сти зависит от жизнедеятельности органи-
зации и созданной в ней среды. Жизнеде-
ятельность вуза включает разные сферы, 
обеспечивающие активность студентов 
и способствующие реализации различ-
ных потребностей (общение, познание, 
самореализация и др.). Е. А. Богачева де-
лит сферы жизнедеятельности студентов 
на внешнюю и внутреннюю. Внешняя – это 
социальная сфера, внутренняя – физиоло-
гическая и психологическая (эмоциональ-
ная, духовно-нравственная) сферы [11]. 
Жизнедеятельность влияет на развитие 
студента в связи с тем, что он «может 
и стремится реализовать в ней свою актив-
ность, выступая в качестве субъекта пред-
ставленных в конкретной воспитательной 
организации сфер жизнедеятельности»  
[12, c. 72]. К технологиям развития субъ-
ектности студентов, которые могут быть 
применены при подготовке к деятельности 
классного руководителя могут относиться: 
дискуссии, кейс-метод, проектная деятель-
ность, рефлексивные практики (позици-
онное взаимодействие, многоуровневая 
рефлексия, межвозрастная дискуссия, тех-
нология погружения и т. д.). Дискуссия как 
интерактивный метод взаимодействия меж-
ду студентами и преподавателем или вну-
три студенческой группы обеспечивает 
развитие коммуникативных навыков, логи-

ческого и критического мышления. Кейс-
метод способствует развитию у студентов 
коммуникабельности, креативности, поис-
ка, анализа и систематизации информации, 
умений слушать, убеждать, аргументиро-
вать свою позицию и предлагаемое реше-
ние и др. Проектная деятельность позволя-
ет студенту научиться систематизировать 
задачи и цели деятельности, определять 
логическую связь задачи и способов их до-
стижения, анализировать осуществляемую 
деятельность, креативно искать способы 
решения исследовательских и социальных 
проблем. Рефлексивные практики занима-
ют важное место в методической и мето-
дологической компетенции студента. «Реф-
лексия выступает системообразующим 
фактором между мыслительным процессом 
и регуляцией содержания деятельности на 
предметном и операциональном уровнях» 
[13, с. 16]. И. Ю. Шустова выделяет та-
кие виды рефлексии: по отношению к себе 
и своей профессиональной деятельности; 
по отношению к содержанию образования; 
по отношению к воспитаннику [14]. За счет 
рефлексивных практик студент выводится 
на уровень субъекта, осмысляющего, мо-
делирующего и преобразующего деятель-
ность. T. Ruutmann предложила следующие 
элементы развития рефлексии студентов: 
постановка цели, создание позитивной 
атмосферы, использование дидактиче-
ских методов (поддержка размышлений, 
мастер-классы, активное обучение, порт-
фолио, тематические исследования, твор-
ческое и критическое мышление, дебаты), 
сотрудничество [15]. P. Aubusson, J. Griffin, 
F. Steele считают, что развитие рефлексии 
должно происходить в двух направлениях: 
контекстуальном (опыт) и концептуальном 
(теории и принципы) [16]. Концептуальное 
направление является важным дополнени-
ем к осмыслению получаемого професси-
онального опыта, а готовность студента 
размышлять над своими взглядами и убеж-
дениями, складывающимися принципами 
и т. д. может способствовать осознанию 
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тех действий, которые он осуществляет на 
практике.

Значимое место при подготовке к дея-
тельности классного руководителя зани-
мает вовлечение студентов во внеучебную 
деятельность, организуемую в университе-
те. Внеучебная деятельность представляет 
из себя совокупность видов деятельности, 
реализуемых в вузе, выходящих за рам-
ки учебной программы и направленных 
на адаптацию, воспитание и социализа-
цию студента. В учебной и внеучебной 
деятельности решается комплекс воспи-
тательных и социализирующих задач, ко-
торые способствуют становлению и раз-
витию личностных и профессиональных 
компетенций студентов (Н. Н. Киселев, 
Е. В. Киселева) [17]. «Осуществление учеб-
ной и внеучебной деятельности в единстве 
дает возможность студентам в полной мере 
освоить разные социальные роли, успеш-
но адаптироваться в вузовской, послеву-
зовской и социальной среде» [18, с. 43]. 
Д. А. Писаренко в образовательной ор-
ганизации высшего образования выделя-
ет такие виды внеучебной деятельности 
студентов, как: «научная, общественная, 
культурно-досуговая, физкультурно-
спортивная и виртуальная деятельность 
(взаимодействие в виртуальной среде)» 
[18, с. 43]. 

На примере Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 
можем отметить, что внеучебная деятель-
ность студентов включает деятельность 
студенческих объединений (студенческий 
пресс-клуб, штаб студенческих отря-
дов, спортивный клуб НГПУ, школа под-
готовки вожатых, студенческое научное 
общество и др.); участие в общевузовских 
и факультетских событиях (адаптацион-
ный сбор, День знаний, День защиты детей  
и т. п.); участие в художественной дея-
тельности (художественные смотры, кон-
церты, выставки и пр.); научную деятель-
ность (конференции, олимпиады, научные 
конкурсы и студенческие проекты и др.) 

и другие направления и формы реализации. 
Внеучебная деятельность обеспечивает не 
только возможности для самореализации 
студентов, но и создает условия для обмена 
опытом, формирования значимых навыков, 
необходимых для организации деятельно-
сти классного руководителя (организатор-
ские, ораторские, творческие, коммуника-
тивные и т. д.).

Содержательная и методическая подго-
товка к выполнению функций классного 
руководителя может осуществляться в рам-
ках программы дисциплины «Технология 
и организация воспитательных практик 
(классное руководство)» и программы 
практики «Производственная педагоги-
ческая практика (классное руководство)», 
обеспечивающих единство образователь-
ного пространства педагогического обра-
зования («Ядро высшего педагогического 
образования») по модулю воспитательной 
деятельности для направления 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки). 

Модуль воспитательной деятельно-
сти в подготовке студентов ориентирован 
на формирование у них компетенций, не-
обходимых для реализации воспитатель-
ной деятельности в общеобразовательной 
организации, включая творческое примене-
ние их на практике в разнообразных воспи-
тательных ситуациях. Модуль ориентиро-
ван на обеспечение готовности студентов 
работать с детьми разных возрастов, про-
явления инициативности в деятельности. 
Студент должен осуществлять поддержку 
и создавать условия для личностного раз-
вития ребенка. Исходя из этих целевых 
ориентиров, студенты, освоившие про-
граммы, включенные в модуль воспитания, 
должны быть в полной мере готовы к осу-
ществлению воспитательной деятельно-
сти, в том числе, к деятельности классного 
руководителя. 

Для обеспечения единства требований 
к формированию у студентов компетен-
ций в воспитательной деятельности груп-
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па разработчиков составила содержание 
и виды заданий программы «Технология 
и организация воспитательных практик 
(классное руководство)» (разработчики: 
доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики и психо-
логии ИИГСО Т. А. Ромм; кандидат пе-
дагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой теории и методики воспитатель-
ных систем ИКиМП Б. А. Дейч; кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафе-
дры педагогики и психологии ИФМИиТО 
Т. А. Добрынина). 

Основные темы, направленные на ос-
воение компетенций курса, зафиксирован-
ные в программе, следующие:

 – «Воспитательная деятельность в об-
разовательной организации» – ознакомле-
ние со спецификой воспитания, его целями 
и задачами, примерной программой воспи-
тания; 

 – «Классный руководитель как субъ-
ект воспитательной деятельности в обра-
зовательной организации» – формирова-
ние знаний об особенностях организации 
деятельности классного руководителя, его 
задачах, функциях, технологиях, формах 
и методах работы, а также личностных ре-
сурсах классного руководителя; 

 – «Содержание воспитательной деятель-
ности с классным коллективом» позволяет 
осмыслить особенности, методы и формы 
развития детского коллектива, способы 
и приемы вовлечения детей в планирова-
ние деятельности, знакомство с методикой 
проведения классных часов; 

 – «Работа классного руководителя с ро-
дителями (законными представителями) 
и специалистами образовательной органи-
зации» – ознакомление с особенностями 
работы классного руководителя с другими 
субъектами образовательного процесса 
и способы организации совместной дея-
тельности с ними;

 – «Анализ эффективности деятельности 
классного руководителя» – формирование 
приемов и методов анализа деятельности 

классного руководителя, форм и методов 
диагностики.

Содержание программы структуриро-
вано исходя из ключевых направлений 
работы классного руководителя, зафик-
сированных в Примерной рабочей про-
грамме воспитания. Представленное 
содержание и темы направлены на подго-
товку студентов к овладению методикой 
работы классного руководителя. Оно по-
зволяет в отведенное количество часов 
освоения программы (108 часов, из них 
22 часа – контактная работа с преподава-
телем, 86 часов – самостоятельная работа) 
изучить ключевые особенности деятель-
ности классного руководителя, начиная от 
специфики и сущности современного вос-
питания, его построения в соответствии 
с программой воспитания; включая мето-
дические аспекты работы классного руко-
водителя с разными субъектами образова-
ния (родители, дети, учителя) и заканчивая 
анализом собственной профессиональной 
деятельности.

Одной из основных форм подготовки 
студентов-бакалавров как будущих класс-
ных руководителей выступает практика, 
которая обеспечивает формирование опыта 
коммуникации и работы с обучающимися; 
опыта решения различных воспитательных 
задач в общеобразовательной организации; 
навыков самостоятельности, ответствен-
ности и самоорганизации. В НГПУ будет 
реализовываться «Производственная пе-
дагогическая практика (классное руковод-
ство)», разработчиками которой выступили 
доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры педагогики и психоло-
гии ИИГСО Т. А. Ромм, кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии ИИГСО Е. М. Скрыпникова, 
кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры педагогики и методики начального 
образования А. Н. Никульников. В ходе 
педагогической практики (классное ру-
ководство) студент-практикант знакомит-
ся с особенностями организации работы 
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с классным коллективом и разными субъ-
ектами образовательной деятельности.

Педагогическая практика (классное ру-
ководство) направлена на реализацию сту-
дентом следующих видов деятельности:

 – знакомство с особенностями воспита-
тельной деятельности в образовательной 
организации;

 – изучение нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих воспитатель-
ную деятельность классного руководите-
ля в образовательной организации;

 – анализ программы деятельности / пла-
на классного руководителя; 

 – диагностику коллектива класса; 
 – посещение, анализ воспитательного 

события, проводимого классным руково-
дителем и его анализ;

 – посещение и анализ любой формы ра-
боты с родителями; 

 – знакомство с деятельностью классно-
го руководителя с различными специали-
стами;

 – проведение классного часа; 
 – выполнение индивидуального задания.
Индивидуальные задания, выполняе-

мые в ходе педагогической практики, на-
правлены на проектирование и реализа-
цию воспитательного события в классе 
разной направленности (игровой, позна-
вательной, художественной, спортивно-
оздоровительной и т. д.), коллективно-
творческого дела, волонтерской акции; 
проектирование и разработку проекта 
(социальные, художественные, краевед-
ческие и т. п.) с использованием ИКТ; 
организацию взаимодействия классного 
коллектива с детскими общественными 
организациями в школе (РДДМ, Юнармия 
и т. п.); организацию игр, тренингов на 
сплочение и командообразование в классе; 
индивидуальную работу со школьниками 
класса по заполнению личных портфолио; 
анализ работы органов само- и соуправле-
ния в классе; участие в просветительской 
работе классного руководителя с родителя-
ми; подготовку методических разработок 

разной направленности (форм работы с ро-
дителями, форм и методов воспитательной 
работы, организации воспитательных ме-
роприятий, приемов реализации воспита-
тельного потенциала уроков, комплексной 
оценки воспитательного эффекта различ-
ных видов воспитательной деятельности 
ребенка, традиций в жизнедеятельности 
классного коллектива) и др.

В ходе реализации производственной 
педагогической практики (классное руко-
водство) предполагается создание условий, 
которые будут способствовать подготовке 
студентов-бакалавров к выполнению целей, 
задач и функций классного руководите-
ля в будущей профессиональной деятель-
ности.

Одно из условий – это «погруже-
ние в практику». На подготовительном эта-
пе прохождения практики выделяется вре-
мя для отработки и знакомства студентов 
с основными формами и особенностями 
деятельности классного руководителя, 
которые актуальны для практической де-
ятельности в школе. Студенты-практи-
канты в микрогруппах разрабатывают 
индивидуальные портфолио (напр., в фор-
мате лэпбук), отражающие основные фор-
мы воспитательной работы классного ру-
ководителя, проектируя воспитательные 
события, которые будут внесены в инди-
видуальный план практики. Также студен-
ты знакомятся с технологией проведения 
и анализа социометрической методики Дж. 
Морено, основными методами и приемами 
проведения классного часа, «Разговоров 
о важном», воспитательных событий по 
плану работы общеобразовательной орга-
низации. 

Другое немаловажное условие – это 
коммуникация и взаимодействие с руково-
дителями практики от университета и шко-
лы, в которую направляется студент на 
практику. Взаимодействие должно выстра-
иваться на принципах диалогизации (про-
фессионально-смысловой взаимообмен по-
зициями и суждениями, необходимый для 
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формирования профессионального самосо-
знания студента); гуманизации отношений 
(обеспечение уважительного отношения 
со стороны всех участников образователь-
ного процесса, установление субъектно-
субъектных отношений, в которых студент 
проявляет активность, инициативность 
и ответственность); сотрудничества (со-
действие в решении образовательных 
и профессиональных задач).  

Также важным условием является обе-
спечение рефлексии студентами приоб-
ретенного опыта деятельности класс-
ного руководителя. Рефлексия может 
носить промежуточный характер, быть 
связана с выполнением конкретных за-
дач практики и проводиться при встречах 
практикантов и руководителя практики. 
Также рефлексия может осуществлять-
ся в конце практики, по итогу ее прохож-
дения с осмыслением и переосмыслением 
ее результатов (как промежуточных, так 
и итоговых). Студенты в творческом виде 
с применением мультимедийной презен-
тации представляют итоги практики, от-
ражая основные результаты: выявленные 
особенности базы практики и особенности 
реализации в ней воспитательного процес-
са; выполненные индивидуальные задания; 
трудности, с которыми студенты столкну-
лись в ходе практики; пути их преодоления; 
новизна практики в контексте индивиду-
ального опыта и пр.

В ходе практики студенты должны узнать 
особенности организации совместной и ин-
дивидуальной воспитательной деятельно-
сти обучающихся в соответствии с требо-
ваниями ФГОС; особенности совместной 
и индивидуальной воспитательной дея-
тельности обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями; содержание 
и формы духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся в воспитательной 
деятельности в образовательной органи-
зации; психолого-педагогические техно-
логии в профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации вос-

питания; особенности психолого-педаго-
гических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивиду-
ализации воспитания обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями; 
способы организации и оценки воспита-
тельного эффекта различных видов вне-
урочной деятельности ребенка в про-
цессе воспитания; методы организации 
работы с родителями (законными предста-
вителями обучающихся) по вопросам вос-
питания, в том числе родителями детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми; технологии реализации интерактивных 
форм и методов воспитательной работы, 
организации воспитательных мероприя-
тий; нормативно-правовую основу деятель-
ности классного руководителя.

Реализация данного содержания и осо-
бенностей организации педагогической 
практики (классное руководство) ори-
ентирована на формирование профес-
сиональных навыков, необходимых для 
осуществления деятельности классного 
руководителя в соответствии с требования-
ми ФГОС общего образования; подготовку 
студента в соответствии с современными 
тенденциями и запросами к школе и осо-
бенностями воспитательной деятельности. 
Она должна способствовать закреплению 
теоретических знаний, полученных в ходе 
освоения дисциплины «Технология и орга-
низация воспитательных практик (класс-
ное руководство)» и смежных дисциплин. 

Организация подготовки студентов 
к деятельности классного руководителя, 
соответствующей целям и содержанию, 
описанному выше, предполагает реализа-
цию в педагогическом вузе:

 – гуманистического подхода (опора на 
интересы и склонности студентов, на их 
активность, вариативность способов про-
фессиональной подготовки к деятельно-
сти классного руководителя, реализация 
сотрудничества и повышение субъектной 
позиции);

 – системного подхода в образовательной 
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деятельности (связь компонентов учебной 
и внеучебной деятельности, влияющих на 
целостное профессиональное становление 
студентов-бакалавров); 

 – деятельностно-событийного подхо-
да в воспитании (реализация разнообраз-
ных видов деятельности, обеспечивающих 
развитие ценностно-профессиональной 
составляющей и оказывающих воспита-
тельное и социализирующее влияние на 
студентов). 

Заключение. Подготовка студентов 
к деятельности классного руководителя – 
это сложный и многогранный процесс, ко-
торый включает в себя:

 – обеспечение в педагогическом вузе 
разнообразной внеучебной деятельности 
и жизнедеятельности вуза, отвечающих, 
с одной стороны, потребностям и интере-
сам студентов, способствующих проявле-
нию индивидуальных талантов и качеств, 
а с другой – обеспечивающих формирова-
ние значимых личностных и профессио-
нальных качеств, развитие межличностных 
отношений с разными субъектами образо-
вательной деятельности;

 – реализацию программ учебной дисци-
плины и практики, напрямую отражающих 
цели и задачи деятельности классного ру-
ководителя в современных реалиях;

 – обеспечение подходов в образователь-
ной деятельности (событийно-деятель-
ностный, гуманистический, системный), 
дополняющих особенности подготовки 
студентов педагогического вуза к роли 
классного руководителя.

Содержательные особенности подго-
товки студентов-бакалавров к деятель-
ности классного руководителя связаны 
напрямую с нормативным запросом 
к целям, функциям и направлениям его 
работы. Методические особенности свя-
заны с обеспечением у студента знаний 
и опыта использования разнообразных 
методов, форм и технологий работы (дис-
куссии, беседы, тренинги, игры, КТД, 
мероприятия и т. д.) для обеспечения их 
практических навыков решения воспита-
тельных задач и личностно-профессио-
нального становления (ценностные ори-
ентиры, субъектность, профессиональная 
готовность).
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Проектная компетентность учителя марийского языка и литературы  
в условиях цифровизации образования:  

структурно-содержательный анализ

Токтарова Вера Ивановна1, Матросова Наталья Владимировна1

1 Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия

Аннотация. Сегодня формирование проектной компетентности – неотъемлемая часть 
подготовки учителя марийского языка и литературы. Данная характеристика отражает спо-
собность и готовность педагога к руководству проектами этнокультурной направленности 
и их реализации в условиях цифровизации образования.

Цель статьи – раскрытие и обоснование понятия «проектная компетентность учителя 
марийского языка и литературы», определение ее структуры и содержания в условиях циф-
ровизации образования. 

Методология. Методологическую базу исследования составили нормативные докумен-
ты, современные труды отечественных и зарубежных ученых в области цифровой транс-
формации образования и управления проектами. При проведении исследования были ис-
пользованы теоретические, эмпирические и математические методы.  

Результаты исследования. В работе обоснована значимая роль проектной деятельно-
сти в подготовке учителя марийского языка и литературы. Приводится обзор определений 
«проектная компетентность» в исследованиях отечественных и зарубежных ученых, вы-
полнен анализ их ключевых составляющих и структурных компонентов. Дано определение 
«проектная компетентность учителя марийского языка и литературы», выделены и описаны 
структурные компоненты, раскрыто их содержание. Отображены аспекты влияния цифро-
визации на процесс формирования проектной компетентности учителя марийского языка 
и литературы. Разработана и предложена программа дополнительного профессионального 
образования «Цифровые проекты по марийскому языку и литературе», описана ее структура 
и содержание.

В заключении делается вывод о том, что проектная компетентность является неотъем-
лемой частью подготовки учителя марийского языка и литературы и представляет собой 
сложную интегрированную характеристику, состоящую из мотивационного, когнитивного, 
деятельностного, культурологического и рефлексивного компонентов. На ее формирование 
большое влияние оказывают происходящие процессы цифровизации. 

Ключевые слова: цифровизация образования; проектная компетентность; марийский 
язык и литература; учитель; образовательная программа
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Project Competence of a Teacher of the Mari Language and Literature  
in the Context of Digitalization of Education: Structural and Content Analysis

Vera I. Toktarova1, Natalia V. Matrosova1

1 Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia

Abstract. Today, the formation of project competence is an integral part of the training of 
a teacher of the Mari language and literature. This characteristic reflects the ability and readiness 
of the teacher to lead and implement ethnocultural projects in the context of digitalization of 
education.

The purpose of the article is to reveal and justify the concept of “project competence of 
a teacher of the Mari language and literature”, to determine its structure and content in the context 
of digitalization of education.

Methodology. The methodological base of the study was made up of regulatory documents, 
modern works of domestic and foreign scientists in the field of digital transformation of education 
and project management. Theoretical, empirical and mathematical methods used in the study. 

Research results. The paper substantiates the significant role of project activities in the preparation 
of a teacher of the Mari language and literature. An overview of the definitions of “project competence” 
in the studies of domestic and foreign scientists is given, an analysis of their key and structural compo-
nents is made. The definition of “project competence of a teacher of the Mari language and literature” 
is given, structural components and content are identified and described. Aspects of the influence of 
digitalization on the process of forming the project competence of a teacher of the Mari language and 
literature are displayed. The program of additional professional education “Digital projects on the Mari 
language and literature” is developed and proposed, its structure and content are described.

In conclusion, it is concluded that project competence is an integral part of the training of 
a teacher of the Mari language and literature and is a complex integrated characteristic consisting 
of motivational, cognitive, activity, cultural and reflective components. Its formation is greatly 
influenced by the ongoing processes of digitalization.

Keywords: digitalization of education; project competence; Mari language and literature; 
teacher; educational program

For citation: Toktarova, V. I., Matrosova, N. V., 2023. Project competence of a teacher of the 
mari language and literature in the context of digitalization of education: structural and content 
analysis. Siberian Pedagogical Journal, no. 5, pp. 110–121. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-
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1  Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/47046 (дата обращения: 02.08.2023).

2  Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/45726 (дата обращения: 02.08.2023).

Введение. Современные вызовы, стоя-
щие перед Россией, определили значение 
экономического, политического, духовно-
го и культурного развития в укреплении 
позиций страны как одного из важнейших 
геополитических центров современного 

мира. В связи с этим важными условиями 
становятся человеческий потенциал, спо-
собность реализации технологического 
лидерства. Значимым фактором, обозна-
ченным в основных Указах Президента 
России1,2, в данном вопросе является со-
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хранение культурного и исторического на-
следия страны.

Отметим, что Россия является многона-
циональным и многоконфессиональным 
государством, перед которым стоят зада-
чи сохранения и развития языков и куль-
туры населяющих ее народов. В связи 
с этим в Стратегии национальной полити-
ки1 РФ до 2025 года отмечается значимость 
«государственной поддержки этнокультур-
ного и языкового многообразия Российской 
Федерации, ... совершенствования системы 
обучения в образовательных организаци-
ях в целях сохранения и развития этно-
культурного и языкового многообразия, 
подготовка, профессиональная переподго-
товка и повышение квалификации педаго-
гических кадров с учетом этнокультурных 
и региональных особенностей».

Система высшего образования играет 
огромную роль в сохранении, развитии 
и популяризации этнокультурного много-
образия России, а также оказывает силь-
ное влияние на формирование и развитие 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. Подготовка учителей 
родного языка и литературы, организа-
ция программ повышения квалификации 
и переподготовки кадров, реализация на-
учно-исследовательских работ в области 
языкознания и педагогики, проведение 
междисциплинарных исследований явля-
ются в настоящее время приоритетными 
задачами. Комплексная работа образова-
тельных организаций способствует сохра-
нению языков и культур народов России, 
мировоззренческой культуры народов, на-
циональных традиций и национального 
самосознания [1].

1 Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении измене-
ний в Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312881/ (дата об-
ращения: 02.08.2023).

2 Всероссийская перепись населения 2020 // Федеральная служба государственной статистики 
[Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_
yazykami  (дата обращения: 02.08.2023).

В силу этих требований в системе об-
разования все большее внимание уделяет-
ся развитию компетентностного подхода, 
а также методик, призванных стимулиро-
вать и развивать креативность мышления, 
научно-исследовательскую активность, 
умение выстраивать личную траекторию 
саморазвития, способность к самообразо-
ванию, владение цифровыми технология-
ми и, в целом, способствующих формиро-
ванию конкурентоспособного специалиста.

Аспекты цифровизации экономиче-
ской и социальной сферы жизни обще-
ства затрагивают непосредственно и сфе-
ру подготовки учителей марийского языка 
и литературы, способных работать в новых 
реалиях, в том числе, способных разраба-
тывать и реализовывать как научные, так 
и социальные и практико-ориентирован-
ные проекты.

Марийский язык относится к минори-
тарным языкам Российской Федерации, 
который нуждается в сохранении и раз-
витии. Согласно данным Росстат2, в на-
стоящее время численность народа мари 
составляет 423,8 тыс. чел. Выделяют гор-
номарийский и луговомарийский лите-
ратурные языки, существуют восточный 
и северо-западный диалекты марийского 
языка. Согласно данным переписи, пред-
ставители народа мари проживают прак-
тически во всех регионах страны. Большая 
часть мари проживает в Республике Марий 
Эл (246,5 тыс. человек – 58,1 %). Терри-
ториями компактного проживания народа 
мари считаются Башкортостан (84,9 тыс. 
чел.), Татарстан (15,6 тыс. чел.), Кировская 
область (18,7 тыс. чел.), Свердловская об-
ласть (13,9 тыс. чел.), Удмуртия (5,9 тыс. 
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чел.), Ханты-Мансийский автономый округ 
(4,9 тыс. чел.), Нижегородская область 
(2,9 тыс. чел.) и др.

Огромное влияние на развитие языка 
оказывает его преподавание и изучение 
на всех уровнях образования. С этой це-
лью на первый план выходит подготовка 
филологов и учителей в области марийско-
го языка и литературы, обладающих ком-
петенциями, требуемыми для эффективной 
работы в условиях цифровизации образо-
вания. При этом проектная деятельность 
является мощным инструментом формиро-
вания и развития требуемых в современном 
мире умений и навыков. 

Таким образом, целью работы является 
раскрытие и обоснование понятия «про-
ектная компетентность учителя марийско-
го языка и литературы», определение ее 
структуры и содержания в условиях циф-
ровизации образования.

Методология и методы исследования. 
Исследование базируется на положениях 
компетентностного (развитие у будущих 
педагогов марийского языка и литературы 
необходимого набора компетенций для ор-
ганизации и ведения проектной деятельно-
сти в условиях цифровизации), системного 
(рассмотрение проектной компетентности 
как сложной структуры, состоящей из вза-
имосвязанных составляющих элементов), 
личностно-ориентированного (направлен-
ность на развитие личностных качеств и са-
мореализации будущего педагога в ходе ве-
дения проектной деятельности в условиях 
цифровизации), деятельностного (станов-
ление личности будущего педагога как 
активного субъекта в области изучения, 
сохранения и развития марийского язы-
ка и литературы) и культурологического 
(приобщение к культурно-историческим, 
эстетическим и духовно-нравственным 
ценностям в ходе формирования проектной 
компетентности) подходов. 

Для достижения цели исследования 
авторы использовали комплекс теорети-
ческих (анализ нормативных источников, 

педагогической и специальной литерату-
ры; системный, структурно-функциональ-
ный и сравнительно-сопоставительный 
анализ; систематизация и классификация), 
эмпирических (наблюдение, ранжирование, 
экспертная оценка) и математических (ма-
тематическая статистика, математическое 
моделирование) методов.

1. Определение проектной компетент-
ности.

Проектная деятельность в вузе, реали-
зуемая будущими учителями в области ма-
рийского языка и литературы, осуществля-
ется в следующих направлениях:

 – ведение проектной деятельно-
сти в рамках учебной дисциплины, направ-
ленной на решение актуальных проблем 
и задач;

 – выполнение студентами практико-
ориентированных проектов, в том числе на 
грантовой основе;

 – подготовка студентов к реализации 
проектной деятельности в школах и других 
образовательных учреждениях.

Так как в настоящее время реализация 
проектной деятельности в вузе являет-
ся важнейшей составляющей подготовки 
учителя марийского языка и литературы, 
то возникает вопрос анализа формирова-
ния компетентности и личностных качеств, 
характеризующих готовность педагога 
к успешной реализации проектов, а также 
осознанию важности и несению личной 
ответственности за результаты. Анализ 
различных трактовок понятия «проектная 
компетентность» приведен в таблице.

Исходя из вышеприведенных определе-
ний, можно сделать вывод, что авторы под 
проектной компетентностью понимают 
сложную интегративную динамическую ха-
рактеристику личности, включающую в себя 
следующие составляющие (рис. 1):

 – наличие специальных знаний, умений 
и навыков для реализации проектов;

 – способность применять проектные 
технологии;

 – готовность и способность к самостоя-
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тельной деятельности; 

 – проявление творческого подхода в про-
фессиональной деятельности;

 – наличие гибких (soft) навыков, сюда 
же можно отнести мотивационные, цен-
ностные и культурологические установки.

Таблица 
Определения проектной компетентности

Автор (-ы) Определение
1 2

Проектная компетентность – это:
А. П. Бозолович «личностная интегративная характеристика способности и готовности 

к профессиональной деятельности, проявляющаяся в проектировании 
деятельности на основе специальных знаний и умений, использовании 
современных технологий и средств» [2, с. 7]

Н. А. Бреднева «способность субъектов образовательного процесса применять современ-
ные технологии, проектные умения и навыки для создания интегрирован-
ных проектов, использовать организованную проектную деятельность для 
решения задач профессионального роста и развития» [3, с. 167]

М. В. Гулакова,  
Г. И. Харченко 

«осознание смысла и значимости проектной деятельности, владения 
специальными знаниями, умениями и навыками (решать проблемы на 
основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель деятельности, 
планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой ин-
формации, выполнять эксперимент, представлять результаты исследова-
ния), обоснованный выбор и оптимизация проектных решений в случае 
их многовариантности, наличие способности  применять эти знания  
и умения в конкретной деятельности» [4, с. 3748]

С. А. Зайцева,
П. В. Смирнов 

«мотивированное желание будущего педагога, его готовность и способ-
ность к самостоятельной и творческой деятельности по планированию, 
разработке, реализации, методическому и организационному сопрово-
ждению проектов в различных образовательных, научных и социальных 
сферах» [5, с. 2]

Л. И. Иванова «интегративное профессионально-личностное качество, основанное  
на проектных знаниях, личностном опыте проектной деятельности  
и ориентации на ценностные отношения к ней, который выражает инно-
вационный характер профессиональной компетентности и обеспечивает 
творческий стиль его профессиональной деятельности» [6, с. 3]

Н. А. Калугина «интегративное профессионально-личностное качество, основанное  
на проектных знаниях, личностном опыте проектной деятельности  
и ценностных ориентациях, формирование которого является выраже-
нием инновационного характера профессиональной компетентности 
педагога»» [7, с. 138]

Н. В. Матяш «интегративная характеристика субъекта деятельности, выражающаяся  
в способности и готовности человека к самостоятельной теоретической 
и практической деятельности по разработке и реализации проектов  
в различных сферах социальной практики на основе принципов природо- 
и культуросообразности» [8, с. 2]

Т. А. Парфенова «сложное интегративное понятие, включающее управленческую, эмоци-
онально-личностную, творческую составляющие» [9, с. 224]
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М. А. Смирнова «интегративное свойство личности профессионала, характеризующее 

его глубокую осведомленность в профессиональной области знаний, 
профессиональные умения прогнозировать и проектировать на основе 
личного профессионального опыта, достигать значимых результатов 
и качества в профессиональной деятельности и решении глобальных 
конкурентных профессиональных задач в технической области междуна-
родного пространства» [10, с. 8]

А. П. Суходимцева «ключевая профессиональная компетентность педагогов, отражающая 
как успешный опыт педагогического проектирования (осуществления 
педагогом продуктивной профессиональной деятельности в логике 
проекта), так и готовность осуществлять успешную профессиональную 
деятельность как последовательность разработки и реализации взаимос-
вязанных педагогических проектов, направленных на развитие жизнен-
ного опыта обучающихся» [11, с. 14]

Л. А. Филимонюк «знания и умения по основам проектирования и готовность к осущест-
влению проектной деятельности; сформированность творческих качеств 
и способностей личности, ее умения конструировать собственные 
инновационные технологические подходы к решению задач в динамично 
меняющихся нестандартных ситуациях; творческая активность в преоб-
разовательной деятельности, направленной на оптимизацию и эстетиче-
скую организацию среды жизнедеятельности» [12, с. 11]

Т. М. Щеглова «целостное интегративное личностное образование, характеризующееся 
совокупностью знаний, умений и профессиональных качеств будущего 
специалиста» [13, с. 10]

I. Tias, 
S. Octaviani

умение обучающихся работать самостоятельно, планировать свои дей-
ствия, принимать собственные неординарные решения вопросов [14]

J. Bricklemyer совокупность качеств специалиста для реализации проекта: коммуни-
кационные навыки, четкая постановка и достижение целей, умение рабо-
тать в команде, реакция на внешние изменения, управление рисками [15]

M. A. Almulla умение работать в команде, критическое мышление, навыки научно-ис-
следовательской работы, навыки разрешения проблемных ситуаций, 
креативность мышления, коммуникационные навыки [16]

R. M. Abdelmasseh, 
H. A. Bassioni,
E. F. Gaid

комплексная характеристика личности, включающая в себя следующие 
группы навыков: навыки реализации полного проектного цикла, навыки 
межличностного взаимодействия и самооценки, навыки оценки внешней 
среды, навыки оценки влияния проекта на социально-политическую 
среду [17]

В соответствии с результатами контент-
анализа под проектной компетентностью 
учителя марийского языка и литерату-
ры в условиях цифровизации образования 
будем понимать устойчивую характеристи-
ку личности, формируемую в результате 
интеграции теоретических знаний и прак-
тического опыта и проявляющуюся в спо-

собности и готовности вести проектную 
деятельность в сфере изучения, преподава-
ния, сохранения и популяризации марий-
ского языка и литературы с использовани-
ем цифровых технологий и ресурсов.

В большинстве случаев проектная де-
ятельность учителя марийского языка 
связана с умением выполнения проек-

Окончание табл.
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та в команде как в роли руководителя, так 
и исполнителя, с другой стороны – направ-
ленностью проекта на сохранение и по-

пуляризацию марийского языка как части 
этнокультурного ландшафта России, в том 
числе и в цифровом пространстве. 

Рис. 1. Процентное соотношение составляющих проектной компетентности  
в работах исследователей

2. Компонентная структура проектной 
компетентности.

Отметим, что проектная компетент-
ность представляет собой сложное струк-
турное понятие, включающее в себя такие 
составляющие, как профессиональные 
знания в предметной области, творческий 
и инновационный подход к решению про-
блемы, ценностные ориентиры обучаю-
щегося, мотивацию к ведению проектной 
деятельности, а также способность к само-
оценке и рефлексии.

Так, Н. В. Матяш и Ю. А. Володина обо-
значают в качестве особенности проект-
ной компетентности тот факт, что каждая 
структурная составляющая связана с соот-
ветствующим по выполняемым действиям 
объектом [8]. В структуре проектной ком-
петентности авторы выделяют когнитив-
ный, операционально-практический, реф-
лексивный компоненты.

Л. В. Иванова определяет структуру 
проектной компетентности в виде ком-

бинации структурного и функционально-
процессуального компонентов, при этом 
структурный компонент содержит когни-
тивный, культурологический, технологи-
ческий, коммуникативный, рефлексивный 
и инновационный составляющие [6]. При 
этом автор отмечает важность культуроло-
гического компонента в части формирова-
ния и передачи ценностных установок от 
педагога к ученику.

Т. А. Парфенова отмечает, что «проект-
ная компетентность педагога интегрирует 
управленческий, эмоционально-личност-
ный, творческий компоненты, которые от-
ражают ее сущность как профессиональ-
но-значимого, интегративного качества 
личности» [9]. 

С. А. Зайцева и П. В. Смирнов выделяют 
мотивационно-личностный, когнитивный, 
рефлексивно-оценочный и деятельностный 
компоненты проектной компетентности пе-
дагога [5].

Опираясь на научные исследования 
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зарубежных и отечественных ученых, 
а также исходя из предметной области, вы-
делим в структуре проектной компетентно-
сти учителя марийского языка и литерату-
ры в условиях цифровизации образования 
следующие компоненты.

Мотивационный компонент – выража-
ется в осознании педагогом значимости 
и важности ведения проектной деятельно-
сти в области марийского языка; желании 
реализовывать личностные и коллективные 
проекты этнокультурной направленности 
с использованием современных цифровых 
сервисов, средств и ресурсов, а также от-
ражает уровень сформированности личной 
ответственности за полученные результаты 
и желание совершенствовать свои знания, 
умения и навыки по ведению проектной де-
ятельности в цифровом пространстве.

Когнитивный компонент – описывает 
теоретические и методические профессио-
нальные знания педагога, необходимые для 
руководства и выполнения проекта, в том 
числе, в цифровой среде, аргументирован-
ные пути их практического применения, 
методы поиска, анализа и обработки не-
обходимой информации с использованием 
цифровых средств, ресурсов и сервисов 
для решения проектных задач в области 
марийского языка и литературы.

Деятельностный компонент – включа-
ет комплекс практических умений и навы-
ков реализации проектной деятельности 
по марийскому языку; отражает понима-
ние структуры процесса проектирования 
с использованием цифровых сервисов, ре-
сурсов и средств: умение анализировать 
предметную область, определять цели 
и задачи проектной деятельности с учетом 
этнокультурной составляющей, строить 
алгоритм решения задачи, предопределять 
конечный результат; описывает умение вы-
бирать необходимые актуальные средства 
и цифровые технологии для достижения 
поставленных целей.

Культурологический компонент – отра-
жает национальные ценностные ориента-

ции, нравственные установки, формиру-
емые в ходе проектной деятельности по 
марийскому языку в современном циф-
ровом пространстве, методы и способы 
их достижения; определяет условия по 
освоению и передаче педагогических цен-
ностей и технологий, обеспечивающих 
формирование национального самосозна-
ния, творческую самореализацию и само-
развитие студентов в условиях поликуль-
турной среды.

Рефлексивный компонент – характеризу-
ет осознание педагогом собственной значи-
мости и собственных достижений в проект-
ной команде; уровень развития цифровой 
культуры педагога при проектировании; 
умение оценить собственный профессио-
нальный уровень в ходе проектной рабо-
ты; способствует проведению самоанали-
за и самооценки результатов проектной 
деятельности в области марийского язы-
ка с использованием цифровых ресурсов 
и сервисов; развитию ответственности за 
результаты собственной работы и работы 
коллектива по разработке и реализации 
проектов в области марийского языка, в том 
числе, в цифровом пространстве.

Таким образом, проектная компетент-
ность учителя марийского языка и литера-
туры является сложным понятием, содер-
жащим ряд составляющих компонентов, 
отражающих функциональные характе-
ристики проектной подготовки будуще-
го педагога. Специфика проектной ком-
петентности учителя марийского языка 
и литературы связана во многом с необхо-
димостью отражения в структурных ком-
понентах важности сохранения и популя-
ризации марийского языка. Эти аспекты 
нашли свое отражение также и в критериях 
оценки сформированности проектной ком-
петентности (рис. 2).

3. Проектная компетентность педаго-
га в условиях цифровизации образования.

Настоящий период можно смело назвать 
эпохой развития цифровых технологий 
и цифровых систем: применение цифровых 
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сервисов и ресурсов в комплексе с тради-
ционными дидактическими средствами 
трансформирует процесс формирования 
проектной компетентности в ходе обра-

зовательного процесса в вузе. Кроме того, 
цифровизация оказывает влияние на фор-
мирование каждого из ее составляющих 
компонентов. 

Рис. 2. Компоненты и критерии оценки проектной компетентности

Это связано с тем, что использование 
цифрового инструментария изменяет 
подходы к работе с информацией и сти-
ли работы внутри проектной группы. Ис-
пользование цифровых ресурсов и средств 
позволяет оптимизировать поиск, сбор, 
анализ, обработку больших объемов раз-
нородной информации; повысить уро-
вень креатива, критичности мышления 
и творческой активности участников; 
четко провести процесс проектирования 
и планирования, организовать совместную 
деятельность студентов, отчетливо опреде-
ляя степень вклада каждого из них. 

Цифровизация способствует формиро-
ванию навыков межличностного и меж-
национального общения в цифровой сре-
де, а также развитию цифровой культуры, 
цифровой этики учителя марийского язы-
ка. Огромную роль играет внедрение про-
ектов по разработке и популяризации спе-
циализированных национальных ресурсов 
и платформ, что способствует развитию 
языка в цифровом пространстве.

Для формирования проектной компе-
тентности как действующих, так и будущих 
педагогов марийского языка и литературы 
была разработана и предложена программа 
дополнительного профессионального об-
разования «Цифровые проекты по марий-
скому языку и литературе».

Цель программы – выработка у слуша-
телей знаний и навыков, необходимых для 
эффективного руководства цифровыми 
проектами в области марийского языка 
и литературы, получение практического 
опыта их реализации.

Объем программы – 72 академических 
часа. Обучение проходит в гибридном фор-
мате с использованием материалов онлайн-
курса. 

Курс состоит из четырех блоков.
1. Цифровой проект и особенности его 

реализации: понятие цифрового проекта; 
жизненный цикл проекта, его основные 
этапы; команды для цифровых проектов; 
техническое задание на разработку цифро-
вого приложения.
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2. Теория и практика реализации циф-

ровых проектов: содержание и процессы 
управления проектами; бенчмаркинг при 
планировании и реализации проектов; 
стандартизация проектного управления; 
методология управления цифровыми про-
ектами; документация проекта; презента-
ция проекта.

3. Цифровые сервисы и средства для 
реализации проектов: цифровые инстру-
менты автоматизации управления проек-
тами; цифровые системы отслеживания 
статуса проекта и задач; цифровые серви-
сы для аналитики данных; цифровые сер-
висы для визуализации данных; цифровые 
средства эффективного взаимодействия 
проектных команд; цифровые сервисы для 
организации обратной связи; цифровые 
сервисы для хранения материалов проек-
тов; цифровые инструменты для презента-
ции проекта; роль технологий искусствен-
ного интеллекта в проектном управлении.

4. Цифровые проекты этнокультурной 
направленности: особенности цифровых 
проектов этнокультурной направленно-
сти; цифровые ресурсы и платформы для 
реализации этнокультурных проектов; ко-
манда цифрового этнокультурного проекта; 
риски цифрового этнокультурного проекта: 
типы, способы управления и минимизации; 
тематика цифровых проектов по марийско-
му языку и литературе; проектирование 
и разработка цифровых проектов по ма-
рийскому языку и литературе; распростра-
нение проектов в цифровом пространстве; 
использование цифровых этнокультурных 
проектов в обучении.

Заканчивается обучение разработкой 
собственного цифрового проекта в области 
марийского языка и литературы с исполь-
зованием изученных цифровых сервисов. 

Заключение. Таким образом, форми-
рование проектной компетентности бу-

дущего учителя марийского языка и ли-
тературы является одной из важнейших 
составляющих подготовки специалиста. 
Это связано с необходимостью формиро-
вания качеств для конкурентоспособно-
сти и готовности выпускника к проектной 
деятельности по сохранению марийского 
языка и литературы. 

Проектная компетентность представ-
ляет собой сложную интегрированную 
характеристику, состоящую из мотива-
ционного, когнитивного, деятельностно-
го, культурологического и рефлексивного 
компонентов. На формирование данной 
характеристики большое влияние оказы-
вают происходящие процессы цифровиза-
ции, что особенно отражается на аспектах 
работы с информацией и организацией 
работы в команде. 

Использование цифровых сервисов 
и ресурсов накладывает отпечаток на раз-
работку и внедрение этнокультурных 
проектов, в том числе, в цифровом про-
странстве. Это связано с тем, что подоб-
ные практико-ориентированные проекты 
часто используются в образовательной, 
музейной и туристической деятельности. 
Грамотно подобранный комплекс цифро-
вых инструментов способствует более эф-
фективному ведению проектной деятель-
ности на всех ее этапах. С данной целью 
была предложена программа дополни-
тельного профессионального образования 
«Цифровые проекты по марийскому языку 
и литературе». Обучение по данной про-
грамме позволит педагогам разрабатывать 
цифровые проекты различной направлен-
ности (образовательной, научно-исследо-
вательской, практико-ориентированной 
и т. п.), а также эффективно внедрять их, 
способствуя развитию и популяризации ма-
рийского языка и литературы в цифровом 
пространстве.
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Аннотация. Актуальность заявленного исследования определяется недостаточной  
изученностью развития инженерного мышления и инженерного образования у обучающих-
ся в России и Китае. Авторы акцентируют внимание на том, что в последнее время в обеих 
странах отмечается в буквальном смысле «бум» развития инженерного мышления и обра-
зования в школах, начиная с начального этапа и заканчивая старшей школой.

Цель статьи – выявить и охарактеризовать проблему развития инженерного мышления 
и инженерного образования у обучающихся в России и Китае. Авторы проводят анализ ос-
новных направлений и описывают ряд успешных инициатив, реализуемых в этих странах, 
способствующих успешному развитию инженерного мышления и инженерного образова-
ния у обучающихся.

Методология и методы исследования. Анализ научной литературы по развитию инже-
нерного мышления и инженерного образования у обучающихся, нормативно-программной 
документации и проектов, реализуемых в школах исследуемых стран, показал значимость 
данного направления. 

Результаты исследования. Проведенное исследование подтвердило, что развитие инже-
нерного мышления и инженерного образования у обучающихся в России и Китае позволяет 
подрастающему поколению осознанно сделать профессиональный выбор и приобрести мо-
тивацию к изучению предметов естественно-научного цикла. Развитие инженерного мыш-
ления и инженерного образования у обучающихся в России и Китае в последнее десятиле-
тие происходит в условиях интенсивного внимания и поддержки со стороны правительств 
этих стран. Охарактеризована новая система технопарков, способствующая приобщению 
большей части школьной молодежи к технической специальности.

Заключение. Исследование развития инженерного мышления и образования в средних 
школах России и Китая имеет важное теоретическое и практическое значение для подго-
товки подрастающих поколений к жизни и профессиональной деятельности. Изучение по-
зитивного опыта Китая может быть важным для осмысления, обогащения и возможности 
его использования в отечественной практике с учетом культурологических особенностей 
нашей страны.

Ключевые слова: инженерное мышление; обучающиеся; проекты; ключевые фундамен-
тальные знания по физике, математике и информатике; технопарки; школа
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Abstract. The relevance of the claimed research is determined by the insufficient knowledge 
of the development of engineering thinking and engineering education among high school stu-
dents in Russia and China. The authors focus on the fact that recently in both countries there has 
been a literally “boom” in the development of engineering thinking and education in schools, 
starting from the initial stage and ending with high school.

The purpose of the article is to identify and characterize the problem of the development of 
engineering thinking and engineering education among high school students in Russia and China. 
The authors analyze the main directions and describe a number of successful initiatives imple-
mented in these countries that contribute to the successful development of engineering thinking 
and engineering education among high school students.

Methodology and research methods. Analysis of scientific literature on the development of 
engineering thinking and engineering education among high school students, regulatory and pro-
gram documentation and projects implemented in schools of the countries under study showed 
the importance of this area.

Research results. The study confirmed that the development of engineering thinking and engi-
neering education among high school students in Russia and China allows the younger generation 
to consciously make a professional choice and acquire motivation to study subjects of the natural 
science cycle. The development of engineering thinking and engineering education among high 
school students in Russia and China in the last decade has been under intense attention and sup-
port from the governments of these countries. A new system of technology parks is characterized, 
which contributes to the involvement of most of the school youth to a technical specialty.

Conclusion. The study of the development of engineering thinking and education in second-
ary schools in Russia and China is of great theoretical and practical importance for preparing 
the younger generations for life and professional activity. The study of the positive experience 
of China can be important for understanding, enriching and the possibility of its use in domestic 
practice, taking into account the cultural characteristics of our country.

Keywords: engineering thinking; high school students; projects; key fundamental knowledge 
in physics, mathematics and computer science; technology parks; school

For citation: Grass, T. P., Petrishchev, V. I., 2023. Development of engineering thinking and 
education in secondary schools of Russia and China. Siberian Pedagogical Journal, no. 5,  
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Введение. Постановка проблемы. Пе-
ред многими странами стоит задача, свя-
занная с ликвидацией острого дефицита 
инженерных кадров высокого уровня под-
готовки, обладающих развитым техниче-
ским мышлением, способных обеспечить 
конкурентоспособность своей экономики 
и организовать подъем инновационных вы-

сокотехнологичных производств. Россия 
и Китай в этом случае не являются исклю-
чением.

На одном из своих выступлений, Прези-
дент России В. В. Путин обратил внимание 
общественности на то, что «...сегодня в стра-
не существует явная нехватка инженер-
но-технических работников, и в первую 
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очередь рабочих кадров, соответствующих 
сегодняшнему уровню развития нашего об-
щества. Если недавно мы говорили о том, 
что находимся в периоде выживания Рос-
сии, то сейчас мы выходим на международ-
ную арену и должны предоставлять конку-
рентную продукцию, внедрять передовые 
инновационные технологии, нанотехноло-
гии, а для этого нужны соответствующие 
кадры. А их на сегодняшний день у нас, 
к сожалению, нет...» [1].

Целью статьи является выявление и ха-
рактеристика проблемы развития инженер-
ного мышления и инженерного образова-
ния у обучающихся в России и Китае. 

Интерес к инженерному мышлению 
и образованию постепенно способствовал 
тому, что данный многогранный термин на 
сегодняшний день имеет достаточно боль-
шое количество определений.

Обзор научной литературы по про-
блеме. В научной литературе представле-
ны различные определения инженерного 
мышления.

Так, согласно мнению Е. А. Дума, ин-
женерное мышление представляет осо-
бый вид мышления, формирующийся 
и проявляющийся при решении инженер-
ных задач, позволяющих быстро, точно 
и оригинально решать поставленные за-
дачи, направленные на удовлетворение 
технических потребностей в знаниях, спо-
собах, приемах, с целью создания техниче-
ских средств и организации технологий [2].

По словам О. Н. Абрамовой, инженер-
ное мышление – это способность поставить 
цели и задачи, определить методы решения, 
формы решения в реализации всевозмож-
ных технических задач в различных обла-
стях жизнедеятельности [3].

Иракский ученый С. Шукер утверждает, 
что инженерное мышление представляет 
собой умственную деятельность, связан-
ную с инженерным делом и зависящую от 
совокупности мыслительных процессов [4].

По нашему мнению, инженерное мыш-
ление школьников является особым видом 

познавательной деятельности, которая по-
зволяет решать сложные задачи, связанные 
с проектированием, конструированием 
и другими видами профессиональных за-
дач, связанных с комплексом теоретиче-
ских и практических составляющих.

Размышляя о современных требованиях 
к инженерному образованию, С. В. Игнатова, 
А. И. Афанасьев, Е. П. Белокопытова го-
ворят о необходимости подготовки про-
фессионалов, способных проектировать, 
производить и применять комплексные 
инженерные объекты, у инженера долж-
ны быть компетенции, которые позволят 
управлять всеми этими процессами. При 
этом именно школа должна стать первой 
ступенью в освоении современных инже-
нерных специальностей. Авторы подчерки-
вают, что формировать инженерный класс 
или группу (предпрофиль) целесообразно 
уже с 5–6-го класса. Это связано с необ-
ходимостью высокого уровня подготовки 
к инженерным конкурсам и олимпиадам, 
а также конкурсному поступлению в специ-
ализированный инженерный 10-й класс [5].

Обобщая взгляды названных ученых, 
позволим сделать соответствующий вывод: 
проблема развития инженерного мышле-
ния личности подростка во многих стра-
нах стала одной из постоянно обсуждае-
мых тем, над решением которой работают 
исследователи. Такое пристальное внима-
ние к этому многоаспектному и сложному 
феномену не случайно, поскольку именно 
инженерная деятельность и инженерное 
образование становятся фундаменталь-
ным ресурсом современного обществен-
ного развития. При этом инженерная де-
ятельность приобретает новое звучание 
и смысл, «поскольку выступает структур-
ным элементом разворачивающегося ин-
новационного технологического уклада, 
позволяющего поддерживать и обеспе-
чивать высокую конкурентоспособность 
разрабатываемого общественного продук-
та в условиях быстро меняющихся техно-
логий» [6].
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Как у нас обстоят дела с развитием ин-

женерного мышления у обучающихся в об-
щеобразовательных школах? Cледует при-
знать, что без ключевых, фундаментальных 
знаний по физике, математике и информа-
тике трудно ожидать дальнейшего успеш-
ного движения в овладении школьниками 
основами технического мышления. По 
словам Г. Кондратьевой, сегодня матема-
тика многим учащимся дается с большим 
трудом. Невысокий уровень школьного 
математического образования отмечается 
как специалистами, так и широкой обще-
ственностью. Ситуация вызывает особую 
тревогу, так как уровень математической 
подготовки сегодняшних школьников ока-
жет в дальнейшем влияние на процессы 
модернизации в нашей стране, определяя 
самую главную составляющую научно-тех-
нического прогресса – человеческий фак-
тор [7].

Основной задачей для формирования ин-
женерного мышления в процессе обучения 
математике в школе является создание та-
кой среды для обучающихся, в которой воз-
можно проявить инициативу, творческие 
способности и техническое мышление.

Безусловно, развитие инженерного мыш-
ления начинается и закрепляется в школь-
ные годы. Как воспитать мотивированных, 
заинтересованных школьников, готовых 
решать практико-ориентированные задачи 
различных уровней сложности? Эта задача 
непростая. Традиционный подход к препо-
даванию естественно-научных дисциплин 
изживает себя. Что приходит на его смену? 
Одним из средств развития инженерного 
мышления является метод проектов. С его 
помощью обучающиеся могут реализовы-
вать свои уже существующие инженерные 
мысли и придумывать что-то новое.

Методология и методы исследования. 
Анализ научной литературы по развитию 
инженерного мышления и инженерного 
образования у обучающихся, нормативно-
программной документации и проектов, 
реализуемых в школах исследуемых стран, 

показал значимость и целесообразность 
данного направления. 

Результаты исследования. В россий-
ских школах проходят успешные экспе-
рименты по отбору содержания учебного 
предмета в соответствии с целями и позна-
вательными возможностями учащихся. Ве-
дется разработка наиболее рациональных 
методов (например, один из них – проблем-
но-поисковый метод) и организационных 
форм обучения, направленных на дости-
жение поставленных целей. В школах вы-
деляют три направления требований к ре-
зультатам математического образования: 
1) практико-ориентированное математиче-
ское образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профес-
сии; 3) творческое направление, на которое 
нацелены те обучающиеся, которые пла-
нируют заниматься творческой и исследо-
вательской работой в области математики, 
физики, экономики и других областях [8].

Исследователи М. Г. Корецкий 
и Л. Р. Тукаева убеждены в том, чтобы под-
нять уровень инженерного образования, 
необходимо изменить процесс обучения не 
только в высших, но и в средних школах, 
где внедрение новых модулей в предмет-
ную область «Технология» (робототехни-
ка, 3D-моделирование и прототипирование 
и т. д.) может стать стартом на пути к до-
стижению поставленной перед образова-
тельными учреждениями цели [8].

В последнее десятилетие во многих го-
родах России открылись сотни инноваци-
онно-технологических центров дополни-
тельного образования, к которым относятся 
технопарки «Кванториум», многочислен-
ные техноклубы и т. д. На базе «Кванто-
риумов» проходят занятия в профильных 
физико-математических, химико-биологи-
ческих, социально-экономических классах. 
На занятиях подростки готовятся стать 
инженерами по целому ряду востребован-
ных современным обществом направлений. 
Другими словами, «Кванториум» стано-
вится стартовой площадкой для школьной 
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молодежи, где они осваивают азы будущей 
профессии. Подобные меры, предпринятые 
правительством РФ, будут способствовать 
приобщению большей части школьной мо-
лодежи к техническим специальностям. По 
данным «Академии Минпросвещения Рос-
сии», к 2024 г. будут работать до 359 единиц 
технопарков «Кванториум», до 340 центров 
«IT-куб» и больше 24 тысяч центров «Точка 
роста» [8].

Мы уверены, что созданная система тех-
нопарков, в которых принимают участие 
тысячи школьников, сформирует у них есте-
ственное желание что-нибудь узнать, найти, 
практически построить, доказать и т. д., что, 
несомненно, будет способствовать творче-
скому осмыслению знаний, овладению ме-
тодологией технического творчества.

Говоря о развитии инженерного мыш-
ления и инженерного образования в Ки-
тае, следует отметить одну особенность, 
которая характеризует достижения этой 
страны. Китай очень быстро реагирует 
на все новшества в отношении научно-
технологического прогресса и копирует их 
у других стран. Например, система STEM 
(science, technology, engineering and maths 
/ наука, технология, инженерия и матема-
тика) впервые была внедрена в систему 
школьного образования в США.

С 2017 г. в школах крупных городов, та-
ких как Шанхай, Пекин, Чэнду и др. вне-
дряется инновационная система STEM, 
представляющая собой уникальный под-
ход к эффективному обучению школьников 
естественным дисциплинам, включая мате-
матику, физику в форме практико-ориенти-
рованных проектов и исследований.

Правительство Китая активно под-
держивает и поощряет этот новый стиль  
обучения. На уроках действия школьни-
ков направлены на решение простых задач, 
ориентированных на развитие навыков 
мышления более высокого уровня [9].

Следует признать, что результаты не-
замедлительно сказались на успехе ки-
тайцев в математике. Так, на 61-й Меж-

дународной математической олимпиаде, 
проходившей в Санкт-Петербурге в 2020 г., 
Китай в неофициальном зачете занял пер-
вое место, а Россия – второе. Абсолютным 
победителем стал также участник из Китая 
Ли Цзиньминь, набравший максимальное 
количество баллов – 42 [10].

Имин Цао, профессор математического 
образования Пекинского педагогического 
университета, более 30 лет занимающийся 
изучением вопросов преподавания мате-
матики, считает, что факт превосходства 
китайскими школьниками своих свер-
стников в международных тестах по ма-
тематике вовсе не означает, что обучение 
математике во всех общеобразовательных 
школах в стране совершенно. 

Автор ссылается на исследования, ко-
торые показали, что, хотя китайские уча-
щиеся очень быстро решают обычные 
математические задачи, но если им дают 
нестандартные задачи для решения, то они 
не всегда справляются с ними. По словам 
профессора, одна из ошибок заключа-
ется в том, что китайские школьники не 
склонны рисковать и применять творческие 
способы к решению задач. Профессор Цао 
справедливо отмечает, что преподавание 
математики в классе часто подвергается 
критике за то, что в этом процессе домини-
рует учитель, а школьники мало принима-
ют участия в решении сложных задач [11].

Проанализировав объемный материал 
разных зарубежных стран по преподава-
нию математики, профессор Цао пришел 
к выводу, что главное в успешном обучении 
школьников математике заключается в сле-
дующем: в организации эффективного вза-
имодействия учителя и ученика; в коммуни-
кативной деятельности между школьниками 
на уроках математики, которая помогает им 
излагать свои мысли и понимать мысли сво-
их сверстников.

В своем исследовании профессор Цао 
обращал внимание на проект модели DJP, 
которая применялась в математических 
классах. Данный проект реализовывал-
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ся в районе Лунцюаньи города Чэнду. Мо-
дель DJP (Dao Jiang Ping) – это пиньинь 
(официальная система латинизации стан-
дартного китайского языка в материковом 
Китае), состоящий из трех китайских ие-
роглифов, представляющих три основных 
элемента модели DJP. «Dao» означает «са-
мостоятельное изучение», т. е. обучающи-
еся знакомятся с содержанием предмета до 
того, как его начнет преподавать учитель; 
«Jiang» означает «ученик учит», т. е. обу-
чающиеся выходят перед классом, чтобы  
обучать своих сверстников, а «Ping» означа-
ет «комментарий сверстников» и относится 
к учащимся, критически комментирующим 
решения задач других учеников. Данная мо-
дель направлена на развитие способности 
учащихся к самостоятельному изучению 
с высказанными комментариями на реше-
ние задач со стороны сверстников. Процесс 
обучения происходит под контролем учите-
ля. В течение двух лет реализации данной 
модели были получены положительные 
результаты, которые подтвердили, что мо-
дель DJP оказала положительное влияние 
на повышение познавательного интереса 
обучающихся к решению математических 
задач. Отмечая важность данного проекта, 
профессор Цао считает, что он может иметь 
более широкое применение в реализации 
реформы учебных программ [11].

Заключение. Проведенное нами ис-
следование позволило прийти к выводу 
о том, что обе страны придают большое 
значение развитию инженерного мышле-
ния и образования в средних школах, ко-
торое осуществляется в зависимости от 
социально-экономических и культурных 

условий каждой из стран, что подчеркива-
ет особенности такого развития. Во многих 
школах России создаются «Кванториумы» 
с перспективными направлениями науч-
но-технического творчества, например, по 
реализации авиастроительного, судострои-
тельного или каких-либо других проектов. 
Подобные центры выступают эффектив-
ной предпрофессиональной подготовкой 
обучающихся, интегрируя лучшие прак-
тики и программы данных индустрий, что 
способствует формированию высокой мо-
тивации обучающихся, позволяющей мно-
гим подросткам найти себя в инженерной 
деятельности. Хотя многое делается для 
приобщения обучающихся к практической 
деятельности с помощью разнообразных 
проектов, большинство из них, к сожале-
нию, реализуются в теоретической плоско-
сти. Довольно мало технологических про-
ектов, созданных самими школьниками, 
которые бы реально определяли финансо-
вую ценность.

В последние годы Китай довольно ак-
тивно продолжает изучать и перенимать 
международный опыт в приобщении 
школьной молодежи к математике, тесно 
связанной с инженерным мышлением, ста-
раясь при этом создать свой собственный 
алгоритм развития инженерного мышле-
ния у школьников. 

Китай осознает, что его будущее раз-
витие всецело будет зависеть от системы 
инженерного образования, поэтому он об-
ращает внимание на общеобразовательную 
школу, призванную укреплять в подрастаю-
щих поколениях желание и способность сво-
бодно выбирать технические специальности. 
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Аннотация. Введение в проблему. В современном мире постоянно происходят социаль-
но-экономические преобразования, связанные с переходом к информационному обществу, 
что ставит перед исследователями ряд актуальных проблем. Человеческий капитал является 
специфическим ресурсом информационного общества. Формирование и развитие челове-
ческого капитала, использование его потенциала становится важным наравне с развитием 
техники, технологий, промышленности в целом.

Целью нашего исследования, представленного в статье, является определение понятия 
«развитие человеческого капитала обучающегося педагогического колледжа» через анализ 
теоретических представлений, подходов к развитию человеческого капитала в отечествен-
ных и зарубежных научных исследованиях. В статье рассматривается понятие «человече-
ский капитал» в теоретических представлениях, подходах отечественных и зарубежных ис-
следователей. Определяются этапы изучения понятия «человеческий капитал» в контексте 
исторических периодов социального, экономического развития общества. Представлены 
междисциплинарные связи в формировании определения человеческого капитала под вли-
янием новых акцентов, трендов его понимания и развития.

Методологической основой исследования послужили междисциплинарный подход, те-
ория развития человеческого капитала в условиях общественного преобразования.

Результаты исследования. Анализ исследовательских работ отечественных и зарубеж-
ных авторов позволил выявить структуру и значимые компоненты понятия человеческого 
капитала, что способствовало определению понятия «развитие человеческого капитала  
обучающегося педагогического колледжа».

Заключение. Определение понятия «развитие человеческого капитала обучающегося пе-
дагогического колледжа» позволяет по-новому посмотреть на профессиональное педагоги-
ческое образование, выявить возможности развития человеческого капитала обучающихся 
педагогических колледжей, определить факторы, влияющие на данный процесс.

Ключевые слова: человеческий капитал; анализ; междисциплинарные связи; студенты; 
педагогический колледж
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Abstract. Introduction to the problem. Social and economic transformations associated with 
the transition to the information society are constantly taking place in the modern world, which 
places a number of relevant issues for researchers. Human capital is a specific resource of the 
information society. The formation and development of human capital, the use of its potential 
becomes important on a par with the development of engineering, technology, industry as a whole. 

The aim of our research presented in the article is to define the concept of “development 
of human capital of a teacher training college student” through the analysis of theoretical rep-
resentations, approaches to the development of “human capital” in domestic and foreign scientific 
researches. The article considers the concept of human capital in theoretical concepts, domestic 
and foreign researchers’ approaches. The stages of studying the concept of “human capital” in the 
context of historical periods of social and economic development of society are defined. Interdis-
ciplinary relations in the formation of the definition of human capital under the influence of new 
emphases, trends of its understanding and development are presented.

Interdisciplinary approach served as the methodological basis of the study, theory of human 
capital development under social transformation conditions.

Research results. The analysis of research of domestic and foreign authors made it possible to 
identify the structure and significant components of the concept of human capital, which contrib-
uted to the definition of the concept “development of human capital of a teacher training college 
student”.

Conclusion. The definition of the concept “development of human capital of a teacher train-
ing college student” makes it possible to take a new look at professional pedagogical education, 
identify opportunities for development of human capital of a teacher training college student, and 
determine the factors influencing this process. 

Keywords: human capital; analysis; interdisciplinary relations; students; teacher training col-
lege
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Введение, постановка проблемы. Од-
ной из важнейших современных задач 
модернизации общества является разви-
тие человеческого капитала, поскольку 
без этого невозможно функционирование 
современного образования, в том числе 
профессионального, инновационной эко-
номики, промышленности, в которой боль-
ше всего востребованы интеллектуальные 
способности человека, его творческие на-
выки и инициатива.

Государство заинтересовано и зависимо 
от развития человеческого потенциала, по-
этому уделяет особое значение этой про-

блеме, так как Россия должна стать стра-
ной, где благополучие и качество жизни 
граждан обеспечивается не столько за счет 
сырьевых источников, сколько интеллекту-
альными ресурсами. В данном случае речь 
идет о человеческом капитале и, в частно-
сти, об одной из наивысших ступеней его 
развития – интеллектуальном капитале. 
Накопленный национальный человеческий 
капитал страны показывает уровень и ка-
чество жизни ее населения, а также играет 
существенную роль в определении ее кон-
курентоспособности на мировом рынке. 
Человеческому капиталу долгое время уде-
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лялось особое внимание, многие ученые 
определяли структуру, подходы к данному 
понятию, что дает возможность выделить 
этапы формирования современной катего-
рии «человеческий капитал».

Целью нашего исследования, представ-
ленного в статье, является определение 
понятия «развитие человеческого капитала 
обучающегося педагогического колледжа» 
через анализ теоретических представлений, 
подходов к развитию человеческого капи-
тала в отечественных и зарубежных науч-
ных исследованиях.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Первое упоминание о междисципли-
нарной категории «человеческий капитал» 
можно обнаружить в древних трудах Пла-
тона и Аристотеля, в которых философы 
описывают роли человека в общественной 
жизнедеятельности, человеческие потреб-
ности и способности. Ученые Т. Гоббс, Дж. 
Локк считают, что каждый человек облада-
ет некоторой собственностью, заключаю-
щейся в его собственной личности [1]. 

Непосредственным же предметом науч-
ного изучения эта категория впервые стано-
вится в трактате А. Смита «Исследование 
о природе и причинах богатства народов», 
хотя термин «человеческий капитал» еще 
не используется. В нем к категории «ос-
новной капитал» автором были отнесены 
не только полезные машины, орудия труда, 
обработанные земли, но и полезные спо-
собности человека. В силу такого позицио-
нирования они, «являясь частью состояния 
такого лица, вместе с тем становятся ча-
стью богатства всего общества, к которому 
оно принадлежит» [2, с. 208].

В научный оборот термин «человече-
ский капитал» вошел лишь в 1958 г. после 
публикации статьи Дж. Минцера «Челове-
ческий капитал и распределение доходов 
среди индивидов» и основополагающих 
положений собственно теории человече-
ского капитала, оформленных Т. Щульцем 
и Г. Беккером. Согласно этой теории чело-
веческий капитал являет собой: 

а) специфическую форму капитала как 
такового, обеспечивающую будущую жиз-
недеятельность, заработки и удовлетворе-
ние иных потребностей человека; 

б) составную часть человека, он являет-
ся его носителем; 

в) природные способности и физиологи-
ческие свойства (запас здоровья), а также 
приобретенные знания, навыки, мотива-
цию и энергию, используемые в целях про-
изводства товаров и услуг [3; 4].

Тем самым были обозначены наибо-
лее общие сущностные черты, которые 
характерны для категории «человеческий 
капитал». В своей сути она, с одной сто-
роны, восходит к философской проблеме 
человека, с другой стороны, обращается 
к насущным проблемам его образования 
и практической жизнедеятельности.

К. Ванг, Г. Грейсон, Н. Герланд, Дж. Мин-
цер, О. Нордхог, Л. Туроу и другие в своих 
исследованиях искали подходы для прило-
жения теории человеческого капитала в об-
разовании и обеспечении квалификации 
рабочих и специалистов. В частности, ут-
верждалось, что «обладание человеческим 
капиталом – это не врожденное свойство 
человека. Природные склонности, способ-
ности человека лишь фактор формирова-
ния и накопления человеческого капитала» 
[5, с. 116–117], ключом для его развития 
является образование и профессиональная 
подготовка.

В дальнейшем весомый вклад в тео-
рию человеческого капитала привнесли 
зарубежные и российские исследователи:  
Й. Бен-Порэт, М. Блауг, В. С. Гойло, Э. Де-
нисон, А. И. Добрынин, И. В. Ильинский, 
Р. И. Капелюшникова, Дж. Кендрик, 
М. М. Критский, Р. Лейард, С. А. Майбуров, 
В. И. Марцинкевич, Ф. Махлуп, Г. Псаха-
ропулос, Б. Чизвек и многие другие. Рабо-
ты советских ученых, как правило, в от-
ношении теории человеческого капитала 
носили критический характер в силу иде-
ологических и методологических основа-
ний, однако с началом социально-экономи-
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ческой трансформации 90-х гг. XX в. она 
была воспринята и стала широко исполь-
зоваться в российской науке. Вместе с тем 
и в советское время, и в начале постсовет-
ского периода категория «человеческий ка-
питал» рассматривалась отечественными 
учеными как «определенный запас знаний, 
способностей и мотиваций, которые при-
сущи определенному человеку» [5, c. 128].

В дальнейшем ученые продолжали 
уточнять и дополнять теорию человеческо-
го капитала (В. В. Бушуев, С. М. Климов, 
Е. М. Самородова, Л. Ш. Сулейманова, 
А. А. Цыренова и др.) [4]. Например, на-
полнение педагогическим смыслом тео-
рии человеческого капитала осуществляла 
Т. А. Юдина; обоснование и расширение 
понимания человеческого капитала со-
циально-философским социокультурным 
и экзистенциальным смыслами выполнил 
А. В. Пилюшенко; М. П. Бондаренко пред-
ложил обновленную периодизацию вос-
производства человеческого капитала [6].

В ходе эволюции теории человеческого 
капитала в конце XX столетия была пере-
осмыслена роль человека как источника 
социально-экономического прогресса в со-
отношении с капиталовложениями и дру-
гими ресурсами, а развитие собственно 
человеческого капитала через образова-
ние стало определяющим условием для 
роста валового национального продукта, 
стабильности и богатства населения на-
шей страны. Как следствие, расширилось 
понимание категории «человеческий ка-
питал» как особого вида капитала, кото-
рым при определенных специфических 
условиях может в иррациональной форме 
обладать человек в рамках нерентабельно-
го производства, в науке, культуре, искус-
стве, государственном и муниципальном 
управлении, благотворительности, воспи-
тании и образовании. Сам «человеческий 
капитал» в этом случае проявляется вне 
контекста создания стоимости и вне ис-
ключительно производительных качеств 
индивида, что было характерно для более 

раннего понимания этой категории. А ведь 
ранее человеческий капитал связывался ис-
ключительно с производительным трудом, 
с созданием добавочной стоимости, «как 
качество функционирующей рабочей силы, 
то есть мера ее полезности, источник до-
ходов для человека, предприятия, государ-
ства». 

Благодаря дальнейшим многочислен-
ным изысканиям, теория человеческого 
капитала стала общепризнанным междис-
циплинарным научным направлением, рас-
сматривающим данное явление «во всем 
многообразии, которое может быть направ-
лено на созидание благ». 

Более того, в современном научном дис-
курсе человеческий капитал является од-
ной из наиболее обсуждаемых категорий 
представителями самых различных наук: 
философии, экономики, управления, соци-
ологии, психологии, педагогики и др.

Ученые в своих исследованиях до сих 
пор пытаются выработать наиболее точ-
ное определение понятия «человеческий 
капитал», раскрывающее его сущность, 
что в силу его многогранности, структурно-
функциональной сложности и междисци-
плинарности, особенностей субъективного 
представления весьма затруднительно. 

Но ряд исследователей (В. Г. Был- 
ков, В. Д. Лобышев; Е. В. Ванкевич; 
Я. И. Кузьминов и др.) едины во мнении, 
что человеческий капитал, неотделимый 
от человека-носителя, формируемый и раз-
вивающийся только при его участии, имеет 
сложную, изменяющуюся компонентную 
структуру по видам и формам воплоще-
ния в каждой конкретной человеческой лич-
ности. Однако они расходятся во мнении по 
составу компонентной структуры челове-
ческого капитала, соглашаясь лишь в том, 
что среди них имеют место врожденные 
и накопляемые компоненты [4; 7–9]. 

Одни исследователи данной пробле-
мы в числе компонентов человеческого 
капитала называют знания, навыки и спо-
собности; другие выделяют знания, спо-
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собности и мотивации; есть такие ученые, 
которые определяют способности, дарова-
ния, знания и навыки и т. п. 

Так, например, В. Г. Былков считает ком-
понентами человеческого капитала здоро-
вье, наклонности, тип характера, привычки, 
образ жизни, память, образование, навыки. 
Е. В. Ванкевич делает акцент на таких ком-
понентах, как образование и профессио-
нальная подготовка, состояние здоровья, 
движущие потребности, мотивация, цен-
ности [8; 10]. 

В рамках нашего исследования мы ак-
центируем внимание на структуре чело-
веческого капитала студента учреждения 
среднего профессионального педагогиче-
ского образования, поэтому нами был вы-
делен специфический компонентный ин-
вариант для структуры человеческого 
капитала студента учреждения среднего 
профессионального педагогического об-
разования. Он включает в себя валеоло-
гический, мотивационно-целевой, ориен-
тационный, когнитивно-деятельностный, 
психофизиологический и социально-пси-
хологический компоненты. Такое выделе-
ние отдельных компонентов человеческого 
капитала также является нашей исследо-
вательской условностью, по факту они не 
обладают онтологической автономностью, 
а взаимоувязаны в агрегированное целое.

Мотивационно-целевой структурный 
компонент человеческого капитала студен-
та учреждения среднего профессиональ-
ного педагогического образования вби-
рает в себя потребности, цели и мотивы 
студента. Ориентационный компонент – ин-
тересы, склонности, мировоззрение, убеж-
дения и намерения. Когнитивно-деятель-
ностный компонент – компетенции (знания, 
умения, навыки и опыт). Психофизиологи-
ческий – психомоторные, физиологиче-
ские, умственные, эмоционально-волевые 
и иные способности. Социально-психоло-
гический компонент – коммуникативные, 
эмпатийные, морально-нравственные, эсте-
тические, трудовые качества и духовные 

способности, характер и др. Валеологиче-
ский компонент – физическое, психологи-
ческое и социальное здоровье, отношение 
к здоровью и др. 

Каждый из этих структурных компонен-
тов человеческого капитала является отно-
сительно самостоятельной подструктурой. 
Вместе с тем в своей агрегации они вопло-
щают в себе единство здоровья, сознания, 
деятельности и социальных отношений, 
оказывая влияние на индивидуальные 
особенности человеческого капитала кон-
кретного студента учреждения среднего 
профессионального педагогического обра-
зования и основываясь на общих законах 
развития его личности и ее деятельности. 

Выделение компонентного инварианта 
структуры человеческого капитала студен-
та учреждения среднего профессионально-
го педагогического образования имеет важ-
ное прикладное значение для дальнейшего 
обоснования процесса его развития в кон-
тексте нашего исследования.

Обратимся к отечественным и зарубеж-
ным исследованиям, посвященным явле-
нию «развитие человеческого капитала», 
значительный вклад в которые внесли 
Г. С. Беккер, В. В. Бушуев, Ю. Г. Быченко, 
И. С. Гришин, С. А. Дятлов, С. В. Котов, 
О. В. Куделина, Г. Мюрдаль, В. А. Поздняков, 
Н. Я. Синицкая, Д. И. Фельдштейн и др. 
[11; 12].

Результаты исследования, обсуждение. 
Казалось бы, что исследования с такой про-
блематикой должны осуществляться пу-
тем уточнения сущностных характеристик 
и особенностей этого явления, на основе 
общенаучного понимания категории «раз-
витие» как закономерного качественного 
изменения материальных и идеальных 
объектов, характеризующегося как необра-
тимое и направленное. Именно необрати-
мость и направленность отличает развитие 
от каких-либо иных изменений. Оно есть 
перемена состояний, возникновение но-
вых качеств объекта в соответствии с за-
коном взаимоперехода на определенном от-
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резке времени, протекающее нелинейно.

Однако наш анализ результатов ранее 
проведенных исследований по этой про-
блематике показал, что это не так. Приве-
дем некоторые примеры из широко исполь-
зуемых определений понятия «развитие 
человеческого капитала»: 

– «повышение степени удовлетворения 
основных потребностей всех членов обще-
ства» [13, с. 251];

– «развитие форм экономической жизне-
деятельности человека, прежде всего ком-
петенций работников в форме профессио-
нальных знаний, трудовых способностей, 
накопленных умений, навыков, опыта и об-
разования занятого населения» [14, с. 12];

– «длительный процесс повышения про-
дуктивных качеств рабочей силы, обеспе-
чивающий высокий уровень образования, 
повышения мастерства» [15, с. 70].

– «приобретение ценностей в виде зна-
ний, умений и способностей, морально-во-
левых качеств, формирующих основу для 
получения эффективной отдачи от их ис-
пользования» [16, с. 70].

Хорошо видно, что единого понимания 
явления «развитие человеческого капита-
ла» в научном дискурсе не сложилось, что 
не удивительно и закономерно. Ведь изна-
чально таковое отсутствует и в отношении 
собственно явления «человеческий капи-
тал». На наш взгляд, многие из толкований 
этого явления ограничены по своему содер-
жанию, не раскрывают всех его сущност-
ных характеристик и особенностей, порой 
отличаются терминологической путаницей 
между развитием, формированием, нако-
плением и воспроизводством человеческо-
го капитала.

В связи с этим с опорой на совокуп-
ность результатов ранее проведенных от-
ечественных и зарубежных исследований, 
а также с учетом изложенного авторского 
понимания человеческого капитала и его 
структуры для нашего исследования разви-
тие человеческого капитала обучающегося 
педагогического колледжа будет опреде-

ляться в авторской интерпретации следую-
щим образом: закономерное, необратимое, 
направленное и качественное измене-
ние взаимосвязанных компонентов чело-
веческого капитала под влиянием внешних 
и внутренних, целенаправленных и сти-
хийных факторов, ведущих на основе рас-
ширяющихся возможностей в определен-
ной сфере общественного воспроизводства 
к удовлетворению личностных потребно-
стей человека как его носителя, а также 
потребностей работодателя, государства 
и общества. 

Данное явление следует отличать от:
– формирования человеческого капитала 

студента педагогического колледжа, под 
которым следует понимать придание той 
или иной устойчивой формы человеческо-
му капиталу (того или иного устойчивого 
состояния) с точки зрения законченности 
к данному моменту времени;

– накопления человеческого капитала 
студента педагогического колледжа, под 
которым следует понимать лишь коли-
чественное (но не качественное) измене-
ние в состоянии человеческого капитала 
(например, в объеме знаний и др.);

– воспроизводства человеческого капита-
ла студента педагогического колледжа, под 
которым следует понимать непрерывное 
и цикличное (отличающееся для микро-, 
мезо-, макро- и глобального уровня) возоб-
новление человеческого капитала в после-
довательно сменяющихся стадиях обще-
ственного и технологического развития, но 
не процесс производительного использова-
ния человеческого капитала [17].

Исходя из этого, а также описанного ра-
нее понимания сущности человеческого ка-
питала, его компонентной структуры и про-
цесса его развития, нами сделан следующий 
очевидный и логичный промежуточный вы-
вод в контексте нашего исследования. 

Заключение. Нами обнаружена высокая 
заинтересованность и обширный научный 
поиск самых различных наук в изучении 
человеческого капитала и его развития 
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с древних времен и по настоящее время.

В ее генезисе можно выделить несколь-
ко этапов в контексте исторических перио-
дов социального, экономического развития 
общества:

– предпосылочный этап теории челове-
ческого капитала соотносится с доинду-
стриальным периодом развития общества 
и технологий (до VIII в.);

– этап зарождения теории человеческого 
капитала соотносится с индустриальным 
периодом развития общества и технологий 
(XIX – первая половина XX в.);

– этап оформления первичного ядра те-
ории человеческого капитала соотносится 
с позднеиндустриальным периодом разви-
тия общества и технологий (1960–1970 гг.);

– этап трансформации теории челове-
ческого капитала соотносится с первым 
постиндустриальным периодом развития 
общества и технологий (1980–2000 гг.);

– этап оформления современной междис-
циплинарной теории человеческого капи-
тала и ее развитие соотносится со вторым 
постиндустриальным периодом развития 
общества и технологий (2000 г. – настоя-
щее время).

Современная междисциплинарная тео-
рия человеческого капитала стала очеред-
ным шагом в обновлении экономических, 
политических, социальных и педагогиче-
ских взглядов на человека, определив но-
вые акценты и тренды в понимании чело-
веческого капитала и его развития.
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К 80-летнему юбилею Петра Вольдемаровича Лепина

27 сентября 2023 г. исполнилось 80 лет 
со дня рождения доктора педагогических 
наук, профессора, бывшего ректора и пре-
зидента НГПУ Петра Вольдемаровича Ле-
пина. В 1969 г. он окончил естественно-ге-
ографический факультет 
НГПИ по специальности 
«география – биология». 
Основную хронологию 
его профессионального 
роста можно предста-
вить следующими вехами: 
1982 г. – защита кандидат-
ской диссертации по эко-
номической, социальной 
и политической геогра-
фии; 1986 г. – присвоение 
ученого звания доцента; 
2000 г. – защита доктор-
ской диссертации по об-
щей педагогике.

В течение 20 лет Петр 
Вольдемарович был рек-
тором (1988–2008 гг.) НГПУ (НГПИ) 
и в последующие 4 года – президентом 
НГПУ (2008–2012 гг.). С 1997 г. в универ-
ситете при непосредственном содействии 
и под руководством П. В. Лепина открыты 
5 институтов, в том числе Институт есте-
ственных и социально-экономических наук 
(ИЕСЭН); 11 кафедр; 19 научно-исследова-
тельских лабораторий; 3 научно-исследо-
вательских центра; медиацентр; 22 новых 
специальности обучения; 2 докторантуры; 
действовало 40 аспирантур; диссертацион-
ный совет по защите докторских и канди-
датских диссертаций по педагогике и пси-
хологии. Стали разнообразными векторы 
международного сотрудничества НГПУ 
с образовательными учреждениями.

Область научных интересов Петра Воль-

демаровича находилась в экономической 
и социальной географии развивающихся 
стран, в географии населения, в региональ-
ном компоненте образования. П. В. Лепин 
является автором более 120 научных 

и учебно-методических работ. 
Среди них – природно-эконо-
мический справочник «Райо-
ны и города Новосибирской 
области», Атлас Новосибир-
ской области, ряд учебных 
пособий для студентов пе-
дагогического университета, 
цикл статей об актуальных 
проблемах педагогического 
образования.

Петр Вольдемаро-
вич постоянно подчерки-
вал, что важным ресур-
сом развития общества 
и государства в целом, его 
экономического роста и кон-
курентоспособности высту-

пает образование. В связи с этим фор-
мирование единого образовательного 
пространства в пределах всего сибирско-
го региона, который обладает, в первую 
очередь, интеллектуальным потенциалом, 
является перспективной основой науч-
но-педагогического кластера Сибирско-
го Федерального округа. Поэтому Петр 
Вольдемарович отмечал необходимость 
совершенствования системы образования 
и, в частности, педагогического образова-
ния как его составляющей, которое заклю-
чается в обеспечении преемственности 
между всеми его уровнями, в учете инди-
видуальных возможностей обучающих-
ся в условиях формирования и развития 
целостной системы образования. Это воз-
можно при осознании обществом и госу-

Лепин  
Петр Вольдемарович
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дарством геополитической значимости 
педагогического образования для их устой-
чивого развития и реализации принципа 
его непрерывности и сетевого взаимодей-
ствия педагогических вузов. В одной из 
своих последних публикаций Петр Вольде-
марович акцентировал внимание на необ-
ходимости осуществления научно-методи-
ческого сопровождения образовательных 
учреждений и их педагогических сотруд-
ников, особо выделяя важность наставни-
чества для молодых учителей и привлече-
ния к этому ответственному делу лучших 
профессионально компетентных педаго-
гов. Статья опубликована в 2012 г. Самое  
поразительное – это особое умение Петра 
Вольдемаровича настолько адекватно оце-
нивать сложившуюся ситуацию в педаго-
гическом образовании на региональном 
и федеральном уровнях, что глубина оцен-
ки проблем и стратегическое видение воз-
можных подходов для их решения даже по 
прошествии более десяти лет после выхода 
статьи в свет остаются актуальными.

Блестящий преподаватель, он вдохно-
венно читал студентам свою любимую 
экономическую и социальную географию 
развивающихся стран. При донесении со-
держания курса, изобилующего постоянно 

изменяющимися количественными дан-
ными, Петр Вольдемарович использовал 
на лекциях свою оригинальную находку. 
При необходимости ознакомить аудиторию 
с очередными миллионами тонн или мил-
лиардами долларов он спокойно доставал 
из кармана небольшие карточки, полно-
стью скрывавшиеся в его руках, если нуж-
но, неспешно их перебирал и зачитывал по 
найденной самые свежие данные. После 
этого отправлял карточки в карман до сле-
дующего подходящего момента.

Несмотря на всю свою занятость, Петр 
Вольдемарович осуществлял разносторон-
нюю и социально значимую обществен-
ную работу, которая также, как и научная 
и управленческая, получила высокую оцен-
ку и признательность. 

Остается загадкой – как при такой занято-
сти Петр Вольдемарович находил силы для 
общения с коллегами и студентами, искренне 
сопереживая каждому. Поэтому можно ска-
зать, что для Петра Вольдемаровича вуз был 
судьбой, он здесь не работал, он здесь жил – 
жил проблемами вуза и его сотрудников.

Долгая и добрая память людей, хорошо 
знавших и глубоко уважавших этого неза-
урядного и яркого человека, является луч-
шей оценкой его жизни и деятельности.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ  
И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научное периодическое издание «Сибирский педагогический журнал» включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК РФ для 
публикации основных результатов диссертационных исследований на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

1.2. Журнал публикует материалы по широкому спектру теоретических и прикладных 
проблем в сфере образования: научные статьи, научные обзоры, научные рецензии, от-
зывы.

1.3. Редакцией не принимаются к рассмотрению материалы публиковавшихся ранее 
научных статей, а также материалы, не соответствующие изложенным требованиям, 
и рекламные материалы.

1.4. Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Сибирский педагогический 
журнал», проходят процедуру рецензирования и утверждения редколлегией. Редакци-
онная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей с сохранением ав-
торского варианта научного содержания. В случае необходимости редколлегия вступает 
в переписку с авторами по электронной почте и может обратиться с просьбой о доработ-
ке материалов. Статьи, не соответствующие перечисленным требованиям, не публику-
ются и почтовой пересылкой не возвращаются.

1.5. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные научные статьи не выплачивается.
1.6. Автор (соавторы) в соответствии с приведенными ниже требованиями и услови-

ями оформляет необходимые материалы: сопроводительные документы и рукопись ста-
тьи в электронном виде.

1.7. Дополнительные условия публикации высылаются по запросу по электронной почте.
1.8. Публикация статей в журнале и доставка журнала авторам осуществляется на ос-

новании договора об оказании услуг по редакционной подготовке, доведении текста до 
требуемых редакторских стандартов, принятых в журнале. Извещение о благотворитель-
ном взносе высылается автору только после того, как по итогам рецензирования принято 
положительное решение о возможности публикации представленной статьи.

Благотворительный взнос за подготовку статьи с аспирантов не взимается при предо-
ставлении ими справки об обучении в аспирантуре на очном отделении.

1.9. Редакция имеет право частично или полностью предоставлять материалы науч-
ных статей в российские и зарубежные организации, обеспечивающие индекс научного 
цитирования, а также размещать данные материалы на Интернет-сайте журнала.

1.10. Перепечатка материалов «Сибирского педагогического журнала» без разрешения 
редакции запрещена, ссылки на журнал при цитировании обязательны.

2. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И РУКОПИСЯМ
2.1. Автор представляет в редакцию текст статьи, заявку (Пример 4) и экспертное за-

ключение о возможности опубликования статьи (Пример 5) в виде отдельных файлов  
в редакторе Microsoft Word.



141Siberian Pedagogical Journal ♦ № 5 / 2023

2.2. Рукопись статьи должна включать в себя текст статьи, а также пристатейные ма-
териалы на русском и английском языках:

а) УДК;
б) заглавие статьи;
в) данные об авторе (ФИО, место работы);
г) аннотация;
д) ключевые слова;
е) список источников.
(Пример 1).
2.3. В случае, когда автор работает (учится) в нескольких организациях (учреждениях), 

сведения о каждом месте работы (учёбы), указывают после имени автора на разных стро-
ках и связывают с именем с помощью надстрочных цифровых обозначений (Пример 6).

2.4. Аннотация должна соответствовать содержанию статьи:
Введение.
Цель статьи.
Методология и методы исследования.
Результаты исследования.
Заключение.
Ключевые слова.
Объем аннотации 1500 знаков (шрифт Times New Roman, кегль 12; курсив; интервал оди-

нарный; выравнивание по ширине; отступа первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт).
Ключевые слова: до 10 слов, по которым статьи могут быть найдены в электронных 

поисковых системах, шрифт Times New Roman, кегль 11; интервал одинарный; отступа 
первой строки нет; интервал после абзаца 12 пт.

Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать её 
предметную, терминологическую область. Не используют обобщённые и многозначные 
слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. Их приводят, пред-
варяя словами «Ключевые слова:» (“Keywords:”), и отделяют друг от друга запятыми. 
После ключевых слов точку не ставят.

2.5. После ключевых слов приводят слова благодарности организациям (учреждени-
ям), научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, 
сведения о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-
исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована статья.

Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности:». На английском 
языке слова благодарности приводят после ключевых слов на английском языке с пред-
шествующим словом “Acknowledgments:”.

2.6. Объем текста составляет до 22 000 печатных знаков (текст в формате Word, Times 
New Roman, шрифт 14, межстрочный интервал 1,5). Поля страницы – по 2 см с каждого 
края. Страницы должны быть автоматически пронумерованы. Имена иностранных авто-
ров в тексте статьи приводятся на языке оригинала.

Текст статьи может включать таблицы, а также графические материалы (рисунки, 
графики, фотографии и др.). Данные материалы должны иметь сквозную нумерацию 
названия. На все таблицы и графические материалы должны быть сделаны ссылки 
в тексте статьи. При этом расположение данных объектов должно быть после ссылок на 
них. Шрифт надписей внутри рисунков, графиков, фотографий и других графических 
материалов Times New Roman Cyr, размер № 12, межстрочный интервал 1,0 (одинарный). 
Рисунки помещаются в тексте с разрешением не менее 300 dpi, схемы выполняются 
в редакторе Corel Draw (Пример 1).
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2.7. Список источников. Помещается в конце статьи после подзаголовка. В список 
должны войти научные источники, отражающие современное состояние исследова-
ний по проблеме (не менее 20 источников). Список источников оформляется в порядке 
упоминания в тексте по ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу оформляются в ква-
дратных скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего источника  
и содержат номер указанного источника в списке, при цитировании – страницы (Пример 2).

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

2.8. Если статья имеет несколько авторов, сведения о вкладе каждого из них приводят 
в конце статьи после списка источников и References.

Этим сведениям предшествуют слова «Вклад авторов:» (“Contribution of the authors:”). 
После фамилии и инициалов автора в краткой форме описывается его личный вклад в на-
писание статьи (идея, сбор материала, обработка материала, написание статьи, научное 
редактирование текста и т. д.). (Пример 7).

3. ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
3.1. Авторы регистрируют свои материалы на сайте журнала.
3.2. Зарегистрированные материалы направляются для рассмотрения на первичную 

экспертизу тематики, содержания и формата представленного текста. В случае несоот-
ветствия одному из принятых в журнале требований статья отклоняется от рассмотрения. 
Автору отправляется об этом уведомление. Редакция не вступает в полемику с автором  
в случае его несогласия с принятым решением.

3.3. Рецензирование рукописей статей, прошедших первичную экспертизу.
3.3.1. Открытое внутреннее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге). 

В данном случае рецензентом выступают лица, имеющие ученую степень доктора наук. 
Список рецензентов предлагается и утверждается редколлегией.

3.3.2. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя ав-
тора, автор не знает имени рецензента). Проводится членами редакционной коллегии  
и редакционного совета, сформированных согласно требованиям ВАК.

3.3.3. «Двустороннее слепое» (double-blind peer-review) рецензирование (рецензент  
и автор не знают имени друг друга). Осуществляется в случае поступления дискуссион-
ных материалов и неоднозначной оценки члена редакционной коллегии и редакционного 
совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее  
к публикации (без доработки или с доработкой), или о необходимости направить ее на 
дополнительное рецензирование, или о ее отклонении. В случае несогласия автора ста-
тьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается редакци-
онной коллегией.

3.4. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие признанный авторитет и ра-
ботающие в области знаний, к которой относится содержание рукописи. Рецензентами 
могут быть как члены редакционного совета и редколлегий научного издания «Сибир-
ский педагогический журнал», так и высококвалифицированные ученые и специалисты 
НГПУ и других организаций и предприятий, обладающие глубокими профессиональны-
ми знаниями и опытом работы по конкретному научному направлению. Рецензентом не 
может быть автор или соавтор рецензируемой работы.

3.5. Рецензии на рукописи статей хранятся в редакционной коллегии тематической 
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серии в течение пяти лет со дня публикации статей и могут представляться по запросам 
экспертных советов ВАК РФ.

3.6. Требования к содержанию рецензии. Рецензия должна содержать квалифициро-
ванный анализ материала статьи, объективную, аргументированную его оценку и обо-
снованные рекомендации, оценку возможности ее публикации в журнале:

– мотивированное перечисление положительных качеств материала;
– мотивированное перечисление недостатков материала;
– общую оценку работы и рекомендацию для редколлегии;
– предложения по доработке текста.
3.7. Форма рецензии может быть как свободной, так и заполненной экспертной анке-

той, утвержденной редакционной коллегией.
3.8. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требова-

ниям, предъявляемым к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбле-
ния, плагиата или нарушения авторских прав. В случае отрицательной оценки рукописи  
в целом рецензент должен мотивированно обосновать свои выводы.

3.9. При положительной экспертизе и согласия членов редакционной коллегии статья 
включается в план публикации соответствующего тематического раздела журнала с уве-
домлением автора об этом.

3.10. При получении рецензии на статью с замечаниями о возможности опубликова-
ния ответственный секретарь направляет автору по электронной почте рукопись статьи 
с формулировкой «На доработку» с замечаниями. К доработанной рукописи статьи необ-
ходимо приложить ответы на все замечания рецензента. Сопроводительные документы к 
рукописи статьи переоформляются только в том случае, если при доработке значительно 
меняется название статьи или изменяется авторский коллектив.

3.11. В случае отклонения рукописи рецензентом автору направляется мотивирован-
ный отказ: письмо-уведомление.

3.12. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности 
или нежелания автора учесть пожелания редакции. При наличии отрицательных рецен-
зий на рукопись от двух разных рецензентов или одной отрицательной рецензии на ее до-
работанный вариант статья отвергается без рассмотрения другими членами редколлегии.

3.13. Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 1,5 до 2 месяцев, 
далее статьи публикуются в порядке очередности. За редколлегией остается право при-
нять решение также и о внеочередной публикации статьи.

3.14. Статьи аспирантов принимаются и передаются на рецензирование только при 
наличии положительного отзыва научного руководителя.

Редакционная политика журнала основывается на традиционных этических принци-
пах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публикаций, 
сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва) (http://
publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала»

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Пример 1. Оформление статьи

Научная статья
УДК 378+37.0
DOI: (присваивается издательством после принятия статьи к публикации)

Название статьи

Иванова Ирина Геннадьевна1

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. В статье актуализируется …
Цель статьи заключается в …
Методология...
В заключении делается вывод о том, …
Ключевые слова: …

Для цитирования: Иванова И. Г. Название статьи // Сибирский педагогический жур-
нал. – 2022. – № 1. – С. ??? DOI: https://doi.org/???
Scientific article

Пристатейные материалы  на английском языке

Название статьи (на английском языке)

Irina G. Ivanova1

1 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract.
Keywords:
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Вклад авторов (оформляется, если у статьи 3 и более авторов, на русском и англий-
ском языках – Пример 7).

При наличии грантовой поддержки оформляется ссылка на грант.
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Пример 2. Оформление списка источников различных видов изданий в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации затекстовых 
библиографических ссылок используется сплошная нумерация для всего текста документа.

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

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

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале от-
сылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14]. Если дается не цитата,  
а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточ-
ник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108]. 
Если необходимы страницы, их также можно указать: [Приводится по: 108, с. 27].
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Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.)

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия 
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, указание страниц. После 
описания статьи  – указание на язык источника (In Russ.) Также следует указать наличие 
резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)
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3.3. Ссылка на другие материалы.
3.3.1. Сборник конференции:
Zakamennykh, G. I., 2012. Organization of the educational process. Innovative technologies 

in educational activities. Proc. Sci. and method. conf. Nizhny Novgorod: NSTU n. a.  
R. E. Alekseev Publ., pp. 4–7. (In Russ.)

3.3.2. Ссылка на автореферат диссертации:
Kryukova, T. L., 2005. Psychology coping behavior in different periods of life. Abstract 

Cand. Sci. (Psychol.). Moscow, 50 p. (In Russ.)
3.3.3. Ссылка на закон:
On Education in Russian Federation. RF Federal Law dated 29 December 2012, No 273-FZ. 

(In Russ.)
3.3.4. Ссылка на электронный ресурс:
Lopuchina, T., Gradirovsky, S., 2015. Tipologies of migration processes. Russian 

archipelago network project [online]. Available at: http://www.archipelag.ru/authors/
gradirovsky/?library=1108 (accessed 12.12.2015). (In Russ.)

При публикации статьи в зарубежном издании, индексируемом Scopus и Web of 
Science, ссылку на статью в нашем журнале необходимо оформлять c использовани-
ем транслитерации: Sibirskij pedagogicheskij zhurnal [Siberian Pedagogical Journal].

Пример 4. Оформление заявки на публикацию в журнале
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).

Пример 5. Акт экспертизы о возможности опубликования
(на сайте журнала http://sp-journal.ru).

Пример 6.
Асратян Арпик Ашотовна1, 2

1 Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени 
почетного академика Н. Ф. Гамалеи, Москва, Россия

2 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сече-
нова (Сеченовский Университет), Москва, Россия

Пример 7.

Вклад авторов
Артемьева С. С. – научное руководство; концепция исследования; развитие методо-

логии; участие в разработке учебных программ и их реализации; написание исходного 
текста; итоговые выводы.

Митрохин В. В. – участие в разработке учебных программ и их реализации; доработ-
ка текста; итоговые выводы.

Contribution of the authors

Artemyeva S. S. – scientific management; research concept; methodology development; partic-
ipation in development of curricula and their implementation; writing the draft; final conclusions.

Mitrokhin V. V. – participation in development of curricula and their implementation; fol-
low-on revision of the text; finial conclusions.
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