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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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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Научная статья
УДК 372.016:51+13
DOI: 10.15293/1813-4718.2401.01

Развитие синтеза как общелогического метода познания в процессе 
обучения математике школьников и будущих учителей

Дулатова Зайнеп Асаналиевна1, Ковыршина Анна Ивановна1, Лапшина Елена 
Сергеевна1, Штыков Николай Николаевич1

1 Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

Аннотация. Общелогические познавательные действия составляют основу практиче-
ски всех познавательных методов. Это определяет необходимость их целенаправленного 
формирования в процессе предметного обучения. Особая роль в развитии познавательных 
методов принадлежит математике, в процессе обучения которой эти действия проявляются 
в наиболее явном виде. В статье рассматриваются вопросы формирования синтеза как ба-
зового общелогического метода.

Целью нашего исследования является разработка подходов к организации предметного 
обучения, направленного на формирование и развитие синтетического мышления школьни-
ков и студентов педагогических направлений.

Методологию исследования составляет теория фундирования логических конструк-
ций, разработанная на основе концепции фундирования в образовании (В. Д. Шадриков, 
Е. И. Смирнов).

Результаты исследования. Рассматриваются примеры, демонстрирующие основные 
виды синтеза в обучении математике. К этим видам относятся: синтез как ведущее действие 
при построении математической модели и синтез как представление логически обосно-
ванного решения задачи. Анализируется проблематика реализации синтеза обучающимися 
в процессе решения математических задач. Исследуется специфика учебных заданий, спо-
собствующих формированию синтетического мышления. Описана роль комбинаторных за-
дач как задач с превалирующей логической составляющей, в формировании синтетического 
мышления обучающихся.

В заключении на основании теории фундирования предложена типизация видов синтеза 
в школьном математическом образовании.

Ключевые слова: методы познания; общелогические познавательные действия; синтез; 
анализ

Для цитирования: Дулатова З. А., Ковыршина А. И., Лапшина Е. С., Штыков Н. Н. Развитие 
синтеза как общелогического метода познания в процессе обучения математике школьни-
ков и будущих учителей // Сибирский педагогический журнал. – 2024. – № 1. – С. 7–16.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2401.01

© Дулатова З. А., 2024
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ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Scientific article

Development of Synthesis as a General Logical Method of Cognition  
in the Process of Teaching Mathematics of Students and Future Teachers

Zainep A. Dulatova1, Anna I. Kovyrshina1, Elena S. Lapshina1, Nikolay N. Shtykov1

1 Irkutsk State University, Irkutsk, Russia

Abstract. General logical cognitive actions form the basis of almost all cognitive methods. This 
determines the necessity of their purposeful formation in the process of subject teaching. A special 
role in the development of cognitive methods belongs to mathematics, in the process of teaching 
which these actions manifest themselves in the most explicit form. In the article we consider the 
formation of synthesis as a basic general logical method.

The purpose of our study is to develop approaches to the organization of subject-based 
teaching aimed at the formation and development of synthetic thinking of school students and 
teacher education students.

The methodology of the research is the theory of funding of logical constructions, developed 
on the basis of the concept of funding in education (V. D. Shadrikov, E. I. Smirnov).

The results of the study. Examples demonstrating the main types of synthesis in mathematics 
learning are considered. These types include: synthesis as a leading action in the construction 
a mathematical model and synthesis as a representation of a logically justified solution to a problem. 
The problems of synthesis implementation by students in the process of solving mathematical 
problems are analyzed. The specificity of educational tasks that contribute to the formation of 
synthetic thinking is studied. The role of combinatorial tasks as tasks with prevailing logical 
component in the formation of synthetic thinking of students is described.

In conclusion, on the basis of the theory of funding, the typification of types of synthesis  
in school mathematical education is proposed.
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Введение. Постановка проблемы. 
К общелогическим познавательным ме-
тодам в работах, посвященных изучению 
развивающей компоненты образователь-
ной деятельности, принято относить сле-
дующие: анализ, синтез, абстрагирование, 
конкретизацию, обобщение, сравнение [1]. 
Как правило, о синтезе говорят как о дей-
ствии, противоположном действию анали-
за, но неотделимом от анализа [2]. Следует 
отметить, что аналитическая деятельность 
на подсознательном (бессознательном) 
уровне развивается в процессе выполнения 
заданий предметного обучения, в явных 
или неявных требованиях которых заложе-
но выделение частей какого-либо целого 

или разбиение на части. Например, най-
ти промежутки монотонности функции; 
используя векторный метод, вычислить 
равнодействующую силу при движении 
тела по наклонной плоскости; определить 
тип политического режима; указать пре-
имущества и недостатки естественных 
монополий и т. д. Задания, в требованиях 
которых непосредственно присутствует 
синтез, встречаются в процессе обучения 
значительно реже. Приведем примеры 
таких заданий из математических и соци-
ально-экономических дисциплин: постро-
ение геометрических, алгебраических 
и комбинаторных конструкций с заданной 
конфигурацией (задание требует синтеза 
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объекта, удовлетворяющего набору усло-
вий); определение влияния пандемии на 
макроэкономическую ситуацию в стране 
(пандемия действует как совокупный на-
бор ограничений на макроэкономический 
спрос и, тем самым, ее воздействие имеет 
синтетический характер); объяснение меха-
низма принятия решений в политической 
системе как результата комплексного воз-
действия на систему со стороны общества, 
бизнеса и международных организаций.

В школьном курсе (сконцентрируемся 
сейчас на математических дисциплинах) 
превалируют алгоритмические задания. 
Алгоритм облегчает проведение синтеза 
рассуждений, устанавливая для него жест-
кие рамки и порядок выполнения. К при-
меру, решая квадратное уравнение, мы вы-
деляем коэффициенты многочлена (анализ) 
и, следуя правилам, вычисляем корни. Ре-
шение задачи сводится к простейшему ана-
лизу и вычислительным действиям, также 
проводящимся по известным алгоритмам. 
В базовых алгебраических задачах этот 
синтез процесса и результата решения 
уже предопределен посредством алгорит-
ма. В планиметрической задаче требуется 
осуществить анализ элементов, осознать 
их системную взаимосвязь и отсюда син-
тезировать решение при отсутствии явного 
алгоритма в большинстве случаев. Поэтому 
с решением геометрических задач базово-
го уровня сложности обучающиеся нередко 
справляются хуже, чем с алгебраическими 
задачами.

Проблема формирования общелогиче-
ского метода синтеза у обучающихся в про-
цессе школьного предметного обучения 
(в частности, математике) проявляется 
как в затруднениях школьников при поиске 
решения задания, вызванных недостаточ-
ным пониманием системных связей в рас-
сматриваемой модели или ситуации, так 
и в синтезе, собственно, самого реше-
ния в соответствии с требованиями логи-
ческой строгости и последовательности 
приводимых аргументов.

Цель статьи – разработка подходов 
к организации предметного обучения, 
направленного на формирование и раз-
витие синтетического мышления обуча-
ющихся (компоненты мышления, способ-
ствующей синтезу требуемых объектов). 
Предлагаемые подходы могут использо-
ваться в школьном математическом обра-
зовании и в высшем педагогическом мате-
матическом образовании.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Метод научного познания «моделирова-
ние» составляет основу для теоретических 
и экспериментальных методов исследо-
вания [3]. Роль синтеза в математическом 
моделировании описана В. А. Штоффом. 
Конкретизацию математической модели 
В. А. Штофф [4] рассматривает как син-
тетический мыслительный процесс, при-
соединяющий к абстрактным положениям 
суждения, носящие логический и эмпири-
ческий характер. Однако в исследованиях, 
посвященных обучению моделированию 
школьников, роль общелогических методов 
познания практически не рассматривается. 
Основное внимание уделяется, скажем так, 
технической стороне вопроса: типовым 
алгоритмам и их компьютерной реализа-
ции. Как указывал В. И. Арнольд в своем 
известном докладе о математическом об-
разовании [5], этот подход существенно 
ограничивает понимание моделирования 
и проблем, возникающих в обучении моде-
лированию.

А. А. Гилев рассматривает когнитивные 
операции (анализ, синтез, абстрагирование 
и т. д.) как важнейший блок когнитивных 
компетенций, описывает специфику ког-
нитивных операций в процессе обработки 
информации разных видов. Он приводит 
описание эксперимента по решению сту-
дентами физической задачи [6]. Для реше-
ния задачи нужно выполнить ряд этапов. 
С первыми двумя, заключающимися в ана-
лизе и сравнении двух графиков движения, 
справились 65 % участников эксперимен-
та. Следующий этап, требовавший моде-
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лирования и анализа пространственной 
ситуации, преодолели 35 % испытуемых. 
А. А. Гилев интерпретирует полученный 
результат как разбиение участников на не-
пересекающиеся группы продемонстри-
ровавших различные уровни обработки 
информации, в частности, эмпирический 
и теоретический (более высокий). Когда 
экспериментатор сообщал участникам не 
решение задачи, а лишь примерную мо-
дель объекта, количество справившихся 
со всеми этапами задания возрастало до 
55 % и выше. В контексте нашего иссле-
дования мы можем интерпретировать этот 
эксперимент с позиций сложности постро-
ения синтетической математической моде-
ли. В самом деле, большинство студентов 
справилось с типовыми заданиями на ана-
лиз вербальной и образной информации. 
Шагом, разделяющим выполнивших толь-
ко первые два этапа и выполнивших все 
этапы решения, стал именно синтез объек-
та по заданным условиям.

В. Г. Болтянский и А. П. Савин, раз-
вивавшие методику преподавания мате-
матики, в «Беседах о математике» уделя-
ли особое внимание анализу и синтезу 
как ведущим логическим методам в поиске 
и построении математического решения [7]. 
Синтез также играет важную роль в теории 
ментальных моделей [8].

Формально-логический подход, при-
меняемый авторами этого исследования, 
требует логического анализа содержания 
обучения, дидактических материалов для 
понимания их функций в формировании 
логического мышления. В связи с этим 
приобретает актуальность вопрос, с каких 
позиций проводится анализ логической 
составляющей другими исследователями. 
Советский педагог А. А. Столяр, многие 
работы которого посвящены вопросам 
формирования логического мышления 
школьников посредством обучения матема-
тическим дисциплинам, предлагал в обра-
зовательном процессе акцентировать тео-
ретико-множественную основу математики, 

подчеркивать аксиоматический характер 
математических теорий. За основу анали-
за структуры рассуждений А. А. Столяром 
бралась, скорее, логика высказываний, фор-
мализующая естественную речь как форму-
лы от простых высказываний с логически-
ми операциями отрицания, дизъюнкции, 
конъюнкции и т. д. [9]. Этот подход доста-
точно часто применяется в исследованиях, 
касающихся обучения логике в предметном 
обучении. Ю. А. Тюменева и др. [10] в каче-
стве измерения сформированности дедук-
ции оценивают способность производить 
силлогистические рассуждения. В модели 
понимания по Кинчу [11; 12] сложность 
текста определяется сложностью его моде-
ли, демонстрирующей отношения пропо-
зиций и связывающих их макроструктур. 
Кинч приводит пример предложений с ка-
жущимся одинаковым уровнем сложности. 
Но одни предложения воспринимались ис-
пытуемыми труднее, чем другие, что Кинч 
объясняет большим количеством пропо-
зиций и макроструктур. В формальной ло-
гике этим терминам в некоторой степени 
соответствуют термины «понятие» и «от-
ношение» («предикат»), а соответствую-
щая математическая теория относится 
к логике предикатов. Логика предикатов 
предоставляет возможности для более глу-
бокого анализа логических структур.

Упомянутые подходы позволяют приме-
нять математический инструментарий в ис-
следовании проблем развития логики обу-
чающихся. Заметим, что при этом часто не 
подлежит полной формализации, а значит, 
остается не учтенной, к примеру, слож-
ность понятия, его уровень абстракции 
и другие аспекты. Реализуемый авторами 
формально-логический подход включа-
ет анализ общелогического содержания 
структуры, требуемых для ее построения 
и применения общелогических методов.

Методология и методы исследова-
ния. На основании концепции фундиро-
вания в образовании В. Д. Шадрикова, 
Е. И. Смирнова авторами была разработа-
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на теория фундирования общелогических 
действий в обучении школьников и студен-
тов педагогических направлений [1; 13]. 
Для фундирования действий нужно выде-
лить их базовые типы и определить крите-
рии для дифференцирования по уровням 
сложности. Подходы к реализации фунди-
рования общелогического действия синте-
за представлены в заключении.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Выше были выделены два вида про-
явления недостаточной сформированно-
сти синтетического мышления в решении 
математических задач. К первому виду мы 
будем относить случаи, когда для выполне-
ния задания нужно хорошо представлять 
системные связи объектов в его условии, 
и недостаток понимания этих связей пре-
пятствует решению. Уже отмечалось, что 
алгоритмические задания не могут быть 
эффективным инструментом для формиро-
вания синтеза как метода познавательной 
деятельности. Ведущая роль в реализации 
алгоритма принадлежит абстрагированию 
и анализу. Синтез объектов из условия 
задачи уже проведен в алгоритме, при-
чем обоснование алгоритма, основанное 
на синтетических связях, обычно скрыто. 
К примеру, алгоритм сложения натураль-
ных чисел «столбиком» опирается на струк-
туру десятичной записи числа. Порядок  
обучения: применение алгоритма в началь-
ной школе и обоснование алгоритма в сред-
ней школе здесь методически оправдан. 
Неосознанное выполнение алгоритмов 
с более сложными математическими объ-
ектами (характеризующееся непонимани-
ем, на каких системных связях основан 
алгоритм) не способствует формированию 
не только математического, но и логическо-
го мышления обучающихся. Непонимание 
соотношений между свойствами непре-
рывности, монотонности функций дей-
ствительных переменных влечет частые 
ошибки в применении метода интервалов 
для решения рациональных неравенств. 
Школьники не понимают смысла выпол-

нения отдельных шагов алгоритма и про-
пускают их как ненужные.

Любопытные данные содержит стати-
стика выполнения заданий ЕГЭ по мате-
матике. В 2023 г. школьники Иркутской 
области лучше справились с задачей на 
применение тригонометрических функций 
острого угла треугольника, чем с задачей на 
свойства вписанных углов. Первое задание 
требует более серьезной технической под-
готовки, но системные связи в этом задании 
довольно простые (соотношения сторон 
прямоугольника треугольника). Геометрия 
окружности имеет большее разнообразие 
соотношений (между хордами, вписанны-
ми и центральными углами, инвариантами 
окружности), из которых синтезируется 
решение. 

Пример 1. Прямая, проходящая через точку 
пересечения медиан треугольника АВС, пересе-
кает описанную около АВС окружность в точ-
ках Р и Q. Точки А и С находятся с одной сто-
роны от этой прямой. Докажите, что ВР·BQ =  

= AP·AQ + CP·CQ.

Этот пример иллюстрирует возможность 
построения решений для одной задачи, име-
ющих различные ведущие познавательные 
методы в своей основе. Действительно, эта 
задача допускает аналитическое решение, 
к примеру, в комплексных координатах. 
Пусть a, b, c – комплексные координаты то-
чек A, B, C, тогда центр тяжести треугольни-
ка имеет координатой их среднее арифмети-
ческое. Выбрав начало координат в центре 
окружности, мы сводим задачу к выполне-
нию ряда алгебраических выкладок, при-
водящих к доказательству требуемого со-
отношения. Однако, достигнув цели, мы не 
понимаем геометрического смысла этого со-
отношения, почему оно верно. Основу этого 
решения составляет анализ.

Другое решение носит именно синтети-
ческий характер. С помощью дополнитель-
ного построения мы увязываем в систему 
несколько элементов синтеза (прохожде-
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ние прямой через точку пересечения ме-
диан, три возникающих отношения подо-
бия треугольников, расположение точек на 
окружности). Такое решение объясняет, как 
устроена система, и какие связи в ней явля-
ются ключевыми.

Второй вид синтеза состоит в собира-
нии решения из сделанных аналитиче-
ских выводов и его представлении. Мате-
матическое решение должно представлять 
собой соответствующую цели деятель-
ности последовательность логических 
положений (сформулированных таким 
образом, что достигается однозначность 
их восприятия). В традициях обучения гео-
метрии, реализуемых в российской школе, 
как правило, большое внимание уделяется 
обучению описанию решения как последо-
вательности взаимосвязанных, логически 
обоснованных положений. Но при этом 
имеется острый дефицит заданий, опери-
рующих с математическими объектами 
другой природы. В решении такого рода 
задач, в выполнении менее автоматизиро-
ванных действий, и раскрывается недоста-
точная сформированность синтетического 
мышления школьников. Решения обыч-
но носят синкретический характер [14], 
где верные и неверные, часто непонятные 
утверждения отражают то самое неполное 
понимание системных свойств математи-
ческой модели.

Пример 2. (Задача и текст «решения») Су-
ществует ли такое натуральное число n, что для 
двух его различных простых делителей p и q чис-
ла n-p и n-q являются квадратами целых чисел?

«Решение». Не существует, так как чтобы его 
получить, надо к двум квадратам целых чисел 
прибавить такие простые числа, чтобы полу-
чить одно и то же число (1). Но если к квадратам 
числа прибавить простое число, то получивше-
еся уже не будет делиться на то простое число, 
которое добавили (2).

В примере 2 представлена задача тео-
ретико-числового содержания и решение, 

продемонстрированное обучающимся 
7-го класса. Для удобства рассмотрения 
мы пронумеровали два утверждения из 
решения школьника. Требование задачи 
состоит в доказательстве неочевидного ут-
верждения. Для решения необходим ряд 
алгебраических выкладок и применение 
соображений, опирающихся на основную 
теорему арифметики и другие свойства де-
лимости. Однако автор приведенных рас-
суждений упрощает проблему (возможно, 
неосознанно). Посылка из (1) является 
немедленным следствием условия. Ясно, 
что из этой посылки ответ «не существу-
ет» на вопрос задачи не следует. И автор 
решения приводит аргумент (2), показы-
вающий, что прибавить эти простые числа 
нужным образом невозможно. Формули-
ровка (2) достаточно туманная («получив-
шееся» – это число n?), утверждение неоче-
видное, и даже при условии истинности (2) 
неясно, в чем состоит препятствие суще-
ствованию числа n с указанными свойства-
ми. Мы видим, что система синтетических 
связей не понята школьником, отсутствие 
решения подменено набором относительно 
правдоподобных рассуждений. Автор ре-
шения пренебрегает вопросом понимания 
его мыслей другим человеком. Это в оче-
редной раз демонстрирует проблему куль-
туры трансляции методов познавательной 
деятельности в школьном образовании [1].

Для решения приведенных выше задач 
необходим не только определенный уро-
вень сформированности общелогических 
методов, в частности, синтеза, но и владение 
математической техникой в планиметрии 
и теории чисел. Для задания из примера 
3 не нужно специальных математических 
знаний.

Пример 3. Доска с шахматной раскраской 
имеет 4 горизонтали и 7 вертикалей. Докажите, 
что существует прямоугольник, у которого вер-
шины лежат в центрах клеток одного цвета. 
(Стороны прямоугольника параллельны сторо-
нам доски.)
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Это задание обсуждалось с группой  

обучающихся (студенты второго курса пе-
дагогического направления математическо-
го профиля). Можно выделить следующие 
этапы выполнения задания.

Этап понимания условия. Некоторые 
студенты признавались, что не понимают 
задачу (задания такого рода редко встре-
чаются в традиционном школьном курсе 
математики). Преподаватель предлагает 
разобраться с заданием, начертить до-
ску, раскрасить ее произвольным образом 
и убедиться, что утверждение задачи вы-
полняется.

Этап поиска решения. Студенты де-
лали поспешные выводы об очевидности 
утверждения, в объяснениях даже не ис-
пользуя ключевой параметр условия – раз-
мер доски. Были ссылки на то, что ширина 
доски больше, чем половина длины. Такие 
утверждения свидетельствовали, что си-
стема связей в условии не понята. Препо-
даватель рекомендует не торопиться с вы-
водами, разобрать доски меньшего размера, 
к примеру, 4 × 5, 4 × 6, чтобы понять, какое 
значение в условии имеют размеры доски.

Этап представления решения. В про-
цессе построения наглядных моделей усло-
вие задачи стало понятно всем участникам 
обсуждения, то есть произошла абстракция 
конструктивизации, при которой знаково-
символьная модель получила свою интер-
претацию. Исследование частных случаев 
позволило выявить закономерности в си-
стеме и привело к решению. Есть ровно 
6 способов окрасить две клетки из четы-
рех в черный цвет, поэтому седьмая строч-
ка в доске гарантирует повторение окраски, 
и мы получим требуемый прямоугольник 
с вершинами в четырех черных клетках.

Выполнение этого комбинаторного за-
дания и других заданий такого вида может 
служить хорошей тренировкой для синтеза 
решения и синтеза представления решения. 
Традиционно комбинаторика входит в со-
держание школьного курса своими пере-
числительными формулами [15]. Образо-

вательные ресурсы комбинаторных задач, 
связанные с конструированием, синтезом 
сложных дискретных объектов, введением 
порядка на объектах для удобства опериро-
вания ими и т. д. фактически не использу-
ются. В отличие от интеллектуальных игр 
математические задания этого вида тре-
буют синтеза последовательного рассуж-
дения, способствующего формированию 
логической культуры обучающихся.

Заключение. Были рассмотрены от-
дельные виды синтеза, требующие особо-
го внимания в обучении математике, как 
школьников, так и будущих учителей ма-
тематики. Могут быть предложены следу-
ющие определения этих видов.

1. Синтез как сборка объектов, получен-
ных в процессе преобразования исходных 
объектов, с целью построения нового объ-
екта.

2. Синтез как представление последова-
тельности взаимосвязанных действий по 
преобразованию исходных объектов для 
достижения определенной цели.

Первый вид синтеза реализуется в про-
цессе поиска решения, когда исходя из 
данных условия, строится математическая 
модель задачи. Второй вид синтеза прояв-
ляется при представлении решения задачи.

Дифференциация видов синтеза мо-
жет выглядеть следующим образом:

 – построение системы из предложенных 
однотипных объектов, обладающих каким-
либо общим структурным / функциональ-
ным / генетическим свойством;

 – построение системы из группы пред-
ложенных разнотипных объектов, связан-
ных явными или неявными отношениями;

 – построение синтеза деятельности с за-
ранее установленной целью и определен-
ными этапами деятельности;

 – построение синтеза деятельности с за-
ранее установленной целью, при этом эта-
пы деятельности должны быть определены 
самостоятельно, исходя из системного ана-
лиза модели и т. д.

Более сложные виды синтеза предпола-
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гают задания, где синтезируемая система 
является результатом различных преобразо-
ваний заданных объектов. Сложность опре-
деляется видом объектов, уровнем абстрак-
ции описывающих их понятий, количеством 
и качеством заданных и предполагаемых 
преобразований объектов и другими при-
знаками. Разработанная типизация видов 

синтеза определяет реализацию идеи его 
фундирования в процессе обучения.

Обращение к проблеме формирования 
общелогических методов познания снова 
приводит нас к подходам к организации 
предметного обучения с позиций освоения 
не алгоритмов, а методов познания и спо-
собов мышления.
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Роль гендера в изучении русского языка в иранской аудитории

Искандари Махнуш1, Норузи Махназ1

1 Университет имени Алламе Табатабаи, Тегеран, Иран

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли гендера в изучении русского языка 
в иранской аудитории. 

Целью статьи является выявление роли гендера в успешности персоговорящих учащих-
ся, изучающих русский язык во всех видах речевой деятельности и в разных учебных дис-
циплинах, таких как грамматика русского языка, верность перевода, лексика и др. Новизна 
работы заключается в том, что впервые рассматривается влияние гендера персоговорящих 
учащихся на изучение русского языка. 

С точки зрения методологии настоящее исследование является описательным исследо-
ванием, проведенным с применением комплексного подхода. Статистическая совокупность 
этого исследования включала учащихся мужского и женского пола всех этапов обучения 
русскому языку университета имени Алламе Табатабаи. Мы рассмотрели и проанализи-
ровали языковое поведение и оценки экзаменов 87 иранских учащихся, изучающих рус-
ский язык в университете имени Алламе Табатабаи в течение двух учебных лет. Среди них  
60 студенток и 17 студентов. 

В заключении делается вывод о том, что студенты женского пола, изучающие русский 
язык в иранской аудитории, более успешны в письменных формах работы, а студенты муж-
ского пола лучше справляются с устными формами работы. Причина заключается в том, 
что девушки испытывают дискомфорт во время устной работы. Страх совершить ошибку 
и в результате быть высмеянными у большинства девушек заставляет их молчать на устных 
занятиях. Использование групповой формы работы, юмора и сюжетно-ролевых игр помо-
гает снижению страха ошибаться у студентов женского пола и более активному участию 
в разговорах и устных формах работы.

Ключевые слова: гендер; персоговорящие учащиеся; изучение русского языка; мужской 
пол; женский пол

Для цитирования: Искандари М., Норузи М. Роль гендера в изучении русского языка 
в иранской аудитории // Сибирский педагогический журнал. – 2024. – № 1. – С. 17–25.  
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Scientific article

The Role of Gender in Learning the Russian Language in Iranian Audiences

Iskandari Makhnush1, Noruzi Mahnaz1

1 Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

Abstract. The article is devoted to the consideration of the role of gender in the study of the 
Russian language in Iranian audiences. 

The goal is to identify the role of gender in the success of Persian-speaking students studying 
the Russian language in all types of speech activity and in various academic disciplines, such as 
studying Russian grammar, translation accuracy, learning vocabulary, etc. The novelty of the work 
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lies in the fact that for the first time the role of gender is considered Persian-speaking students to 
study Russian. In terms of methodology, the present study is a descriptive study conducted using 
a comprehensive approach. The statistical population of this study included male and female 
students of all stages of Russian language education at Allameh Tabatabai University. 

We examined and analyzed the language behavior and exam scores of 87 Iranian students 
studying Russian at Allameh Tabatabaei University over two academic years. Among them are 
60 female students and 17 female students. According to the results of this study, female students 
studying Russian in an Iranian classroom are more successful in written forms of work, and male 
students cope better with oral forms of work. The reason is that girls experience discomfort during 
oral work. Most girls’ fear of making a mistake and being ridiculed as a result keeps them silent 
during oral classes. The use of group free work, humor and role-playing games helps reduce the 
fear of making mistakes among female students.

Keywords: gender; рersian-speaking students; learning Russian; male; female

For citation: Iskandari, M., Noruzi, M., 2024. The role of gender in learning the 
russian language in Iranian audiences. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 17–25.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2401.02

Введение. Постановка проблемы. Тер-
мин «гендер» в 1968 г. ввел американский 
психолог Р. Столлер в работе «Пол и ген-
дер: к развитию маскулинности и фемин-
ности». Этот термин впервые указал на 
«социокультурный аспект гендера, отделив 
его от биологического, определяя данный 
термин, являвшийся ранее лишь узким 
филологическим, как совокупность норм 
поведения» [1, с. 94]. Психологи увере-
ны в том, что гендер и психологический 
пол являются синонимами. Они толкуют 
гендер как «социально-психологический 
пол человека, совокупность его психоло-
гических характеристик и особенностей 
социального поведения, проявляющих-
ся в общении и взаимодействии» [2, с. 12]. 
Полученные экспериментальные результа-
ты о влиянии гендера на обучение детей 
различны: «некоторые исследователи, как 
Берстал (1977), считают, что девочки более 
успешны в изучении иностранного языка, 
чем мальчики, в то время как Пулитцер 
и Вайс (2000) придерживаются противопо-
ложного мнения. Третье мнение было пред-
ставлено Брайером (1978), который считает, 
что гендер не влияет на обучение языков» 
[3, с. 17]. 

Цель статьи, во-первых, заключает-
ся в выявлении роли гендера в успева-
емости или неуспеваемости персогово-

рящих учащихся, изучающих русский 
язык во всех видах речевой деятельности 
и в разных учебных дисциплинах, таких 
как грамматика русского языка, верность 
перевода, лексика, фонетика и знаки пре-
пинания и др. Другой целью считается 
предоставление рекомендаций для созда-
ния атмосферы близости и дружбы между 
мальчиками и девочками в иранской ауди-
тории, что полезно для устранения страха 
совершить ошибку и быть осмеянными 
у студентов женского пола.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. По мнению Т. В. Коринковой, «у маль-
чиков и девочек мозг развивается в раз-
ном темпе, в разной последовательности 
и в разные сроки» [4, с. 5]. Она говорит 
о том, что левое полушарие, которое ответ-
ственно за логическое мышление и речь, 
у девочек формируются раньше, чем 
у мальчиков. У мальчиков логическое левое 
полушарие медленнее развивается и как бы 
немножечко отстает. Поэтому у мальчиков 
образно-чувственная сфера доминирует 
до определенного возраста. J. Caron также 
подтверждает это мнение и так пишет об 
этом: «Структурно-функциональное фор-
мирование мозга девочек и мальчиков раз-
лично с самого детского возраста и интел-
лектуально-психическое развитие девочек 
зависит от их языкового развития, при этом 
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у мальчиков важную роль играют и неязы-
ковые факторы» [5, с. 70].

Макуби и Жаклин поясняют, что «ско-
рость изучения языка у девочек до трех 
лет выше, чем у мальчиков, и с трех до 
одиннадцати лет между ними нет суще-
ственной разницы, хотя в ряде случаев 
девочки справляются с изучением язы-
ка лучше мальчиков» [6, с. 85]. Начиная 
с одиннадцати лет изучение языков у дево-
чек происходит быстрее, чем у мальчиков. 
В юном возрасте, как отмечает Bogaards 
(2000), «гендер учащихся слабо влияет на 
изучение иностранного языка» [6, с. 81]. 

Методология и методы исследования. 
С точки зрения методологии, настоящее ис-
следование является описательным, прове-
денным с применением комплексного под-
хода. Статистическая совокупность этого 
исследования включала учащихся мужско-
го и женского пола всех этапов обучения 
русскому языку университета имени Алла-
ме Табатабаи. Мы рассмотрели и проана-
лизировали языковое поведение и оценки 
экзаменов 87 иранских учащихся, изучаю-
щих русский язык в университете имени 
Алламе Табатабаи в течение двух учебных 
лет. Среди них 60 студенток и 17 студентов.

Результаты исследования, обсуждение. 
Роль гендера в изучении произношений 
слов и интонаций предложения. Как пишут 
И. А. Пугачев, Н. Г. Карапетян, «обучение 
произношению является необходимым 
условием для формирования и развития 
умений всех видов речевой деятельности 
на русском языке» [7, с. 22]. Мы замети-
ли, что в этой области нет заметного раз-
личия между студентами мужского и жен-
ского пола. Всем персоязычным студентам 
трудно правильно произносить гласный 
звук «ы», но студенты, родной язык кото-
рых – турецкий (студенты из Тебриза, Ур-
мии, Азербайджана, Зенджана, Казвина, 
Хамадана и др.), независимо от их гендера 
отлично произносят этот звук. Посколь-
ку интонационные конструкции русских 
и персидских предложений близки друг 

к другу, студенты обычно не сталкиваются 
с проблемами в этой области и реже ошиба-
ются и это не зависит от их гендера.

Роль гендера в изучении орфографии 
слов. Орфографические ошибки у персо-
говорящих учащихся, изучающих русский 
язык, включают пропуск мягкого знака 
и его вставление где не надо, неправиль-
ное раздельное или слитное написание 
слов, неправильное использование глас-
ного «а» вместо «о», неправильное ис-
пользование гласного «ы» и «и», пропуск 
слогов или фонем, которые не произносят-
ся в слове (например, в словах «чувство» 
или «солнце»), употребление «ш» вместо 
«щ» и наоборот и др. Анализируя данные 
об орфографических ошибках студентов 
женского и мужского пола, мы пришли 
к выводу о том, что у учащихся мужского 
пола на всех этапах обучения, включая на-
чальный, средний и продвинутый, частота 
допущения ошибок выше по сравнению 
с учащимися женского пола. 

Интересно, что на вопрос о причине 
допущения орфографических ошибок 
89 % парней ответили, что «орфографи-
ческие ошибки, по нашему мнению, не 
имеют значения в процессе изучения ино-
странного языка и важнее всего – разговор 
на иностранном языке». 

Роль гендера в изучении грамматики 
русского языка. Конечной целью обуче-
ния иностранному языку является обще-
ние и коммуникация на изучаемом языке, 
а «формирование коммуникативных на-
выков при обучении русскому языку как 
иностранному невозможно вне формиро-
вания грамматических навыков, навыков 
понимания, узнавания, выбора и употре-
бления в речи грамматических структур» 
[8, с. 85]. 

Результаты нашего исследования и ана-
лиз эмпирических данных показывают, что 
персоговорящие студенты женского пола 
более успешно действуют при выполнении 
домашних и письменных грамматических 
заданий, а студенты мужского пола более 
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успешны в использовании грамматических 
правил в своей устной речи, поскольку они 
не стесняются и не чувствуют неудобство 
перед другими студентами.

Роль гендера в качестве и верности пе-
ревода с русского языка на персидский язык 
и наоборот. Поскольку, во-первых, пред-
меты перевода начинаются уже на среднем 
этапе обучения, когда уже сложились дру-
жеские отношения между студентами жен-
ского и мужского пола, и во-вторых, многие 
эти предметы являются письменными, то 
напряженность и страх совершить ошибку 
у студентов женского пола сводятся к ми-
нимуму. Исследование говорит о том, что 
нет существенных различий между студен-
тами мужского и женского пола в качестве 
и верности их письменного перевода.

Насчет устного перевода по результатам 
исследования можно сделать вывод о том, 
что студенты женского пола чаще выбира-
ют единицей перевода слово, а парни чаще 
переводят по предложению; студенты муж-
ского пола, когда не знают значения слова, 
переводят на основе догадок и с большей 
уверенностью, чем это делают девушки. 
А девушки, попадая в подобные ситуации, 
испытывают стресс и дискомфорт, теряют 
уверенность в себе, и обычно стресс не по-
зволяет им правильно переводить. В ито-
ге можно сказать, что студенты мужского 
пола более успешно справляются с устным 
переводом, причина, как уже было сказа-
но ранее, заключается в том, что студенты 
женского пола боятся ошибаться перед сво-
ими одноклассниками, и особенно перед 
парнями.

Роль гендера в изучении лексики. Сово-
купность слов одного конкретного языка 
называется его лексикой. «В практическом 
курсе русского языка лексика изучается для 
того, чтобы учащиеся могли ее использо-
вать в процессе речевой деятельности на 
этом языке» [7, с. 39]. Очевидно, что без 
овладения словарным запасом любого ино-
странного языка ни выражение мыслей, ни 
понимание речи людей невозможны.

Наше исследование показывает, что сло-
варный запас студентов мужского и жен-
ского пола на начальном этапе обучения 
русскому языку почти одинаков. Можно 
сказать, что гендер не влияет на изучение 
лексики на этом этапе обучения. Начиная 
со среднего этапа обучения персоговоря-
щие студенты женского пола более склон-
ны к изучению новых слов в области ис-
кусства, эмоции, психологии, здоровья, 
кулинарства и др., а учащимся мужского 
пола интересно искать и учить наизусть 
новые слова в области новых технологий, 
техники, сельского хозяйства, градостро-
ительства, строительства плотин, медици-
ны, юридических документов, компьютера 
и всего, что связано с поиском работы в бу-
дущем.

Роль гендера в изучении знаков препи-
нания. Знаки препинания в любом язы-
ке важны для правильного понимания 
письменного текста и при обучении рус-
скому языку время от времени указывается 
на их роль в правильном восприятии тек-
ста. По словам К. А. Шокаримова, «знаки 
препинания имеют двоякое назначение:  
1) способствуют ясности в изложении мыс-
лей, отделяя одно предложение от другого 
или одну часть его от другой; 2) выража-
ют ощущения говорящего и его отношение 
к слушателю» [9, с. 11]. 

Результаты нашего исследования по-
казывают, что студенты женского пола 
более внимательно и правильно употре-
бляют русские знаки препинания в своей 
письменной речи. Парни иногда, особенно 
на начальном этапе обучения не обраща-
ют внимания на правильное и уместное 
использование знаков препинания.

Роль гендера в изучении разных форм 
речевой деятельности. Под речевой дея-
тельностью понимается «активный, це-
ленаправленный, мотивированный, пред-
метный (содержательный) процесс выдачи 
и/или приема сформированной и сфор-
мулированной посредством языка мысли 
(волеизъявления, выражения чувств), на-
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правленный на удовлетворение коммуни-
кативно-познавательной потребности об-
щающихся» [10, с. 4].

Существует четыре вида речевой дея-
тельности, включая рецептивные (чтение 
и аудирование) и продуктивные (говоре-
ние и письмо). «Результат продуктивной 
речевой деятельности – ответная реакция 
коммуниканта; продукт слушания и чтения 
(умозаключение), а результат рецептивной 
речевой деятельности – понимание или не-
понимание мысли» [11, с. 119].

Гендер и говорение. R. D. Gross считает, 
что «вербальные способности девочек луч-
ше, чем у мальчиков [12]. При этом в про-
цессах понимания и восприятия речи, рече-
вого общения девочки более успешны, чем 
мальчики. 

Майерс-Леви говорит, что «правое 
полушарие мозга отвечает за обработ-
ку невербальной, зрительной и зритель-
но-пространственной информации и что 
мужчины в своей деятельности зависят от 
правого полушария [13, с. 51]. М. Коллетт  
и Е. Харт показали в своем исследовании, 
что женщины справляются с вербаль-
ной деятельностью лучше, чем мужчины.  
Б. Берштейн и его коллеги полагают, что 
превосходство левого полушария женщин 
связано с их стратегиями обработки ин-
формации, которые женщины используют 
для обработки информации [3, с. 21]. Пре-
восходство левого полушария у женщин 
приводит к использованию вербальных 
средств для решения проблем. Таким обра-
зом, относительное превосходство левого 
полушария у женщин в процессе изучения 
иностранного языка подтверждается как 
действенный фактор. 

Это показывает, что студенты женско-
го пола в устных формах обучения более 
успешно действуют. Но наше исследование 
демонстрирует, что в иранской аудитории 
персоговорящие студенты мужского пола 
лучше справляются с устными упражне-
ниями, а студенты женского гендера более 
успешны в письменных формах языковых 

упражнений. По нашему мнению, это раз-
личие объясняется тем, что девушки стес-
няются речевых ошибок перед парнями. 
Для проверки своей гипотезы и для того, 
чтобы рассматривать речевое поведение 
студентов женского пола без участия пар-
ней, мы не разрешили студентам мужского 
пола участвовать на некоторых занятиях 
по развитию устной речи. На этих заня-
тиях мы пришли к выводу о том, что доля 
участия девушек в разговорах (с участием 
парней) с 53 % выросла до 87 % и это явля-
ется существенной разницей.

Следует отметить, что на продвину-
том этапе обучения (в конце третьего и на 
четвертом курсе обучения русскому язы-
ку) процент участия девушек в дискус-
сиях и речевых общениях увеличивается. 
Это объясняется тем, что на этих этапах  
обучения уже сформировались дружеские 
отношения между студентами мужского 
и женского пола и поэтому у девушек сни-
жается страх совершить ошибку и быть 
осмеянными.

Гендер и аудирование. Аудирование – 
это восприятие и понимание речи со слуха. 
«Помочь обучающимся научиться воспри-
нимать и понимать звучащую речь является 
основной целью аудирования (слушания)» 
[14, с. 124]. Что касается изучения аудиро-
вания и восприятия русской речи, то мы 
пришли к выводу о том, что нет существен-
ных различий между студентами женского 
и мужского пола в этой области на всех эта-
пах обучения русскому языку в иранской 
аудитории.

Гендер и письмо. Письменная речь – 
продуктивный вид речевой деятельности, 
«монологическая речь без собеседника, 
ее мотив и замысел полностью опреде-
ляются субъектом речевой деятельно-
сти» [15, с. 1409]. Результаты нашего ис-
следования свидетельствуют о том, что 
персоговорящие студенты женского пола 
лучше действуют в письменных формах 
работы на всех этапах обучения русскому 
языку. Это объясняется тем, что при вы-
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полнении заданий, касающихся этого вида 
речевой деятельности, студенты не нахо-
дятся в процессе общения с другими сту-
дентами, в результате которого их страх 
совершить ошибку снижается.

Гендер и чтение. Чтение – рецептив-
ный вид речевой деятельности. При выпол-
нении этого вида деятельности надо рабо-
тать над уже готовым письменным текстом 
и извлекать из него информацию. Перед 
студентами три задачи, включая «воспри-
ятие языковых средств и их точное пони-
мание в тексте» (предтекстовый этап); «из-
влечение полной фактической информации, 
содержащейся в тексте» (притекстовый 
этап); «осмысление извлеченной информа-
ции» (послетекстовый этап)» [16, с. 99].

Что касается поведения студентов при 
чтении русских адаптированных или ори-
гинальных текстов в иранской аудитории, 
то студентам женского пола трудно дает-
ся чтение текстов в присутствии студен-
тов мужского пола особенно на началь-
ном и среднем этапах обучения русскому 
языку, когда еще не сложились дружеские 
отношения между студентами. А на про-
двинутом этапе и в конце среднего этапа 
обучения почти нет существенных разли-
чий в чтении между студентами женского 
и мужского пола.

Заключение. Можно сделать следую-
щие выводы:

1. Студенты женского пола, изучающие 
русский язык в иранской аудитории, более 
успешны в письменных формах работы, 
а студенты мужского пола лучше справля-
ются с устными формами работы. Причина 
заключается в том, что девушки испытыва-
ют дискомфорт во время устной работы. 
Страх у большинства девушек совершить 
ошибку и в результате быть высмеянными 
заставляет их молчать на устных занятиях. 
Одна из причин такого поведения девушек 
заключается в том, что в иранских шко-
лах студенты женского и мужского пола 
обучаются раздельно и, поступив в уни-
верситет, вместе учатся на всех занятиях. 

Интересно, что парни более успешны на 
занятиях, в которых участвуют девушки. 

2. Нет существенных различий между 
студентами женского и мужского пола в ау-
дировании и восприятии различных тек-
стов на всех этапах обучения русскому 
языку в иранской аудитории.

3. Выполнение устных форм упраж-
нений, такие как устный перевод, чтение, 
говорение трудно для девушек в присут-
ствии парней, особенно на начальном этапе  
обучения русскому языку. В конце средне-
го этапа и на продвинутом этапе обучения, 
когда между учащимися женского и муж-
ского пола сложились дружеские отноше-
ния, девушкам становится легче говорить, 
читать и переводить перед парнями, но 
страх совершить ошибку и быть высмеян-
ными у студентов женского пола полно-
стью не исчезает.

4. Нет существенных различий в сло-
варном запасе между студентами женского 
и мужского пола на начальном этапе обуче-
ния. На других этапах обучения студенты 
женского пола более склонны к изучению 
новых слов в области искусства, а учащимся 
мужского пола интересно учить новые сло-
ва, связанные с поиском работы в будущем.

5. Нет существенных различий между 
студентами мужского и женского пола в ка-
честве и верности их письменного перевода.

6. Уверенность в себе студентов мужско-
го пола больше, чем студентов женского 
пола.

7. R. Powell и P. Littleword считают, 
что «в целом девочкам нравится изучать 
иностранный язык, даже если в нем нет 
необходимости. Приятность изучения 
иностранного языка для девочек прино-
сит позитивное поведение и отношение, 
а поведение мальчиков является позитив-
ным, когда они чувствуют острую потреб-
ность в иностранном языке» [17, с. 37]. Это 
также встречается в иранской аудитории. 
Студенты мужского пола при условии на-
личия у них большой мотивации и стиму-
ла получают хорошие результаты. Стимул 
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для изучения русского языка у персогово-
рящих учащихся мужского пола – найти 
работу по специальности для заработка 
и создания семьи. C. Burstall считает, что 
«в изучении иностранного языка важную 
роль играет потребность в языке и его 
значение для будущей работы» [18], при-
чем мы предполагаем, что эта потреб-
ность в языке больше ощущается у маль-
чиков, чем у девочек и они при ее наличии 
учатся лучше девушек.

Рекомендации для снижения уровня 
страха у студентов женского пола. Мно-
голетний опыт преподавания русского 
языка в иранской аудитории авторов ста-
тьи показывает, что создание атмосферы 
близости и дружбы между мальчиками 
и девочками с самого начала обучения 
русскому языку полезно для устранения 
страха совершить ошибку и быть осмеян-
ным у студентов женского пола. Для этого 
мы рекомендуем:

1. Использование групповой работы 
(в эти группы обязательно входят студенты 
женского и мужского пола).

Иногда на занятиях по устным пред-
метам студенты мужского пола отвечают 
на вопросы и активно действуют. Использо-
вание групповой формы работы на заняти-
ях ведет к тому, что все студенты активнее 

участвуют на занятии и у них развиваются 
дружеские отношения, при этом волнение 
и страх ошибаться у девушек снижаются.

2. Использование юмора в обучении 
для смягчения серьезной учебной атмос-
феры. Н. Д. Белл описывает юмор как со-
циальное и психологически полезное для 
учащихся действие и подчеркивает, что 
«юмор создает более непринужденную ат-
мосферу в классе и помогает поддерживать 
интерес учащихся» [19]. 

3. Использование сюжетно-ролевых 
игр на занятиях по русскому языку. Сю-
жетно-ролевая игра в методике препода-
вания иностранных языков определяется 
как «спонтанное поведение учащихся, их 
реакция на поведение других людей, уча-
ствующих в гипотетической ситуации. 
Сюжетно-ролевая игра – это своеобраз-
ный учебный прием, при котором уча-
щийся должен свободно говорить в рамках 
заданных обстоятельств, выступая в роли 
одного из участников иноязычного обще-
ния» [20]. Такие игры применяются в ос-
новном на занятиях для детей, но мы их 
используем преимущественно на началь-
ном этапе обучения, чтобы создать психо-
логический комфорт и безопасность для 
студентов, изучающих русский язык, осо-
бенно для девушек.
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Олимпиада по молниеносному решению математических задач  
как психолого-педагогический феномен
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Аннотация. В статье представлен авторский подход проектирования олимпиады по мол-
ниеносному решению математических задач для студентов педагогических вузов, с целью 
развития быстроты их мышления.

Цель статьи – провести анализ различных моделей организации олимпиад по матема-
тике для школьников и студентов и обосновать целесообразность включения олимпиад по 
молниеносному решению задач в образовательную систему школы и вуза. 

Методология исследования строится на основе системно-деятельностного подхода 
и требований образовательных стандартов основного среднего и высшего образования 
с учетом трудовых функций профессионального стандарта педагога.

Результаты исследования. Одним из возможных вариантов организации олимпиады по 
математике для студентов – будущих учителей математики является олимпиада «Стрекоза» 
по молниеносному решению задач школьного курса математики разного уровня сложности. 
При проектировании содержания такой олимпиады необходимо соблюдать ряд принципов: 
сбалансированности, краткости, доступности, динамичности. На базе института матема-
тики, физики и информатики Красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В. П. Астафьева (КГПУ им. В. П. Астафьева) проводилось исследование по 
выявлению влияния олимпиады «Стрекоза» на развитие быстроты мышления у студентов –  
ее участников. В ходе проведенного исследования подтвердилась гипотеза о том, что если 
обучающихся систематически вовлекать в процесс молниеносного решения школьных мате-
матических задач олимпиады «Стрекоза», то это будет способствовать развитию быстроты 
их мышления.

Заключение. Опытно-экспериментальная работа подтвердила целесообразность вклю-
чения олимпиад по молниеносному решению задач в образовательную систему школы 
и вуза.

Ключевые слова: олимпиада; форма организации олимпиад; когнитивный стиль; бы-
строта мышления; олимпиадная задача; молниеносное решение
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Abstract. The article presents the author’s approach of designing an Olympiad on lightning-fast 
solution of mathematical problems for students of pedagogical universities in order to develop 
their quick thinking.

The aim of the article is to analyse different models of organising Olympiads in mathematics 
for pupils and students, and to justify the expediency of including Olympiads on lightning-fast 
problem solving in the educational system of schools and universities.

The research methodology is based on the system-activity approach and the requirements of 
educational standards of basic secondary and higher education, taking into account the labour 
functions of the professional standard of a teacher.

Research results. One of the possible options for organising a mathematics Olympiad for 
students – future teachers of mathematics is the Olympiad «Dragonfly» for lightning-fast solution 
of problems of the school course of mathematics of different levels of complexity. When designing 
the content of such an Olympiad it is necessary to observe a number of principles: balance, brevity, 
accessibility, dynamism. On the basis of the Institute of Mathematics, Physics and Informatics of 
the V. P. Astafiev conducted a study to identify the impact of the Olympiad «Dragonfly» on the 
development of quick thinking in students – its participants. The study confirmed the hypothesis 
that if students are systematically involved in the process of lightning-fast solution of school 
mathematical problems of the Olympiad «Dragonfly», it will contribute to the development of 
their quick thinking.

Conclusion. The experimental work has confirmed the expediency of including the Olympiads 
on lightning-fast problem solving in the educational system of school and university.

Keywords: Olympiad; form of Olympiad organization; cognitive style; quick thinking; 
Olympiad task; lightning-fast solution
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1  Концепция развития математического образования Российской Федерации, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р. – URL:  
https://docs.edu.gov.ru/document/b18bcc453a2a1f7e855416b198e5e276/ (дата обращения: 13.05.2023).

Введение. В Концепции развития ма-
тематического образования в Российской 
Федерации определены приоритетные за-
дачи, среди которых: «создание условий 
для развития математических способно-
стей у особо мотивированных обучающих-
ся; популяризация математических знаний 
и математического образования»1. Обозна-
ченные задачи отражены в нормативных 

документах, регламентирующих систему 
образования. Так, например, в федераль-
ном государственном образовательном 
стандарте среднего общего образования 
среди условий реализации основной обра-
зовательной программы указано следую-
щее: «Работа с одаренными обучающими-
ся, организация их развития в различных 
областях образовательной, творческой 
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деятельности»1. Соответственно, в своей 
профессиональной деятельности будущий 
педагог должен быть готов к организации 
такого вида работы с обучающимися. В Про-
фессиональном стандарте педагога среди 
описаний обобщенных трудовых функций 
указана следующая характеристика: «Ор-
ганизация олимпиад, конференций, тур-
ниров математических и лингвистических 
игр в школе и др.»2. В частности, в Модуле 
«Предметное обучение. Математика» кон-
кретизировано следующее трудовое дей-
ствие из профессиональной деятельности 
учителя математики: «Содействие в под-
готовке обучающихся к участию в матема-
тических олимпиадах, конкурсах, иссле-
довательских проектах, интеллектуальных 
марафонах, шахматных турнирах и учени-
ческих конференциях»3. Это требование 
к квалификации педагога отражено в феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования по направ-
лению подготовки «Педагогическое обра-
зование» – среди требований к результатам 
освоения программы бакалавриата обозна-
чена следующая общепрофессиональная 
компетенция: «Способен организовывать 
совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучаю-
щихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями, в соответствии 
с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов»4. 
Для того чтобы в процессе обучения в вузе 

1  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
2010. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-soo/ (дата обращения 07.09.2022).

2  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утверж-
денный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №544н. – URL: 
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-
tandartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=56367 (дата обращения: 
13.05.2023).

3  Там же.
4  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 февраля 2018 г. N 125. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-05-pedagogicheskoe-obrazovanie-s-
dvumya-profilyami-podgotovki-125/ (дата обращения: 13.05.2023).

у будущего педагога сформировались ука-
занные выше компетенция и трудовое дей-
ствие, он должен иметь опыт подобного 
рода деятельности. Поэтому актуальным 
остается поиск подходов вовлечения обу-
чающихся педагогических вузов в олимпи-
адное движение. 

Во многих исследованиях проводится 
обзор олимпиадного движения по мате-
матике для школьников. Например, Y. He,  
B. Xiong, T. Lin, Y. Zhang представили исто-
рический очерк китайских математических 
соревнований, описали пирамидальную 
систему отбора и обучения старшекласс-
ников, позволившую Китаю стать одной 
из самых успешных стран в Междуна-
родной математической олимпиаде [19]. 
В работе O. F. Bernal Pedraza определены 
факторы, влияющие на результаты матема-
тических олимпиад, проводимых в Латин-
ской Америке, в частности, на результаты 
Международной математической олимпи-
ады [18]. 

В России в последнее время тоже про-
исходят изменения в олимпиадах по ма-
тематике для школьников. A. Marushina, 
проведя анализ олимпиадного движения 
за последние 30 лет, полагает, что в России 
начали появляться новые форматы матема-
тических олимпиад и конкурсов, включа-
ющие задания одновременно интересные 
и в то же время достаточно тесно связанные 
с обычным школьным курсом математики 
[21, с. 1601]. М. В. Глебова, В. Д. Селютин 
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и Н. Н. Яремко конкретизируют, что кро-
ме традиционных олимпиад появились: 
Международный конкурс-игра «Кенгуру, 
математика для всех»; олимпиады «Эй-
дос»; «Турнир городов»; «Олимпиада им. 
Эйлера»; «Высшая проба»; «Покори Воро-
бьевы горы» и др. [4, с. 27]. Н. В. Дударева 
и В. Ю. Бодряков обобщают, что олимпиад-
ное движение в России представлено в виде 
Всероссийской олимпиады школьников 
и перечневых математических олимпи-
ад, размещенных на сайте olimpiada.ru  
[7, с. 126]. 

В связи с появлением новых форматов 
олимпиад необходимо вносить измене-
ния в подготовку обучающихся к ним. Если 
ранее ученик, не посещающий математиче-
ский кружок и не изучающий специальную 
литературу, практически не имел шансов 
стать призером, то сейчас все изменилось. 
А. Н. Колобов отмечает, что педагогам не-
обходимо развивать интеллектуальные спо-
собности всех обучающихся, а не понижать 
мотивацию фразами «Олимпиада – это 
очень сложно, это не для всех» [11, c. 19].  
М. Ю. Пермякова и О. А. Кириллова 
подмечают, что «Учителю важно объяс-
нить всем школьникам, что принимать 
участие в олимпиадах по математике мо-
жет любой ученик, вне зависимости от его 
успехов по предмету, главное, чтобы у него 
было желание этим заниматься» [14, с. 102].

По мнению М. Ю. Пермяковой, О. А. Ки- 
рилловой, А. Н. Колобова готовить обуча-
ющихся к олимпиадам по математике надо 
систематично и регулярно, по расписа-
нию, в кружках или на уроках математики. 
С. Р. Хаблиева приводит пример подготов-
ки обучающихся в кружках с использова-
нием элементов ТРИЗ-педагогики и ЛЕГО-
педагогики [16]. 

Достаточно подробный анализ матема-
тических олимпиад и конкурсов провели 
Н. В. Дударева, В. Ю. Бодряков и сдела-
ли вывод о том, что необходимо массово 
готовить учителей математики в педаго-
гических вузах обучению подростков ма-

тематике на творческом уровне, привлекая 
их к участию в математических состяза-
ниях [7, с. 123]. Необходимым проводить 
профессиональную подготовку студентов – 
будущих учителей математики к осущест-
влению олимпиадной деятельности школь-
ников считает А. О. Келдибекова [9, с. 180].

U. N. Imanah в своем исследовании сде-
лал вывод о недостаточном умении индо-
незийских студентов – будущих учителей 
математики решать олимпиадные задачи 
для средней школы, особенно по геоме-
трии [20].

Авторы Н. В. Аргунова и А. М. По- 
пова в статье [1] представили особенности 
организации олимпиады в очном и дис-
танционно-очном формате по элементар-
ной геометрии на базе Северо-Восточ-
ного федерального университета имени 
М. К. Аммосова. Н. В. Дударева описала 
принципы проведения олимпиад по элемен-
тарной и высшей математике для студентов 
педагогических вузов [7]. О. Д. Толстых, 
С. В. Миндеева выделяют состав и принци-
пы олимпиадного движения по математике 
для студентов технических вузов [15].

На базе Пензенского государственного 
университета М. В. Глебова, В. Д. Селютин 
и Н. Н. Яремко описали методику подго-
товки будущих учителей математики к обу-
чению школьников решению олимпиадных 
задач по теории графов [4].

Н. Ю. Добровольская, А. В. Колча- 
нов в своей работе представили процессу-
альную модель профессионально-педаго-
гической подготовки студентов-математи-
ков к организации интернет-олимпиад для 
школьников, применяемую в Кубанском 
государственном университете [6]. 

И. В. Землякова, Т. А. Чебунькина пред-
лагают проводить подготовку к олимпиа-
дам на практических занятиях по матема-
тике, разбирая решения заранее заданных 
олимпиадных задач. По их мнению, ма-
тематический кружок – одна из наиболее 
эффективных форм подготовки к олимпиа-
дам, но можно готовиться и в дистанцион-
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ном формате [8]. Математический кружок 
как основную форму подготовки к олим-
пиадам рассматривают О. Д. Толстых 
и С. В. Миндеева [15, с. 224].

Т. Е. Болдовская, М. В. Девятерикова, 
И. И. Раскина отмечают, что один из спо-
собов научиться решать нестандартные 
задачи – это умение их составлять, что 
свидетельствует о культуре мышления и ма-
тематических способностях [3]. Е. И. Деза, 
А. Н. Попов рассматривают методические 
особенности обучения студентов МПГУ 
решению и составлению олимпиадных за-
дач для школьников по математике, при-
чем составлению с помощью обобщения 
и тиражирования известных олимпиадных 
задач [5].

В работе А. О. Келдибековой опреде-
лены принципы разработки заданий ма-
тематических олимпиад для школьников 
как «последовательное нарастание слож-
ности заданий; тематическое разнообразие 
и эстетическая красота заданий; обязатель-
ная новизна задач для участников олим-
пиады; соответствие содержания базовым 
программам по алгебре и геометрии» 
[10, с. 126]. О. Д. Толстых, С. В. Миндеева 
придерживаются следующих принципов 
при составлении олимпиадных задач: усло-
вия задач не требуют большого объема вы-
числений; они оригинальные (авторские); 
нет указания на метод решения задач; обя-
зательно присутствует универсальная зада-
ча [15, с. 222].

По мнению И. М. Мартыненко, 
А. И. Попова, Н. П. Пучкова, при подготов-
ке к олимпиадам надо уделить внимание 
освоению «приемов разрешения творче-
ских проблемных ситуаций в ограничен-
ное время» [13, с. 133], поскольку такие 
способности как «быстро выделять глав-
ное» и «быстро оценивать ситуацию» яв-
ляются критериями математического стиля 
мышления.

Н. В. Дударева отмечает, что практи-
чески отсутствуют математические олим-
пиады умеренного уровня сложности для 

студентов педагогических вузов [7, с. 126].
Проведенный анализ отечественных 

и зарубежных исследований в области 
новых форматов математических олим-
пиад и готовности студентов – будущих 
учителей математики к подготовке школь-
ников выявил недостаточную разработан-
ность форматов олимпиад по молниеносно-
му решению задач.

Цель статьи – провести анализ раз-
личных моделей организации олимпиад 
по математике для школьников и студентов 
и обосновать целесообразность включения 
олимпиад по молниеносному решению 
задач в образовательную систему школы 
и вуза.

Методология и методы исследования. 
Методологическую основу исследова-
ния составили: системно-деятельностный 
подход как методологическая основа фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта основного среднего об-
разования; компетентностный подход как 
методологическая основа федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та высшего образования по направлению 
подготовки «Педагогическое образова-
ние»; профессиональный стандарт «Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния. Модуль “Предметное обучение. Мате-
матика”»). В исследовании использованы 
методы анализа специальной литературы 
и нормативных документов, методы стати-
стической обработки данных.

Результаты исследования. Ежегод-
но на базе института математики, физики 
и информатики КГПУ им. В. П. Астафьева 
проводится ряд олимпиад для школьников 
и студентов.

С 2006 г. ежегодно проходит Краевая 
олимпиада по геометрии имени профес-
сора С. А. Анищенко для обучающихся 
8–11 классов. Основная цель олимпиады: 
популяризация математических знаний по 
геометрии и содействие развитию матема-
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тических способностей у особо мотивиро-
ванных обучающихся. Олимпиада прохо-
дит в два этапа: заочный тур – отборочный 
и очный тур – индивидуальное решение 
олимпиадных задач.

В целях содействия развитию интереса 
к межпредметным знаниям и совершен-
ствованию универсальных учебных дей-
ствий с 2017 г. ежегодно проходит Мета-
предметная олимпиада для обучающихся 
10–11 классов. Олимпиада проходит в два 
этапа: заочный тур – отборочный и очный 
тур – конкурс проектов. 

Студенты – будущие учителя матема-
тики принимают непосредственное уча-
стие в организации и проведении указан-
ных выше олимпиад. На этапе подготовки 
студенты вовлекаются в процесс разра-
ботки олимпиадных заданий, критериев 
и индикаторов оценки результатов их вы-
полнения, а также участвуют в обсуждении 
их решений. В ходе проведения олимпиад 
студенты выступают в роли волонтеров 
и экспертов. Поэтому одной из сопутству-
ющих целей перечисленных выше олим-
пиад является содействие формированию 
профессиональных компетенций будущих 
педагогов в сфере организации и проведе-
ния олимпиад для школьников. 

В целях развития математических спо-
собностей и быстроты мышления в вузе 
с 2013 года ежегодно проходит олимпиада 
по молниеносному решению задач «Стре-
коза» для студентов – будущих учителей 
математики, физики, информатики и тех-
нологии. 

Олимпиада «Стрекоза» проводит-
ся в очном или в дистанционном формате. 
Дистанционный формат олимпиады реа-
лизуется посредством специально разрабо-
танного электронного ресурса на платфор-
ме Moodle, что позволяет автоматизировать 
процесс оценки результатов олимпиады. 
Ежегодно в олимпиаде «Стрекоза» прини-
мают участие в среднем 100 студентов.  

Специфика этой олимпиады заключа-
ется в молниеносном решении 33 задач 

школьного курса математики разных уров-
ней сложности (базовый, продвинутый, 
повышенный и высокий) за 40 минут, чем 
и объясняется ее название. Победителями 
и призерами олимпиады считаются участ-
ники, набравшие наибольшее количество 
баллов.

При проектировании содержания олим-
пиады по молниеносному решению мате-
матических задач рекомендуем соблюдать 
ряд требований:

– Принцип сбалансированности. Опре-
деляя сложность и количество заданий 
олимпиады необходимо соблюдать ба-
ланс. Уровень сложности заданий должен 
быть различен: базовый, продвинутый, 
повышенный и высокий. Уровень слож-
ности олимпиадной задачи определяется 
количеством действий и сочетанием уст-
ных и письменных приемов, используе-
мых в ходе ее решения. При этом коли-
чество заданий повышенного и высокого 
уровней сложности не должно превышать 
количество заданий базового и продвину-
того уровней.

– Принцип краткости. Ввиду ограничен-
ности времени и молниеносного решения 
формулировка условий задач должна быть 
краткой. На прочтение и осознание усло-
вия задачи не должно уходить много вре-
мени. Поэтому при разработке содержания 
олимпиады предпочтение необходимо от-
давать задачам по готовым чертежам, за-
дачам с готовыми рисунками или схемами, 
иллюстрирующими сюжет задачи.

– Принцип доступности. Теоретический 
базис решения олимпиадных заданий дол-
жен исключать использование сложных 
для запоминания и выведения формул, ис-
пользование справочных материалов, а так-
же выполнение длительных выкладок и вы-
числений.

– Принцип динамичности. Банк олимпи-
адных заданий должен включать задачи из 
разных разделов математики: арифметика, 
алгебра, геометрия, комбинаторика, логика, 
занимательная математика и др. 
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В соответствии с указанными выше 

принципами спецификация задач олимпи-
ады «Стрекоза» описана в таблице 1.

В таблице 2 приведено распределение 
задач олимпиады «Стрекоза» по уровням 
сложности.

Представим примеры задач олимпиа-
ды «Стрекоза» 2023 года различных типов 
и разного уровня сложности. 

Задача 1 (базовый уровень, максималь-
ный балл – 1). Сколько минут занимает весь 
путь от А до Б? (рис. 1).

Задача 2 (продвинутый уровень, макси-
мальный балл – 2). Найдите корень уравне-
ния 5x5 + 4x4 + 3x3 + 2x2 + x –15 = 0. 

Задача 3 (повышенный уровень слож-
ности, максимальный балл – 3). Найдите 
площадь заштрихованной фигуры (рис. 2).

Таблица 1
Спецификация задач олимпиады «Стрекоза»

Тип задач Основные умения и способы действий Количество  
заданий

Арифметические 
задачи

Умение выполнять арифметические вычисления, сочетая 
устные и письменные приемы и применять их в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни; умение строить и 
исследовать простейшие математические модели на основе 
теории чисел и теории множеств

14

Алгебраические 
задачи

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры; со-
ставлять выражения, уравнения и неравенства по условию 
задачи; исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры

8

Геометрические 
задачи

Умение выполнять действия с геометрическими фигурами; 
решать планиметрические задачи на нахождение геометри-
ческих величин (длин, углов, площадей); решать простейшие 
стереометрические задачи на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать 
при решении стереометрических планиметрические факты 
и методы

5

Комбинаторные, 
статистические 
и вероятностные 
задачи

Умение выполнять перебор возможных комбинаций и под-
считывать их; умение работать со статистической информа-
цией, находить частоту и вероятность случайного события 2

Логические  
задачи

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, 
оценивать логическую правильность рассуждений, распозна-
вать ошибочные заключения

4

Таблица 2
Распределение задач олимпиады «Стрекоза» по уровням сложности

Уровень сложности задач Количество заданий Максимальный балл
Базовый 10 1

Продвинутый 10 2
Повышенный 10 3

Высокий 3 5
Итого 33 75
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Задача 4 (высокий уровень сложности, 
максимальный балл – 5). Точка броше-
на внутрь шара радиуса 5. Какова вероят-
ность, что расстояние от центра шара до 
точки окажется больше 1, но меньше 2?

В период с 2021 по 2023 годы на базе 
института математики, физики и инфор-
матики КГПУ им. В. П. Астафьева прово-
дилось исследование по выявлению вли-
яния олимпиады «Стрекоза» на развитие 
быстроты мышления у студентов – ее 
участников. 

Специфика профессиональной деятель-
ности педагога обуславливает сформи-
рованность определенного когнитивного 
стиля, под которым принято понимать 
присущие человеку «индивидуально-сво-
еобразные способы переработки инфор-
мации, которые характеризуют специфику 
склада ума конкретного человека и отли-
чительные особенности его интеллекту-
ального поведения» [17, с. 16]. Характер 
профессиональной деятельности учителя 
математики требует быстрого протекания 
его мыслительной деятельности: быстрее 
ученика решить задачу; молниеносно при-
нять правильное решение в нестандарт-
ной ситуации и т. п. В психологии такое 
качество личности называют быстротой 

(скоростью) ума или быстротой мышле-
ния [12; 17]. Согласно теории интеллекта 
Г. Айзенка, «скорость переработки ин-
формации является условием успешности 
интеллектуальной деятельности в ситуа-
ции решения задач» [17, с. 10]. «Быстрота 
ума – это способность человека быстро 
разобраться в сложной ситуации, быстро 
обдумать и принять правильное решение. 
Находчивые и сообразительные люди – это 
люди с быстрым умом. Быстрота мышле-
ния зависит от знаний, от степени развития 
мыслительных навыков, а также от индиви-
дуального темпа мыслительной деятельно-
сти, в основе чего лежит обычно большая 
подвижность нервных процессов в коре 
головного мозга» [12, с. 123]. По мнению 
психологов и педагогов быстроту мышле-
ния можно развить при помощи специаль-
ных методов и приемов [2; 12].

В ходе проведенного исследования под-
твердилась гипотеза о том, что если обуча-
ющихся систематически вовлекать в про-
цесс молниеносного решения школьных 
математических задач олимпиады «Стреко-
за», то это будет способствовать развитию 
быстроты мышления. В исследовании при-
нимали участие студенты разных курсов 
направления подготовки 44.03.05 Педаго-
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гическое образование (с двумя профилями 
подготовки), направленность (профиль) 
образовательной программы «Математи-

ка и информатика». Объем выборки равен 
20. Полученные результаты исследования 
представлены в таблице 3 и на рис. 3.

Таблица 3
Результаты измерения быстроты мышления  

участников олимпиады «Стрекоза» (2021–2023 гг.)

Н
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ы

ш
ле
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33,33 4,00 2 0,06 36,93 31,00 14 0,38 24,00 24,00 13 0,54
39,75 19,00 11 0,28 37,92 29,00 13 0,34 32,68 44,00 19 0,58
39,87 10,00 6 0,15 37,20 20,00 13 0,35 32,82 30,00 15 0,46
39,68 14,00 9 0,23 36,95 31,00 14 0,38 21,47 35,00 16 0,75
39,82 10,00 6 0,15 36,83 21,00 12 0,33 32,28 31,00 15 0,46
38,90 12,00 9 0,23 37,02 12,00 10 0,27 32,65 23,00 14 0,43
38,85 15,00 10 0,26 37,58 32,00 16 0,43 22,82 8,00 6 0,26
39,83 28,00 12 0,30 37,45 32,00 10 0,27 32,82 42,00 18 0,55
39,78 12,00 8 0,20 37,68 14,00 11 0,29 24,93 34,00 15 0,60
38,30 21,00 12 0,31 37,80 27,00 11 0,29 31,98 17,00 10 0,31
37,60 5,00 4 0,11 37,73 36,00 18 0,48 32,83 21,00 12 0,37
32,60 30,00 8 0,25 37,65 43,00 20 0,53 36,42 32,00 19 0,52
39,53 1,00 1 0,03 36,72 32,00 16 0,44 22,60 33,00 17 0,75
39,57 21,00 11 0,28 37,40 28,00 17 0,45 31,15 15,00 11 0,35
39,95 9,00 3 0,08 36,03 24,00 9 0,25 31,35 19,00 12 0,38
21,13 7,00 6 0,28 37,13 17,00 9 0,24 32,92 23,00 10 0,30
39,73 19,00 10 0,25 37,37 27,00 14 0,37 32,82 33,00 12 0,37
38,25 8,00 7 0,18 37,65 37,00 17 0,45 32,65 35,00 19 0,58
37,20 26,00 15 0,40 37,70 31,00 15 0,40 30,82 33,00 17 0,55
39,82 12,00 8 0,20 29,72 28,00 13 0,44 31,83 27,00 16 0,50

С
ре

дн
ее

 зн
ач

ен
ие

37,67 14,15 7,90 0,21 36,92 27,60 13,60 0,37 30,19 27,95 14,30 0,48

1 Быстрота мышления – доля верно выполненных задач в минуту. 
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Рис. 3. Диаграмма изменения быстроты мышления участников олимпиады «Стрекоза»  
2021–2023 гг.

Среднее значение быстроты мышле-
ния в 2021 г. составляло 0,21 (среднее 
значение доли верно выполненных за-
дач в минуту), в 2022 г. – 0,37, в 2023 г. – 0,48. 
Полученные результаты свидетельствуют 
о положительной динамике развития бы-
строты мышления у участников олимпиа-
ды «Стрекоза».

В ходе исследования были сформиро-
ваны две выборки (Х – баллы, набранные 
участниками, Y – быстрота мышления,  
т. е. доля верно выполненных задач в ми-
нуту) и проведен корреляционный анализ. 
Коэффициент корреляции составляет 0,821, 
что указывает на прямую высокую связь 
между признаками. t-критерий Стьюден-
та равен 10,947, что больше критического 
значения 2,002 (число степеней свободы – 
58), зависимость признаков статистически 
значима. 

Коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена 0,537 указывает на замет-
ную прямую связь между признаками  

X и Y, t-критерий Стьюдента равен 
4,842, что больше критического значения 
2,002 (число степеней свободы – 58), зави-
симость признаков статистически значима.

Заключение. Представленный в ста-
тье опыт организации олимпиад по мате-
матике в институте математики, физики 
и информатики Красноярского государ-
ственного педагогического университета 
им. В. П. Астафьева обосновывает целе-
сообразность включения олимпиад по 
молниеносному решению задач в обра-
зовательную систему школы и вуза. Уча-
стие в подобного рода олимпиадах не 
только содействует повышению уровня 
математической грамотности школьников 
и студентов, но и способствует развитию 
одного из важных качеств ума – быстро-
ты мышления. Особенно это актуально 
для будущих учителей математики, по-
скольку характер их профессиональной 
деятельности требует быстрого реагиро-
вания, быстрого протекания мыслитель-
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ных операций. Сами по себе эти качества 
не появляются, их необходимо развивать 

и поддерживать на протяжении всей своей 
жизни.
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Сочетание метода «перевернутого класса»  
с игровым методом на уроках китайского языка

Лю Суин1

1 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург, Россия

Аннотация. Введение. Модель «перевернутый класс» является уникальным методом для 
реализации потенциала современных информационных технологий в процессе обучения 
иностранным языкам. Использование технических средств значительно упрощает как пере-
дачу (видеотрансляция), так и контроль знаний (автоматизированный контроль времени 
и количества просмотров, подсчет и оценка результатов тестов).

Цель исследования заключается в теоретическом изучении вопросов, связанных с воз-
можностями использования метода «перевернутый класс» и игрового метода. 

Методологической основой исследования стали следующие подходы: культурологи-
ческий, межкультурный, личностно-ориентированный, деятельностно-ориентированный, 
коммуникативный. В исследовании проводилась oпытно-поисковая работа, которая совер-
шалась на базе кафедры иностранных языков и перевода Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Результаты и обсуждение. В статье рассматривается как появление «перевернутого клас-
са» разрушило разделение между передачей знаний и усвоением материала в традиционных 
классах, методика органично объединила одно с другим. В то же время внедряется обучение 
на основе игр, чтобы полностью оценить смысл перевернутого обучения в классе и реализо-
вать цель синхронной работы между объяснением знаний учителями и пониманием знаний 
учащимися в классе.

Заключение. Модель перевернутого класса была тщательно исследована и разработана 
в различных дисциплинах, что стимулировало желание учителей китайского языка как ино-
странного углубленно изучать его.

Ключевые слова: перевернутый класс; характеристики игры; игровой метод; модели 
обучения; обучающая коннотация; обучающий сюжет
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Scientific article

The Сombination of the “Flipped Classroom” Method  
with the Name Method in Chinese Lessons

Liu Suying1

1 Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

Abstract. The “flipped classroom” model is a unique method to realize the potential of modern 
information technology in the foreign language teaching process. The use of this technic involve 

© Лю Суин, 2024



41Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2024

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
both transmission (video broadcasting) and knowledge control (automated control of time and 
number of views, counting and evaluation of test results).

The aim of the study is to theoretically explore issues related to the possibilities of using the 
“flipped classroom” method and the game method. 

The methodological basis of the study was the following approaches: cultural, intercultural, 
personality-oriented, activity-oriented, communicative approaches.  The research was carried out 
from the Department of Foreign Languages and Translation of the Ural Federal University named 
after the first President of Russia B. N. Yeltsin. N. Yeltsin. 

Results and Discussion.This paper discusses how the emergence of the “flipped classroom” 
has eliminate the division between knowledge transfer and material assimilation in traditional 
classrooms, the methodology seamlessly integrating both. At the same time, game-based learning 
is introduced to fully appreciate the meaning of flipped classroom teaching and realize the goal 
of synchronous work between teachers’ explanation of knowledge and students’ understanding of 
knowledge in the classroom.

Conclusion.The flipped classroom model has been extensively researched and developed in 
various disciplines, which has stimulated the desire of Chinese as a foreign language teachers to 
study it in depth. 

Keywords: Flipped classroom; game characteristics; game method; modeling models; 
teaching connotation; educational plot

For citation: Liu, Suying, 2024. The combination of the “Flipped classroom” method 
with the game method in Chinese lessons. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 40–50.  
DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2401.04

Введение. Китайское международное 
образование – основной способ экспорта 
китайской культуры за рубеж. Его цель со-
стоит в том, чтобы дать учащимся возмож-
ность одновременно овладевать знаниями 
и навыками китайского языка [1, c. 1–2], 
развивать способность к независимому 
и совместному обучению, формировать эф-
фективную стратегию обучения и, в конеч-
ном счете, обладать способностью всесто-
ронне использовать язык [1, c. 2–3]. Таким 
образом, китайское международное образо-
вание связано с региональными и междуна-
родными обменами, и основная проблема 
с распространением иностранной культуры 
заключается в недостатках собственной 
модели китайского преподавания.

Для решения данных вопросов пред-
лагается применение технологии «пе-
ревернутый класс». «Перевернутый 
класс» – концепция обучения, при которой 
ученики дома знакомятся с учебным мате-
риалом (обычно в видеоформате), а в ау-
дитории вместе работают над заданиями 
и участвуют в обсуждении [2]. Данная тех-
нология была придумана американскими 

учителями химии, Джонатаном Бергманом 
и Аароном Самсом в 2007 г. [3]. В 2013 
году в США проводились двусторонний 
опрос и анализ перевернутого преподава-
ния в классе между учащимися и учителя-
ми, данные показывают, что 66 % учащихся 
заявили, что их оценки значительно улуч-
шились при перевернутом преподавании, 
отношение 85 % учащихся к обучению 
значительно изменилось, а 89 % учителей 
считают, что перевернутое преподавание 
значительно способствовало реализации 
целей преподавания [4, с. 176–177].

Ниу Юся, китайский эксперт в области 
преподавания, считает, что геймифици-
рованное обучение на самом деле пред-
ставляет собой процесс реализации целей  
обучения с помощью геймифицированного 
преподавания [5, с. 46–47]. Во время сеан-
са предварительного просмотра переверну-
тый класс позволяет учащимся полностью 
ознакомиться с учебными знаниями, по-
нять содержание учебника и закрепить ос-
новы, чтобы учащиеся могли контролиро-
вать свое собственное обучение, развивать 
способность к самостоятельному управ-
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лению, повышать эффективность обуче-
ния и давать учащимся возможность раз-
виваться в направлении персонализации. 
Интеграция «перевернутого класса» в пре-
подавании будет способствовать нашему 
образовательному развитию [6, с. 41–42].

В приведенном выше примере анали-
зируется значение обучения, основанного 
на играх, и преподавания в «перевернутом 
классе». В реальном преподавании есть 
несколько вопросов: как применить обуче-
ние, основанное на играх, и как препода-
вать в «перевернутом классе».

Цель исследования заключается в тео-
ретическом изучении вопросов, связанных 
с возможностями использования метода 
«Перевернутый класс» и игрового метода.

Анализ материала показал следующие 
трудности в преподавании китайского язы-
ка как второго иностранного:

1) учителя проводят занятия посред-
ством передовых информационных тех-
нологий и технического оборудования; 
навыки использования этих устройств – 
большая трудность для учителей;

2) при выборе хорошей игры для препо-
давания китайского языка легко ошибиться, 
поэтому необходимо ответственно отно-
сится к выбору;

3) учителя, которые находятся на позд-
них этапах перевернутого обучения, долж-
ны проанализировать процесс обучения 
и его эффект и сделать конкретные раз-
мышления и учебные итоги о применении 
игрового обучения.

Материалом исследования послужили 
научные литературные труды, учебники, 
официальные документы с сайтов китай-
ских вузов. В исследовании проводилась 
oпытно-поисковая работа на базе кафедры 
иностранных языков и перевода Ураль-
ского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
Исследованием были охвачены студенты 
4-го курса бакалавриата, обучающиеся по 
направлению «Лингвистика», основа обу-
чения которых – китайский язык как вто-

рой иностранный.
Методология и методы исследования. 

С 2021 г. на кафедре иностранных языков 
и перевода УрФУ началось преподавание 
дисциплин «Практический курс второго 
иностранного языка (китайский язык)» 
и «Практическая фонетика второго ино-
странного языка (китайский язык)» у ба-
калавров. В данных группах большинство 
студентов начинают изучать китайский 
язык «с нуля».

Методологической основой иссле-
дования стали следующие подходы: 
культурологический, межкультурный, 
личностно-ориентированный, деятель-
ностно-ориентированный, коммуникатив-
ный подходы.

Мы провели анкетирование у 41 бака-
лавра 2-го курса и 3-го курса по направ-
лению «Лингвистика» длительностью не 
менее 12 месяцев. Студентам были заданы 
следующие вопросы:

– Что вы думаете о традиционной моде-
ли преподавания китайского языка как ино-
странного? 

– Объясните причины удовлетворения 
или неудовлетворения (рис.1).

Получили следующие результаты: 28 % 
респондентов заявили, что нужно участво-
вать в более практических мероприятиях; 
36,6 % отметили, что из-за сложности ки-
тайского языка им трудно изучать его и они 
постепенно теряют уверенность в себе при 
изучении, китайский язык оказывает на 
них большое давление, поэтому они хотят 
пропустить занятия. Не смогли вовремя 
прийти на занятия из-за болезни 15,3 %; 
еще 20,1 % хотят отказаться от китайского 
языка, потому что после окончания уче-
бы они не будут заниматься работой, свя-
занной с китайским языком, поэтому они 
не хотят тратить слишком много времени 
и энергии на изучение. Согласно исследо-
ваниям многих ученых, а также автора, со-
четание «перевернутого класса» с игровым 
методом позволит добиться эффективных 
результатов обучения.
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Рис. 1. Оценка обучения китайскому языку как иностранному русских студентов

Джонатан Берман и Аарон Сэмс указы-
вали, что понимание людьми «переверну-
того класса» не должно просто оставаться 
на уровне понимания онлайн-видеообуче-
ния. Перевернутый класс должен состоять 
из двух аспектов, один из которых заклю-
чается в изучении онлайн обучающих ви-
деороликов, а другой – в интерактивном 
обучении учителей и учащихся лицом 
к лицу во время занятий в классе [7, с. 90–91]. 
В процессе взаимодействия в классе учи-
теля и учащиеся вовлечены в осмыслен-
ный процесс учебного взаимодействия 
[8, с. 73–74]. Следует четко указать, что 
обучающие видеоролики не могут заменить 
роль и статус учителей. В то же время их не 
следует рассматривать как онлайн-курсы. 
Учащиеся в «перевернутом классе» не за-
нимаются изолированной и неорганизован-
ной учебной деятельностью [9, с. 168–169].

Интерес образовательного сообщества 
к «перевернутым классам» растет день ото 

дня, но восприятие моделей «переверну-
тых классов» сильно отличается (табл. 1).

Игра – форма деятельности в условных 
ситуациях, направленная на воссоздание 
и усвоение общественного опыта, фик-
сированного в социально закрепленных 
способах осуществления предметных 
действий, в предметах науки и культуры 
[17, с. 24–25]. Только до конца XIX в. игры 
и развлечения были связаны друг с другом. 
Но только после обсуждения Джеймсом 
Дьюи (1944) влияние игр начало занимать 
определенную роль в методах обучения. 
Многие ученые провели большое коли-
чество исследований и дискуссий об об-
разовательной ценности игр [18, с. 61–62]. 
Игры внедряются в школах не только для 
развлечения. Педагоги понимают, что игры 
объединяют в себе много знаний; обучаю-
щие игры обладают большим потенциалом, 
помогая учащимся развивать навыки, спо-
собности и стратегии [17, с. 24–25].
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Таблица 1

Дискуссия о сути «перевернутого класса»

Традиционный 
«перевернутый класс»

Неправильное 
понимание 

«перевернутого 
класса»

Практика  
«перевернутого класса»

Включение в процесс 
обучения просмотра обу-
чающих видео в онлайн-
формате 

Видео  
заменяет  
очные занятия

«Перевернутый класс» предлагает расширение 
видов взаимодействий и персонализированных 
методов коммуникаций между учащимися  
и учителями, а также изменение среды, в которой 
учащиеся могут учиться самостоятельно  
[10, с. 12–13; 11, с. 184–185]

Учащиеся имеют 
больше свободного 
времени в классе, чтобы 
участвовать в активных 
учебных мероприятиях

Видео  
заменяет  
учителя

Учитель отвечает на вопросы от учащихся  
лучше, чем объясняет учебник  
[10, с. 12–13; 12, с. 46–47]

Учащийся предваритель-
но готовится к занятию, 
читая лекции и смотря 
обучающие видео  
[13, с. 81–82]

Онлайн-курс

«Перевернутый класс» представляет собой 
смешанную модель прямого руководства,  
консультирования и самостоятельного обучения  
[12, с. 46–47]

Учащиеся выполняют 
различные домашние  
задания перед уроком  
[13, с. 81–82]

Учащиеся не по-
лучают обратную 
связь от учителя

Наличие онлайн-заданий для самостоятельной 
работы позволяет студентам, которые по какой-
либо причине не присутствовали на занятиях, 
не прерывать процесс обучения и отрабатывать 
новые знания самостоятельно  
[14, с. 95–96; 15, с. 163–164]

Обучение проходит  
посредством сети  
Интернет

Учащиеся про-
водят слишком 
много времени 
перед монитором 
компьютера

Современные студенты проводят много време-
ни в Интернете независимо от обстоятельств, 
однако материалы, подготовленные в рамках 
«перевернутого класса», представляют собой по-
знавательный контент, который систематически 
дополняется и обновляется  [16, с. 47–48]

Учащиеся выполняют 
большую часть заданий 
самостоятельно

Студенты учатся 
изолированно 
(без общения и 
взаимодействия)

Все учащиеся вовлечены в процесс обучения, на 
занятиях, к которым студенты готовятся заранее, 
у них есть возможность и достаточно навыков, 
чтобы взаимодействовать с учителем и другими 
учащимися [6, с. 41–42]

По сравнению с концепцией «учащиеся – 
субъект обучения», исследование игрового 
обучения направлено не только на то, что-
бы сделать обучение интересным, но и на 
дальнейшее изучение того, как в полной 
мере использовать потенциал образова-
тельных игр для продвижения структуры 
знаний учащихся, для достижения цели 
развития инновационных способностей 

учащихся и улучшения всесторонне каче-
ственного образования. Поэтому то, как 
разработать обучающую игру, подходящую 
для учащихся, особенно важно для учите-
лей (табл. 2).

«Перевернутый класс» оказал огром-
ное влияние на образовательную инду-
стрию в 2011 г. и был назван канадским 
изданием «The Globe and Mail» крупным 
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технологическим изменением, влияющим 
на преподавание в классе в 2011 г. В течение 
некоторого времени многие школы инвести-
ровали в реформу преподавания в «перевер-
нутые классы». В июне 2012 г. американская 
образовательная консалтинговая компания 
Classroom Window провела опрос около 
500 учителей, которые внедрили «перевер-
нутое» обучение в Соединенных Штатах, 

и выпустила отчет о практической ценно-
сти, он показал, что оценки учащихся были 
улучшены; 80 % заявили, что отношение 
учащихся к учебе улучшилось; 88 % сказа-
ли, что «перевернутые классы» улучшили 
их удовлетворенность карьерой; 99 % сказа-
ли, что они продолжат использовать модель 
«перевернутого класса» в следующем году 
[8, с. 73–74].

Таблица 2
Элементы и функции игровых обучающих игр

Элементы Функции
Правила Обеспечение честности, правосудия и порядка игрового про-

цесса и результатов
Цели и задачи Четкие цели и задачи для повышения удовольствия от игры
Результаты и обратная связь Направление участников на выполнение правильных дей-

ствий для выполнения задачи и быстрого и эффективного 
достижения цели

Соревнование/вызов Основной элемент игры увеличивает сложность, поддержива-
ет энтузиазм и интерес участников и дает участникам четкое 
ощущение разочарования и победы

Взаимодействие и сотрудни-
чество

Осуществление обменов и укрепление сотрудничества между 
участниками, а также повышение общей способности  
к обучению каждого человека и команды

Полная тема Обеспечение целостности игры, каждый элемент, составляю-
щий игру, разработан в соответствии с одной и той же темой

Рисунок 2 [19, с. 79–80; 20, с. 132–133] 
демонстрирует опытно-поисковую работу 
по реализации методики формирования 
«перевернутого класса», основанной на 
концепции игрового метода в процессе 
преподавания дисциплин «Практическая 
фонетика второго иностранного языка (ки-
тайский язык)» у бакалавров 1-го и «Прак-
тический курс второго иностранного языка 
(китайский язык)» у бакалавров 2-го курса 
кафедры иностранных языков и перевода 
Уральского федерального университета им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(далее УрФУ).

Благодаря своевременной смене режима 
преподавания, значительно повысились эф-
фективность обучения и уровень посеща-
емости, а самое главное, учащимся была 
предоставлена удобная форма обучения.

Результаты и обсуждение. Цель «пере-
вернутого класса» состоит в том, чтобы 
учащиеся сохраняли интерес к китайскому 
языку и могли эффективно, быстро и легко 
овладеть китайским как иностранным.

В модели «перевернутого класса»  
обучающая деятельность, основанная на 
играх, является главным элементом обуче-
ния. Благодаря разработке игровых меро-
приятий, для учащихся создается среда для 
состязательного и совместного обучения, 
которая не только стимулирует интерес, но 
и способствует эффективному проведению 
учебных занятий в классе. Игровые учеб-
ные мероприятия также предоставляют 
учащимся возможность обсуждать, обме-
ниваться информацией и учиться в «пере-
вернутом классе». Основными особенно-
стями этой модели являются:
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Рис. 2. Модель «перевернутого класса», основанная на концепции игрового метода
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1. Повышение интерактивности в клас-

се. Задача игровой деятельности обычно 
требует от студентов сотрудничества друг 
с другом, с помощью ролевых игр. Учителя 
могут общаться с учащимися один на один. 
В то же время между учащимися происходит 
больше взаимодействия, чем раньше, и уча-
щиеся помогают друг другу в обучении. 

2. Игры делают обстановку в «пере-
вернутом классе» достаточно интерес-
ной. Учащиеся выполняют учебные за-
дачи в игровой форме в непринужденной 
и приятной обстановке, тем самым повы-
шается энтузиазм учащихся к обучению 
и их желание учиться.

3. Реализация персонализированного 
обучения. Например, cвоевременная об-
ратная связь и оценка от учителя, а также 
самооценка учащихся позволяют выбирать 
задания, соответствующие их способ-
ностям в игровой учебной деятельности, 
и партнеров для совместного изучения 
и выполнения заданий. Учителя могут за-
писывать проблемы, возникающие при  
обучении на всех трех этапах: до, во время 
и после занятий. Таким образом, учителя 
могут иметь всестороннее представление 
об ученике. Своевременная помощь от учи-
теля очень важна для учащихся прежде все-
го с точки зрения оценки обучающегося.

В большинстве исследований исполь-
зуются вопросники для оценки эффекта 
принятия учащихся, и невозможно точ-
но определить, были ли достигнуты цели  
обучения. Учителя привыкли к традици-
онным методам преподавания, и еще пред-
стоит выяснить, действительно ли у них 
есть возможность использовать различные 
учебные ресурсы для обучения в классе 
с переменным успехом и хорошо интегри-

ровать современные технологии и учебную 
программу.

Исследований по разработке и производ-
ству микровидеороликов проводится мало, 
и учителям необходимо больше инвестиро-
вать в преподавание в «перевернутом клас-
се», что также оказывает большее давление 
на них. Способность к обучению у учащих-
ся разных возрастов также различна. Для 
учащихся начальной школы с низкой спо-
собностью к обучению вопрос о том, мо-
гут ли они действительно усваивать знания, 
просматривая обучающие видеоролики 
перед уроком, еще предстоит решить. В бу-
дущих исследованиях, я считаю, что мо-
дель «перевернутого класса» должна быть 
объединена с текущей ситуацией в сфере 
образования, чтобы создать модель препо-
давания, подходящую для обучения языку.

Заключение. Модель «перевернутого 
класса», основанная на концепции игро-
вого метода, является новой, особенно 
форма учебной игры с соревнованием 
сильнее пробудит интерес и внимание уча-
щихся, уменьшит давление и страх перед 
иностранными языками. В «перевернутом 
классе» учащиеся – это реальный субъект, 
и учитель может сосредоточиться на отве-
те на вопросы, а не на пересказе учебника. 
В процессе занятия это повысит эффектив-
ность обучения, а также сократит время 
и энергию, затрачиваемые на обучение.

Используя модель «перевернутого клас-
са», учителя китайского языка идут в ногу 
со временем, реализуют концепцию глубо-
кой интеграции информационных техно-
логий и образования и активно принимают 
новые концепции и идеи, чтобы учащие-
ся могли почувствовать себя комфортнее 
и увереннее. 
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Особенности педагогического моделирования учебного процесса  
в системе дополнительного профессионального  

образования медицинских работников

Андриенко Елена Васильевна1, Сидорова Юлия Халиловна1, 2, Старухина Ната-
лья Борисовна1, 2

1 Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск, Россия
2 Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, Россия

Аннотация. Введение. Современная система дополнительного профессионального об-
разования предполагает использование новых принципов и подходов к организации педа-
гогического процесса. В связи с этим актуальным является вопрос выбора наиболее под-
ходящих технологий и инструментов для организации обучения и построения эффективной 
модели учебного процесса в системе дополнительного профессионального образования 
медицинских работников.

Цель статьи – выявление особенностей педагогического моделирования учебного про-
цесса в системе дополнительного профессионального образования медицинских работников.

Методология и методы исследования: теоретические и концептуальные идеи модели-
рования, представленные в отечественной и зарубежной литературе, системный, деятель-
ностный, компетентностный методологические подходы. Исследование было проведено на 
базе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздра-
ва России в Центре дистанционных образовательных технологий департамента последи-
пломного образования. В рамках исследования был проведен опрос среди обучающихся  
(1217 анкет), преподавателей (89 анкет), работодателей (35 анкет).

Результаты исследования. Выявлено, что педагогическое моделирование учебного про-
цесса в системе дополнительного профессионального образования медицинских специали-
стов имеет ряд особенностей, определены характеристики учебного процесса, наиболее 
важные для обучающихся, а также внешние факторы, влияющие на учебный процесс в си-
стеме повышения квалификации медицинских работников, и требования к нему.

Заключение. При моделировании учебного процесса в системе дополнительного про-
фессионального образования должны учитываться актуальные требования и потребности 
медицинских специалистов, что позволяет адаптировать содержание и методику обучения 
под конкретные профессиональные задачи. 

Важно учитывать практико-ориентированный характер медицинского образования: ста-
жировки, отработку практических навыков на симуляторах и тренажерах, активное исполь-
зование цифровых образовательных технологий, возможность индивидуализации обучения, 
чтобы каждый обучающийся мог развивать свои профессиональные навыки с учетом своих 
потребностей. 

Важной частью педагогического моделирования является система оценки успеваемо-
сти, мониторинга удовлетворенности обучением слушателей, что позволяет корректировать 
учебный процесс и обеспечивать высокое качество образования.

© Андриенко Е. В., Сидорова Ю. Х., Старухина Н. Б., 2024
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Scientific article

Features of Pedagogical Modeling of the Educational Process  
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Abstract. The modern system of additional professional education offers new principles and 
approaches to organising the pedagogical process. In this regard, the issue of choosing the most 
appropriate technologies and tools for organising training and building an effective model of 
the educational process in the system of additional professional education of medical workers is 
relevant.

The purpose of the study is to identify the features of pedagogical modeling of the educational 
process in the system of additional professional education of medical workers.

Research methodology and methods. The article discusses theoretical and conceptual 
modeling ideas presented in domestic and foreign literature. The study was conducted on the basis 
of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Novosibirsk State 
Medical University” of the Ministry of Health of Russia in the Centre for Distance Educational 
Technologies of the Department of Postgraduate Education.

Research Results. During the study, it was revealed that pedagogical modeling of the 
educational process in the system of additional professional education of medical specialists has 
its own characteristics.

Conclusion. When modeling the educational process in the system of additional 
professional education, the current requirements and needs of medical specialists must be 
taken into account, which makes it possible to adapt the content and methodology of training 
to specific professional tasks.

Besides, it is important to consider the practice-focused nature of medical education: 
internships, training practical skills on simulators, active use of digital educational technologies, 
the possibility of individualising training so that all students could develop their professional skills 
according to their needs.

The system is for assessing academic performance and monitoring student satisfaction with 
training, which allows to adjust the educational process and ensure high quality education is an 
important part of pedagogical modeling.

Keywords: pedagogical modeling; educational process; modeling of the pedagogical process; 
additional professional education; medical workers; continuing medical education
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PROFESSIONAL TRAINING
Введение. Постановка проблемы. Ме-

дицинские работники должны непрерывно 
повышать свою квалификацию на про-
тяжении всего профессионального пути. 
В последние годы система дополнительно-
го профессионального образования меди-
цинских работников подверглась серьезной 
трансформации. С появлением системы не-
прерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования (НМФО), направлен-
ной на получение образования через всю 
жизнь, большое значение приобрели новые 
принципы и подходы к организации учеб-
ного процесса.

Одной из задач системы НМФО для по-
вышения квалификации врачей и специали-
стов здравоохранения является внедрение 
современных образовательных технологий, 
например, таких как цифровые и иммерсив-
ные технологии [1–4]. Применение дистан-
ционных технологий позволяет обеспечить 
непрерывный процесс обучения, а совре-
менные цифровые инструменты и сервисы 
повышают его эффективность [5–9]. Поэ-
тому вопрос выбора наиболее подходящих 
цифровых технологий и инструментов для 
организации обучения является актуаль-
ным в построении эффективной модели 
учебного процесса в системе дополнитель-
ного профессионального образования ме-
дицинских специалистов [10; 11].

Целью исследования является выявле-
ние особенностей педагогического моде-
лирования учебного процесса в системе 
дополнительного профессионального об-
разования медицинских работников.

Методы и методология исследования. 
При проведении исследования учитыва-
лись теоретические и концептуальные идеи 
моделирования, представленные в отече-
ственной и зарубежной литературе. 

В исследовании использовались систем-
ный, деятельностный и компетентностный 
подходы [12].

Применение системного подхода по-
зволило рассмотреть учебный процесс 
как системный объект с учетом особенно-

стей взаимодействия всех его участников. 
С помощью системного анализа и входя-
щей в его состав системы правил и опера-
ций появилась возможность изучить ход 
и действие педагогического процесса.

С точки зрения деятельностного под-
хода участник образовательного процес-
са выступает как субъект деятельности, 
а процесс обучения – как активная форма 
изменений.

Компетентностный подход использует-
ся для определения результатов обучения. 
Ключевые компетенции служат основой 
для моделирования целей, результатов  
обучения как норм его качества.

Исследование было проведено на базе 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» Минздра-
ва России в Центре дистанционных об-
разовательных технологий департамента 
последипломного образования и состояло 
из трех этапов. 

Первый этап включал анализ научной 
литературы, нормативно-правовой базы 
применения современных образователь-
ных технологий в сфере дополнительно-
го образования медицинских работников,  
изучение подходов к оценке эффективно-
сти педагогического процесса, особенно-
стей организации и реализации программ 
повышения квалификации медицинских 
работников.

На втором этапе после проведения ана-
лиза и систематизации теоретического 
материала было проведено анкетирование 
медицинских работников, обучающихся на 
курсах повышения квалификации.

На третьем этапе были обобщены ре-
зультаты исследования и определены осо-
бенности педагогического моделирования 
учебного процесса в системе дополнитель-
ного профессионального образования ме-
дицинских работников.

При организации исследования учиты-
вались следующие аспекты:

 – актуальность программы повышения 
квалификации и содержания курса, но-
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визна знаний, приобретаемых в процессе  
обучения; 

 – педагогический дизайн курса, исполь-
зование современных образовательных 
технологий; 

 – уровень взаимодействия всех участни-
ков образовательного процесса; 

 – наличие методического сопровожде-
ния и технической поддержки участников 
образовательного процесса.

В процессе прохождения курсов 
повышения квалификации на базе 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России слу-
шатели заполняют анкету оценки удовлет-
воренности обучением. 

Для исследования использовано 1217 
анкет обучающихся, 89 анкет преподавате-
лей, 35 анкет работодателей, полученных 
за период 2022–2023 гг. 

Представим подробнее основные ре-
зультаты проведенного исследования.

Результаты исследования. Обсужде-
ние. Модель определяют как мысленно 
представленный и материально реализо-
ванный аналог, который воспроизводит из-
учаемый объект и заменяет его таким обра-
зом, что становится возможным получить 
о нем новую информацию.

Моделирование определено В. И. Заг- 
вязинским как процесс создания объ-
ектов-аналогов, отражающих структуру 
и динамические характеристики процесса  
или системы для изучения в доступ-
ном виде [13].

Моделирование является общенауч-
ным методом познания, дающим возмож-
ность воспроизвести свойства практически 
любого процесса или явления на основании 
построения его модели [14]. 

А. Н. Дахин отмечает, что моделирова-
ние – практически единственное средство 
для понимания и прогнозирования резуль-
татов открытого образования, компонентом 
которого является электронное (дистанци-
онное) обучение [15].

В исследованиях В. П. Симонова мо-
делирование рассматривается как один из 

методов системного анализа реальности, 
цель которого – изучение и улучшение (из-
менение) или прогнозирование функций 
и свойств реальных процессов и объек-
тов [16].

Моделирование широко использует-
ся в современной науке в связи с резким 
усложнением объектов исследования при-
родного, социокультурного и когнитивного 
характера. 

Важной характеристикой метода моде-
лирования является сходство между ориги-
налом и его моделью. Определенный эле-
мент моделирующей конструкции должен 
соотноситься со свойствами и отношения-
ми объектов реальной системы или процес-
са [14]. Такой вариант моделирования де-
лает процесс преобразования относительно 
прозрачным и регулируемым (принцип 
«прозрачного ящика»). К моделированию 
по типу «черный ящик» исследователи 
прибегают в том случае, если внутренняя 
структура объекта недоступна для наблю-
дения и если о нем можно судить только 
по внешнему поведению. 

Ориентация на профессиональные по-
требности медицинских специалистов, 
позволяющая адаптировать содержание 
и методику обучения под конкретные про-
фессиональные задачи, должна быть пре-
валирующей в педагогическом моделиро-
вании учебного процесса [17].

В целом педагогическое моделирова-
ние в системе дополнительного профес-
сионального образования медицинских 
специалистов направлено на обеспечение 
их профессионального роста и адаптацию 
к современным требованиям медицинской 
практики. При этом необходимо учитывать 
нормативную регламентацию в области ме-
дицинского образования [18].

В статье 76 Федерального закона  
«Об образовании» от 29 декабря 2012 года  
N 273-ФЗ о дополнительном профессио-
нальном образовании подчеркивается на-
правленность дополнительного професси-
онального образования на удовлетворение 
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образовательных и профессиональных по-
требностей, профессиональное развитие, 
обеспечение соответствия квалификации 
медицинских работников меняющимся ус-
ловиям профессиональной деятельности 
и социальной среды [19]. Статья 82 Закона 
N 273-ФЗ регламентирует обеспечение не-
прерывного совершенствования професси-
ональных знаний и навыков в течение всей 
жизни за счет реализации профессиональ-
ных образовательных программ медицин-
ского и фармацевтического образования [19].

Кадровый дефицит в медицинской от-
расли, сложившийся в последнее время, 
негативно повлиял на качество оказания 
медицинской помощи и вызвал измене-
ния в государственной политике в систе-
ме подготовки кадров здравоохранения. 
Задача восполнения кадровой потребно-
сти в медицинских специалистах была по-
ставлена в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 
N 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» в Наци-
ональном проекте «Здравоохранение» [20]. 

Одним из показателей достижения 
целей согласно Паспорту Федерально-
го проекта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» является 
число специалистов, использующих пор-
тал НМФО для ведения образовательного 
портфолио специалиста, так к 31 декабря 
2023 года запланировано не менее 1 млн 
500 тыс. человек. По данным портала НМФО  
edu.rosminzdrav.ru, в настоящее время чис-
ло медицинских специалистов, использую-
щих его в качестве инструмента для повы-
шения квалификации и самообразования, 
превышает 1 млн 800 тыс. человек.

Кардинальные изменения в системе по-
вышения квалификации в здравоохране-
нии в последние годы связаны с изменени-
ем допуска к осуществлению медицинской 
деятельности и переходом от процедуры 
сертификации к процедуре аккредитации 

специалиста, что обозначено в Федераль-
ном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации».

Указанные положения в федеральных за-
конах способствовали созданию и утверж-
дению Приказа от 21.11.2017 N 926 «Об 
утверждении Концепции развития непре-
рывного медицинского и фармацевтическо-
го образования в Российской Федерации 
на период до 2021 года» (далее – Концеп-
ция) [21].

Концепция в переходный период ста-
ла определяющим документом в системе 
подготовки кадров в здравоохранении, со-
вершенствовании системы дополнитель-
ного профессионального медицинского 
образования, способствовала интеграции 
инновационных образовательных техноло-
гий в медицинское образование.

Совершенствование медицинскими спе-
циалистами профессиональных знаний, на-
выков и умений согласно Концепции пред-
полагается за счет освоения следующих 
образовательных активностей:

 – освоение образовательных про-
грамм в образовательных организациях; 

 – участие в медицинских научных и об-
разовательных мероприятиях (конферен-
циях, съездах, форумах и т. д.);

 – освоение интерактивных образова-
тельных модулей на портале НМФО.

Особенное внимание в Концепции уде-
ляется мотивации специалистов к обуче-
нию, которая выступает в качестве движу-
щей силы освоения и совершенствования 
профессиональных знаний и умений.

Уникальный проект портала НМФО, 
развивающийся с 2016 г., позволил объ-
единить и обеспечить взаимодействие 
образовательных организаций, органов 
исполнительной власти, медицинских ор-
ганизаций и медицинских специалистов. 
На сегодняшний день портал НМФО явля-
ется информационной площадкой, позво-
ляющей медицинскому специалисту сфор-
мировать образовательную траекторию на 
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5-летний цикл своей профессиональной 
деятельности, в том числе, выбирать про-
граммы обучения, реализуемые образова-
тельными организациями независимо от 
их географического расположения, финан-
сирования, вида собственности; выбирать 
образовательные мероприятия и участво-
вать в них; выбирать и осваивать интерак-
тивные образовательные модули непосред-
ственно на портале. 

За каждую образовательную активность 
предусмотрено получение баллов. Для 
получения допуска к медицинской дея-
тельности, прохождения периодической 
аккредитации медицинскому специалисту 
за 5 лет по действующему Положению об 
аккредитации медицинских специалистов 
необходимо набрать 144 часа образователь-
ных активностей.

Работа в личном кабинете образова-
тельной организации позволяет подать 
сведения о реализуемых в организации 
дополнительных профессиональных про-
граммах, просматривать заявки медицин-
ских специалистов, желающих обучаться 
по программам, планировать обучение по 
дополнительным профессиональным про-
граммам, программам переподготовки за 
счет бюджетных средств.

При организации обучения образователь-
ной организации следует учитывать, какому 
содержанию программ дополнительного 
профессионального образования отдают 
предпочтение медицинские работники.

По результатам проведенного исследо-
вания было выявлено, что педагогическое 
моделирование учебного процесса в систе-
ме дополнительного профессионального 
образования медицинских специалистов 
имеет свои особенности, связанные с не-
обходимостью повышения квалификации 
без отрыва от работы и потребностью ис-
пользовать полученные знания и практи-
ческие навыки в своей профессиональной 
деятельности.

Одной из важнейших характеристик 
учебных программ слушатели считают ори-

ентацию на профессиональные потребно-
сти, что подтверждают 95 % опрошенных. 
Практическую составляющую содержания 
программ, а именно стажировки, отработ-
ку практических навыков на тренажерах, 
симуляторах выделяют 89 % слушателей. 
Индивидуальный подход в обучении, по-
зволяющий выбирать программы с разным 
уровнем подготовки, опыта в профессии, 
медицинскую специализацию, выделяют 
85 % опрошенных. Важность актуализа-
ции содержания обучения с учетом посто-
янного обновления информации подчер-
кивают 84 % слушателей. Необходимость 
использования цифровых образовательных 
технологий (систему дистанционного обу-
чения, вебинарные платформы и сервисы, 
мессенджеры и т. д.) отмечают 82 % слу-
шателей. С применением иммерсивных 
технологий (дополненная, виртуальная, 
смешанная реальность) хотели бы обучать-
ся 65 % респондентов.

Распределение важных характеристик 
обучения для медицинских специалистов, 
преподавателей вуза и работодателей пред-
ставлено на рис. 1.

Влияние внешних факторов и требова-
ний на учебный процесс в системе повы-
шения квалификации медицинских работ-
ников показано на рис. 2.

Заключение. Содержание дополнитель-
ных профессиональных программ и мето-
дики обучения должны соответствовать 
действующим стандартам и нормативным 
документам в области медицинского обра-
зования, что важно при получении допуска 
к медицинской деятельности, в том числе 
для прохождения первичной, первичной 
специализированной, периодической ак-
кредитации медицинских специалистов.

При моделировании учебного процес-
са в системе дополнительного профессио-
нального образования должны учитываться 
актуальные требования и потребности меди-
цинских специалистов, что позволяет адап-
тировать содержание и методику обучения 
под конкретные профессиональные задачи.
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Рис. 1. Распределение характеристик обучения по категориям

Рис. 2. Факторы, влияющие на учебный процесс в системе 
повышения квалификации медицинских работников

В системе дополнительного профес-
сионального образования большое вни-
мание уделяется формируемым у обуча-
ющихся практическим навыкам, поэтому 
моделирование учебного процесса долж-
но включать в себя активное использова-
ние практических занятий, стажировок, 
отработку практических навыков на симу-
ляторах и тренажерах.

Медицинские специалисты могут иметь 
различный уровень подготовки и опыта, 
поэтому педагогическое моделирование 
должно предусматривать возможность ин-
дивидуализации обучения, чтобы каждый 
обучающийся мог развивать свои профес-
сиональные навыки с учетом собственных 
потребностей.

Медицинская область знаний постоянно 
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развивается, и обновление знаний является 
неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки. В педагогическом моделиро-
вании учебного процесса должно уделять-
ся внимание постоянному обновлению ин-
формации и материалов.

Цифровые образовательные техноло-
гии в настоящее время используются по-
всеместно и позволяют оперативно предо-

ставлять доступ к учебным материалам, 
особенно это актуально при обучении спе-
циалистов без отрыва от работы. 

Важной частью педагогического моде-
лирования является система оценки успе-
ваемости, мониторинга удовлетворенности 
обучением слушателей, что позволяет кор-
ректировать учебный процесс и обеспечи-
вать высокое качество образования.
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Модель цифрового профиля компетенций студентов педагогического вуза

Чудинский Руслан Михайлович1, Малева Алла Александровна1, Дюжакова Мари-
на Вячеславовна1, Малев Василий Владимирович1, Дубов Владислав Михайлович1

1 Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия

Аннотация. В статье актуализируется оценка компетенций студентов педагогического 
вуза посредством систематического сбора и анализа уровня сформированности компетен-
ций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы. Необхо-
димость мониторинга и оценки развития компетенций студентов позволяет выявить отсут-
ствие или недостаточный уровень сформированности компетенций у студентов и принимать 
соответствующие управленческие и педагогические решения по повышению качества об-
разовательного процесса. Одним из таких средств является цифровой профиль компетенций 
студента педагогического вуза, под которым авторы понимают представленную в цифровом 
виде в информационно-образовательной среде вуза систему сбора, анализа и визуализации 
совокупности компетенций, которые формируются и развиваются у студентов в результате 
освоения основной образовательной программы и во внеаудиторной деятельности, необхо-
димые для осуществления профессиональной педагогической деятельности. В статье пред-
ставлена модель цифрового профиля компетенций студентов педагогического вуза, опреде-
лены структурные элементы и функциональные отношения между ними.

Цель статьи – разработать модель цифрового профиля компетенций студентов педаго-
гического вуза, определить объектов и субъектов цифрового профиля, определить структур-
ные элементы цифрового профиля студента педагогического вуза, выявить функциональные 
отношения и взаимосвязи между структурными элементами модели.

Методология и методы исследования. Исследование выполнено на основе метода мо-
делирования и структурно-функционального метода, обеспечивающего выявление струк-
турных элементов цифрового профиля студента педагогического вуза, определение функ-
циональных отношений и взаимосвязи между структурными элементами и их функции 
относительно друг друга.

Заключение. Предлагаемая авторами модель направлена на отслеживание уровня фор-
мирования цифрового профиля компетенций при переходе от формальной оценки знаний 
к неформальной оценке способностей, с выстраиванием индивидуального маршрута ста-
новления в контексте успешной индивидуальной карьерной траектории студента педагоги-
ческого вуза. Модель является основой для разработки информационной системы цифрово-
го инструмента и может быть использована для мониторинга и оценки профессиональных 
компетенций студентов педагогического вуза.

Ключевые слова: студенты; педагогический вуз; модель; цифровой профиль; компетенции
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ский педагогический журнал. – 2024. – № 1. – С. 62–74. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-
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Финансирование. Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания на 
выполнение прикладной НИР по теме «Цифровой профиль как инструмент мониторинга 
и оценки профессиональных компетенций студентов педагогического вуза» (Дополнитель-

© Чудинский Р. М., Малева А. А., Дюжакова М. В., Малев В. В., Дубов В. М., 2024 



63Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2024

PROFESSIONAL TRAINING
ное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет» № 073-03-2023-025 от 27.01.2023).

Scientific article

The Model of the Digital Competence Profile  
of Pedagogical University Students

Ruslan M. Chudinsky1, Alla A. Maleva1, Marina V. Dyuzhakova1, Vasily V. Malev1, 
Vladislav M. Dubov1 

1 Voronezh State Pedagogical University, Voronezh, Russia

Abstract. The article actualizes the assessment of the competencies of students of a pedagogical 
university through the systematic collection and analysis of the level of competence formation 
in the process of mastering the main professional educational program. The need to monitor and 
evaluate the development of students’ competencies makes it possible to identify the absence 
or insufficient level of competence formation among students and make appropriate managerial 
and pedagogical decisions to improve the quality of the educational process. One of such means 
is the digital competence profile of a student of a pedagogical university, by which the authors 
understand the system of collecting, analyzing and visualizing a set of competencies that are 
formed and developed by students as a result of mastering the basic educational program and 
extracurricular activities necessary for the implementation of professional pedagogical activity, 
presented digitally in the information and educational environment of the university. The article 
presents a model of the digital competence profile of pedagogical university students, identifies 
structural elements and functional relationships between them.

The purpose of the article is to develop a model of the digital competence profile of pedagogical 
university students, to identify objects and subjects of the digital profile, to determine the 
structural elements of the digital profile of a pedagogical university student, to identify functional 
relationships and relationships between the structural elements of the model.

Methodology and methods of research. The study was carried out on the basis of the 
modeling method and the structural and functional method, which provides identification of the 
structural elements of the digital profile of a student of a pedagogical university, determination 
of functional relationships and relationships between structural elements and their functions 
relative to each other.

Conclusion. The model proposed by the authors is aimed at tracking the level of formation 
of the digital profile of competencies during the transition from formal assessment of knowledge 
to informal assessment of abilities, forming an individual route of formation in the context of 
a successful individual career trajectory of a student of a pedagogical university. The model is the 
basis for the development of an information system of a digital tool and can be used to monitor 
and evaluate the professional competencies of students of a pedagogical university.

Keywords: students; pedagogical university; model; digital profile; competencies
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 Введение. Становление квалифици-

рованного, конкурентоспособного, ком-
петентного, владеющего современными 
педагогическими и информационными 
технологиями, готового к профессиональ-
ному взаимодействию и сотрудничеству, 
передаче передового педагогического опы-
та специалиста, способного к постоянному 
профессиональному росту, является основ-
ной целью подготовки будущих педагогов.

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ1 и Федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами высшего образования по на-
правлениям бакалавриата и магистратуры 
УГСН 44.00.00 Образование и педагоги-
ческие науки педагог должен быть готов 
к обучению, воспитанию и развитию уча-
щихся в условиях информационно-обра-
зовательной среды, обладать профессио-
нальными компетенциями, позволяющими 
эффективно организовать образовательный 
процесс.

В программе «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [1] одним из базовых 
направлений развития сфер деятельности 
являются ключевые институты, в рамках 
которых создаются условия для развития 
цифровой экономики, в том числе обра-
зование и кадры. Одним из ключевых на-
правлений цифровизации высших учебных 
заведений является разработка и внедре-
ние информационных систем для работы 
с большими данными при анализе образо-
вательной деятельности студентов. Резуль-
татом внедрения таких решений оказыва-
ется формирование цифрового профиля 
студента.

Необходимо отметить, что определение 
понятия «цифровой профиль студента» не 
является устоявшимся. А. В. Минбалеев 
«под цифровым профилированием пони-

1  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: 21.09.2023).

мает процесс сбора и анализа информации 
о человеке или организации, в том числе той, 
которая есть в сети Интернет» [2, с. 114]. 
В свою очередь, Е. М. Коландария опре-
деляет «цифровой профиль студента 
как визуализацию компетенций, которые 
формирует студент в результате освоения 
им основных и дополнительных дисци-
плин в процессе обучения в вузе» [3, с. 59].

Цифровой профиль может вклю-
чать в себя все результаты освоения обя-
зательной образовательной програм-
мы в вузе, различные данные структурных 
подразделений вуза, а также цифровой 
след [4]. «Цифровой след – это постоянно 
увеличивающийся набор данных, содержа-
щий как значения общих (традиционных) 
показателей (итоги различных аттестаций, 
посещение занятий и т. д.), так и тексты, 
сообщения, комментарии, особые мнения, 
написанные самим студентом» [3, с. 59]. 

Достаточно широкое применение 
имеет в вузах учет достижений студен-
тов в цифровом портфолио. Цифровое 
портфолио – цифровая среда, в которой 
аккумулируются необходимые сведения 
об обучающемся, его успехах и образо-
вательном процессе, осуществляется до-
кументооборот. В портфолио в личном 
кабинете содержится информация об  
обучающемся в ходе обучения: абитуриент – 
студент – выпускник [5], также учитывают-
ся успехи и достижения во внеаудиторной 
деятельности (научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, 
спортивной деятельности).

Следовательно, цифровой профиль сту-
дента представляет систему отображе-
ния специального набора его параметров 
(учебные и внеучебные достижения), веб-
отображение образовательной траектории, 
полученной в процессе обучения в вузе.

По-нашему мнению, основная задача 
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цифрового профиля студента педагогиче-
ского вуза – мониторинг и оценка разви-
тия профессиональных компетенций сту-
дентов, что позволит выявить отсутствие 
или недостаточный уровень сформиро-
ванности компетенций у студентов и раз-
работки рекомендаций по их коррекции 
(различные формы профессиональной 
активности).

Таким образом, цифровой профиль 
компетенций студента педагогическо-
го вуза – это представленная в цифро-
вом виде в информационно-образователь-
ной среде вуза система сбора, анализа 
и визуализации совокупности компетен-
ций, которые формируются и развиваются 
у студентов в результате освоения основ-
ной образовательной программы и во вне-
аудиторной деятельности, необходимые 
для осуществления профессиональной 
педагогической деятельности.

Каждая осваиваемая дисциплина и каж-
дый вид практики в рамках основной про-
фессиональной образовательной програм-
мы имеет конкретное и четкое количество 
формируемых компетенций. Но все компе-
тенции формируются не только в рамках 
освоения дисциплин и прохождения прак-
тик, но и в различных видах внеучебной 
деятельности и при освоении дополнитель-
ных образовательных программ. Все вме-
сте составляет сложный профиль компе-
тенций студента, позволяющий определить 
степень (или уровень) сформированности 
профессионально значимых компетен-
ций, выявить проблемы, дефициты и силь-
ные стороны. 

Цифровой профиль студента в составе 
информационно-образовательной систе-
мы вуза позволит различным пользовате-
лям этой системы (администрации, сотруд-
никам, преподавателям, работодателям) 
использовать информацию (базу данных) 
для реализации педагогических, управлен-

ческих и организационных целей. Итого-
вым результатом оценки будет цифровой 
профиль выпускника педвуза – представ-
ление в цифровом виде уровня сформи-
рованных профессиональных компетен-
ций и определенных трудовых функций 
(соответствующих профессиональным 
стандартам, в соответствии с которыми 
осуществлялась профессиональная подго-
товка будущих учителей) по определенным 
критериям оценки.

Цель статьи – разработать модель циф-
рового профиля компетенций студентов 
педагогического вуза, определить объекты 
и субъекты цифрового профиля, определить 
структурные элементы цифрового профи-
ля студента педагогического вуза, выявить 
функциональные отношения и взаимосвязи 
между структурными элементами модели.

Методология и методы исследования. 
Исследование выполнено на основе метода 
моделирования и структурно-функциональ-
ного метода, обеспечивающего выявление 
структурных элементов цифрового профиля 
студента педагогического вуза и определе-
ние функциональных отношений и взаимос-
вязи между структурными элементами.

Результаты исследования. В представ-
ленной на рис. 1 модели цифрового про-
филя компетенций студентов педагогиче-
ского вуза объектом цифрового профиля 
является студент педагогического вуза.

Субъектами цифрового профиля явля-
ются:

 – руководство вуза (ректор, проректоры 
по учебной, научной и воспитательной ра-
боте);

 – деканат (декан, заместители декана по 
учебной, научной и воспитательной работе);

 – кураторы учебных групп;
 – профессорско-преподавательский со-

став;
 – студенты;
 – работодатели.
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Рис. 1. Модель цифрового профиля компетенций студентов педагогического вуза

1  О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody&nd=102108261 (дата обращения: 21.09.2023).

Структурными элементами цифрового 
профиля студента педагогического вуза яв-
ляются:

1. Общие сведения об абитуриенте:
 – персональные данные – фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, гражданство 
(в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ1);

 – уровень предыдущего образования 
(среднее общее образование или среднее 
профессиональное образование);

 – место предыдущего образования (го-
родская или сельская местность);

 – профилизация класса (естественно-
научный, социально-экономический, уни-
версальный, технологический) или спе-
циальность среднего профессионального 
образования;

 – основа поступления на уровень выс-
шего образования (бюджетная основа, це-
левой прием, коммерческая основа);

 – интересы и хобби;
 – льготы при поступлении на уро-
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вень высшего образования;

 – семья, в которой воспитывался (пол-
ная/неполная, уровень образования роди-
телей (с высшем образованием или нет), 
наличие работы).

2. Входные данные студента:
 – баллы Единого государственного эк-

замена или результаты вступительных эк-
заменов;

 – достижения по результатам преды-
дущего образования (грамоты, дипломы, 
сертификаты, значок ГТО, волонтерская 
книжка и т. п.);

 – наличие и вид дополнительного об-
разования (кванториум, ЦДО, школы ис-
кусств и т. п.);

 – обучение в психолого-педагогическом 
классе;

 – обучение в базовой школе;
 – психолого-педагогическая направлен-

ность;
 – баллы входной оценки предметного 

содержания.
3. Текущие данные студента:
 – уровень сформированности универ-

сальных компетенций;
 – уровень сформированности общепро-

фессиональных компетенций;
 – уровень сформированности професси-

ональных компетенций;
 – результаты промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам учебного плана;
 – результаты по курсовым работам/про-

ектам;
 – результаты внеаудиторной деятель-

ности (научно-исследовательская, культур-
но-просветительская, социально значимая, 
спортивно-массовая);

 – трудоустройство;
 – индивидуальная траектория (по каж-

дому семестру).
4. Выходные данные выпускника:
 – уровень сформированности предмет-

2  О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody&nd=102108261 (дата обращения: 21.09.2023).

ных компетенций;
 – уровень сформированности методиче-

ских компетенций;
 – уровень сформированности психоло-

го-педагогических компетенций;
 – уровень сформированности воспита-

тельных компетенций;
 – уровень сформированности цифровых 

компетенций;
 – достижения во внеаудиторной дея-

тельности;
 – средний балл по дисциплинам;
 – средний балл по практикам;
 – результаты профессионального (де-

монстрационного) экзамена;
 – оценка на госэкзамене/защите ВКР;
 – трудоустройство.

Функциональная характеристика циф-
рового профиля студента педагогическо-
го вуза.

Основные сведения об абитуриенте, 
поступившем на 1-й курс педагогическо-
го вуза, вносятся в цифровой профиль сту-
дента. В первую очередь, это персональ-
ные данные абитуриента: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, пол, гражданство 
(в соответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ2). Соответственно, эти данные, 
а также интересы и хобби абитуриента, 
льготы абитуриента при поступлении на 
уровень высшего образования заносят-
ся в его цифровой профиль, доступ к ко-
торым имеют руководство вуза, деканат 
и куратор учебной группы.

Такие общие сведения об абитуриен-
те, как уровень предыдущего образования 
(среднее общее образование или среднее 
профессиональное образование), место 
предыдущего образования (городская или 
сельская местность), основа поступления 
на уровень высшего образования (бюджет-
ная основа, целевой прием, коммерческая 
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основа), профилизация класса (естествен-
но-научный, социально-экономический, 
универсальный, технологический) или 
специальность среднего профессиональ-
ного образования, семья, в которой воспи-
тывался (полная/неполная, уровень образо-
вания родителей (с высшем образованием 
или нет), наличие работы), используют-
ся в качестве контекстных данных при про-
ведении различных диагностических оце-
ночных процедур оценки компетенций 
студентов в процессе освоения основной 
профессиональной образовательной про-
граммы.

Входные данные студента дают основу 
для выбора начальной точки построения 
его индивидуальной траектории професси-
онального становления. В цифровой про-
филь студента педагогического вуза вно-
сятся баллы Единого государственного 
экзамена или результаты вступительных 
экзаменов, достижения по результатам пре-
дыдущего образования (грамоты, дипломы, 
сертификаты, значок ГТО, волонтерская 
книжка и т. п.), наличие и вид дополни-
тельного образования (Кванториум, цен-
тры дополнительного образования, школы 
искусств и т. п.), обучение в психолого-пе-
дагогическом классе, обучение в базовой 
школе. К представленным входным дан-
ным о студенте 1-го курса имеют доступ 
руководство вуза, деканат и куратор учеб-
ной группы.

В процессе определения психолого-пе-
дагогической направленности студента 
1-го курса осуществляется диагностика го-
товности первокурсников к продолжению 
обучения в вузе для определения психоло-
гических особенностей студента как субъ-
екта учебно-профессиональной деятель-
ности (внутренняя и внешняя мотивации 
первокурсников) [6].

В цифровой профиль студента педаго-
гического вуза вносится продемонстриро-
ванный уровень развития мотивов студента 
(очень высокий, высокий, средний, низкий).

К результатам диагностики готовности 

первокурсников к продолжению обуче-
ния в вузе, представленным в цифровом 
профиле студента 1-го курса, имеют до-
ступ руководство вуза, деканат, кураторы 
учебных групп, студенты, принявшие уча-
стие в диагностике.

Следующий блок показателей, кото-
рый вносится в цифровой профиль студен-
та педагогического вуза, включает в себя 
результаты входных процедур по оценке 
уровня предметных компетенций студен-
тов, необходимого для обучения на уров-
не высшего образования:

 – мониторинг уровня знаний по базо-
вым предметам и базового (общекультур-
ного) уровня подготовки студентов, обуча-
ющихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего 
образования уровня бакалавриат по УГСН 
44.00.00 Образование и педагогические на-
уки в образовательных организациях выс-
шего образования, находящихся в ведении 
Минпросвещения России, по оценочным 
средствам, которые были разработаны фе-
деральным институтом оценки качества об-
разования (ФИОКО) [7];

 – оценка уровня сформированности 
предметного содержания по учебным пред-
метам общего образования у студентов 1-го 
курса в соответствии с направлениями под-
готовки, на которые они поступили, и наи-
менованиями учебных предметов, которые 
сдавали студенты 1-го курса в форме Еди-
ного государственного экзамена [8; 9; 10];

 – диагностика знаний по предметам 
школьного курса на базе 11-х классов [11].

В цифровой профиль студента педаго-
гического вуза вносится первичный балл 
(процент выполнения) и продемонстриро-
ванный уровень студента 1-го курса (высо-
кий, повышенный, базовый, низкий).

Полученные результаты вносятся в циф-
ровой профиль студента 1-го курса, доступ 
к которым имеют руководство вуза, деканат, 
кураторы учебных групп, студенты, при-
нявшие участие в диагностике.

Результаты входных процедур по оценке 
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уровня предметных компетенций студентов, 
необходимого для обучения на уровне выс-
шего образования позволяют определить 
реальный уровень предметной подготовки 
студентов первого курса для использования 
его в дальнейшем как фундамент при из-
учении дисциплин и эффективного совер-
шенствования образовательного процесса.

Текущие данные отражают индивиду-
альную траекторию профессионального 
развития и становления студента как бу-
дущего учителя. В цифровой профиль сту-
дента вносятся традиционные показатели 
сформированности универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций: результаты промежуточной 
аттестации по дисциплинам учебного пла-
на, результаты по курсовым работам/про-
ектам. 

Одним из компонентов цифрового 
профиля студента являются результа-
ты его внеаудиторной деятельности (на-
учно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой, спортивной). На-
званный перечень видов деятельности, 
помимо учебной деятельности, в соот-
ветствии с приказом Минобрнауки РФ  
№ 1663от 27.12.2016 г.1, является основани-
ем назначения повышенной государствен-
ной академической стипендии. Поскольку 
количество таких стипендий не может пре-
вышать 10 % общего числа стипендий, эф-
фективным механизмом их распределения 
является студенческий рейтинг как количе-
ственное выражение совокупности индиви-
дуальных достижений студента по одному 
или нескольким видам деятельности. Такая 
оценка осуществляется по каждому семе-

1  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2016 г. N 1663 «Об утверж-
дении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ас-
систентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федераль-
ных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета» (с изменениями и дополнениями) [Электронный 
ресурс]. – URL: https://base.garant.ru/71594794/ (дата обращения: 21.09.2023).

стру. Однако совершенно очевидно, что 
наличие разнообразных индивидуальных 
достижений в той или иной степени кор-
релирует с качеством профессиональной 
подготовки и степенью профессиональной 
готовности будущего выпускника.

Важным компонентом является трудо-
устройство (с 3-го курса студенты могут 
работать по профилю подготовки).

Кроме того, осуществляется оценка 
у студентов уровня сформированности 
универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций на осно-
ве следующих диагностических процедур: 

 – оценка качества подготовки обучаю-
щихся в части сформированности универ-
сальных компетенций;

 – оценка качества подготовки обучаю-
щихся в части сформированности обще-
профессиональных компетенций;

 – оценка профессиональных компетен-
ций студентов 3-го и 4-го курсов;

 – профессиональный (демонстрацион-
ный) экзамен в рамках промежуточной ат-
тестации.

В цифровой профиль студента педаго-
гического вуза вносится первичный балл 
(процент выполнения) и продемонстриро-
ванный уровень студентов (высокий, повы-
шенный, базовый, низкий). 

По результатам текущих данных сту-
дента в цифровом профиле по результатам 
каждого семестра строится его индивиду-
альная траектория достижений, в которой 
отражаются достижения и прогресс студен-
та по текущим данным, его проблемы и де-
фициты, направления совершенствования.

Доступ к текущим данным студен-
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та в цифровом профиле имеют руковод-
ство вуза, деканат, профессорско-препо-
давательский состав, куратор учебной 
группы, студенты.

Заключительный блок цифрового про-
филя студента педагогического вуза со-
держит выходные данные выпуск-
ника – будущего учителя. В цифровой 
профиль студента вносятся традиционные 
показатели сформированности универсаль-
ных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций: средний балл по 
дисциплинам за весь период освоения об-
разовательной программы, средний балл по 
практикам за весь период освоения образо-
вательной программы; оценка, полученная 
на итоговой аттестации (госэкзамен), оцен-
ка защиты ВКР, доступ к которым имеют 
руководство вуза, деканат, профессорско-
преподавательский состав, студенты, рабо-
тодатели. 

Для оценки профессиональных ком-
петенций выпускников – будущих учи-
телей в конце освоения образовательной 
программы осуществляется оценка пред-
метных, методических, психолого-педа-
гогических, воспитательных и цифровых 
компетенций. Также в рамках Государ-
ственной итоговой аттестации проводится 
Государственный экзамен в форме про-
фессионального (демонстрационного) 
экзамена. По результатам данных проце-
дур в цифровой профиль студента педаго-
гического вуза вносится первичный балл 
(процент выполнения) и продемонстриро-
ванный уровень сформированности про-

1  Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 4 февраля 2021 г. N Р-33 
«Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию 
и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопро-
вождения педагогических работников и управленческих кадров» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://docs.edu.gov.ru/document/51d3c15a6842dce2585500acd9236624/download/3508/ (дата обраще-
ния: 21.09.2023).

2  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: ут-
вержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 
№ 544н // КонсультантПлюс – законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ (дата обраще-
ния: 21.09.2023).

фессиональных компетенций студентов 
(высокий, повышенный, базовый, низкий).

На основе оценки профессиональных 
компетенций выпускников – будущих учи-
телей у них выявляются профессиональ-
ные дефициты. Оценка профессиональных 
дефицитов выпускников педагогическо-
го вуза аналогична диагностике профес-
сиональных дефицитов педагогических 
работников, «определяющей отсутствие 
или недостаточное развитие профессио-
нальных компетенций педагогических ра-
ботников, различные затруднения в реали-
зации трудовых функций»1 в соответствии 
с профессиональным стандартом педагога2. 
В результате данной диагностики у вы-
пускников педагогического вуза выявля-
ются дефициты профессиональных (педа-
гогических) компетенций. 

В цифровой профиль студента педаго-
гического вуза вносится первичный балл 
(процент выполнения) и выявленный уро-
вень профессиональных дефицитов (мини-
мальный или отсутствие дефицита, сред-
ний, высокий) [12].

Анализ результатов оценки профессио-
нальных дефицитов «направлен на совер-
шенствование образовательного процесса 
будущих учителей в педагогическом вузе, 
построение преемственности между под-
готовкой педагогических кадров и их по-
следующим сопровождением в профес-
сиональной деятельности, кадровое 
обеспечение системы образования учите-
лями» [13].

В цифровом профиле студента-выпуск-
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ника доступ к результатам оценки профес-
сиональных дефицитов выпускников – бу-
дущих учителей имеют руководство вуза, 
деканат, профессорско-преподавательский 
состав, студенты, работодатели.

Также в состав цифрового профиля сту-
дента входят результаты его внеаудиторной 
деятельности (научно-исследовательская, 
культурно-просветительская, социально 
значимая, спортивно-массовая) за весь 
период освоения образовательной про-
граммы (по семестрам), которая доступна 
руководству вуза, деканату, профессорско-
преподавательскому составу, студентам, 
работодателям.

Обязательным завершающим элемен-
том цифрового профиля студента является 
трудоустройство выпускника по направ-
лению освоенной образовательной про-
граммы. В цифровой профиль вносятся 
сведения о трудоустройстве выпускника, 
стаж педагогической работы (при наличии), 
а также возможность продолжения обуче-
ния (при наличии). Информация о трудо-
устройстве выпускника в цифровом про-
филе доступна руководству вуза, деканату, 
профессорско-преподавательскому составу, 
студентам, работодателям.

Заключение. Предлагаемая модель на-
правлена на отслеживание уровня форми-

рования цифрового профиля компетенций 
при переходе от формальной оценки зна-
ний к неформальной оценке способностей, 
она формирует индивидуальный маршрут 
становления в контексте успешной инди-
видуальной карьерной траектории студента 
педагогического вуза.

Для реализации модели цифрового про-
филя компетенций студентов педагогиче-
ского вуза необходимо:

 – подобрать диагностики и инструмен-
тарий выявления уровня формирования 
цифрового профиля компетенций студента;

 – разработать инструменты отслежива-
ния индивидуальной траектории в профес-
сиональной подготовке;

 – разработать критерии оценки уча-
стия студентов во внеаудиторной дея-
тельности;

 – разработать рекомендации преподава-
телям и кураторам по работе с индивиду-
альной карьерограммой и индивидуальной 
образовательной траекторией студента.

Модель цифрового профиля компетен-
ций студентов педагогического вуза явля-
ется основой для разработки информаци-
онной системы цифрового инструмента 
мониторинга и оценки профессиональных 
компетенций студентов педагогическо-
го вуза. 
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Аннотация. Актуальность проблематики представленного исследования связана с ос-
мыслением и оценкой некоторых форм организации социальной и профессиональной адап-
тации студентов-первокурсников и их интеграцией в образовательную среду университета, 
сложившихся и реализованных в практике деятельности отечественных вузов в последней 
трети ХХ в., их влиянием на личностное, социальное и профессиональное развитие буду-
щих педагогов.

Цель статьи состоит в рефлексии опыта адаптации и интеграции студентов-первокурс-
ников в образовательную среду вуза, сложившегося в деятельности историко-педагоги-
ческих факультетов, действовавших в СССР с 1966 по 1996 гг. Рефлексия такого опыта 
ориентирована на поиск продуктивных идей, позволяющих в современной практике про-
фессионального психолого-педагогического образования осуществлять адаптацию студен-
тов к нормам и ценностям образовательной среды, формировать устойчивые мотивы са-
моразвития, самообразования, интенсивно готовиться к профессиональной деятельности 
в системе российского образования.

Ведущими методологическими идеями в анализе опыта адаптации и интеграции студен-
тов в образовательную среду вуза являются принципы объективности, системности, исто-
ризма, опоры на результаты практической деятельности, на экспертные суждения и оценки 
непосредственных участников и организаторов этой работы в последней трети ХХ в. В этих 
целях был использован метод монографического описания практического опыта деятельно-
сти установочного лагеря историко-педагогического факультета Курского государственного 
педагогического института, беседы с преподавателями и студентами, включенное наблюде-
ние, изучение научных текстов, материалов прессы и интернет-ресурсов.

Результаты исследования. Исследование позволило раскрыть место и роль установоч-
ных лагерей в обеспечении адаптации и интеграции студентов-первокурсников в образо-
вательную среду вуза, обосновать основные функции лагеря в общей логике личностного, 
социального и профессионального развития будущих педагогов, охарактеризовать некото-
рые эффективные виды и формы работы, их практическую результативность. В частности, 
раскрыты сущность и содержание адаптационной, интеграционной, ценностно-ориентаци-
онной функций лагеря первокурсников; представлены виды и формы работы по социально-
нравственному, личностно-профессиональному развитию студентов-первокурсников; оха-
рактеризована роль студентов старших курсов в организации жизнедеятельности будущих 
педагогов в образовательной среде вуза.

Заключение. Материалы статьи могут быть использованы руководителями гуманитар-
ных факультетов, преподавателями психолого-педагогических дисциплин, специалистами 
в области истории высшего профессионального педагогического образования. 

Ключевые слова: история высшего профессионального образования в последней трети 
ХХ в.; историко-педагогические факультеты в системе высшего педагогического образова-
ния; подготовка специалистов для работы с молодежью; адаптация; интеграция студентов-
первокурсников; традиции и опыт профессиональной социализации студенческой молодежи
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Abstract. The relevance of the problems of the presented research is connected with the 
understanding and evaluation of some forms of organization of social and professional adaptation 
of first-year students and their integration into the educational environment of the university, 
established and implemented in the practice of domestic universities in the last third of the 20th 
century, their influence on personal, social and professional development of future teachers.

The purpose of the article is to reflect on the experience of adaptation and integration of 
first-year students into the educational environment of the university, which has developed in 
the activities of historical and pedagogical faculties that operated in the USSR from 1966 to 
1996. The reflection of such experience is focused on the search for productive ideas that allow 
students to adapt to the norms and values of the educational environment in the modern practice 
of professional psychological and pedagogical education, form sustainable motives for self-
development, self-education, and intensively prepare for professional activities in the Russian 
education system.

The leading methodological ideas in the analysis of the experience of adaptation and integration 
of students into the educational environment of the university are the principles of objectivity, 
consistency, historicism, reliance on the results of practical activities, on expert judgments and 
assessments of direct participants and organizers of this work in the last third of the 20th century. 
For these purposes, the method of monographic description of the practical experience of the 
activities of the installation camp of the historical and pedagogical faculty of the Kursk State 
Pedagogical Institute, conversations with teachers and students, participant observation, study of 
scientific texts, press materials and Internet resources was used.

Research results. The study made it possible to reveal the place and role of installation camps 
in ensuring the adaptation and integration of first-year students into the educational environment 
of the university, to substantiate the main functions of the camp in the general logic of the personal, 
social and professional development of future teachers, to characterize some effective types and 
forms of work, their practical effectiveness. In particular, the essence and content of the adaptive, 
integration, value-orientation functions of the camp of first-year students are revealed; presents 
the types and forms of work on the socio-moral, personal and professional development of first-
year students; the role of senior students in organizing the life of future teachers in the educational 
environment of the university is characterized.

Conclusion. The materials of the article can be used by heads of humanitarian faculties, 
teachers of psychological and pedagogical disciplines, specialists in the field of history of higher 
professional pedagogical education.

Keywords: history of higher professional education in the last third of the 20th century; 
historical and pedagogical faculties in the system of higher pedagogical education; training of 
specialists for work with youth; adaptation; integration of first-year students; traditions and 
experience of professional socialization of student youth
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Введение, постановка проблемы. Со-
временная теория и практика психоло-
го-педагогического образования активно 
ищет эффективные модели и технологии 
обеспечения продуктивного личностного, 
социального, профессионального разви-
тия будущих специалистов, формирова-
ния в студентах устойчивых мотивов само-
развития, самообразования, восхождения 
к эталонам мастерства в педагогической 
деятельности. Пестрят новомодными 
терминами и лексическими заимствова-
ниями научные журналы, словно сорев-
нуясь в изобретении «новых» концепций 
и технологий подготовки «конкуренто-
способного специалиста для рынка труда», 
но при этом не обращая внимания на уже 
апробированные и доказавшие свою эффек-
тивность модели пробуждения в студентах 
самого важного – внутренней «пружи-
ны», мотивов саморазвития, формирова-
ния Я-концепции – представлений о себе 
самом, отсроченных в будущее, и опре-
деляющих всю «зону ближайшего разви-
тия» студента, всю суть и содержание его 
движения от Я-реального к Я-идеальному. 
В практике высшего профессионального 
педагогического образования в 60–90-е гг. 
ХХ в. прошла апробацию и была успешно 
реализована модель историко-педагогиче-
ских факультетов, ставших стартовой пло-
щадкой для вхождения в систему образо-
вания, жизнедеятельность общественных 
организаций, управление целыми региона-
ми и отраслями народного хозяйства цело-
го поколения действительно эффективных 
менеджеров, профессионалов высшего ка-
чества, талантливых педагогов и психоло-
гов, организаторов работы с подростками 
и молодежью. Историко-педагогические 
факультеты были созданы в порядке экс-
перимента в ряде педагогических институ-

тов страны в середине 60-х гг., их учебные 
планы включали уникальный набор видов 
и форм профессиональной подготовки 
студентов, многие из которых сегодня вы-
глядят невероятной роскошью, ибо пред-
полагают высокий уровень интенсивно-
сти и психолого-педагогической ценности 
адаптационных моделей интеграции сту-
дентов в образовательную среду вуза, про-
буждения в каждом студенте мощных моти-
вов саморазвития, самосовершенствования, 
интенсивной подготовки к профессиональ-
ной деятельности. К сожалению, сегодня 
таких форм адаптации и интеграции сту-
дентов в вузах практически не осталось. 
По старой российской традиции, отказы-
ваясь от наследия прошлого, перестраивая 
систему высшего профессионального об-
разования, «с водой выплеснули и ребен-
ка». Опыт работы историко-педагогиче-
ских факультетов «канул в лету». А опыт 
был действительно уникален, продуктивен, 
обеспечивал высокие результаты личност-
ного, социального и профессионального 
развития студенческой молодежи.

Цель статьи состоит в осмыслении 
и анализе опыта адаптации и интеграции 
студентов-первокурсников в образователь-
ную среду вуза, осуществлявшихся в прак-
тической образовательной деятельности 
уникальных историко-педагогических фа-
культетов, действовавших в СССР с 1966 
по 1996 гг. Рефлексия такого опыта по-
зволяет выявить важные элементы и идеи, 
которые помогают в современной практике 
профессионального психолого-педагогиче-
ского образования осуществлять адаптацию 
студентов к нормам и ценностям образова-
тельной среды, формировать устойчивые 
мотивы своего собственного саморазвития, 
самообразования, интенсивно готовиться 
к профессиональной деятельности в систе-



78 Сибирский педагогический журнал ♦ № 1 / 2024

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ме российского образования.

Методология исследования. Объ-
ективный анализ и оценка деятельности 
историко-педагогических факультетов 
и организации работы установочных (ин-
структивно-методических) лагерей воз-
можен на основе принципов историзма, 
объективности, опоры на результаты прак-
тической деятельности, на экспертные суж-
дения и оценки непосредственных участ-
ников и организаторов этой работы. Автору 
статьи на протяжении 1974–1996 гг. прихо-
дилось быть непосредственным участни-
ком работы таких лагерей, обеспечивать 
практическую работу по адаптации и ин-
теграции студентов-первокурсников истпе-
дов в образовательную среду вуза. Помимо 
рефлексии собственного опыта, существу-
ет целый ряд публикаций, отражающих 
опыт работы историко-педагогических 
факультетов, содержание и организацию 
работы установочных лагерей первокурс-
ников [1–5].

Результаты исследования. В чем же 
суть такого опыта? Какую роль в жизне-
деятельности историко-педагогических 
факультетов играл «установочный», «ин-
структивно-методический» лагерь? Что 
давал такой лагерь для личностного, со-
циального и профессионального развития 
студентов? Совершим небольшой экс-
курс в прошлое, обозначив социализи-
рующий потенциал такого лагеря, его 
роль в содержании и организации профес-
сионального педагогического образования.

Сразу следует заметить: установоч-
ный (инструктивно-методический) лагерь 
был включен в учебный план и был обя-
зателен для всех историко-педагогических 
факультетов страны. Таких факультетов 
было немного: Курск, Кострома, Новоси-
бирск, Воронеж, Челябинск [1–3; 6–8]. По 
сути, историко-педагогические факультеты 
создавались с ориентиром на подготовку 
кадров для работы с пионерскими и ком-
сомольскими организациями, детскими 
и молодежными общественными объеди-

нениями; широкая общественно-полити-
ческая подготовка в сочетании с мощным 
психолого-педагогическим содержанием 
историко-педагогического образования 
давала выпускникам этих факультетов воз-
можность успешно трудиться в лю-
бой социальной и профессиональной среде  
[9; 10]. Именно поэтому среди выпускников 
истпедов оказывались яркие и успешные 
лидеры партийных и советских органов, 
организаторы образования, руководители 
предприятий, сотрудники органов вну-
тренних дел и государственной безопасно-
сти, деятели науки. Выпускников истпедов 
отличали высокая социальная активность, 
ответственность, инициативность, мощные 
коммуникативные навыки, способности 
к организаторской, управленческой дея-
тельности, понимание широкого социаль-
но-политического и морально-психологи-
ческого контекста деятельности в любой из 
социальных и производственных структур. 
Основа этих важных личностных качеств 
у студентов формировалась в установочных 
инструктивно-методических лагерях. Ла-
герь оказывался важной стартовой площад-
кой для выявления и развития личностных 
качеств будущих специалистов, формирова-
ния Я-концепции будущего профессионала.

Присутствие установочного лаге-
ря в учебных планах историко-педаго-
гических факультетов, с одной стороны, 
позволяло привлечь к обеспечению орга-
низации работы лагеря преподавателей 
профильной кафедры (кафедры теории 
и методики пионерского и комсомоль-
ской работы; в середине 80-х гг. кафедры 
были переименованы в кафедры тео-
рии и методики воспитательной работы, 
а уже в конце 90-х гг. – в кафедры соци-
альной педагогики и методики воспита-
ния), а с другой – иметь финансовое обе-
спечение деятельности лагеря, планировать 
конкретные цели, задачи, содержание 
и формы работы со студентами-первокурс-
никами, определять роль установочного 
лагеря в общей логике профессиональной 
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педагогической подготовки будущих ме-
тодистов воспитательной работы (именно 
так обозначалась дополнительная квали-
фикация выпускников историко-педаго-
гических факультетов в учебных планах). 
Такая роль установочного лагеря в общей 
логике подготовки студентов во многом 
задавалась одним из идеологов создания 
истпедов, известным отечественным пси-
хологом, профессором Л. И. Уманским [11]. 
Вместе с А. Н. Лутошкиным Лев Ильич 
Уманский (сам выпускник исторического 
факультета) активно участвовал в разра-
ботке учебного плана, его согласовании 
и утверждении в Министерстве просвеще-
ния СССР, формировании концептуальных 
основ профессиональной подготовки орга-
низаторов внеклассной и внешкольной вос-
питательной работы [12; 13; 14].

Практически все историко-педагоги-
ческие факультеты страны были тесно 
связаны с крупнейшим научным центром, 
занимавшимся исследованием проблем 
жизнедеятельности детских и молодеж-
ных общественных организаций – отделом 
педагогики пионерской и комсомольской 
работы НИИ Общих проблем воспитания 
АПН СССР (НИИ ОПВ АПН СССР). Та-
кая связь обеспечивала содержательные 
контакты ведущих ученых с массовой 
практикой воспитания, апробацию теоре-
тических концепций и идей в реальной со-
циально-педагогической работе с детьми 
и молодежью. Да и сами исследователи 
часто бывали в гостях у студентов истпе-
дов, были включены в образовательную 
и опытно-экспериментальную работу. 
Так, частыми гостями у студентов были 
Б. З. Вульфов, З. В. Коваленко, С. Е. Хозе, 
Б. Е. Ширвиндт, М. М. Ященко, М. Б. Коваль, 
М. М. Плоткин, М. Е. Кульпединова, 
А. А. Остапец-Свешников и многие дру-
гие. Да и для региональных вузов НИИ 
ОПВ АПН СССР стал кузницей подго-
товки научных кадров – многие молодые 
преподаватели профильных кафедр учи-
лись в аспирантуре и защищали диссер-

тации в столичном НИИ, ориентируясь на 
проблемы педагогики пионерской, комсо-
мольской работы, содержание и организа-
цию деятельности внешкольных учрежде-
ний, детских оздоровительных лагерей. 

Установочный лагерь студентов-пер-
вокурсников истпеда становился, по 
сути, стартовой площадкой для форми-
рования первичных профессиональных 
знаний, умений и навыков, задавал на-
правление в личностном, социальном 
и профессиональном развитии каждого 
студента. Близость к передовым рубежам 
педагогики и психологии позволяла буду-
щим специалистам в области социально-
го воспитания включаться с первых дней 
пребывания в вузе в активную научно-ис-
следовательскую деятельность. Именно 
благодаря такому включению многие вы-
пускники истпедов шли в науку, защищали 
кандидатские и докторские диссертации, 
становились преподавателями на своих же 
факультетах. А «путевку в жизнь» им давал 
установочный лагерь первокурсников.

Если отвлечься от конкретики и попы-
таться сформулировать основные функции 
установочного лагеря истпеда, то, пожалуй, 
к ним следует отнести адаптационную, ин-
теграционную, ценностно-ориентацион-
ную функции.

Адаптационная функция состоит в обе-
спечении вхождения студентов в образова-
тельную среду факультета и вуза, осознания 
нового для личности студента социального 
статуса, новой ситуации развития. Понят-
но, что в среде вуза речь идет уже о бо-
лее высокой степени самостоятельности, 
субъектности личности, о большей степе-
ни свободы, но и ответственности будуще-
го специалиста. Вчерашнему школьнику 
предстоит адаптироваться к новой модели 
расписания учебных занятий, к способам 
организации учебной и исследовательской 
деятельности; освоиться в новой модели 
отношений и заданных новой социальной 
ролью функций. Словом, первокурснику 
предстоит осознать и принять все новое, 
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ранее неизвестное, стать полноценным 
субъектом отношений в образовательной 
среде вуза. В этой среде уже нет места 
прежним «школярским» способам соци-
альной коммуникации, нет «принуждения» 
к учебе, нет привычных отношений «учи-
тель-ученик». Здесь доминирует уважи-
тельное отношение к студенту – взрослому, 
ответственному человеку, понимающему 
цель своего пребывания в вузе и имеюще-
го внятные мотивы саморазвития и само-
воспитания. Здесь циркулируют не только 
новые для студента понятия (группа, курс, 
куратор, кафедра, факультет, декан, прорек-
тор, ректор, семестр, зачет, экзамен, лекция, 
семинар, практическое занятие, лаборато-
рия, читальный зал, библиотека, коллок-
виум, ассистент, доцент, профессор, бака-
лавриат, магистратура, аспирантура и т. д.), 
но и новая форма обращения к студен-
ту – «Вы». Вместе с этой формой обраще-
ния приходит ощущение реальной взросло-
сти, соответствующей взрослому человеку 
ответственности, уважения прав и свобод 
личности, понимание роли той важной со-
циальной сферы, к профессиональной дея-
тельности в которой будущий специалист – 
педагог – готовится в вузе. К этому всему 
нужно привыкнуть, адаптироваться, осоз-
нать, принять, сделать устойчивой нормой 
собственного Я.

Интеграционная функция связана с обе-
спечением интеграции личности студен-
та-первокурсника в образовательную 
среду факультета и вуза, реальным вхож-
дением в эту среду, принятием сложив-
шихся в ней норм поведения и отноше-
ний, включением в жизнедеятельность 
функционирующих в этой среде коллек-
тивов и сообществ. По сути, речь идет 
о развитии коллективистских качеств лич-
ности студента, включении его в процесс 
жизнедеятельности коллектива группы, 
курса, факультета; участии в работе моло-
дежных сообществ (образовательных, на-
учных, профессионально-педагогических, 
трудовых, волонтерских и т. д.). Законо-

мерным следствием такой интеграции яв-
ляется принятие личностью норм и ценно-
стей образовательной среды, ее традиций 
и сложившихся форм, профессионально-
личностного и социально-нравственного 
развития студентов; закрепление устойчи-
вых форм поведения и отношений в среде 
факультета; развитие первичного коллек-
тива группы, ее сплоченности, организо-
ванности, ценностно-ориентационного 
единства и др. Важным результатом инте-
грации студента в образовательную сре-
ду вуза становится обретение будущим 
педагогом внутренней социально-профес-
сиональной идентичности с факультетом 
и вузом, ощущение своей органичной при-
надлежности к конкретному сообществу, 
появление внутреннего чувства «Мы». Ин-
теграция позволяет не просто формально 
осознать свою принадлежность к сообще-
ству факультета и вуза, но она порожда-
ет внутреннее ощущение сопричастности 
к делам и заботам референтной общности, 
принятие целей и ценностей этой общно-
сти, норм и правил поведения в социальной 
среде. Интеграция возникает на основе об-
щей социально значимой деятельности, ее 
сопряженности с процессом личностного 
и профессионального становления студен-
та, пониманием им внутренней логики дви-
жения к идеалу собственного Я в будущей 
профессии.

Реализация ценностно-ориентационной 
функции тесно связана с процессом адап-
тации и интеграции студента к образова-
тельной среде факультета и предполагает 
принятие циркулирующих в этой среде 
ценностей, норм, базовых поведенческих 
установок, смыслов, их интериоризацию 
будущим педагогом, сознательное следова-
ние этим нормам и ценностям, понимание 
границ социально и профессионально одо-
бряемого поведения и отношений. В сре-
де факультета (как наиболее близкой, ре-
ферентной среде) студент наглядно видит 
и оценивает регулятивную роль системы 
принятых в общности норм и ценностей, 
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их влияние на весь уклад жизни факультет-
ского сообщества, его морально-психоло-
гический климат, «дух факультета», зада-
ющий особую стилистику, особую эстетику 
студенческой жизни, порождающий ма-
жорный, бодрый стиль жизни коллектива, 
отношения ответственной зависимости 
и взаимной ответственности в студенче-
ском сообществе. Именно эти параме-
тры в жизни коллектива студенты особен-
но высоко ценят, понимая такие отношения 
как наиболее важные, личностно-значимые. 
Но коллектив факультета включает в себя 
не только первокурсников, но и студентов 
старших курсов, преподавателей, сотруд-
ников, оказывающих существенное влия-
ние на формирование у будущих педагогов 
собственной Я-концепции, представлений 
о себе самом, отсроченных во времени, но 
определяющих постепенное движение лич-
ности от Я реального к Я идеальному. Та-
кой образ собственного Я очень важен, по-
скольку позволяет студенту увидеть логику 
своего восхождения к собственному идеа-
лу, динамику своего личностного и про-
фессионального роста. Важным аспектом 
реализации ценностно-ориентирующей 
функции установочного лагеря является 
формирование ценностного отношения 
будущего педагога к культуре и искусству, 
потребности в систематическом взаимо-
действии с учреждениями культуры (посе-
щение театров, музеев, картинной галереи 
и выставочных залов, филармонических 
концертов, фестивалей и т. п.). К будущему 
педагогу должно прийти понимание того 
непреложного факта, что учитель должен 
быть для детей проводником в высокую 
культуру, пропагандистом высочайших 
достижений отечественного и мирового 
искусства. А это оказывается возможным 
лишь в том случае, если педагог сам явля-
ется носителем представлений о подлин-
ных ценностях культуры и искусства. Но 
не менее важен и здоровый образ жизни 
педагога, его включенность в занятия спор-
том, физической культурой, регулярные 

занятия в спортивных секциях и клубах. 
Ориентация на здоровый образ жизни не 
менее важна в облике будущего педагога, 
понимании им своего влияния на созна-
ние и поведение будущих воспитанников, 
личный пример педагога в реализации 
норм здорового образа жизни. Став само-
стоятельным, дипломированным профес-
сионалом, педагог будет являть собой для 
своих воспитанников пример отношения 
к культуре, искусству, к своему здоровью.

Реализация названных целей, задач 
и функций установочного лагеря перво-
курсников была связана с особенностями 
образовательной среды вуза, сложивши-
мися традициями и опытом профессио-
нальной подготовки студентов, кадровыми 
ресурсами и условиями организации про-
фессионального воспитания будущих пе-
дагогов. Установочный лагерь был важным 
элементом целостной системы профес-
сиональной подготовки будущих методи-
стов воспитательной работы, специали-
стов по работе с молодежью, детскими 
и молодежными общественными органи-
зациями [15; 16]. Установочный лагерь по-
зволял сформировать в каждом студенте 
самое важное и самое ценное – мотиваци-
онную базу отношения к своему пребыва-
нию в образовательной среде факультета, 
осознание собственной цели личностного 
и профессионального саморазвития в ус-
ловиях вуза [17; 18]. Многие выпускники 
истпеда разных лет вспоминают именно 
установочный лагерь, его влияние на фор-
мирование образа Я, на понимание целей 
своего пребывания в вузе. Именно устано-
вочный лагерь позволял осознать новый 
социальный статус личности – статус бу-
дущего педагога, статус важного в социаль-
ном и профессиональном плане субъекта, 
а для части студентов – «активного бойца 
идеологического фронта». 

Как работал установочный лагерь пер-
вокурсников? Что происходило в нем? Ка-
кое влияние оказывал на студентов? 

Как показывает экскурс в историю ист-
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педов, изначально установочный лагерь 
был включен в учебный план, что откры-
вало возможности для его финансирования, 
кадрового обеспечения, закрепления орга-
низации работы лагеря за выпускающей 
кафедрой. В истории курского истпеда 
установочный лагерь проводился в течение 
почти двух недель на базе пансионата «Ле-
бяжье». Студенты размещались в пансио-
нате, вполне комфортно жили и питались, 
пользовались всеми возможностями вели-
колепной материальной базы пансиона-
та. Правда, история с пансионатом была 
недолгой. Потребность колхозов и со-
вхозов региона в молодых и энергичных 
помощниках в самый разгар уборки уро-
жая вынудила руководство вуза искать 
«компромиссное» решение о проведении 
установочного лагеря: необходимо было 
соединить интересы аграриев с требовани-
ями министерского учебного плана. Выход 
был найден: у факультета была подшефная 
сельская школа, а у школы – интернат, по-
зволявший разместить до сотни студентов 
и преподавателей, а заодно обеспечить для 
них необходимый фронт сельскохозяй-
ственных работ. Глебовская средняя шко-
ла Фатежского района Курской области на 
несколько лет стала местом проведения 
традиционного установочного лагеря пер-
вокурсников. В лагерь командировались 
и преподаватели кафедры теории и мето-
дики пионерской и комсомольской работы, 
которые выполняли не только образова-
тельные, но и организационные функции, 
обеспечивали участие студентов в полевых 
работах. При всех сложностях такой мо-
дели организации установочного лагеря 
(с утра студенты работали в поле, а по-
сле обеда включались в образовательную 
деятельность) многие из тех, кто прошел 
через установочный лагерь, вспоминают 
это время с особыми теплыми чувствами: 
реальный труд в поле (этот труд студентов 
оплачивался колхозом), участие в жизни 
сельской школы (студенты создали в школе 
краеведческий музей), включенность в об-

щение с сельскими детьми и их родителями 
очень мощно влияли на обретение взрос-
лости, на пробуждение социальной ответ-
ственности будущих педагогов, на станов-
ление первичных коллективов.

Какие занятия и формы работы предла-
гались первокурсникам в установочном ла-
гере? Чем были наполнены основные виды 
и формы работы со студентами?

Знакомство с факультетом для перво-
курсников начиналось с лекции об истории 
факультета. В поле зрения студентов ока-
зывались основные страницы истории вуза, 
судьбы преподавателей и выпускников, ве-
дущие научно-педагогические школы и их 
достижения, формы включения студен-
тов в научно-исследовательскую деятель-
ность и возможные перспективы такой 
деятельности, связь с образовательными 
учреждениями региона, выдающиеся пе-
дагоги области и их заслуги в деле школь-
ного образования и т. д. Особый блок за-
нятий был посвящен организации учебной 
деятельности студентов, научной орга-
низации учебного труда студента, работе 
с источниками, с научной литературой, 
формированию здорового образа жизни 
студентов, традициям внеучебной жизни 
студенческого сообщества, возможностям 
реализации увлечений и интересов перво-
курсников в условиях образовательной 
среды вуза. Самое пристальное внимание 
уделялось проблемам организации жизне-
деятельности студенческого коллектива, 
роли органов самоуправления в жизни фа-
культетского сообщества. В этом контек-
сте вполне оправданным было обращение 
к мнению самих студентов в выборе актива 
групп, в выдвижении кандидатур в комсо-
мольское бюро факультета. Совместный 
труд в поле позволял увидеть способно-
сти каждого студента, оценить наличие 
у сверстников организаторских и лидер-
ских качеств, их авторитет в группах, спо-
собность вести за собой, формировать 
настроение в коллективе, распределять 
обязанности, объективно оценивать вклад 
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каждого в общий успех всего коллектива. 

Не менее важным элементом в содер-
жании деятельности установочного лагеря 
было приобщение первокурсников к фа-
культетской субкультуре: именно здесь про-
исходило знакомство с гимном факультета, 
традиционными песнями студентов, наи-
более популярными представлениями сту-
денческого театра эстрадных миниатюр, 
традиционными делами молодежного со-
общества – линейками-митингами, конкур-
сами, вечерами, фестивалями, выставками. 
Именно этими средствами формировался 
особый «дух факультета», уникальный 
морально-психологический климат, отли-
чавший истпед от всех других факульте-
тов вуза. По сути, через песни, девизы, ре-
чевки, рапорты, подъем флага, временных 
командиров, шевроны, галстуки, единую 
форму, строй, отрядный круг – через всю 
эту пионерско-комсомольскую эстети-
ку, через лаконичную «эстетику военного 
быта» (А. С. Макаренко) формировалась 
атмосфера особой романтики, особой на-
правленности факультета на подготовку 
людей социально активных, инициативных, 
убежденных, смелых, решительных, ответ-
ственных.

Установочный лагерь и проводи-
мые в нем занятия со студентами очень 
мощно работали на романтизацию сту-
денческой жизни, задавая первокурсни-
кам четкие представления о всех гряду-
щих сложностях и радостях студенческой 
жизни. Как тут не вспомнить знаменитую 
студенческую песенку и ее популярный 
припев: «От сессии до сессии живут сту-
денты весело, а сессия всего два раза в год». 
Освоение традиционного студенческого 
песенного репертуара позволяло каждому 
студенту осознать весь «годовой цикл» сту-
денческого бытия:

Снова ветры осенние листья метут, 
Вновь друзей собралось здесь немало.
Если звонким звонком встретил нас институт –
Значит, осень настала…

Мы когда-то входили сюда в первый раз
И на сцену смотрели из зала.
Ну, а коль первокурсники смотрят на нас –
Значит, очень настала…
Если снова на нас сам декан зашумит,
Ни за что, между прочим, влетает.
Если «неуд» в зачетке стыдливо стоит –
То зима наступает…
Если кто-то кому-то о чем-то сказал,
И кому-то приятное снится…
Если парень девчонке «люблю!» прошептал –
То весна к нам стучится…
Если снова мы едем курганы копать
И находим могильники предков,
Если кости опять по лопатам стучат –
То пришло наше лето…

Романтизация вузовской жизни через 
молодежную песню, через постижение 
традиций студенческого сообщества зада-
вала общее мажорное отношение к новой 
социальной и культурной реальности, сим-
волизировала переход в новое, взрослое 
качество, в котором мера успешности лич-
ности определялась мерой ответственно-
сти молодого человека за результаты сво-
его самого важного – интеллектуального 
профессионального труда, определялась 
усердием в освоении базовых основ сво-
ей будущей профессии. И здесь на первый 
план выходили традиции и ценности интел-
лигенции, ее миссионерское служение об-
ществу, ответственность за судьбу будущих 
поколений молодежи [19–22]. Студенты 
неизбежно приходили к пониманию всей 
глубины, общественной значимости сво-
его будущего учительского служения. Это 
очень важный результат работы установоч-
ного лагеря, который предопределял отно-
шение студента к своему самому важному 
труду – учебе.

Установочный лагерь оказывал значи-
тельное влияние на формирование соци-
альной и профессиональной позиции буду-
щих педагогов, на всю систему отношений 
молодых людей к реалиям социальной 
и профессиональной действительности. 
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Формирование такой позиции осуществля-
лось преимущественно за счет многочис-
ленных молодежных диспутов, в которых 
артикулировалась и кристаллизовалась 
реальная жизненная позиция студентов, 
происходило столкновение различных 
точек зрения на понимание своего учи-
тельского предназначения в жизни, своего 
общественного служения, миссию рус-
ской интеллигенции, мотивацию включе-
ния в дело народного образования. Важно 
подчеркнуть: организаторами дискуссий, 
их ведущими были студенты старших 
курсов, авторитет и мнение которых были 
очень значимы для первокурсников. Препо-
даватели кафедры старались не оказывать 
давления своим присутствием и изложе-
нием своего мнения, не навязывать свою 
точку зрения на обсуждаемые проблемы. 
А проблемы диспутов действительно были 
очень важными: «Герой нашего времени. 
Кто он?», «Зачем живем?», «Человек – куз-
нец своего счастья?», «Все ли в жизни меня 
касается?», «Современен ли Дон Кихот?», 
«Культурный человек. Кто он?», «В чело-
веке должно быть все прекрасно?», «Людей 
неинтересных в мире нет?», «Делать жизнь 
с кого?» и т. п. Обсуждавшиеся проблемы 
не были непосредственно ориентированы 
на личность учителя, но в целом речь шла 
о подлинной воспитанности человека, его 
погруженности в настоящую, высокую 
культуру, о позиции нравственной лично-
сти по отношению к окружающим людям 
[21–25]. Дискуссии позволяют молодому 
человеку задуматься о проблеме, сфор-
мулировать свое собственное отношение 
к предмету обсуждения, услышать аргу-
менты своих сверстников, обоснование 
ими отношения к реалиям социального 
и профессионального бытия будущих пе-
дагогов. Важно, что артикуляция пози-
ций участниками диспутов происходила 
без внешнего давления, без навязывания 
позиции «взрослых» – включение студен-
тов старших курсов в полной мере обеспе-
чивало нужный уровень глубины дискус-

сий, их содержания и результатов [25; 26; 
27]. Главный результат состоял в том, что 
диспуты позволяли первокурсникам заду-
маться над обсуждавшимися проблемами, 
осознать всю глубину и социальную значи-
мость этих проблем для профессиональной 
деятельности учителя.

Надо сказать и о том, что кафедра теории 
и методики пионерской и комсомольской 
работы очень серьезно подходила к выбо-
ру преподавателей, на которых возлагалась 
миссия организации установочного лагеря. 
Среди таких организаторов оказывались 
почти все преподаватели кафедры, хоро-
шо понимавшие свою роль в обеспечении 
необходимого настроя студентов, в созда-
нии позитивных поведенческих установок 
первокурсников. Здесь не было скидок 
на возраст, здоровье – установочный ла-
герь был общим делом для всего факуль-
тета. В лагере работали не только моло-
дые, но и вполне «зрелые» преподаватели, 
среди которых – декан факультета, до-
цент Е. А. Шанин, зав. кафедрой, доцент 
В. С. Безрукова, доцент В. П. Шуменко, до-
цент В. Н. Бутов, доцент Л. Н. Свидерская, 
доцент Н. П. Дмитракова, доцент А. Г. Паш- 
ков, доцент С. Г. Кутепова, доцент Н. М. Гад- 
жиева, доцент А. Н. Ходусов и др. Вместе 
с преподавателями в установочном лаге-
ре активно трудились студенты-старше-
курсники, прошедшие серьезную практи-
ку в лагерях актива «Комсорг», «Товарищ», 
«Гайдаровец», «Чайка», во всесоюзном 
«Артеке» и всероссийском «Орленке» – это 
были самые талантливые, успешные, яр-
кие личности, увлеченные поэзией, теа-
тром, музыкой, спортом, имеющие планы 
серьезных занятий наукой, наиболее ав-
торитетные лидеры студенческих групп. 
Старшекурсники оказывались в роли сту-
денческих кураторов первокурсников, про-
должая выполнять свои кураторские функ-
ции и после возвращения из лагеря, опекая 
свои группы первокурсников на протяже-
нии всего первого года их учебы. Многие 
из бывших студентов-инструкторов, вы-
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полнявших функции кураторов, позже ста-
ли преподавателями вуза, защитили дис-
сертации: М. М. Фрянцев, Л. Н. Мордасова, 
Ю. Г. Грачев, И. В. Корякина, Г. В. Голубцова, 
Т. А. Горлова, Ю. А. Михайлов, Р. Н. Прос- 
курина, Н. В. Болотов, Н. Н. Курочкин, 
А. А. Глебов, И. А. Галкин, И. Н. Селиванов, 
Г. А. Пархоменко, Л. М. Рышкова и др. Их 
присутствие в лагере позволяло уже на эта-
пе вхождения в среду факультета присма-
триваться к первокурсникам и искать среди 
них тех, кого можно уже после первого кур-
са привлекать к работе в базовых профиль-
ных лагерях, кто примет на себя эстафету 
лидерства в организации деятельности ба-
зовых факультетских лагерей. Но и сами 
старшекурсники давали студентам-перво-
курсниками вполне достойный пример вы-
сокого уровня общей и профессиональной 
культуры, жизненного и профессиональ-
ного самоопределения, социальной и про-
фессиональной успешности, образец для 
формирования собственной Я-концепции. 
На таких наставников – молодых и успеш-
ных – можно было равняться, им можно 
было доверять, с ними можно было сове-
товаться. Близость в возрасте, понимание 
тех сомнений и тревог, которыми жили 
первокурсники, делало старшекурсников 
самыми референтными наставниками, са-
мыми важными воспитателями для входя-
щих в университетскую среду студентов.

Вполне понятно, что старшекурсники 
стремились организовать и провести в уста-
новочном лагере яркие и педагогически 
продуктивные дела, проявляющие спо-
собности студентов-первокурсников, вы-
являющие их лидерские качества, форми-
рующие коллективы студенческих групп. 
Среди таких традиционных дел устано-
вочного лагеря были вечер знакомства, пе-
сенный и танцевальный конкурсы, конкурс 
инсценированной сказки, выпуск стенных 
газет, вечер поэзии, вечер классической 
музыки, просмотр и обсуждение художе-
ственных фильмов на педагогические темы, 
диспуты о проблемах современной моло-

дежной моды, конкурс проектов школы 
будущего. Весь этот перечень дел зависел 
только от продолжительности установоч-
ного лагеря и творческого горения самих 
студентов. Как свидетельствуют отзывы 
прошедших через установочный лагерь 
студентов, в их памяти время, проведен-
ное в установочном лагере, остается самым 
ярким воспоминанием, когда только шло 
становление коллектива группы, когда фор-
мировались внутригрупповые отношения, 
когда симпатии студентов были определя-
ющим фактором в установлении друже-
ских связей на всю жизнь, когда романтика 
студенческой жизни еще не перекрывалась 
прозой повседневного бытия, когда ожи-
дание завтрашней радости было важней-
шим стимулом включения в совместную 
творческую и общественно-полезную 
деятельность. Это было время, наполнен-
ное радостью, альтруизмом, ожиданием 
профессионального взлета, достижения 
желанной свободы, самостоятельно-
сти, взрослости, возможности быть субъек-
том собственной жизни, автором своей со-
циальной и профессиональной биографии.

Факультетские песни во многом отра-
жали разные грани студенческой жизни. 
Весь песенный репертуар работал на ре-
альную интеграцию личности в целост-
ное профессионально-педагогическое 
сообщество, в эмоциональную сопряжен-
ность отдельного студента с жизнью всего 
факультетского коллектива. Это, пожалуй, 
отдельная и очень важная сторона жизни 
студенческого коллектива в любом вузе, 
отражающая специфику будущей профес-
сиональной деятельности выпускников. 
Стремление творить, сочинять новые песни 
для многих студентов оказывалось важным 
средством самовыражения, артикуляции 
своей собственной социальной и профес-
сиональной позиции. Даже после оконча-
ния учебы многие выпускники стремились 
привезти и подарить факультету свои песни, 
рефлексируя в них полученный культур-
ный и педагогический опыт. Так, в марте 
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1980 года, на традиционной встрече вы-
пускников истпеда, Виктор Владимирович 
Бурлыкин показал свою новую песню, по-
священную всем выпускникам факультета:

Когда после долгих разлуки лет
Друзья соберутся вновь,
Тебе привезут, наш старик-истпед,
И песни свои, и любовь.

Простая у нас, как известно, работа,
И вот уже столько лет
Повсюду мы делаем нашу работу
Как нас научил истпед.

Мы были какой-то особенной масти,
Любили и пели взахлеб,
Мы жизнь постигали с мальчишеской страстью,
Не раз получая в лоб.

Завидуйте нам – мы того заслужили,
Хоть годы назад не вернуть,
Завидуйте нам – мы ведь первыми были
И первыми вышли в путь.

Простая у нас, как известно, работа,
И вот уже столько лет
Повсюду мы делаем нашу работу
Как нас научил истпед.

Таких песенных признаний в любви фа-
культету, выражения отношения к своим 
преподавателям было много. У каждого 
истпеда сложился свой песенный репер-
туар, появились свои поэты и компози-
торы, творившие для конкретной студен-
ческой среды, фиксировавшие в своих 
песнях события и дела реальной общно-
сти. Это вполне естественный процесс, от-
ражающий становление специфической 
субкультуры факультетского сообщества. 
На ежегодных встречах выпускников ист-
педа эти песни дружно и охотно поются, 
соединяя разные поколения выпускни-
ков в единую общность, живущую одними 
и теми же эмоциями, состояниями, смыс-
лами, идеями. Песня оказывается отра-

жением внутреннего мира большой соци-
альной и профессиональной общности, ее 
отношения к жизни, профессии, к людям, 
к стране. Это действительно очень важный 
фактор эмоциональной жизни коллектива, 
который оказывается мощным средством 
социального и профессионального воспи-
тания молодежи. В опыте истпедов этому 
фактору всегда уделялось самое присталь-
ное внимание.

Заключение. Как и всякое социально-
педагогические явление, установочные ла-
геря истпеда были феноменом, во многом 
зависящим от внешних условий. Такие 
установочные лагеря создавались вместе 
с рождением в 1966 г. историко-педаго-
гических факультетов. Наибольший рас-
цвет этого уникального опыта пришелся 
на 70-е – первую половину 80-х гг. ХХ в. 
В разных вариантах, но региональные вузы 
пытались сохранить этот опыт в новых со-
циально-экономических условиях 90-х гг. 
Однако выжить в условиях нарастающего 
кризиса, заметной девальвации прежних 
ценностей, поиска новой модели обще-
ственного устройства было крайне сложно. 
После распада СССР практически были 
сокращены все дополнительные профили 
к основному образованию и в 1996 г. ист-
педы завершили свое существование. В но-
вых стандартах психолого-педагогического 
образования уже нет не только дополни-
тельной к «истории» специальности, но 
уже не осталось никакой «роскоши» в фор-
мате установочных лагерей первокурсни-
ков. Если и практикуется в отдельных вузах 
опыт организации работы установочных 
лагерей, то осуществляется эта работа ис-
ключительно «на голом энтузиазме», «за 
счет внутренних резервов», с опорой на 
традицию и верных своему долгу препода-
вателей вуза – «старую гвардию». Конечно, 
отсутствие установочного лагеря суще-
ственно обедняет жизненный и профес-
сиональный опыт нынешних поколений 
студентов, не порождает в них тех ярких 
и незабываемых эмоций, которые испыты-
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вали их предшественники в 70–80-е гг. Что 
ж, новое время порождает новые модели 
социального бытия, новые смыслы и цен-
ности личной и профессиональной жизни. 
Обеднение романтического фона жизни со-
временного человека порождает поколение 
прагматиков, мыслящих и действующих 
рационально. Возможно, в этом нет ниче-
го плохого – рынок диктует свои законы 
бытия. Только вместе с прагматизмом ны-
нешней реальности исчезают и становят-
ся все более редкими проявления доброты, 
милосердия, бескорыстия, сердечности, 
сострадания, подлинного товарищества, 
без которых не может существовать тра-
диционная культура Русского мира, без 
которых немыслим истинный Учитель-ин-
теллигент. Для гуманитарного образования 
подобные проявления человека особен-
но важны – их передача входящим в жизнь 
поколениям детей и молодежи составляет 
саму суть учительского служения, саму 
суть воспитания истинных граждан и па-
триотов Отечества. Значит, обеднение со-
держания педагогического образования 
сегодня обернется неизбежными потеря-
ми в воспитании молодежи завтра. Еще 
не утрачен опыт целостной, системной 
работы по профессиональной подготов-
ке будущих педагогов в образовательной 
среде вуза, их профессиональному воспи-
танию; еще есть возможность вернуться 
к надежным и апробированным формам 
адаптации и интеграции студентов-перво-
курсников в университетское сообщество, 
их ценностно-смыслового самоопределе-
ния, формирования мотивов саморазвития 
и самосовершенствования в условиях вуза.

Конечно, рыночная реальность зада-
ет совсем иные цели и ценности, нормы 
и смыслы социального бытия человека, 
нежели те, которыми жило и буквально 
дышало поколение 60–80-х гг. ХХ в. Сту-
денты истпеда были изначально не толь-
ко большими романтиками, но и бойцами 
идеологического фронта, для которых важ-
нее всего был Человек, Гражданственность, 

Патриотизм, Долг, Товарищество, Верность, 
Добро, Честь, Достоинство, Ответствен-
ность. Вся система социального воспита-
ния была ориентирована на эти ценности. 
Рынок кардинально изменил ситуацию, 
изменив и систему жизненных координат, 
представления о социальной успешности, 
критерии человеческого счастья. Социаль-
ное воспитание может многое в формиро-
вании нравственного облика современного 
поколения детей и молодежи. Но эти воз-
можности могут быть реализованы только 
тогда, когда в систему социального воспи-
тания новых поколений российских граж-
дан придут действительно профессиональ-
но подготовленные, грамотные педагоги, 
яркие и интеллигентные воспитатели, не 
только осознающие свою ответственность 
перед будущим, но и владеющие самыми 
тонкими, самыми эффективными инстру-
ментами прикосновения к человеческой 
личности, воспитания Человека. 

Сама модель рыночного общества не 
очень ориентирует на консолидацию, идей-
ное сплочение подростков и юношества, 
их объединение на конкретной ценностно-
смысловой основе. А отсутствие идеи не-
возможно заменить никакими красивыми 
лозунгами и призывами. В обществе, в ко-
тором единственной и самой важной ценно-
стью стали деньги, подростки и молодежь 
объединяются только на основе взаим-
ной выгоды, прагматического расчета, це-
лесообразности, пользы. В обществе, в ко-
тором подростки и юношество не видят 
справедливости, равенства, подлинного 
товарищества, истинного братства, сложно 
(да и невозможно) искусственно объеди-
нить в сплоченную социальную общность. 
Равенство необходимо в среде взрос-
лых, во всем обществе. Мир детей – это 
отражение мира взрослых. Возвращение 
социального мира к традиционным нормам 
и ценностям русской национальной куль-
туры, к общинно-коллективистскому этосу 
позволит молодому поколению ощутить 
преимущества сплоченного, солидарного 
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бытия, радость истинного братства, под-
линного товарищества. Только в этом слу-
чае появится внутренняя психологическая 
основа для сплочения в целостную общ-
ность – тяга молодежи к объединению, по-
явятся все характерные элементы эстетики, 
романтики пионерской и комсомольской 

жизни, которые наполнят время отроче-
ства и юности яркими красками, привнесут 
общественный смысл, пользу в дела и за-
боты целого поколения, ощущение радости 
и счастья от творения добра и красоты в со-
циальной действительности.
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Становление подготовки педагогических кадров  
для работы в центрах детского отдыха и оздоровления в России  

(с 1920-х гг. по настоящее время)

Байкалова Анна Юрьевна1

1 Содружество лагерей «Синяя птица», Новосибирск, Россия

Аннотация. Усиление государственного сектора в сфере детского отдыха, изменение 
модели детства в условиях цифровой социализации оказывают влияние на содержание 
и формы подготовки педагогов к работе в детских лагерях. Анализ отечественного истори-
ческого опыта способствует уточнению теоретических и методических основ организации 
подготовки профессиональных педагогических кадров для центров детского отдыха и оз-
доровления, определению условий, оказывающих влияние на содержание и формы данного 
процесса.

Цель статьи: на основе анализа становления и развития деятельности центров детского 
отдыха в России уточнить сущность и особенности подготовки кадров для центров детского 
отдыха и оздоровления.

Методологическую основу исследования составляет совокупность историко-компа-
ративистского (М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов), социокультурного (А. Г. Асмолов, 
Г. А. Кадочникова), а также системно-деятельностного подходов (А. Н. Леонтьев, 
Л. И. Новикова, С. Н. Рубинштейн).

Результаты исследования. Предложена хронология эволюции подготовки педагогиче-
ских кадров для центров отдыха и оздоровления в России с 1920-х гг. по настоящее время. 
Дано определение и проанализированы основные компоненты подготовки педагогических 
кадров для центров отдыха и оздоровления (социальный заказ, квалификационные требо-
вания, взаимосвязи между всеми субъектами деятельности).

Заключение. Представлены перспективы, которые открываются перед современными 
детскими лагерями при использовании всего потенциала и многообразия форм и методов 
педагогической работы, используемой в центрах оздоровления и отдыха; определена роль 
системы подготовки в совершенствовании данных процессов.

Ключевые слова: центры детского отдыха и оздоровления; детские оздоровительные 
лагеря; подготовка педагогических кадров для центров детского отдыха; вожатый; сфера 
детского отдыха
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Development of Training Programs for Educators  
in Russian Children’s Recreation and Health Centers  

(1920s to the Present)

Anna Y. Baykalova1
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Abstract. Development of training programs for educators in Russian children’s recreation 
and health centers, changing the model of childhood in the context of digital socialization have 
an impact on the content and forms of teacher training for work in children’s camps. Analysis of 
national historical experience clarifies theoretical and methodological foundations for training 
professional educators in children’s health camps, to determine the conditions that influence the 
content and forms of this process. 

The purpose of the article: based on the analysis of the formation and development of the 
activities of children’s recreation centers in Russia, clarifying the core principles and characteristics 
of staff training for children’s recreation and wellness centers. 

The methodological basis of the study is a combination of historical-comparative 
(M. V. Boguslavsky, G. B. Kornetov), socio-cultural (A. G. Asmolov, G. A. Kadochnikova), as 
well as systemic-activity approaches (A. N. Leontiev, L. I. Novikova, S. N. Rubinstein).

The results of the study. Chronological overview of the evolution in educator training for 
recreation and wellness centers in Russia from the 1920s to the present is proposed. The main 
components of the training of teaching staff for recreation and wellness centers (social order, 
qualification requirements, interrelations between all subjects of activity) are defined and analyzed. 
Conclusion. The prospects that open up to modern children’s camps when using the full potential 
and variety of forms and methods of pedagogical work used in wellness and recreation centers are 
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Введение. Постановка проблемы. 
Сфера детского отдыха, сформирован-
ная в СССР, подарившая российской пе-
дагогической науке множество идей и на-
ходок, ставшая площадкой для развития 
системы дополнительного образования 
и стремительно развивающаяся в насто-
ящее время, не имеет аналогов в мире. 
В нашей стране центры детского отдыха 
(далее – детские лагеря или ДОЛ) стали не 
только оздоровительными и образователь-
ными центрами, но и воспитательными уч-

реждениями, где организаторы детского от-
дыха работают с такими категориями, как 
«коллектив», «творчество», «культурный 
код», «дружба», «патриотизм», «здоро-
вье», «счастье». Современная индустрия 
детского отдыха испытывает серьезные 
затруднения в решении задач, связанных 
с поиском содержания, форм, методов 
ее развития и совершенствования1. Не-
определенность в целевых ориентирах 
деятельности центров оздоровления и дет-
ского отдыха (оздоровление, воспитание, 
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образование), усугубляется проблемами 
отсутствия обоснованной системной под-
готовки кадров (вожатых) для решения по-
ставленных задач. Сложившаяся практика 
обучения осуществляется преимуществен-
но в формате «Школ подготовки вожатых» 
(далее – ШПВ), которые действуют практи-
чески при всех высших и средних педаго-
гических учреждениях, а также в большом 
количестве детских лагерей, на образова-
тельных онлайн-платформах, на конфе-
ренциях и семинарах, проводимых коор-
динационными центрами по подготовке 
и сопровождению вожатских кадров в фе-
деральных округах. 

В последние годы происходит усиление 
государственного сектора в сфере детского 
отдыха, увеличение патриотических, воен-
но-патриотических программ и программ 
по трудовому воспитанию в ДОЛ. Измене-
ние модели детства в условиях цифровой 
социализации, необходимость учета по-
зиции родительского сообщества в опре-
делении и реализации воспитательного 
заказа – все эти факторы оказывают се-
рьезное влияние на содержание и формы 
подготовки педагогов к работе в детских 
лагерях1. Детские лагеря постоянно ищут 
новые ресурсы для собственного развития, 
новые формы подготовки педагогических 
кадров на базе современных форм комму-
никации, в том числе с использованием 
новых информационно-коммуникативных 
технологий, проектных практик. Как след-
ствие, это требует уточнения теоретиче-
ских и методических основ, необходимых 
для организации подготовки профессио-
нальных педагогических кадров для ДОЛ.

На протяжении длительного перио-
да в психолого-педагогической литерату-
ре обсуждаются различные аспекты орга-

1 Данилков А. А., Данилкова Н. С. Тренды и тенденции сферы детского отдыха и оздоровления  // 
Народное образование. – 2023. – № 2. – С. 25–31.

2 Детский лагерь как социокультурный феномен: материалы третьей Международной науч-
но-практической конференции «Детский лагерь как социокультурный феномен» (23–24 октября 
2019  г.) / под общ. ред. А. А. Данилкова. – Новосибирск, 2019. 

низации детского отдыха в нашей стране 
и его педагогический потенциал, особая 
роль в этих исследованиях отводилась во-
просам подготовки педагогических кадров. 
У истоков становления и развития подго-
товки педагогических кадров для детских 
лагерей и общественных организаций сто-
яли И. Н. Жуков [1], Н. К. Крупская [2], 
А. В. Луначарский [3]. Теоретические и ме-
тодические основы подготовки вожатых 
для детских лагерей затронуты в работах 
В. П. Бедерхановой [4], О. С. Газмана [5], 
А. А. Данилкова [6; 7], Е. В. Киселевой [8], 
М. Б. Коваль [9], С. А. Шмакова [10]. Совре-
менные исследователи (Е. В. Богданова [11], 
Б. В. Куприянов [12], А. Н. Никульников [13], 
Т. А. Ромм [14]) рассматривают вопросы 
истории, развития и типологии детских 
оздоровительных лагерей, особенностей 
различных форм, методов работы, обще-
ния, формирования взаимоотношений, пе-
дагогического руководства, организации 
подготовки работы отрядных вожатых 
непосредственно в детских лагерях и др. 
Многие современные исследователи рас-
сматривают детский лагерь как особый 
тип учреждений, как социокультурный фе-
номен, оказывающий особое воздействие 
на воспитание подрастающего поколения, 
и отмечают, что и подготовка педагогов для 
работы в таких учреждениях должна иметь 
свои отличительные особенности2. К сожа-
лению, в исследовательском пространстве 
недостаточно работ, посвященных анали-
зу программ подготовки педагогических 
кадров для работы в ДОЛ, учету их соци-
окультурной обусловленности, что делает 
актуальным обращение к историческому 
опыту этой деятельности. Такой анализ 
мог бы способствовать более объектив-
ной оценке эффективности форм обучения 
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и подготовки педагогов к работе в ДОЛ, со-
вершенствованию современных подходов. 

Под подготовкой педагогических ка-
дров для центров детского отдыха мы 
понимаем целенаправленный образова-
тельный процесс, организуемый как са-
мими детскими лагерями, так и другими 
субъектами взаимодействия (учебными 
заведениями системы профессионально-
педагогического образования, органами 
исполнительной власти, органами моло-
дежного самоуправления, общественными 
организациями и т. д.), по передаче профес-
сиональных знаний, направленных на фор-
мирование специальных умений и навыков, 
обеспечивающих возможность успешной 
работы в центрах детского отдыха в соот-
ветствии с квалификационными требова-
ниями и социальным заказом. 

Таким образом, анализ имеющейся со-
циально-педагогической ситуации позво-
лил выявить противоречия между запро-
сами нового поколения детей и родителей 
и стабильностью, стагнацией в структуре, 
функциях, содержании деятельности школ 
подготовки вожатых; между новыми тре-
бованиями к подготовке педагогических 
кадров для работы в современных центрах 
детского отдыха исходя из современной со-
циокультурной ситуации и не разработан-
ностью новых моделей обучения для совре-
менного поколения вожатых и педагогов. 

Выявленные противоречия помогли обо-
значить цель данной статьи: на основе 
анализа становления и развития деятель-
ности центров детского отдыха в России 
уточнить сущность и особенности подго-
товки кадров для центров детского отдыха 
и оздоровления.

Методологическую основу исследова-
ния составляют совокупность историко-
компаративистского (М. В. Богуславский, 
Г. Б. Корнетов), социокультурного (А. Г. Ас- 
молов, Г. А. Кадочникова), а также системно-
деятельностного подходов (А. Н. Леонтьев, 
Л. И. Новикова, С. Н. Рубинштейн), кото-
рые позволили исследовать проблему под-

готовки кадров для детских лагерей через 
призму изменения социокультурной ситу-
ации в России, показать, каким образом 
смена ценностных ориентаций повлияла 
на выбор тех или иных воспитательных 
форм и требования к подготовке кадров. 
Используя метод классификации источни-
ковой базы и метод анализа имеющихся 
данных (научных, официальных и произ-
водственных документов по подготовке 
педагогических кадров для работы в ДОЛ), 
мы получили следующие результаты.

Результаты исследования. Хронологи-
ческие рамки предлагаемого исследования 
(1920-е гг. – настоящее время) обусловле-
ны тем, что в 1924 г. Российское общество 
Красного Креста (РоКК) создает «Службу 
здоровья юных пионеров» и впервые дет-
ские лагеря из разряда частных инициатив 
переходят под государственный контроль 
и становятся частью государственной по-
литики. Соответственно сменяемость вы-
деленных и рассматриваемых периодов, 
а также предложенные для удобства на-
звания в логике данной статьи связаны 
с основным субъектом (ведомством) управ-
ления и контроля за детскими лагерями, ко-
торое в тот или иной исторический период 
предъявляло требования к подготовке ка-
дров для работы в ДОЛ.

Социокультурный и системно-деятель-
ностный подходы позволили нам опре-
делить основные параметры, по которым 
можно отследить переход от одного этапа 
к другому. Во-первых, это субъекты педа-
гогической подготовки: педагогические 
кадры, которые работали в ДОЛ, а также 
те или иные государственные и правовые 
институты и ведомства, которые оказы-
вали воздействие на принятие решения 
о том, какая воспитательная парадигма 
и какие педагогические технологии ис-
пользовались в различные эпохи развития 
и становления российской сферы детского 
отдыха. Во-вторых, это социальный за-
каз, существовавший в разные временные 
периоды, а поскольку мы рассматриваем 
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детские лагеря как неотъемлемую часть со-
циокультурной ситуации в стране, это безу-
словно оказывало влияние на содержание 
подготовки кадров. В-третьих – професси-
ональные квалификационные требования, 
которые предъявлялись к педагогам во вре-
менной парадигме и тоже влияли на выбор 
педагогических форм и методов работы.

1924–1928 гг. Оздоровительный период. 
С начала 20-х гг. ХХ в. в молодой Совет-
ской Республике начинают обсуждать воз-
можность создания государственной систе-
мы детского отдыха. Изначально детский 
отдых в РСФСР был ответом на вызовы 
того времени и задачи, которые решало 
государство – устранение беспризорности 
и охрана здоровья детей были возложены 
на первого замнаркома здравоохранения 
СССР З. П. Соловьёва. Он стал инициа-
тором и теоретиком этого направления, 
сначала создав «Службу здоровья юных 
пионеров» (1924), а позднее пионерский 
лагерь-санаторий «Артек» в Крыму (Все-
союзная экспериментальная детская здрав-
ница нового типа) (1925) и ряд других дет-
ских оздоровительных учреждений.

Заслуга Зиновия Петровича Соловье-
ва состоит в том, что он доказал, что со-
циально-педагогические условия времени 
не позволяют организовывать детские ла-
геря по «спартанскому» скаутскому типу. 
Поколение детей, переживших револю-
цию и гражданскую войну, голод, болез-
ни и лишения должны были, по его мне-
нию, получить такие условия для отдыха 
и реабилитации, которые строились бы на 
новых методологических принципах и ос-
новах. В статье «Здоровое лето – юному 
пионеру!» З. П. Соловьев предупреждает: 
«И первая задача, которую надо поставить 
себе, − избегать всего, что было бы связано 
со всяким новым излишним утомлением, 

ʺперегрузкойʺ, организационной неразбе-
рихой…» [15, с. 300]. И позднее в статье 
«Крым – пионерам» он указывал на новые 
организационно-методологические основы, 
на которых должна строиться система дет-

ских лагерей: «Для нас пионерский летний 
лагерь – большое, серьезное и весьма важ-
ное дело. Новое человеческое общество мы 
строим на основе оздоровления – духовно-
го и телесного – строителя этого общества – 
рабочих масс. <…> Структура, обстановка 
и жизнь лагеря должны быть основательно 
продуманы с точки зрения правильно пони-
маемой гигиены детского возраста. Вместе 
с тем в лагере надо найти наиболее жизнен-
ные и в то же время не нарушающие его 
основной оздоровительной задачи формы 
проявления пионерской самодеятельно-
сти» [16].

Таким образом, мы можем отметить, что, 
критикуя скаутский подход к организации 
детского отдыха, Соловьев формулирует те 
принципы, которые позднее лягут в основу 
организации российских детских лагерей:

1. Оздоровительная работа, основанная 
на сочетании научного подхода к режиму, 
организации питания и гигиене.

2. Формирование пространства детского 
лагеря с учетом максимальных возможно-
стей для «духовного и телесного оздоров-
ления».

3. Сочетание оздоровления, воспитания 
и образования как основы формирования 
личности пионера.

Детские лагеря находятся в подчине-
нии Совета Врачебных коллегий при СНК 
РСФСР и, соответственно, решают задачи 
оздоровления детей. Безусловно, с оговор-
кой, что духовное и телесное оздоровление 
должны идти рука об руку. На первое место 
ставится организация разъяснительной ра-
боты по личной и общественной гигиене, 
привитие любви к физкультуре и спорту, 
разъяснение необходимости трудовой дея-
тельности. Системы подготовки вожатских 
кадров как таковой еще не существует, на 
V съезде РКСМ (11–17 октября 1922 г.) 
детский отдых и вожатые пока не упомина-
ются, но описывается опыт американских 
клубов, которые практикуют «жизнь в по-
левом лагере и выход на несколько дней на 
кочевку» и одним из решений становится 



97Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2024

PROFESSIONAL TRAINING
«организация Московского института ин-
структоров фабзавуча (фабрично-завод-
ского ученичества) и приспособление пе-
дагогического факультета Пречистенского 
Института к подготовке новых педагогов. 
Съезд предлагает взяться за организацию 
специальных институтов по подготов-
ке инструкторов физического труда и по 
остальным отраслям производства, вклю-
чая их в систему педагогических учебных 
заведений». При подготовке специалистов, 
работающих с детьми, настойчиво реко-
мендовалось набирать их из комсомольцев, 
не исключая возможность привлечения 
старых скаут-мастеров.

Таким образом, на этапе становления 
детские лагеря выполняли функции оздо-
ровления для целого поколения детей, пе-
реживших первую мировую, революцию 
1917 года, гражданскую войну, и в подго-
товке кадров упор делался на лекции по 
гигиене и профилактике различных забо-
леваний.

1929–1940 гг. Пионерский период. После 
I Всесоюзного слета пионеров, который 
проходил в Москве с 18 по 25 августа 1929 
года было принято решение, что руковод-
ство воспитательной работой детских лаге-
рей будет осуществлять Центральный со-
вет Всесоюзной пионерской организации. 
Для этого представители центрального со-
вета проходили подготовку и прикоманди-
ровывались к лагерю на весь летний сезон. 
В основе воспитательной работы в лагерях 
стала превалировать идеологическая на-
правленность. Надежда Константиновна 
Крупская в 1933 г. сформулировала тре-
бования к вожатским кадрам: «чтобы быть 
хорошим пионервожатым: во-первых, надо 
уметь учиться; во-вторых, быть политиче-
ски грамотным; в-третьих, быть активи-
стом-общественником; в-четвертых, знать 
ребят и знать, как надо их организовать. Вот 
четыре основных требования» [2, с. 241]. 
Соответственно, на смену социальному 
заказу по укреплению здоровья детей при-
ходят новые потребности – коммунистиче-

ское воспитание нового поколения.
В 1937 г. Наркомпрос РСФСР и ЦК ком-

сомола приняли решение о повышении ква-
лификации вожатых в области коммунисти-
ческого воспитания. В обучение вожатого 
стала обязательно входить политическая 
подготовка, а требование к уровню образо-
вания повысилось, для вожатых младших 
отрядов – не ниже 4-летнего образования, 
для остальных – не ниже 7-летнего. Поми-
мо этого, от вожатого требовалось отлич-
ное знание школьной программы, хорошая 
общая физическая подготовка, знание стро-
евых занятий и обязательно сданные нор-
мы на значок ГТО [17, с. 230].

Таким образом, в «пионерский» период 
молодая республика ставит перед детскими 
лагерями задачу привить подрастающему 
поколению коммунистические ценности 
и, в связи с этим, впервые вводится про-
цедура отбора сотрудников, исходя из тех 
компетенций, которыми должны были вла-
деть педагоги, прививающие пионерскую 
идеологию.

1941–1945 гг. Эвакуационный период. 
С началом Великой Отечественной войны 
деятельность пионерских лагерей не была 
остановлена. Детские лагеря из прифронто-
вых зон дислоцировались на новые места. 
Артек эвакуируется в Белокуриху. Многие 
площадки задействованы под госпитали. 
А те лагеря, которые сохранили инфра-
структуру и штат педагогических работни-
ков, занимаются воспитательной работой, 
большое место в которой отводится шеф-
ским мероприятиям в госпиталях, помощи 
семьям фронтовиков, местным колхозам 
и совхозам, сбору металлолома, дикора-
стущих лекарственных трав, грибов, ягод, 
а также средств на строительство танков 
и самолетов. Для того чтобы обеспечить 
бесперебойное снабжение фронта продук-
тами питания, необходимо было высвобо-
дить женщин, занятых в весенне-осенних 
полевых компаниях, именно поэтому ра-
бота детских яслей и лагерей приобрета-
ет важнейшее значение.
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Согласно Постановлению секретариата 

ВЦСПС за одно военное лето 1942 года 
(с 1 июня по 1 сентября) в среднем по 
стране в лагерях должны были отдохнуть 
около 500 тыс. детей в возрасте от 8 до 12 
лет. Причем подчеркивалось, что все пре-
доставленные места обязательно должны 
быть использованы. Одна смена длилась 
21 день, за лето проводилось 4 смены. При 
распределении путевок преимуществом 
пользовались дети работниц – жен бойцов 
Красной Армии. Наркоматом просвещения 
был издан приказ о качественном обслужи-
вании детей, улучшении воспитательной 
работы, привлечении к работе в детских ла-
герях и на пришкольных площадках стар-
шеклассников и сельской интеллигенции.

Решение вопросов, связанных с недо-
статком педагогических кадров, сложив-
шимся в связи с мобилизацией основной 
части комсомольских вожатых на фронт 
и для работы в тылу, стало одной из за-
дач комсомольской организации. «12 мая 
1944 г. Совнарком СССР своим постанов-
лением разрешил ЦК ВЛКСМ и Нарком-
просам союзных республик восстановить 
33 школы по подготовке и переподготовке 
пионерских вожатых. За учащимися, являв-
шимися штатными старшими вожатыми 
школ или пионервожатыми детских домов, 
на весь период обучения сохранялась зара-
ботная плата по месту их работы. Для всех 
остальных учащихся Совнарком устано-
вил стипендию в размере 100 руб. в месяц» 
[18, с. 25].

В «эвакуационный» период снова четко 
прослеживается влияние социального за-
каза на формы и методы работы в лагерях: 
уход и присмотр за малышами, чтобы вы-
свободить матерей для работы в тылу, и тру-
довое воспитание для детей и подростков 
младшего и среднего школьного возраста.

1946–1960 гг. Профсоюзный период. 
В трудные годы, особенно после Великой 
Отечественной войны, на первое место для 
детских лагерей снова выходит интенсив-
ная оздоровительная работа, усиленное 

полноценное питание городских детей 
(критерием успеха было увеличение веса 
детей – это называлось «поправиться»). 
Обычно лагерь работал летом в три смены: 
две по 24 дня и одна особая, «санаторная», 
для ослабленных детей – 40 дней. Боль-
шинство предприятий содержали свои 
лагеря. Имелись также «общие» лагеря 
у отраслевых профсоюзов. За организацию 
работы и распределение путевок отвеча-
ли профсоюзы, но предприятие выделяло 
материальные ресурсы и работников (во-
жатых, воспитателей, обслуживающий 
персонал – часто из числа пенсионеров, 
бывших работников, которые поддержива-
ли связи с предприятием). В лагерях, осо-
бенно небольших, шел важный процесс 
социализации детей, их включения в ор-
биту предприятия, на котором работают 
родители, в отношения поколений этой 
«общины». Обычно предприятие стара-
лось в каждую смену пригласить в гости 
к детям какого-либо известного челове-
ка из мира науки, искусства, героя войны  
и т. п. «Когда мест в своем лагере у пред-
приятия не хватало, через профсоюз всегда 
находились места в пионерлагерях других 
организаций и профсоюзов. Это давало де-
тям новые контакты, вводило в круг других 
профессий, дети работников провинциаль-
ных предприятий вовлекались в универ-
сальную культуру. Значение пионерлаге-
рей в формировании советского человека 
и даже советского народа трудно переоце-
нить» [19, с. 138].

На VII пленуме ЦК ВЛКСМ от 17 ок-
тября 1951 года была установлена новая 
система подготовки и переподготовки во-
жатых для пионеров:

 – центральные курсы пионерских работ-
ников;

 – отделения учителей (для вожатых при 
педагогических училищах);

 – 6-месячные школы (для переподготов-
ки старших пионерских вожатых).

В начале 1960-х гг. после проведения 
межобластных и республиканских конфе-
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ренций, в которых принимали участие во-
жатые и комсомольские работники, было 
принято решение об открытии классов 
по подготовке старших вожатых более 
чем в 250 школах СССР. В конце 60-х гг. 
при школах СССР были созданы «школы 
отрядного вожатого» в рамках программы 
«Ориентир».

С 1962 г. в Костромском государствен-
ном педагогическом институте и ряде дру-
гих педагогических вузов были организо-
ваны историко-педагогические факультеты 
(«пионерфак»), которые готовили специ-
алистов с высшим образованием по специ-
альности «учитель истории и обществове-
дения, методист пионерской работы».

В «профсоюзный» период снова ре-
шаются задачи по оздоровлению поколе-
ния ребят, переживших войну. В это вре-
мя впервые ставятся профориентационные 
задачи, т. к. каждый завод, фабрика, совхоз, 
строивший детские лагеря, понимал, что 
необходимо готовить себе кадры. 

1961–1990 гг. Коммунарский период. 
Партийно-идеологическое давление на 
педагогическую науку постепенно слабе-
ло, но продолжало, тем не менее, влиять 
на научно-педагогические представления. 
Отечественные ученые разрабатывали 
проблемы методологии (воспитание как 
общественное явление, цель, социаль-
ные функции воспитания, биологическое 
и социальное в воспитании), содержания 
общего образования, теории обучения, 
политехнического образования и трудо-
вого воспитания, всестороннего развития 
личности и т. д.

12 июля 1960 года открывает свои две-
ри Всероссийский детский центр «Орле-
нок», в котором начинают работать Игорь 
Петрович Иванов и Людмила Глебовна 
Борисова, родоначальники коммунарской 
методики и методики коллективно-твор-
ческих дел. Большой вклад в развитие 
педагогики детского отдыха вносят Сталь 
Анатольевич Шмаков, А. В. Мудрик, за-
ведующий методкабинетом «Орлёнка»  

(1963–1966), С. И. Панченко, В. П. Беде- 
рханова, О. С. Газман [20, с. 15]. А. В. Муд- 
рик называет культурную практику лагеря 
«Орленок» этой эпохи – нетоталитарной 
«номинально не противоречащей ортодок-
сальным постулатам марксистско-ленин-
ской педагогики, но по сути предлагающей 
пути создания благоприятных условий для 
развития личности…» [21, с. 149]. 

Воспитательная работа в лагерях на-
чинает превалировать над оздоровитель-
ной. Коммунарская методика начинает 
шествие по стране. Кроме того, в эти годы 
большое внимание стали уделять рабо-
те пионерских вожатых. Им в помощь 
был составлен ряд методических посо-
бий. В 1978 г. А. Н. Лутошкин [22], руко-
водивший в 70-е гг. костромским лагерем 
«Комсорг», выпускает ставшее бестселле-
ром методическое пособие «Как вести за 
собой». В эти же годы ведется работа по 
формированию навыков активистов-орга-
низаторов пионерской работы.

«Коммунарский» период, когда со-
держание деятельности детских лагерей 
уходит на откуп педагогам, возникает не 
случайно. Социальные проблемы (голод, 
болезни, беспризорность) практически 
решены. Пионерская идеология уже проч-
но вошла в жизнь школьников и в систему 
дополнительного образования и не нужно 
прилагать дополнительные усилия, чтобы 
доказать правомерность тех или иных идей. 
И вот, наступает период, когда педагоги 
начинают задумываться о том, какое поко-
ление мы хотим вырастить и как детские 
лагеря могут помочь в этом. Отсюда и воз-
никают новые формы подготовки кадров: 
от форпостов до клубов юных коммунаров 
и лагерей комсомольского актива.

1991–2010 гг. Стихийный период. 
С упразднением Всесоюзной пионер-
ской организации возникла насущная не-
обходимость кардинального пересмотра 
концепции педагогической работы в дет-
ских лагерях с учетом новых социально-
экономических и политических условий, 
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которые сложились в 1990-х гг. в России. 
Многие лагеря в этот период прекращают 
свое существование под влиянием эконо-
мических факторов – предприятия отказы-
ваются содержать на балансе непрофиль-
ные активы, которые требуют больших 
средств. Именно в это время огромное 
количество детских центров перепрофили-
руются в базы отдыха или вовсе сносятся, 
а земля, находящаяся в рекреационных зо-
нах, идет под строительство коттеджей или 
дачных обществ. Расширяется диапазон 
используемых педагогических технологий. 
Кто-то, так и не приняв распад ВПО им. 
Ленина, продолжает работать, используя 
пионерские формы работы, а кто-то про-
бует полностью избавиться от идеологи-
ческого давления, делая анимационные 
и развлекательные программы. Появляется 
огромное количество программных лаге-
рей: лингвистических, креативных, лидер-
ских, предпринимательских, танцевальных 
и т. д. В это же время появляются право-
славные лагеря с новым типом программ. 
Подготовка вожатых для государственных 
детских оздоровительных лагерей тради-
ционно проводится в педагогических вузах. 
В то же время увеличился сегмент частных 
лагерей, которые стали самостоятельно 
заниматься подготовкой и воспитанием 
кадров. Активно начинают действовать 
программы стажировок, предполагающие 
обмен вожатыми между лагерями разных 
стран (AIESEC, Work&Travel, Summer 
Camp USA, Camp Counselor и т. д. и т. п.).

2010 г. – настоящее время. Программ-
ный период. Главной ценностью лагеря 
становятся программа и кадры. Многие 
лагеря, глубоко проанализировав весь по-
ложительный опыт, который был накоплен 
за предыдущие десятилетия, и отобрав наи-
более целесообразные, эффективные и со-
ответствующие нынешним требованиям 
формы и методы воспитательной работы, 
разрабатывают новые, современные, со-
ответствующие духу времени педагогиче-
ские технологии. Все педагогические про-

граммы направлены на развитие личности 
ребенка, упор делается на социальное вос-
питание.

Современные детские оздоровительные 
лагеря отличаются от создаваемых в совет-
ское время пионерских лагерей тем, что на-
правлены на реализацию познавательных 
интересов личности ребенка через свобод-
ный выбор различных форм деятельности, 
организованный досуг с учетом потребно-
стей различных слоев общества, детских 
и юношеских организаций различной на-
правленности, с тесным сотрудничеством 
с предприятиями, организациями, учреж-
дениями науки и культуры. 

«Стихийный» и «программный» периоды 
характеризуются продолжением тенденции 
на снижение роли государства в определе-
нии требований и к программам, и к под-
готовке кадров. Но если в «стихийный» 
период деятельность лагерей больше напо-
минала традиционное орлятское мероприя-
тие «КВЧГ – кто во что горазд», то начиная 
с 2010 г., когда министерство просвещения 
становится оператором по нормативно-
правовому регулированию, перехватив 
эстафетную палочку у министерства соци-
ального развития, появляется ряд докумен-
тов, регулирующих сферу детского отдыха 
и формулирующих требования к подготов-
ке кадров для нее.

Заключение. Таким образом, история 
развития детского отдыха в России по-
казала, что формы и методы воспитатель-
ной работы, технологии работы с детским 
коллективом, используемые в детских ла-
герях на протяжении всего периода, изо-
билуют интересными находками, многие 
из которых прочно вошли в арсенал со-
временных педагогов. Наглядно просле-
живается закономерность, следующая из 
определения подготовки педагогических 
кадров – чем эффективнее используют-
ся все компоненты этого сложного педаго-
гического процесса (наличие социального 
заказа, квалификационных требований, на-
лаженных взаимосвязей между всеми субъ-
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ектами образовательной деятельности), 
тем более совершенна система подготовки 
педагогических кадров. Социальный заказ, 
имеющий продолжение в целях и задачах, 
стоявших на разных этапах перед детски-
ми лагерями, оказывал влияние на прак-
тику подготовки и взращивания кадров, 
специализирующихся на этой деятель-
ности. Если в период становления сферы 
детского отдыха как правило эту роль бра-
ли на себя педагоги-практики, комсомоль-
цы, очарованные романтикой социальных 
перемен, то позже кузницей кадров стал 
целый корпус руководителей пионерской 
организации всех уровней: старших и от-
рядных вожатых, вожатых загородных пи-
онерских лагерей, методистов. Для их под-
готовки использовался научный потенциал 
кафедр педагогических вузов, институтов 
усовершенствования учителей, школ под-
готовки вожатых детских центров. Лучшие 
из лучших направлялись во Всесоюзные 
пионерские лагеря. Помимо владения ме-
неджерскими компетенциями, умелого 
управления отрядом, педагоги, работаю-
щие в лагерях, становились хранителями 
и носителями общей идеи, присущей той 
или иной социокультурной ситуации. 

В современной России пространство 
детского лагеря является, безусловно 
признанным и учеными, и практиками, 
средством социального воспитания. При 
этом отсутствуют единые подходы к осу-
ществлению предметной, методической 
и психолого-педагогической подготовки 
будущих вожатых и педагогов ДОЛ. Пере-

1  Нормативные документы, регламентирующие содержание деятельности работников образова-
ния. – URL: http://оиро.рф/wp-content/uploads/2020/01/Normativnye-dokumenty-reglamentirujushhie-
deyatelnost-pedagogov.pdf (дата обращения: 11.09.2023)

численные в статье этапы наглядно пока-
зывают, как наличие или отсутствие со-
циального заказа от государства, наличие 
или отсутствие общепринятых на тот мо-
мент в государстве ценностей влияет на 
содержание подготовки кадров и опреде-
ление целей и задач, которые стоят перед 
учреждениями детского отдыха.

Феномен детских лагерей, их воспи-
тательного воздействия на становление 
поколения советских и российских детей 
необходимо изучать постоянно, и возвра-
щаться к этому опыту необходимо имен-
но в наше время, когда атомизация об-
щества растет и ширится год от года. 
В отличие от педагогов образовательных 
учреждений, деятельность которых по 
состоянию на 2023 г. регламентирована 
более чем сотней инвариантных норма-
тивных документов1, педагоги детских 
лагерей работают в ситуации откры-
тости, событийности и вариативности 
программ. Именно поэтому необходимо 
совершенствовать систему подготовки 
педагогических кадров для детских ла-
герей в Российской Федерации, опираясь 
на прошлый опыт, в соответствии с наци-
ональными целями и задачами развития 
страны, современными направлениями на-
учно-технологического развития и с уче-
том современной исследовательской по-
вестки в сфере образования, актуального 
контекста развития сферы детского отды-
ха для формирования возможностей лич-
ностного роста, самореализации и разви-
тия талантов у детей и молодежи.
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Факторы и условия практической подготовки  
будущих педагогов-хореографов 
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Аннотация. В статье актуализируется задача, подчеркнутая в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах высшего образования по всем направлениям под-
готовки хореографов, а также в профессиональном стандарте «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» (Приказ МТиСЗ РФ от 22.10.2021 года), а именно подготовка 
будущих специалистов в области хореографии к педагогической деятельности. 

Цель статьи – акцентировать внимание на факторах, обусловливающих данный процесс, 
поскольку педагогические задачи присутствуют во всех видах профессиональной деятель-
ности будущих хореографов. 

Исследование проводилось на основе методов сравнительного, критического анализа, 
синтеза, обобщения и интерпретации. 

Изучение нормативных документов, психолого-педагогической научной литературы 
и практики позволило нам выделить факторы, оказывающие наибольшее влияние на практи-
ческую подготовку будущих хореографов и разделить их по источнику воздействия на внеш-
ние и внутренние. К внешним факторам отнесены: культурно-образовательная среда, взаимо-
действие с преподавателями, студенческий коллектив. К внутренним факторам: увлеченность 
профессией, способность к творчеству, саморазвитие, самообразование и самовоспитание. 
На основании данных факторов были выделены и обоснованы условия, под воздействием 
которых можно существенно улучшить данный процесс. К таким условиям отнесены: обо-
гащение педагогической составляющей в преподавании специальных дисциплин студентов-
хореографов; включение обучающихся в практико-ориентированную деятельность в процессе 
прохождения практик; использование новых технологий в преподавании дисциплин. 

В заключении делается вывод о том, что практическая подготовка к педагогической де-
ятельности студентов-хореографов представляет собой процесс комплексного воздействия 
факторов, определяемых спецификой хореографического образования, реализуемый за счет 
теоретически раскрытых в статье педагогических условий.

Ключевые слова: практическая подготовка; подготовка хореографов; педагогическая 
деятельность; факторы профессиональной подготовки; педагогические условия; педагог-
хореограф; студенты-хореографы
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Factors and Conditions of Practical Training  
for Future Choreographer-Teachers

Anastasia A. Davydova1, Tatiana M. Churekova1
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Abstract. The article addresses the task emphasized in the Federal State Educational Standards 
for Higher Education in all areas of choreographer training, as well as in the professional standard 
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“Teacher of Additional Education for Children and Adults” (Order of the Ministry of Labor and 
Social Protection of the Russian Federation, October 22, 2021), namely, the preparation of future 
specialists in choreography for teaching activities. 

The goal of the article is to draw attention to the factors that determine this process since 
pedagogical tasks are present in all types of professional activities for future choreographers. 

The study was conducted based on comparative, critical analysis, synthesis, generalization, 
and interpretation methods. Examination of regulatory documents, psychological-pedagogical 
scientific literature, and practice allowed us to identify factors that have the greatest influence on 
the practical training of future choreographers and categorize them based on their sources of impact 
as external and internal. External factors include: cultural-educational environment, interaction with 
teachers, and student community. Internal factors include: passion for the profession, creativity, self-
development, self-education, and self-discipline. Based on these factors, conditions were identified 
and justified that can significantly improve this process. Such conditions include: enriching the 
pedagogical component in teaching special disciplines to choreography students; involving students 
in practice-oriented activities during internships; and using new technologies in teaching disciplines. 

In conclusion, it is stated that practical training for teaching activities of choreography students 
represents a process of complex factors influenced by the specifics of choreographic education and 
implemented through the theoretically substantiated pedagogical conditions discussed in the article.

Keywords: practical training; choreographer training; teaching activities; factors of 
professional training; pedagogical conditions; choreographer-teacher; choreography students
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Введение, постановка проблемы. По-
иск оптимальных путей подготовки сту-
дентов к педагогической деятельности се-
годня является одной из актуальных задач 
для всех учреждений культуры, выпускаю-
щих специалистов в области хореографии, 
поскольку в федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего об-

разования по направлениям подготовки 
хореографов1, 2, 3 включены задачи педа-
гогического типа, а профессиональной 
деятельности выпускников, освоивших 
данные программы, соответствует про-
фессиональный стандарт 01.003 «Педа-
гог дополнительного образования детей 
и взрослых»4. Также важно отметить, что 
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большинство выпускников работают пре-
подавателями хореографических дисци-
плин в различных студиях, ансамблях, шко-
лах, а также в профессиональных учебных 
заведениях. Е. В. Смелковская отмечает, 
что несмотря на различия в образователь-
ных программах для существующих на-
правлений подготовки хореографов, все 
они в обязательном порядке предусматри-
вают получение знаний и развитие навы-
ков педагогической деятельности [1, с. 83]. 
Практическую подготовку к педагогиче-
ской деятельности студентов-хореографов 
мы рассматриваем как часть образователь-
ного процесса, направленного на формиро-
вание специалиста, компетентного в своей 
профессиональной области, обладающего 
способностью и готовностью к практиче-
ской деятельности в области хореографи-
ческого искусства, связанную с решением 
задач исполнительского, балетмейстерско-
го и педагогического типа на основе зна-
ний, умений, навыков и профессионально-
личностных качеств [2, с. 212]. 

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Анализ научной литературы позволил 
нам выделить факторы, влияющие на про-
цесс практической подготовки будущих хо-
реографов к педагогической деятельности. 
Очевидным является также необходимость 
аргументировать условия, с помощью кото-
рых возможно воздействие на рассмотрен-
ные факторы, что и является целью данно-
го исследования.

В современной научной литературе мно-
гие ученые обращаются к факторам, свя-
занным с профессиональной подготовкой, 
и рассматривают их в различных аспектах:

1) факторы практической подготовки бу-
дущих специалистов [3; 4];

2) факторы профессиональной подготов-
ки будущих специалистов в различных об-
ластях [5; 6; 7; 8 и др.];

3) внутренние и внешние факторы про-
фессиональной подготовки [9; 10; 11].

На последнем аспекте остановимся 

подробнее. О. Н. Борейко называет вну-
тренние факторы личностными, а внеш-
ние – профессиональными [10, с. 27–28]. 
Е. А. Омельченко и Т. М. Чурекова так-
же справедливо отмечают, что внешние 
факторы действуют извне, а внутренние  
обусловлены индивидуально-личностными 
особенностями обучающихся [11, с. 54–55]. 

Методология и методы исследова-
ния. Основываясь на анализе научной 
литературы, а также на собственном пе-
дагогическом опыте, акцентируем внима-
ние на следующих факторах, являющихся, 
с нашей точки зрения, важными в процессе 
практической подготовки к педагогической 
деятельности студентов-хореографов, раз-
делив их на внутренние и внешние по ис-
точнику воздействия.

К внешним факторам отнесем следую-
щие:

1. Культурно-образовательная среда, 
под которой подразумеваем осущест-
вление в образовательном учреждении 
(в случае данного исследования – в ин-
ституте культуры) профессиональной под-
готовки, включающей воздействие двух 
составляющих образования: культур-
но-воспитывающей и профессиональ-
но-обучающей. В институте культуры, 
и в частности в практической подготовке 
педагогов-хореографов, эти составляю-
щие образования не существуют друг без 
друга и органично вплетаются в процесс 
подготовки будущих специалистов. Обу-
чение и воспитание будущих хореографов 
пронизано культурой: от учебных ауди-
торий до больших концертных программ 
на сценических площадках. Большое зна-
чение уделяется профессиональной куль-
туре, включающей в себя совокупность 
специальных знаний, умений, навыков, 
а также личностных качеств, которые не-
обходимо проявлять не только в обыден-
ной жизни и в образовательном процессе, 
но и непосредственно в профессиональной 
деятельности. Для хореографов немало-
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важное значение имеет сценическая куль-
тура (внешний вид, поведение и т. д.) и это 
непосредственно является частью профес-
сиональной культуры. Важную роль при 
этом играют педагоги, с помощью которых 
студент совершенствуется в культурном 
и образовательном смысле. В практической 
подготовке студентов-хореографов к педа-
гогической деятельности данный аспект 
можно выделить в отдельный фактор. 

2. Взаимодействие с преподавателя-
ми – отношения педагог-студент, в кото-
рых находится обучающийся на протяже-
нии всей подготовки в учебном заведении. 
От того, какую модель взаимодействия 
изберет педагог, зависит отношение сту-
дента-хореографа к своим будущим учени-
кам, поскольку педагог является примером 
для подражания и в профессиональном, 
и в личностном плане. Особенно стоит от-
метить взаимоотношения студентов-хорео-
графов со своими преподавателями по спе-
циальным дисциплинам, которые строятся 
на взаимопонимании, доверии и взаимной 
поддержке, так как не ограничиваются 
учебным временем. У студентов-хорео-
графов в процессе обучения предусмотре-
ны концертные показы, и для того, чтобы 
к ним подготовиться, необходимы допол-
нительные репетиции, на которые препо-
даватели и студенты выделяют, в том чис-
ле, и свое свободное время. Преподаватели 
сопровождают студентов в концертных по-
ездках, где выполняют функции не только 
педагога, но и наставника в различных бы-
товых вопросах, что еще больше укрепляет 
личные взаимоотношения и способствует 
их развитию. Обратной стороной являют-
ся взаимоотношения педагогов и студентов 
на специальных дисциплинах. Все студен-
ты обладают различными данными и сте-
пенью владения телом, и задача педагога 
из «неоднородного» коллектива сделать 
единый ансамбль, а для этого необходима 
строгая дисциплина и четкое подчинение 
требованиям педагога. Таким образом, 
«перевоплощение» педагогов-хореографов 

на специальных дисциплинах и вне учеб-
ного процесса в различные роли является 
особенностью процесса практической под-
готовки будущих специалистов.

3. Студенческий коллектив – взаимо-
отношения обучающихся в учебном заве-
дении (в группе, на курсе, на факультете). 
Важную роль в любом студенческом кол-
лективе играет доброжелательность, ува-
жение, принятие и поддержка, ведь обуча-
ющиеся проводят вместе большую часть 
своего времени, как на теоретических, так 
и на практических занятиях. Однако в сту-
денческом хореографическом коллективе 
имеется своя специфика. Обучающиеся 
проводят время вместе не только на учеб-
ных занятиях в вузе, но и вне их, напри-
мер, во время концертной деятельности, 
которая является частью образовательного 
процесса и любого хореографического кол-
лектива. Здесь не имеет значения, на каком 
курсе учится студент, ведь если он талант-
лив, то может выступать наравне со стар-
шекурсниками. Таким образом, студент 
становится частью хореографического кол-
лектива, может заявить о себе и своих воз-
можностях. В студенческом хореографиче-
ском коллективе все связаны между собой 
и зависят друг от друга, так как без испол-
нителей не будет танца, поэтому так важны 
дружественные взаимоотношения в группе 
(на курсе, на факультете). Как отмечает  
Д. Зайфферт, актуализируя принцип воспи-
тания А. С. Макаренко, «воспитание в тан-
це – это воспитание в коллективе, через 
коллектив и для коллектива» [12, с. 34].

К внутренним факторам относим следу-
ющие:

1. Увлеченность профессией, кото-
рая включает в себя и мотивацию, и позна-
вательную активность обучающихся. Без 
мотивации невозможно стать хореографом. 
Каждый день будущего специалиста – это 
большая физическая активность, к кото-
рой готов он должен быть еще задолго до 
поступления в высшее учебное заведение. 
Мотивация к освоению профессии осно-
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вана на увлеченности ею. Познавательная 
активность проявляется также через увле-
ченность деятельностью хореографа, когда 
будущий педагог стремится узнать новую 
информацию, которая будет им исполь-
зована в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Таким образом, получение 
хореографического образования – трудная, 
но важная часть профессионального пути, 
которая будет освоена увереннее тем, кто 
увлечен своей будущей профессией.

2. Способность к творчеству – в педа-
гогической деятельности творчество явля-
ется неотъемлемым компонентом взаимо-
действия ученика и педагога. О. Г. Корчмар 
считает творческую педагогическую дея-
тельность фактором повышения качества 
образования. Согласимся со следующей 
мыслью автора: «если педагог желает на-
учить завтра лучше, чем сегодня, то он 
должен быть в постоянном поиске инте-
ресных и эффективных педагогических 
технологий, методов и приемов» [13, с. 99]. 
В хореографии весь процесс обучения 
пронизан творческой деятельностью. Пе-
дагог должен уметь творчески подходить 
к учебному процессу, стараясь увлечь сво-
их учеников тем или иным направлением 
хореографии, с которым он работает. Так-
же он должен уметь сочинять творческие 
композиции для ведения занятий и созда-
ния концертных программ. Способность 
к творчеству важна со стороны как педа-
гога, так и студента, который в будущем 
сам встанет на место преподавателя. По-
этому данный фактор необходимо учиты-
вать в процессе подготовки будущих педа-
гогов-хореографов. 

3. Саморазвитие, самообразование 
и самовоспитание – развивающие процес-
сы, без которых любая профессиональная 
подготовка не может быть целостной и эф-
фективной, поскольку результатом работы 
педагога над личностным и профессио-
нальным совершенствованием выступает 
развитие обучающихся. Т. Н. Дронова счи-
тает, что педагогический работник, способ-

ный к постоянному саморазвитию, «может 
реализовать творческий подход в выборе 
способов решения педагогических задач» 
[14, с. 193], что важно во взаимосвязи 
с предыдущим фактором. В хореографи-
ческом образовании педагог в большей 
степени является ориентиром для студен-
та, на которого можно равняться. Форми-
рующийся потенциал каждого студента 
может помочь раскрыть педагог, поскольку 
именно в хореографическом классе еже-
дневно «вытачивается» и исполнительское, 
и балетмейстерское, и, конечно, педагоги-
ческое мастерство будущих специалистов. 
Поэтому стремление педагога развивать-
ся в профессиональном и личностном пла-
не будет примером и для его учеников. 

Результаты исследования, обсужде-
ние. Воздействие вышеперечисленных 
факторов актуализирует необходимость 
теоретического обоснования и создания 
педагогических условий, от которых за-
кономерно зависит успешность процесса 
практической подготовки к педагогической 
деятельности студентов-хореографов.

В качестве первого условия нами 
было выделено «обогащение педагогиче-
ской составляющей в преподавании спе-
циальных дисциплин студентов-хореогра-
фов». В современном хореографическом 
образовании большее внимание в препода-
вании специальных дисциплин уделяется 
исполнительскому мастерству студентов, 
наша же задача акцентировать внимание 
на их обучении методически грамотному 
преподаванию данных дисциплин в буду-
щей профессиональной деятельности. Мы 
согласны с А. М. Меренюковой, которая 
считает, что несмотря на введенную педа-
гогическую составляющую в специальные 
дисциплины хореографов, образователь-
ный процесс на данный момент заключа-
ется в формировании прежде всего испол-
нительских качеств. Педагоги стараются 
раскрыть творческую индивидуальность 
будущих хореографов, за этим забывая 
уделять должное внимание методикам 
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дальнейшей передачи знаний и умений 
[15, с. 103]. Данный аспект должен являть-
ся доминирующим принципом в рассмо-
трении педагогической перспективы хо-
реографического образования, поскольку 
педагог не просто обучает и воспитывает, 
он передает свой опыт и знания через уче-
ников будущим поколениям. Реализация 
данного условия должна быть взаимосвя-
зана с циклом психолого-педагогических 
дисциплин, изучаемых студентами-хорео-
графами во время обучения в вузе, а зна-
ния, полученные на данных дисциплинах, 
необходимо применять и совершенствовать 
также и в дисциплинах профессионального 
цикла, к которым относятся дисциплины, 
связанные с теорией и методикой препода-
вания той или иной области хореографии. 
В исследовании нами были взяты за основу 
учебные дисциплины «Танец и методика пре-
подавания: классический танец», «Теория, 
методика и практика народно-сценическо-
го танца» и др. Например, знания о формах  
обучения в педагогике помогут будущим хо-
реографам при выборе форм обучения в хоре-
ографическом коллективе. Они могут иметь 
свои особенности, однако основа остается 
идентичной знаниям, полученным на психо-
лого-педагогических дисциплинах.

Вторым условием, аргументирован-
ным нами, стало «включение обучающих-
ся в практико-ориентированную деятель-
ность в процессе прохождения практик». 
Результативность практико-ориентирован-
ной деятельности подтверждается сегод-
ня большим количеством исследований  
[16; 17], некоторые из них обращены не-
посредственно к практико-ориентирован-
ной деятельности будущих хореографов 
[18; 19]. Однако в данных исследованиях 
довольно мало информации о педагогиче-
ской составляющей такой деятельности, 
что явилось стимулом к обоснованию вы-
шеназванного условия. Во время обуче-
ния в вузе студенты-хореографы проходят 
несколько видов практик, в зависимости от 
направления подготовки: 

– 51.03.02 Народная художественная 
культура: ознакомительная, проектно-тех-
нологическая, педагогическая и предди-
пломная;

– 52.03.01 Хореографическое искусство: 
практика по получению профессиональ-
ных умений и навыков, практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, испол-
нительская практика, педагогическая прак-
тика, творческая практика, преддипломная 
практика;

– 52.03.02 Хореографическое исполни-
тельство: учебная практика (исполнитель-
ская), педагогическая практика (произ-
водственная), творческо-исполнительская 
практика (преддипломная).

В каждом из видов практик студентам 
приходится решать те или иные задачи 
педагогического типа, но в разной мере, 
а согласно Федеральным государственным 
образовательным стандартам высшего об-
разования, практика является составляю-
щей практической подготовки будущего 
специалиста. Соответственно, для повы-
шения качества практической подготовки 
к педагогической деятельности студен-
тов-хореографов при прохождении различ-
ных видов практик необходимо сделать ак-
цент на их педагогических составляющих.

Выбор третьего условия – «использова-
ние современных технологий в преподава-
нии дисциплин» обосновывается тем, что 
хореографическое искусство не стоит на 
месте и требует все новых форм и мето-
дов преподавания, наряду с устоявшимися 
традициями. К таким формам преподава-
ния можно отнести включение в обучение 
цифровых технологий, с развитием кото-
рых практическая подготовка хореогра-
фов значительно усовершенствовалась. 
Сегодня задание педагога можно выпол-
нить в любом месте, где доступен интер-
нет, а это существенно упрощает и рабо-
ту самого студента, и его взаимодействие 
с преподавателем. Н. В. Мочалова счи-
тает, что «внедрение цифровых техноло-
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гий в сферу хореографического искусства 
оказывает положительное влияние на рас-
крытие потенциала хореографической 
культуры… так как они позволяют расши-
рить границы обучения» [20, c. 654]. Так-
же важной стороной процесса внедрения 
цифровых технологий в хореографию 
становится «перевод методических мате-
риалов в цифровой формат в целях под-
готовки будущих педагогов-хореографов» 
[20, с. 653]. Это важно для объединения 
и совершенствования знаний хореографов, 
поскольку дает возможность говорить на 
одном языке, находясь в различных точ-
ках мира. Частью цифровых технологий 
являются медиатехнологии, которые так-
же в настоящий момент имеют широкое 
применение в хореографическом образо-
вании. Т. Ю. Нижникова [21] в своей рабо-
те ставит вопрос о такой характеристике 
использования медиа в образовательном 
процессе хореографов, как «наглядность». 
Принимая точку зрения автора, отметим, 
поскольку человек воспринимает боль-
шую часть информации с помощью зре-
ния, то визуальный канал восприятия для 
современных студентов является одним 
из важнейших для передачи знаний, а по-

тому наглядность в данном аспекте способ-
ствует лучшему усвоению знаний и умений. 
В практической подготовке хореографов 
под медиатехнологиями чаще всего пони-
мается видео- и аудиоматериал, который 
используется как при самостоятельной ра-
боте, так и при совместной работе с педа-
гогом на учебных занятиях.

Заключение. Научные позиции, пред-
ставленные в статье, являются теоретиче-
ским обоснованием экспериментальной 
деятельности (формирующего этапа экс-
перимента), планируемого в дальнейшей 
работе над исследованием. Таким образом, 
мы обосновали, что практическая подго-
товка к педагогической деятельности буду-
щих хореографов представляет собой про-
цесс комплексного воздействия внешних 
(культурно-образовательная среда, взаимо-
действие с преподавателями, студенческий 
коллектив) и внутренних (увлеченность 
профессией, способность к творчеству, са-
моразвитие, самообразование и самовоспи-
тание) факторов, и с помощью реализации 
обоснованных в статье условий планиру-
ется изменение этих факторов и фокуси-
рование внимания на повышении качества 
данного процесса.
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Агентность педагога как показатель развития лидерского потенциала

Нерадовская Ольга Рамазановна1, Стародубцев Вячеслав Алексеевич1

1 Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия

Аннотация. Нелинейность, многоконтекстность и изменчивость современного мира 
находят свое отражение в политике, экономике, образовании и других сферах жизни чело-
века. В ситуации разнообразия различных социальных сред и пространств, функциональ-
но-смысловой неопределенности различных контекстов большое значение приобретает 
транспрофессионализм педагога, его умение непрерывно развиваться, самостоятельно вы-
страивать взаимодействие с окружающим миром, проявляя свою агентность. 

Цель исследования – операционализация содержания понятия агентности педагога и его 
проявления как показателя развития лидерского потенциала с учетом происходящих изме-
нений в современном мире.

Методология. Трактовка сущности терминов «агентность» (agency) и «лидерский по-
тенциал» педагога осуществлялась с использованием метода семантического анализа их 
содержания в отечественных и зарубежных источниках. Применение деятельностного и ак-
меологического подходов обусловлено необходимостью определения ключевого механизма 
реализации агентности педагога в сопоставлении значимых категорий (агентность, лидер-
ство и менеджмент). Использовались общенаучные методы исследования: теоретический 
анализ и синтез, систематизация и обобщение научной литературы по теме исследования. 

Результаты исследования. В качестве основного механизма проявления агентности пе-
дагога предложен коннективизм (социальная поливалентность) как способность педагога 
находить и поддерживать условия, формы, пути и способы общения с представителями 
разных профессий, социальных групп и статусов, убеждений, возрастов для организации 
совместных акций, событий, продуктивной деятельности, что позволило установить клю-
чевую роль агентности в развитии лидерского потенциала педагога – создание атмосферы 
сотрудничества в рамках образовательной организации и вне ее. 

Заключение. Сделан вывод, что педагогу, как носителю и субъекту общественных от-
ношений, необходимо развивать свою агентность и лидерский потенциал для ориентации 
и адаптации в меняющемся мире в интересах устойчивого развития регионов и страны 
в целом.
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логический подход

Для цитирования: Нерадовская О. Р., Стародубцев В. А. Агентность педагога как показатель 
развития лидерского потенциала // Сибирский педагогический журнал. – 2024. – № 1. –  
С. 114–122. DOI: https://doi.org/10.15293/1813-4718.2401.10

© Нерадовская О. Р., Стародубцев В. А., 2024



115Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2024

PROFESSIONAL TRAINING
Scientific article
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Abstract. Nonlinearity, multi-contextuality, new normality, constant variability of the modern 
world are reflected in politics, economics, education and other spheres of human life. Professional 
and personal self-determination and orientation of a person is difficult in a situation of diversity 
of various social environments and spaces, functional and semantic uncertainty of educational 
contexts. In this regard, the importance in the field of education is acquired by the teacher’s 
transprofessionalism, his ability to continuously develop, independently build interaction with the 
multifunctional environment, showing his agency as one of the indicators of leadership potential 
development.

The purpose of the study is to operationalize the content of the concept of the teacher’s agency 
and its manifestation as an indicator of the development of leadership potential, taking into account 
the ongoing changes in the modern world.

Methodology. The understanding of the essence of the terms “agency” and “leadership potential” 
of the teacher was carried out using the method of semantic analysis of their interpretations 
available in domestic and foreign sources. The use of activity-based and acmeological approaches 
is due to the need to determine the key mechanism for implementing the teacher’s agency in the 
comparison of significant categories (agency, leadership and management). General scientific 
research methods were used: theoretical analysis and synthesis, systematization and generalization 
of scientific literature on the research topic.

Results. Connectivism (social polyvalence) is proposed as the main mechanism for the 
manifestation of the teacher’s agency as a teacher’s ability to find and maintain conditions, forms, 
ways and means of communication with representatives of different professions, social groups 
and statuses, beliefs, ages for organizing joint actions, events, productive activities. This made it 
possible to establish the key role of agency in the development of a teacher’s leadership potential – 
the creation of an atmosphere of cooperation within and outside the educational organization.

Conclusion. The conclusion is made that the teacher, as a carrier and subject of public relations, 
needs to develop his agency and leadership potential, respectively, for orientation and adaptation 
in a changing world in the interests of sustainable development of regions and the country as 
a whole.

Keywords: nonlinear world; teacher’s agency; leadership potential; acmeological approach
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Введение. Постановка проблемы. 
Характеристики современного мира (не-
линейность, многоконтекстность, новая 
нормальность, постоянная изменчивость 
и т. д.) находят свое отражение во всех сфе-
рах жизни человека: политике, экономике, 
образовании и др. В ситуации разнообразия 
различных социальных сред и пространств, 
функционально-смысловой неопределенно-
сти образовательных контекстов человек те-

ряется, затрудняются его профессионально-
личностное самоопределение и ориентация. 
В данных условиях в системе образования 
большое значение приобретает транспро-
фессионализм педагога, умение непрерыв-
но развиваться, самостоятельно выстраи-
вать взаимодействие с полифункциональным 
окружающим миром и принимать необходи-
мые решения, проявляя агентность в каче-
стве одного из показателей развития лидер-
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ского потенциала. 

В последнее время понятие агентности 
индивида в его экзистенциальных отноше-
ниях с окружающим миром рассматрива-
ется в различных контекстах. В философ-
ском понимании агентность трактуется как 
свобода воли индивида, в социальном – как 
способность человека действовать в соот-
ветствии со своими намерениями по сво-
бодной воле в контексте социальной жиз-
ни, в поведенческом – как проявление 
индивидуального стиля профессиональ-
ной и социальной активности. Агентность 
связана со способностью индивида пере-
ходить от пассивности к активности, пре-
вращать идеи и намерения в действия. 
При этом она ориентирована на будущее 
посредством прогноза возникающих воз-
можностей и постановки целей деятель-
ности. Классификация понятий, связанных 
с агентностью, по признакам характера фе-
номена (ценности и установки или навыки 
и деятельность), по степени выраженности 
качеств проактивного поведения (от слабой 
до высшей), по среде реализации (корпора-
тивная среда, экономическая сфера, более 
широкие контексты) приведена в исследо-
вании П. С. Сорокина и А. В. Зыковой [1]. 
Истоки концепции агентности представ-
лены в работе С. М. Ребрей, где отмечены 
трудности в переводе исходного термина 
agency на русский язык [2]. В публикации 
С. С. Стрельникова и Р. С. Турова агентность 
трактуется как самостоятельность [3, с. 141].

В отечественной социологии и педа-
гогике агентность понимается как «спо-
собность к проактивному воздействию 
человека на окружение, социальные 
структуры, включая создание новых 
форм взаимодействия в различных сферах 
общественной жизни» и «сформированная 
активная жизненная позиция, позволяю-
щая в изменяющихся условиях быть актив-
ным, преадаптивным» [1, с. 1; 4, с. 7]. В ра-
ботах М. В. Гасинеца, М. С. Добряковой, 
А. В. Капуза агентность индивида трактует-
ся как «социокультурно обусловленная воз-

можность и способность самостоятельно 
действовать в условиях неопределенности 
и выбора» [5; 6]. Отметим, что в приве-
денных работах прослеживается аналогия 
трактовки агентности с теорией социаль-
ного научения А. Бандуры (Albert Bandura), 
согласно которой «поведение человека об-
условливается постоянным взаимным вли-
янием поведенческих, когнитивных и сре-
довых факторов» [7].

В цитируемых определениях общим яв-
ляется понимание агентности как специфи-
ческой преобразующей деятельности лич-
ности, проявляющей ее индивидуальность 
(субъектность). При этом педагогическое 
содержание понятия агентности нуждает-
ся в исследовании. Как отмечено в работе 
П. С. Сорокина и А. В. Зыковой, «эксперт-
ный и академический дискурс в образовании 
смещается в сторону признания важности 
агентности, но пока это свойство остается 
недостаточно операционализированным» [1].

Целью работы является операциона-
лизация содержания понятия агентности 
педагога и его проявления как показателя 
развития лидерского потенциала с учетом 
происходящих изменений в современном 
мире. Это требует, прежде всего, проведе-
ния семантического анализа имеющихся 
трактовок термина «агентность» в при-
менении к профессии педагога и установ-
ления роли и особенностей проявления 
агентности как показателя лидерского по-
тенциала педагога.

Методология. Использован метод се-
мантического анализа трактовок термина 
«агентность» (agency) и «лидерский потен-
циал» педагога, имеющихся в отечествен-
ных и зарубежных источниках. В рамках 
деятельностного подхода определен клю-
чевой механизм реализации агентности 
педагога, акмеологический подход исполь-
зован в сопоставлении значимых категорий 
(агентность, лидерство и менеджмент).

Результаты исследования и обсужде-
ние. Как отмечает в диссертационной ра-
боте М. А. Мень, феномен лидерства особо 
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актуализируется в кризисных ситуациях 
развития общества, и что лидерство есть 
не только форма или разновидность соци-
альной активности, но и способ бытия [8]. 
Становится необходимой личностно-про-
фессиональная агентность человека, вклю-
чающая определенные умения: 1) умение 
предвосхищать (уменьшать, избегать) воз-
действия стресса (шока) с помощью пред-
варительной подготовки; 2) умение по-
глощать (справляться, смягчать) риски; 3) 
умение адаптироваться к будущему стрессу 
(шоку); 4) умение трансформировать ситу-
ацию, вносить индивидуальные и межлич-
ностные изменения для смягчения глубин-
ных причин конфликтов.

Проявлением агентности является во-
лонтерская деятельность, в которой прини-
мают участие как обучающиеся, так и пе-
дагоги образовательных организаций [9]. 
Агентность субъекта общественных отно-
шений проявляется в социальной мобиль-
ности, как горизонтальной (в рамках одной 
избранной профессии с изменением места 
жительства или без этого), так и вертикаль-
ной (в получении ученой степени, станов-
лении предпринимателем, инвестором, де-
путатом и др.).

Операционализация агентности прояв-
ляется в деятельности кураторов контен-
та интернета, которые ведут в глобальной 
сети свои персональные сайты, выпол-
няющие неформальные образовательные 
функции. В качестве экспертов они нахо-
дят в интернете релевантную информацию 
по определенной теме, систематизируют ее 
и предлагают другим в открытом доступе 
(например, сайт кандидата исторических 
наук, доцента Г. О. Аствацатурова «Дидак-
тор»). К проявлению агентности индивида 
можно отнести и предпринимательскую ак-
тивность, в которой есть не только стрем-
ление к личной успешности, но и желание 
принести пользу другим.

В отношении индивидуальной деятель-
ностной способности человека агентность 
имеет определенное сходство (аналогию) 

с субъектностью (способностью к самоде-
терминации, осознанию своего «Я», быть 
независимым от других в своей активно-
сти). Как следует из приведенного выше 
семантического анализа имеющихся 
трактовок, агентность направлена во-
вне, в окружающий контекст, за пределы 
субъектности индивида. В этом аспекте 
агентность ближе к идеям разумного эго-
изма Н. Г. Чернышевского, Л. Фейербаха 
и других философов.

По нашему мнению, процессуальным 
(операциональным) механизмом агентно-
сти является коннективизм (социальная по-
ливалентность) как способность и умение 
актора взаимодействовать, находить и под-
держивать условия, формы, пути и спо-
собы, строить сеть общения с представи-
телями разных профессий, социальных 
групп и статусов, убеждений, возрастов 
для организации совместных акций, собы-
тий, продуктивной деятельности. При этом 
контекст коннективизма включает в себя 
информационную, культурную, образова-
тельную, профессиональную и социаль-
ную среды. 

Коннективизм служит также основой 
лидерства и менеджмента. Функции ме-
неджмента заданы в профессиональном 
стандарте педагога и ориентированы на вы-
полнение требований ФГОС и норм Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации». В их рамках реализуются 
проявления инициативы и академической 
свободы педагога как формального лидер-
ства. В неформальном лидерстве педагога 
находит свое проявление его агентность, 
не скованная какими-либо должностны-
ми инструкциями. Целевая ориентация 
лидерства педагога – вести за собой, ока-
зывать педагогическое влияние на дру-
гих в стремлении изменить, совершенство-
вать традиционные методы и процедуры 
образовательной практики. Ценностный 
аспект агентности педагога заключает-
ся в свободе воли достижения целей са-
мореализации в обществе, достижения 



118 Сибирский педагогический журнал ♦ № 1 / 2024

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
успеха в профессии, в общественном при-
знании результатов деятельности, в импе-
ративе помощи другим. 

Личности с развитой агентностью мо-
гут стать представителями креативного 
класса, описанного Р. Флорида (Richard 
Florida) [10]. По его мнению, именно пред-
ставители креативного класса определяют 
императивы и ход развития общества, спо-
собствуют аккумуляции человеческого ка-
питала в социуме. 

Важным фактором коннективизма 
педагога является эмоциональный ин-
теллект, такие его стороны как эмпатия, 
толерантность, альтруизм, самооблада-
ние, приверженность гуманным идеалам. 
К необходимым составляющим агент-
ности педагога в меняющемся мире сле-
дует отнести также культуру коммуника-
ций и деятельности в социальных сетях 
и профессионально ориентированных со-
обществах, в дополненной и виртуальной 
реальности, в использовании сетей искус-
ственного интеллекта, в аудио-видео-тек-
стовой коммуникации (чаты, видеоконфе-
ренции, коворкинги, воркплейсы, хакатоны 
и др.). В этом контексте педагогу необходи-
мо умение создавать персональную обра-
зовательную сферу для реализации ролей 
поставщика и потребителя образователь-
ной и сопутствующей информации [11; 12]. 
В ней ряд рутинных и творческих действий 
осуществляется с помощью цифровых тех-
нологий и средств общения. Возможно 
также применение интеллектуальных си-
стем в образовании, не предполагающее 
замены реального педагога искусственной 
системой [13].

Агентность личности педагога должна 
рассматриваться сегодня как атрибут его 
компетентности, направленной на умение 
создавать атмосферу сотрудничества в пе-
дагогическом, проектном или исследова-
тельском процессе не только в рамках об-
разовательной организации, но и вне ее. 
Здесь важно отделить агентность педагога 
от действий лиц, способных вовлекать дру-

гих в коллективное действие в своих инте-
ресах [14]. 

Функционально миссия педагога (вос-
питателя, учителя, тьютора, преподавате-
ля) направлена на оказание помощи дру-
гим субъектам образовательного процесса 
и лицам, связанным с ним, что совпадает 
с императивом агентности. Однако рамки 
свободы воли педагога определены внеш-
ними и внутренними нормативными по-
ложениями той структуры, в которой он 
находится. Поэтому в данном случае речь 
идет о проявлениях агентности в различ-
ных аспектах деятельности педагога: в его 
инициативности, новаторстве, активной 
жизненной позиции.

В проявлении агентности существен-
ную роль играет лидерский потенциал 
педагога. При этом агентность является 
необходимым, но не достаточным усло-
вием развития лидерского потенциала 
педагога. Он включает в себя не только 
сформированные и развиваемые в контек-
сте продолжающегося образования и про-
фессиональной деятельности качества, но 
и внутренние ресурсы, позволяющие про-
являть лидерский потенциал, учитывая си-
туацию в целом (отношения в коллективе, 
определенность в постановке задач, чет-
кость распределения должностных полно-
мочий и т. д.). 

В научно-педагогической литературе ли-
дерство рассматривается в двух аспектах: 
как особая деятельность и как особенность 
характера индивида. При этом для проявле-
ния лидерства должен быть соответствую-
щий контекст: социальный, экономический, 
научный или образовательный [8; с. 15–18]. 
В частности Е. Г. Молл рассматривает ли-
дерство как свойство (способность) и как 
процесс (деятельность), предполагающие 
«неформальное влияние на членов груп-
пы с целью управления и координации 
ее действий для достижения целей» [15], 
что согласуется с нашими представлени-
ями о значении агентства в проявлении 
лидерского потенциала педагога. В соот-
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ветствии с мнением Г. Н. Прозументовой 
о сущности потенциала применительно 
к профессиональной деятельности педаго-
га рассматриваем лидерский потенциал как 
совокупность явных и скрытых возможно-
стей человека в принятии решений и со-
вершении поступков, приводящих его к ре-
зультатам, недоступным для других людей, 
достижению авторитетной позиции и влия-
нию в группе, проявляющихся при условии 
наличия ситуации, располагающей к выбо-
ру лидерской позиции [19, с. 183].

Элементами содержания лидерского по-
тенциала с точки зрения личностно-дело-
вых качеств лидера являются: способность 
объективно оценивать свои индивидуаль-
ные особенности (пол, возраст, физическое 
и когнитивное развитие, опыт и навыки 
командной работы), готовность менять-
ся самому, видеть перспективы и риски, 
способность к нестандартным действиям, 
многоаспектное мышление, принципиаль-
ность в гражданских и этических аспектах 
деятельности, признание ответственности 
за свое влияние на других и за результат со-
вместной деятельности, упорство в дости-
жении поставленных целей, навыки пси-
хосоматической регуляции в конфликтных 
ситуациях. Выбор демократического стиля 
руководства коллективной активностью ча-
сто способствует проявлению лидерского 
потенциала. Однако возможно признание 
лидера в человеке, выбирающем автори-
тарный (властный) стиль руководства. Тог-
да речь идет о рисках гипертрофированной 
агентности: затрудняет критическое мыш-
ление коллектива, реальную обратную 
связь и т. д.

Лидер доверяет участникам совместной 
деятельности и делегирует им определен-
ные полномочия и ответственность, кон-
тролирует результаты, внося коррективы 
по мере необходимости. В ряде случаев 
исследователи отмечают харизматичность 
лидера, его эмоциональный интеллект, 
импонирующий коллективу [20]. Приве-
денные элементы лидерского потенциала 

педагога можно в большей части отнести 
к проявлению агентности.

Отметим, что по теории американско-
го ученого Бернарда Басса (Bernard Morris 
Bass) лидерство, с точки зрения деятель-
ности, бывает транзакционным и транс-
формационным [16]. В первом случае лидер 
использует политику кнута и пряника, делая 
замечания за ошибки и поощряя в случае 
успешной активности членов группы (ко-
манды, коллектива). Во втором варианте для 
преобразования системы ценностей, целей, 
потребностей сообщества лидер проявляет 
увлеченность конкретной идеей, использует 
интеллектуальную стимуляцию и вдохнов-
ляющую мотивацию, индивидуализирован-
ное внимание соучастникам, опираясь на их 
эмоциональные реакции. В любом случае 
мы констатируем здесь качественную сто-
рону агентности в лидерстве. 

В собирательный образ идеального ли-
дера по Л. И. Уманскому входят качества 
(способности, умения): инициатора, ор-
ганизатора, специалиста, эрудита, гене-
ратора позитивного настроения, этало-
на поведения [Приводится по: 17]. Тем 
не менее в работе И. А. Колесниковой 
и И. Е. Лилиенталь отмечено, что «не су-
ществует универсального набора качеств 
успешного лидера, их исследование долж-
но проводиться с учетом конкретного вида 
профессиональной деятельности, условий 
труда, управленческого уровня руково-
дителя и т. д.» [18]. Необходимость учета 
ресурсов и возможностей окружающей 
среды в феномене лидерства отмечает 
также в своей работе М. А. Мень [8]. Это 
согласуется с пониманием роли контек-
ста в природе агентности. Современный 
контекст турбулентного мира стимулирует 
развитие агентности и лидерского потен-
циала как производной от него. По словам 
А. А. Аузана, цитирующего Д. А. Гранина, 
«в России можно многое сделать, если не 
спрашивать разрешения» [21, с.70].

Заключение. В социальной миссии пе-
дагога агентность как показатель развития 
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лидерского потенциала личности играет 
решающее значение. При рассмотрении 
агентности, лидерства и менеджмента как 
трех видов активности личности, можно 
обнаружить коннективизм в качестве их 
общей основы. Авторы исследования по-
лагают, что коннективизм педагога – это 
способность и умение строить и поддер-
живать на акмеологических ориентирах 
сеть межличностных и коллективных вза-
имосвязей с представителями разных про-
фессий, социальных групп и статусов для 
организации совместной продуктивной 
деятельности. Этот механизм позволяет 
не только адаптироваться к происходящим 
изменениям контекста жизнедеятельности 
педагога, но и в определенной мере этот 
контекст трансформировать.

Операционализация агентности педа-
гога через навыки деятельности может 
быть раскрыта посредством выявления ее 
роли в развитии лидерского потенциала, 
составляющего фундамент лидерской ком-
петенции педагога. Агентность педагога 
интегрирует персональную и социальную 
стороны лидерства, сочетает как трансфор-
мационный, так и транзакционный харак-
тер, интегрируя профессиональную увле-
ченность с адекватной требовательностью 
к себе и другим. Она может рассматривать-
ся в составе лидерской компетенции педа-

гога, формируя умение самостоятельно вы-
страивать собственную профессиональную 
и жизненную траекторию с позиции лидера, 
создавая атмосферу сотрудничества в педа-
гогическом, проектном или исследователь-
ском процессе в интересах устойчивого 
развития регионов и страны в целом.

Развитие агентности и лидерского по-
тенциала педагога будет способствовать 
его профессиональному и личностному 
развитию, становлению активной граж-
данской позиции, социальной мобильно-
сти, преодолению тенденции к атомизации 
субъектов образовательных и социальных 
отношений в турбулентном мире. Рисками 
гипертрофированной агентности являют-
ся авторитаризм как подавление альтер-
нативных мнений, взглядов, направлений 
и целей совместной деятельности, так 
и манипулирование людьми с корыстными 
целями, использование средств, являющих-
ся неадекватными поставленным целям 
(цель не оправдывает средства).

Педагог, проявляющий свою агентность 
как внутри образовательной организации, 
так и за ее пределами в открытой среде 
обучающихся и потенциальных работода-
телей, в профессиональном сообществе 
и медийном пространстве, становится ин-
флюэнсером, персоной, влияющей на мне-
ния и отношения многих людей в социуме.
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Современные способы просвещения родителей детей с СДВГ
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Аннотация. Актуальность исследования обоснована недостатком современных про-
грамм психолого-педагогического просвещения родителей детей с СДВГ, учитывающих 
психологические особенности и ожидания современных родителей, на фоне растущего ко-
личества детей с данными особенностями развития, испытывающими значительные труд-
ности в образовательном процессе.

Основная цель, поставленная авторами, – выявить эффективные современные способы 
психологического просвещения родителей детей с синдромом дефицита внимания и гипе-
рактивностью, применимые в условиях инклюзивного образования.

Методология. В ходе исследования осуществлен анализ актуальных отечественных и за-
рубежных научных публикаций и научно-методических источников, применены метод экс-
пертных оценок (опрос специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивных школ Новосибирской области и сотрудников Областного центра диагностики 
и консультирования) и метод изучения педагогического опыта (анализ программ, являю-
щихся лауреатами «Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ 
и технологий в образовательной среде» 2021 и 2022 гг. с применением методологии дока-
зательного подхода).

Результаты. Теоретический анализ и опрос экспертов подтвердили актуальность про-
блемы психолого-педагогического просвещения родителей, без активного и компетентного 
участия которых в организации образовательной деятельности детей с дефицитом внимания 
и гиперактивностью усилия специалистов по психологическому сопровождению этой спец-
ифической группы детей не дают необходимого эффекта. Кроме этого, выявлены и описаны 
трудности в организации работы с родителями и показано, что специалисты сталкиваются 
с проблемами при выборе эффективных методов просвещения, учитывающих такие осо-
бенности современных родителей, как дефицит времени, ориентация на цифровые источ-
ники информации, потребность в активном диалоговом взаимодействии со специалистами 
и в визуальном предоставлении необходимой информации. Подтверждено, что специалисты 
инклюзивных образовательных организаций нуждаются в дополнительных знаниях о пси-
хологических особенностях детей с СДВГ и их родителей и в программно-методических 
материалах с доказанной эффективностью.

Результаты анализа программ-лауреатов Всероссийского конкурса привели к выводам 
о явном дефиците программно-методических материалов по психологическому просвеще-
нию родителей детей с СДВГ, учитывающих в том числе и психофизиологические осо-
бенности родителей этой группы детей. Показано, что пока не все программы-лауреаты, 
предоставленные в реестре лучших психолого-педагогических программ Федерации пси-
хологов образования РФ, в полной мере соответствуют критериям практики с эмпирически 
подтвержденной эффективностью (доказательному подходу).

Ключевые слова: дети с СДВГ; доказательный подход; просвещение родителей; инклю-
зивное образование; способы и методы психолого-педагогического просвещения
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Abstract. The relevance of the study is substantiated by the lack of modern programs of 
psychological and pedagogical education of parents of children with ADHD, taking into account 
the psychological characteristics and expectations of modern parents, against the backdrop of 
a growing number of children with these developmental characteristics who experience significant 
difficulties in the educational process.

The main goal set by the authors is to identify effective modern methods of psychological 
education of parents of children with attention deficit hyperactivity disorder, applicable in the 
context of inclusive education.

Methodology. In the course of the study, an analysis of current domestic and foreign scientific 
publications and scientific and methodological sources was carried out, the method of expert 
assessments was applied (a survey of specialists of the psychological and pedagogical support 
service of inclusive schools of the Novosibirsk region and employees of the Regional Center 
for Diagnostics and Counseling) and a method of studying pedagogical experience (an analysis 
of programs that are laureates of the “All-Russian competition of the best Psychological and 
pedagogical programs and technologies in the educational environment” 2021 and 2022 using the 
methodology of the evidence-based approach).

Results. Theoretical analysis and a survey of experts confirmed the relevance of the problem 
of psychological and pedagogical education of parents, without whose active and competent 
participation in the organization of educational activities of children with attention deficit and 
hyperactivity, the efforts of specialists in psychological support of this specific group of children do 
not give the necessary effect. In addition, difficulties in organizing work with parents are identified 
and described, and it is shown that specialists face problems when choosing effective methods of 
education that take into account such features of modern parents as lack of time, orientation to digital 
sources of information, the need for active dialog interaction with specialists and visual provision 
of necessary information. It is confirmed that specialists of inclusive educational organizations need 
additional knowledge about the psychological characteristics of children with ADHD and their 
parents and in program and methodological materials with proven effectiveness.

The results of the analysis of the programs-winners of the All-Russian competition led to 
conclusions about a clear shortage of program and methodological materials on psychological 
education of parents of children with ADHD, taking into account, among other things, the 
psychophysiological characteristics of parents of this group of children. It is shown that so far not 
all the award-winning programs provided in the register of the best psychological and pedagogical 
programs of the Federation of Educational Psychologists of the Russian Federation fully meet the 
criteria of practice with empirically proven effectiveness (evidence-based approach).
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Введение. Постановка проблемы. 
Очевидно, что достаточно часто педагоги 
и родители сталкиваются с такими пове-
денческими особенностями и проблема-
ми учебного поведения школьников, как 
рассеянность внимания, сложность в со-
средоточении, быстрая отвлекаемость, ис-
тощаемость, повышенная подвижность, 
сложности в соблюдении учебных правил. 
Объясняя эти проблемы, многие педагоги 
ссылаются на детскую лень, недостаточ-
ную воспитанность и даже педагогическую 
запущенность, но причины такого поведе-
ния могут лежать глубже. Указанные выше 
проявления в сочетании с непослушанием, 
капризами, частым переключением ребен-
ка с одного дела на другое с потерей инте-
реса и внимания к предыдущему заданию 
могут свидетельствовать о таком психиче-
ском расстройстве как синдром дефици-
та внимания и гиперактивность (далее – 
СДВГ) [1].

Научные публикации убедительно до-
казывают, что такие дети встречаются 
с различными и достаточно сложными 
проблемами в учебной деятельности [2–4]. 
В возрасте шести-семи лет они в большин-
стве своем могут быть не готовы к школь-
ному обучению в связи с замедлением 
темпов функционального созревания коры 
и подкорковых структур головного моз-
га. Регулярные психологические и физи-
ческие нагрузки в школе могут привести 
ребенка к дезадаптивному поведению, 
эмоциональному срыву вследствие учеб-
ных трудностей. Установлено, что у детей 
с СДВГ присутствуют объективно обу-
словленные сложности в понимании сло-
весной инструкции с первого раза, в ее 
соблюдении при решении учебных задач, 
что значительно усложняет процесс обуче-
ния. Встречаются персеверации, ребенок 
может безошибочно справиться с одним 
заданием, и ошибочно перенести дан-
ный порядок решения на вторую задачу 
с иными условиями. В социальном пове-
дении в школе в условиях совместной дея-

тельности со сверстниками и во взаимодей-
ствии с учителем у гиперактивных детей 
младшего школьного возраста возникают 
конфликты и агрессия в связи с неумени-
ем сдерживать свои непосредственные 
желания и контролировать поведение, что 
приводит к проблемам в коммуникативной 
сфере и к обоснованным претензиям к са-
мим детям и их родителям, что особенно 
ярко проявляется в условиях инклюзивного 
образования.

Синдром дефицита внимания с гипе-
рактивностью согласно современным на-
учным данным встречается у 5–8 % детей 
школьного возраста, имеет очевидные 
биологические, в том числе и генетиче-
ские причины возникновения. При не-
своевременной диагностике и отсутствии 
коррекции это состояние может привести 
не только к школьным трудностям, но 
и к внутрисемейным проблемам, к форми-
рованию асоциального поведения детей, 
что во многом определяет актуальность 
изучения СДВГ и оказания своевремен-
ной квалифицированной помощи самим 
детям, их родителям и педагогам. Но при 
этом важно отметить, что группа детей 
с СДВГ не включена согласно норматив-
но-правовым документам, регулирующим 
российское образование, в состав обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), что осложняет оказание 
им необходимой и своевременной квали-
фицированной поддержки в условиях об-
разовательной инклюзии [5].

Сотрудничество семьи и школы, согла-
сованность действий родителей, педагогов 
и специалистов психолого-педагогического 
сопровождения – важнейшее условие ока-
зания помощи детям с гиперактивностью 
и преодоления их школьных проблем. Та-
кое взаимодействие может быть продуктив-
ным при достаточном уровне психологиче-
ской грамотности родителей, обеспечить 
которую и призвано психолого-педагоги-
ческое просвещение. 

Цель статьи – выявить эффективные 
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современные способы психологического 
просвещения родителей детей с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью, 
применимые в условиях инклюзивного об-
разования.

Обзор научной литературы по про-
блеме. СДВГ (синдром дефицита внимания 
и гиперактивности) определяется в психо-
логической энциклопедии под редакцией 
Р. Корсини и А. Ауэрбаха как комплексное 
хроническое расстройство мозговых функ-
ций, поведения и развития, поведенческие 
и когнитивные последствия которого про-
являются в разнообразных областях функ-
ционирования [6]. Отечественные источ-
ники согласуются с данным пониманием 
и подтверждают высокий процент его рас-
пространения в детской популяции – от 
5 до 8 % [5]. 

Психофизиологические особенности не 
только детей, но и взрослых с СДВГ под-
робно описаны в исследованиях зарубеж-
ных ученых. Результаты психологического 
скрининга на СДВГ у 3199 взрослых лю-
дей в возрасте от 18 до 44 лет в рамках ав-
торитетного американского исследования 
показали, что распространенность СДВГ 
у взрослых составляет 4,4 %. Более выра-
женные симптомы СДВГ были выявлены 
у мужчин, европейцев, безработных [7]. 
В 2020 г. Insa Pineda I., Huguet Miguel A., 
Chamorro Fernandez M., провели иссле-
дование о наследственном факторе СДВГ.  
Его результаты показали, что симптомы 
СДВГ в большей степени наблюдаются 
у родителей, дети которых имеют этот син-
дром [8]. Эти данные убеждают в слож-
ности такого состояния, в необходимости 
своевременной и квалифицированной 
коррекционной помощи детям с СДВГ 
и в необходимости учитывать психофизи-
ологические особенности родителей детей 
с СДВГ при выборе методов их психологи-
ческого просвещения.

В своих работах Г. И. Бердникова, 
Ю. А. Каляева и Ю. А. Фесенко описали 
трудности в обучении, которые встреча-

ются у детей с СДВГ: дети, страдающие 
синдромом дефицита внимания и гиперак-
тивности, больше проявляют физическую 
и вербальную агрессию по сравнению 
с нормативно развивающимися ровесника-
ми, чаще вступают в драки и ссоры. В под-
ростковом возрасте такое поведение может 
привести к девиантному поведению [9]. 
У таких младших школьников возникают 
трудности в заданиях, требующих про-
странственно-образного мышления, во-
ображения. У таких детей часто снижен 
объем памяти и внимания, наблюдаются на-
рушения в формировании логико-вербаль-
ного мышления. Когнитивные дефициты 
у детей с СДВГ, утверждают авторы, при-
водят к нарушениям развития речи и языка, 
могут вести к возникновению дислексии/
дисграфии, что в конечном итоге снижает 
их обучаемость и приводит к школьной 
и социальной дезадаптации [10].

Общероссийская общественная органи-
зация «Федерация психологов образования 
России» в 2021 г. разработала «Руководство 
(“Коробочное решение”) по созданию в ин-
клюзивной школе дружелюбной среды для 
детей с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью (СДВГ), дислексией/
дисграфией и детей из семей иностран-
ных граждан» [4]. В данном материале 
представлены и современные научные 
представления о психологических особен-
ностях и учебных проблемах этих трех 
групп школьников и даны алгоритмически 
описанные способы решения проблем при 
организации образования и социальной 
жизни этих групп детей, имеющих особые 
образовательные потребности.

Методология и методы исследования. 
Основными методами исследования явля-
ются теоретический, включающий анализ 
научных источников и нормативно-право-
вых документов по проблеме исследования, 
и эмпирические методы, включающие ме-
тод экспертных оценок (опрос экспертов – 
специалистов образовательных организа-
ций Новосибирской области и сотрудников 



127Siberian Pedagogical Journal ♦ № 1 / 2024

CORRECTIONAL PEDAGOGY

ГБУ НСО ОЦДК), и метод анализа пси-
холого-педагогического опыта в варианте 
анализа программ, являющихся лауреатами 
«Всероссийского конкурса лучших психо-
лого-педагогических программ и техно-
логий в образовательной среде» на основе 
использования методологии и технологии 
доказательного подхода при оценке эффек-
тивности образовательных практик, а так-
же методы количественной и качественной 
обработки полученных данных.

Результаты исследования. В процес-
се экспертного оценивания благодаря ак-
тивной помощи сотрудников ГБУ НСО 
«ОЦДК» опрошено 22 специалиста, яв-
ляющихся сотрудниками инклюзивных 
школ Новосибирской области (педаго-
ги-психологи, учителя-дефектологи, учи-
теля-логопеды, социальные педагоги), 
признанных в силу своего опыта экспер-
тами в области психолого-педагогического 
сопровождения.

Опрос данных специалистов показал 
следующие результаты.

Все опрошенные подтверждают актуаль-
ность и высокую практическую значимость 
работы по психологическому просвеще-
нию родителей детей с гиперактивностью 
и СДВГ, при этом полагают, что необхо-
димо тесное сотрудничество с семьей для 
успешного воспитания и обучения ребен-
ка с особыми образовательными потреб-
ностями, определяемыми этими особыми 
и очень распространенными состояниями 
(по выражению многих экспертов, такие 
дети есть в каждом классе и работа с ними 
очень сложна для учителя).

Основные задачи, которые на практике 
ставят и решают специалисты в процессе 
организации психолого-педагогического 
просвещения родителей – это повышение 
родительской компетенции по вопросам 
развития, воспитания и обучения ребен-
ка с СДВГ – 82 %; помощь в гармониза-
ции взаимоотношений родителей и детей – 
45 %; мотивирование родителей на тесное 
сотрудничество со специалистами школы – 

18 % опрошенных.
Эксперты оценили эффективность форм 

и методов просвещения родителей, ис-
пользуемых в их практике по 10-балльной 
шкале следующим образом: индивидуаль-
ные консультации – 97 % эффективности; 
круглые столы – 62 %; родительские собра-
ния – 62 %; родительские тренинги – 62 %; 
ролевые игры – 58 %; буклеты – 57 %; 
семинары – 55  %; презентации – 53 %; 
лекции – 43 %; вебинары – 42 %; диспуты 
и дискуссии – 41 %; видеоролики – 39 %.

Самым эффективным способом про-
свещения родителей специалистами при-
знаются индивидуальные консультации. 
На это влияют следующие особенности 
данного метода: конфиденциальность, 
проведение в удобное для родителей вре-
мя, создание доверительной атмосферы 
между родителем и специалистом, полное 
погружение в проблему семьи. Следую-
щим по эффективности признан «круглый 
стол». Данный вид беседы помогает вы-
сказаться каждому, создает атмосферу ра-
венства позиций среди участников. Эф-
фективными методами признаны ролевые 
игры и тренинги, где родители перенимают 
практические навыки воспитания своего 
ребенка. В настоящее время специалисты 
образовательных организаций недостаточ-
но используют в своей просвещенческой 
деятельности элементы арт-терапии, кино-
терапию, кейс-стади, мастер-классы и дру-
гие современные методы просвещения.

Выявлены следующие затруднения при 
организации работы с родителями с точки 
зрения экспертов. Это недостаточная мо-
тивированность и заинтересованность ро-
дителей (91 % ответов); выбор форм и ме-
тодов просвещения с учетом особенностей 
современных родителей (77 %); выбор оп-
тимальной темы для родительского просве-
щения (9 %); организационные и техниче-
ские трудности (9 %); поиск необходимой 
научной и методологической информации 
по теме (9 %).

Все опрошенные специалисты в вопросе 
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о ресурсах, используемых при подготовке 
к той или иной форме просвещения роди-
телей, указывают интернет-ресурсы, элек-
тронные библиотеки, интернет-каталоги. 
К сожалению, описанные выше актуаль-
ные методические материалы («Коробоч-
ное решение») оказались либо незнакомы 
большинству специалистов, либо пока не 
используются ими.

Выявлены наиболее актуальные вопро-
сы для просвещения родителей детей с ги-
перактивностью и СДВГ. Это, по мнению 
экспертов, такие темы как: 

 – Особенности психофизического раз-
вития детей с СДВГ.

 – Методы, приемы, способствующие 
устойчивости произвольного внимания.

 – Организация учебной деятельности 
ребенка с СДВГ.

 – Важность взаимодействия со специ-
алистами.

 – Приемы и методы для снижения уров-
ня стресса у родителей.

 – Особенности воспитания детей 
с СДВГ.

Опрос показал, что актуальность пси-
холого-педагогического просвещения ро-
дителей по вопросам гиперактивности 
современных детей дошкольного и школь-
ного возрастов подтверждается следующи-
ми причинами:

 – повышение количества детей началь-
ных классов с СДВГ;

 – трудности, с которыми сталкиваются 
родители при организации различной дея-
тельности дома;

 – дети с данным синдромом в подрост-
ковом возрасте более склонны к девиантно-
му поведению;

 – проблемы в поведении такого ребенка 
требуют особого подхода в воспитании, об-
учении и сопровождении специалистов.

Предварительный просмотр и первич-
ный анализ 175 программ-лауреатов Все-
российского конкурса лучших психолого-
педагогических программ, представленных 

на официальном сайте «Федерация психо-
логов образования России», позволил вы-
делить только 5 программ для углубленно-
го анализа в соответствии с проблематикой 
данного исследования.

Проведен анализ эффективности про-
грамм по следующим критериям: опора на 
научные знания, хорошее теоретическое 
обоснование; наличие четко описанного 
алгоритма работы; доказанная результатив-
ность; соответствие программы ожидани-
ям современных родителей. Сделан вывод 
о том, что в настоящее время наблюдается 
явный дефицит программ с доказанной 
эффективностью, направленных на про-
свещение родителей детей с СДВГ [11; 12].

Заключение. По результатам современ-
ных научных исследований доказано, что 
для родителей детей с СДВГ характерна ма-
лая просвещенность о психофизиологиче-
ских особенностях своего ребенка, относи-
тельно нейтральное отношение к данному 
расстройству развития у ребенка, в особен-
ности при легких и средних уровнях гипе-
рактивности. Отмечается стремление роди-
телей перенести на школу ответственность 
за состояние и поведение такого ребенка. 
Характерна для родителей детей с СДВГ 
переоценка возможностей ребенка, свя-
занная с приуменьшением существующих 
сложностей, что ведет к снижению роди-
тельского контроля и требований. 

Очевидно, что в настоящее время при вы-
боре форм и методов просвещения необхо-
димо ориентироваться на психологические 
особенности современных родителей: вы-
сокую трудовую занятость, что не позволя-
ет вовлекать их в трудоемкие программы 
родительского просвещения; ориентацию 
на современные цифровые ресурсы; высо-
кую степень недоверия к специалистам; вы-
раженную потребность в получении кон-
кретных рекомендаций, а не обобщенных 
педагогических советов. В этом помогают, 
прежде всего, интерактивные методы пси-
хологического просвещения (кейс-стади, 
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дискуссии, тренинги родительских навы-
ков, видеоролики).

Специалисты инклюзивных образова-
тельных организаций испытывают труд-
ности при организации психолого-пе-
дагогического просвещения родителей, 
нуждаются в дополнительных знаниях 
и о психологических особенностях детей 
с СДВГ и их родителей, и о современных 
методах и формах просвещения родителей, 

и о критериях практик с доказанной эффек-
тивностью.

Выявленные трудности в организации 
работы с родителями детей с СДВГ вза-
имосвязаны: специалисты сталкиваются 
с проблемами при выборе методов просве-
щения с учетом особенностей современ-
ных родителей, а это, в свою очередь, ведет 
к недостаточной мотивированности и заин-
тересованности родителей.
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Состояние и перспективы образования в условиях глобализации

9 ноября 2023 года Институт педаго-
гики и психологии Кыргызского государ-
ственного университета им. И. Арабаева 
и Новосибирский государственный педаго-
гический университет при непосредствен-
ной поддержке проекта ЮСАИД «Окуу 
керемет» и общественного молодежного 
фонда «Ыйык Ата-Журт» провели между-
народную научно-практическую конферен-
цию «Тенденции устойчивого развития об-
разования в условиях глобализации».

В научной конференции приняли уча-
стие видные ученые, методисты, руково-
дители и преподаватели образовательных 
учреждений и ведомств Кыргызской Ре-
спублики и Российской Федерации, моло-
дые ученые и магистранты, круг интересов 
которых связан с проблемами развития об-
разования в условиях глобализации в раз-
личных отраслях науки. Обозначенные 
цели и задачи конференции нашли отраже-
ние в выступлениях докладчиков: 

 – создание пространства для решения 
актуальных проблем подготовки будущих 
педагогов и воспитателей в сфере образо-
вания;

 – обсуждение образовательным и науч-
ным сообществом приоритетных вопросов 
современности, проблем и вызовов, воз-
можных тенденций современной системы 
образования в условиях глобализации;

 – обмен результатами научных исследо-
ваний и ознакомление с инновационными 
практиками в сфере педагогического обра-
зования;

 – определение перспектив сотрудниче-
ства в области практико-ориентированной 
подготовки педагогических кадров меж-
ду вузами и в системе «сад – школа – вуз – 
система повышения квалификации».   

Перед началом конференции гости 
и участники смогли обозреть выставку на-
учных трудов, учебников по математике, 
русскому языку, чтению, риторике, этике, 
эстетике для учащихся начальных классов, 
а также классифицированных детских книг, 
дидактических материалов и наглядных 
пособий, организованную силами препо-
давателей и проектом «Окуу керемет». 

С приветственными словами высту-
пили: ректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, 
доктор биологических наук, профессор  
А. Д. Герасёв, главный специалист «Управ-
ления науки и научно-технической поли-
тики» Министерства образования и науки 
КР Г. Ы. Токтошов, проректор по учебной 
работе КГУ им. И. Арабаева Курманбек 
уулу Талантбек, руководитель проекта 
«Окуу керемет» С. А. Хамзина, руководи-
тель Кыргызского центра Северо-Восточ-
ного федерального университета, кандидат 
исторических наук, доцент Д. У. Сапалова.

В докладах на пленарном заседании 
поднимались актуальные проблемы обуче-
ния в контексте глобализации, в частности 
большой интерес вызвали выступления до-
кладчиков:

– Агавелян Р. О., доктор педагогических 
наук, профессор, НГПУ (РФ) «Особенности 
профессиональной подготовки будущих 
дефектологов к достижению устойчивого 
образовательного результата в контексте 
глобальной цифровизации»;

– Храмова М. В., директор, БФУ им. 
Канта (РФ) «Высшее педагогическое об-
разование в эпоху перемен: опыт БФУ  
им. И. Канта»; 

– Дюшеева Н. К., доктор педагогических 
наук, профессор, Президент КАО «Синер-
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гия в обучении как эффективная стратегия 
обеспечения качества образования»;

– Храпченков В. Г., доктор педагогиче-
ских наук, профессор НГПУ (РФ) «Теория 
познания как основа обучения»;

– Директор проекта «Окуу керемет!» 
Хамзина С. А. в докладе «Инновационные 
практики оценки педагогической деятель-
ности в школе: ожидания и реальность» 
изложила результаты масштабного проекта 
по практическому применению современ-
ных методик по чтению и математике в на-
чальных классах школ КР и др.

Секционная работа проводилась в следу-
ющих направлениях:

Секция 1. Теория, методология и прак-
тика обучения, воспитания и социализации 
детей в дошкольных образовательных ор-
ганизациях; модератор: Ашымбаева Т. А., 
кандидат педагогических наук, доцент.

Секция 2. Проблемы и пути решения 
практико-ориентированной подготов-
ки студентов к реализации дифферен-
цированного и интегрированного под-
ходов в обучении учащихся начальных 
классов; модератор: Омурбаева Д. К., кан-
дидат педагогических наук, доцент, КГУ  
им. И. Арабаева.

Секция 3. Состояние и перспективы раз-
вития современной системы высшего обра-
зования, модератор: Калдыбаева А. Т., док-
тор педагогических наук, профессор, КГУ 
им. И. Арабаева.

Секция 4. Психология образования: тен-
денции и перспективы развития в услови-
ях глобализации, модератор: доц. С. Н. Пак, 
кандидат педагогических наук, доцент КГУ 
им. И. Арабаева.

Секция 5. Эффективные модели психо-
лого-педагогического и медико-социально-
го сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования, модератор: 
Тилекеев К. М., кандидат педагогических 
наук, проф. КГУ им. И. Арабаева.

Секция 6. Цифровая трансформация в об-
разовательной деятельности в процессе об-

разования, модератор: Эсенгулова М. М., 
кандидат педагогических наук, и. о. проф. 
КГУ им. И. Арабаева.

Тематика обсуждаемых проблем устой-
чивого развития образования в условиях 
глобализации в работе секций затрагивала 
самые разнообразные и злободневные во-
просы и была представлена в интересных 
докладах. Участники отметили важность 
и своевременность поднимаемых в высту-
плениях вопросов. В частности, в 1–2-й сек-
циях обсуждались проблемы воспитания 
детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста; использования произведений 
устного народного творчества и авторских 
текстов в воспитании младших школь-
ников, вопросы формирования навыков 
чтения на русском языке учащихся школ 
с кыргызским языком обучения; использо-
вания инновационных технологий в учеб-
ном процессе, проблема формирования 
ценностных ориентаций у младших школь-
ников; обеспечения профессионально-
ориентированного математического об-
разования бакалавров, будущих учителей 
начальных классов; роль предметного 
стандарта по математике в формировании 
компетенций учащихся. В 3-й секции рас-
сматривались вопросы развития современ-
ной системы высшего образования, в част-
ности, выявления форм и видов обучения, 
обеспечивающих успешную адаптацию 
образовательной информации к восприя-
тию студентов высших учебных заведений 
и освоения профессионального опыта на 
основе изучения педагогической практи-
ки. В 4–5-й секциях поднимались вопро-
сы психологической подготовки и состоя-
ния инклюзивного образования в школах 
и вузах, в частности, докладчиками рас-
смотрены вопросы ценностных ориента-
ций студентов на примере НГПУ, сущность, 
причины возникновения и уровни выра-
женности профессиональных деструкций, 
формирование духовно-нравственной 
культуры старшеклассников в школах, 
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профессионально-ориентированного под-
хода в обучении школьников, их особен-
ности, воздействие социальной среды на 
тревожность, психологический анализ 
и стратегии преодоления. Работа 6-й сек-
ции была посвящена вопросам цифровой 
трансформации в образовательной деятель-
ности в процессе образования.

У участников конференции была возмож-
ность не просто ознакомиться с актуальны-
ми вопросами, освещенными в программе, 
а также непосредственно практически при-
нять участие в мастер-классах по актуаль-
ным проблемам методики преподавания 
математики и языка: «Роль учебных ре-
сурсов в эффективной организации обра-
зовательного процесса», Эсенгулова М. М.,  
кандидат педагогических наук, и. о. проф. 
КГУ; «Приемы мотивации к чтению книг 
учащихся начальных классов», Токтор-
баева А. Б., региональный специалист по 
тренингам проекта USAID «Окуу кере-
мет!»; «Применение пиктограмм и диа-
грамм в обучении математике в начальной 
школе», «Организация исследовательской 
проектной работы в начальной школе 
с целью развития компетенций XXI века», 
Эсенканова А. К., старший преподава-
тель, КНУ им. Ж. Баласагына, Шараби-
динов М. Т., старший преподаватель, КНУ  
им. Ж. Баласагына, Торогельдиева Б., спе-
циалист проекта USAID; «Использование 
цифровых средств обучения в начальном 
образовании», «Особенности проведения 
интегрированных уроков по математи-
ке», Нуруева Ж. Б., преподаватель КНУ 
им. Ж. Баласагына, Узакова М. К., кан-
дидат педагогических наук, доц. КГУ  
им. И. Арабаева; «Мектепке чейинки би-
лим беруу уюмдарында муун платфор-
масын колдонуу», Сегизбаева Н. К., кан-
дидат педагогических наук, доцент КГУ  
им. И. Арабаева.

В резолюции конференции были пред-
ставлены следующие рекомендации 

и предложения по совершенствованию 
и развитию образования в условиях глоба-
лизации.

1. В целях перспективы развития всех 
ступеней образования создать площадку 
для решения актуальных проблем подго-
товки будущих специалистов для:

 – обмена результатами научных иссле-
дований и ознакомления с инновационны-
ми практиками, в том числе использовани-
ем цифровых технологий; 

 – обсуждения возможных тенденций со-
временной системы образования в услови-
ях глобализации;

 – расширения международного сотруд-
ничества между студентами вузов в том 
числе на основе использования кросс-
платформ компьютерных технологий.

2. Расширить сотрудничество в области 
практико-ориентированной подготовки пе-
дагогических кадров между вузами и в си-
стеме «сад – школа – вуз – система повы-
шения квалификации».

3. Актуализировать проблему разработ-
ки методологии, стратегического и такти-
ческого инструментария для адаптивного 
управления системой высшего образова-
ния в условиях ее кардинальной трансфор-
мации для реализации национальных це-
лей и преодоления внешних вызовов.

4. Ввиду повышения значимости разви-
тия психологической науки актуализиро-
вать проблему психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ.

5. Соблюдение в образовательных уч-
реждениях принципов инклюзивного об-
разования.

6. Пересмотреть государственный обра-
зовательный стандарт подготовки специ-
алистов дошкольного образования в соот-
ветствии с новыми вызовами. 

7. Образовательным учреждениям, ве-
дущим подготовку будущих педагогов, ре-
шить проблему повышения квалификации 
специалистов в соответствии с новыми тре-
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бованиями ГОС.

Далее были подведены итоги научно-
практической конференции и всем участ-

никам вручены сертификаты участников 
конференции и национальных тренеров 
проекта USAID «Окуу керемет!».

Куканова Махабат Абдыбековна,
кандидат педагогических наук, доцент (КГУ им. И. Арабаева);

Казиева Гүлзат Качканаковна,
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Чеснокова Галина Сергеевна,
кандидат педагогических наук, доцент (ФГБОУ ВО «НГПУ»)
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 Ученый и учитель. К юбилею академика Н. Л. Селивановой

Наталия Леонидовна Селиванова – акаде-
мик, доктор педагогических наук, профес-
сор, лидер известнейшей в стране научной 
школы, исследующей проблемы теории 
и практики воспитания. Сотрудники ее 
научной лаборатории, работавшие под 
началом Наталии Леонидовны в разные 
годы, – об этом удивительном человеке, от-
мечающем в 2024 году свой юбилей!

Наталия Леонидовна – ученый, который 
может быть образцом для многих других 
поколений исследователей. Ей присущи та-
кие черты, которые достойны подражания:

– ее исследования никогда не проводи-
лись в угоду конъюнктуре, она никогда не 
изменяла и не изменяет своим жизненным 
и научным принципам;

– ее научные идеи обладают прорывным 
для теории воспитания характером, но при 
этом сама она никогда не претендует на 
«истину в последней инстанции»; 

– ее работы характеризует тщательная тео-
ретическая проработка, но при этом они всег-
да востребованы в массовой практике;

– она умеет доказательно отстаивать свои 
позиции, сомневаться, спорить, но при этом 
при любых обстоятельствах поддерживать 
своих коллег по профессиональному цеху; 

– она авторитетнейший эксперт в педа-
гогике, но при этом удивительно разносто-
ронний человек, стремящийся наполнять 
свою жизнь яркими, интересными, насы-
щенными событиями.

Все это дорого стоит!
П. В. Степанов, доктор педагогических наук, профессор РАО,  

заведующий лабораторией развития личности в системе образования 
Института стратегии развития образования (Москва)

С Наталией Леонидовной я познакомил-
ся, когда пришел в ее лабораторию работать 
над диссертацией. Это было почти случай-
но. Строгая доброжелательность, помно-
женная на высочайшую научную требова-
тельность, вызвала мгновенное желание 
приходить еще и еще. Научный коллектив, 
руководимый Наталией Леонидовной, ка-
зался недосягаемой высотой, до которой 
очень трудно дотянуться в своих научных 
изысканиях. Потом было очень много все-
го. Научные школы, конференции, защита 
кандидатской диссертации, а потом я при-
шел в этот коллектив работать. Поначалу 
было страшновато, но та самая доброжела-

тельность вместе с высокой научной требо-
вательностью победили все. Стало понятно, 
что главное здесь – честное стремление к ка-
чественному результату. Никакой конъюн-
ктуры, никаких компромиссов в науке, ни-
каких работ и статей в «угоду начальству». 
Только строгие теоретические построения, 
которые должны быть доказаны. Ответ-
ственность за каждое сказанное и написан-
ное слово. Все это и поныне присуще этому 
научному коллективу, да и всей научной 
школе, руководителем которой является На-
талия Леонидовна. Именно она на протяже-
нии многих лет задавала и задает эту планку 
качества, требовательности, честности.

В. В. Круглов, кандидат педагогических наук, 
сотрудник лаборатории развития личности в системе образования 

Института стратегии развития образования (Москва)

Сегодня многие ученые подчеркива-
ют актуальность задачи кардинального 
обновления методов исследования сфе-
ры воспитания. Наталия Леонидовна 
многократно касалась этого вопроса в вы-

ступлениях и публикациях последних лет, 
подчеркивая, что научные методы, успеш-
но применяемые для исследования «жест-
ких» систем, не всегда приемлемы для  
изучения систем «мягких», которые могут 
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адаптироваться к условиям внешней сре-
ды, сохраняя при этом свои характерные 
особенности, внутреннюю сущность, спо-
собность к развитию. К таким системам 
она справедливо отнесла воспитательные 
системы. Сегодня признанными методами 
социального познания «живых систем» 

являются методы междисциплинарного 
подхода в воспитании, метод гуманитар-
ной экспертизы, которая находит все более 
широкое применение в педагогических ис-
следованиях. Многим из этих методов «от-
крыла дверь» в теорию воспитания именно 
Н. Л. Селиванова.

И. Д. Демакова, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры психологической антропологии 

Московского педагогического государственного университета (Москва)

Наталией Леонидовной внесен значи-
тельный вклад в теорию и практику коллек-
тивного воспитания. В 1997 году ею была 
защищена докторская диссертация «Класс 
и его воспитательные функции в современ-
ной школе». В диссертации и в дальнейших 
публикациях выявлены и раскрыты воспи-
тательные функции классного коллектива, 
актуальные и для настоящего времени (обра-
зовательная, адаптивная, коммуникативная, 
защитная, компенсирующая, развивающая 
и интегрирующая); выявлены и охарактери-
зованы особенности классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и классов 
компенсирующего обучения; даны возраст-
ные характеристики классных коллективов; 
раскрыты особенности классного коллек-
тива как компонента гуманистической вос-
питательной системы; школьный класс рас-
крыт как коллектив, представлены стадии 
развития школьного коллектива; раскрыты 
особенности развития личности ребен-
ка в классном коллективе; показана вариатив-
ность деятельности классного руководителя 
с классом, в том числе в современном вос-
питательном процессе школы.

Шустова И. Ю., доктор педагогических наук, 
сотрудник лаборатории развития личности в системе образования 

Института стратегии развития образования (Москва)

Сегодня кажется, что воспитание в при-
оритете было всегда. Но еще 10–20 лет 
назад оно было уделом немногих профес-
сионалов, понимающих сложность этого 
процесса, важность его результатов для 
школьников, необходимость особой под-
готовки педагогов к его осуществлению. 
Первая среди этих профессионалов – На-
талия Леонидовна Селиванова. Именно 
она аккумулировала вокруг себя иссле-
дования в сфере воспитания, результаты 
которых во многом определяли практи-
ку воспитания в нашей стране. Пробле-
матика школьных воспитательных систем 
и воспитательного пространства, развитие 

школьных и классных коллективов и дет-
ского самоуправления, позиция педагога 
как воспитателя и классного руководите-
ля как центральной фигуры в воспитании 
ребенка в школе. Все эти вопросы будо-
ражили педагогическое сообщество, об-
суждались на педсоветах и конференциях, 
становились темами исследований. Но са-
мое главное, что удалось сделать Наталии 
Леонидовне – честно и принципиально ак-
туализировать идеи гуманистического вос-
питания в нашей стране, идеи, которым 
сегодня следуют школьные педагоги, ву-
зовские преподаватели, педагоги учрежде-
ний дополнительного образования.
И. В. Степанова, сотрудник лаборатории 

дидактики общего и профессионального образования
Института стратегии развития образования (Москва)
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Когда Наталия Леонидовна защитила 

докторскую диссертацию по теме «Класс 
и его воспитательные функции в современ-
ной школе», многие хотели получить ее на-
учный доклад, потому что это был результат 
более чем двадцатилетней научной и прак-
тической деятельности. Гуманистический 
потенциал школьного класса, его воспи-
тательные функции, роль классного кол-
лектива в реализации этих функций, роль 
и место классного руководителя в воспита-
тельном процессе школы – эти вопросы не 
потеряли своей актуальности и сегодня. Но 
тогда, в далеком 1997 году, помимо общего 
ощущения целостного труда с реальной на-
учной и практической значимостью, меня 
поразили несколько моментов. 

Наталия Леонидовна особо выделяла 
защитную функцию школьного класса. 
Тогда об этом мало кто писал, но как же 
это важно для каждого ребенка – учить-
ся в комфортной среде, чувствовать свою 
значимость, иметь возможность сохранить 
достоинство через развитие своих умений 

и способностей. 
Наталия Леонидовна провела серьезный 

анализ представлений о том, как школьный 
класс рассматривался в зарубежных иссле-
дованиях. Конечно, у молодых ученых был 
доступ к переводным зарубежным издани-
ям, но они в основном касались психоло-
гии, про школьный же класс информации 
было мало. 

Наталия Леонидовна в своей доктор-
ской последовательно развивала идеи кол-
лективного воспитания. Она предложила 
не только свое видение школьного класса 
как коллектива, но и описала стадии разви-
тия классного коллектива, выявила зависи-
мость характеристик классного коллектива 
от возраста учащихся.

Впоследствии у Наталии Леонидов-
ны вышло много книг и статей, с которы-
ми мы, сотрудники ее лаборатории, име-
ли возможность знакомиться. Но самое 
сильное впечатление на меня произвело 
именно знакомство с прорывной доктор-
ской диссертацией Наталии Леонидовны.

И. С. Парфенова, 
сотрудник лаборатории развития личности в системе образования 

Института стратегии развития образования (Москва)

Будущий академик и один из выдающих-
ся оригинальных, удивительных и остро-
умных воспитателей юношества по своей 
первой профессии – учитель математики. 
Вот вам ярчайший пример, когда гармония 
детской души рассматривается с алгебра-
ической строгостью. Я встречал ученых-
переписчиков, которые брали чужой текст 
и красиво переписывали его. Попадались 
и те, кто готов был пожертвовать своей 
мыслью ради цитаты. Хороши ученые, ос-
воившие разные цвета флюгера и меняю-
щие одежду и мнения в зависимости от по-
годы и цены. Некоторое время были в моде 
ученые, понять которых могли только не-
которые их приближенные. Встречаются 
ученые – прямые наследники Ивана Алек-
сандровича Хлестакова, яркие любители 
экспромта, изобретатели новых наук и та-

ких грандиозных концепций, что дух захва-
тывает! Наталия Леонидовна, к счастью, не 
принадлежит ни к одной из названных ка-
тегорий. Она являет собой замечательный, 
но редко встречающийся феномен. Пре-
жде всего, и в этом кроется непреходящая 
ценность, она верна своим учителям. Она 
демонстрирует, и это удивительно, поч-
ти религиозное служение научной школе 
Л. И. Новиковой. Герои-одиночки любят 
без ансамбля блистать на небосводе, но она 
умеет заметить, понять, оценить и затем со-
провождать нарождающийся талант других. 
Она умеет заинтересованно, без столично-
го снобизма относиться к новым мыслям 
и суждениям. Она любит искусство, и в ми-
нуты сомнений и поисков поклоняется му-
зыке и цветам. Она любит доказательства 
не ради красного словца, а лишь потому, 
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что хорошо доказанная мысль сама по себе 
и красива, и полезна в том грандиозном 
и полезном деле, которому она посвяти-
ла всю свою творческую энергию и жизнь. 
Я служил под ее началом в академическом 
институте, видел и сознавал, что все мы – 
научные и просто сотрудники – принимали 
Наталию Леонидовну безоговорочным ав-
торитетом. А как приятно, когда рядом есть 
человек, который принимал на себя и щит 
и меч, и хулу, и хвалу, заслоняя нас собой 

и своим авторитетом от «погодных изли-
шеств». За долгие годы служения она стала 
для сообщества ученых и практиков пред-
водителем и знаменем партии педагогов гу-
манистической школы. Вот так потихонеч-
ку мы подобрались к юбилею талантливого 
ученого, большого человека, нашего настав-
ника и друга, чтобы пожелать Наталии Лео-
нидовне новых полезных и важных дел в на-
уке и практике воспитания, а здоровье пусть 
соответствует возрасту и идеалам. 

В. М. Лизинский, кандидат педагогических наук,
главный редактор журнала «Классный руководитель», 

генеральный директор Издательского Дома «Педагогический поиск» (Москва)

Когда Наталия Леонидовна преподавала 
математику в школе, ученики ее уважали 
и чуть побаивались.

Почему? Потому что стиль общения 
Наталии Леонидовны был (и остается) ис-
кренним, наступательным, веселым, чуть 
ироничным, а иногда резким.

Как мне кажется, и в Российской акаде-
мии образования к ней такое же отноше-
ние: уважение и опасение.

Уважение у тех, для кого наука с ее поис-
ками истины – ценность.

Уважение – для кого педагогическая на-
ука – это открытие замечательных и уди-
вительных практиков и совместное с ними 
продвижение в понимании дела образова-
ния, воспитания.

Опасения у тех, для кого наука – не боль-
ше, чем игра по социальным правилам, ко-
торые следует выполнять, чтобы двигать-
ся вверх по социальной лестнице.

Наталия Леонидовна – вечный защит-
ник науки и настоящей практики воспи-
тания.

Наверное, именно эти качества увидела 
когда-то в Наталии Леонидовне Людмила 
Ивановна Новикова (лидер отечествен-
ной науки воспитания 1970–1990-х гг.), 

когда пришло время решать вопрос о том, 
кому «передать власть» в лаборатории тео-
рии  воспитания.

А еще Наталия Леонидовна – человек 
мужества и преодоления, преодоления 
жизненных и личных, порою нелегких, об-
стоятельств.

Вообще-то я ко всяким толкованиям ха-
рактера человека по его имени отношусь 
скептически, но как-то решил все-таки 
посмотреть, что же приписывается име-
ни Наталия – и наряду со всякой ерундой 
увидел и правду о Наталии Леонидов-
не. Оказывается Наталия – это энергич-
ность, веселость, порядочность, надеж-
ность – такие вот дела.

Когда-то, а может быть и сейчас, в доме 
Наталии Леонидовны жили макетики само-
лётов.

Наталия Леонидовна и сама авиацион-
ный человек: пилот, командир того лай-
нера, который вместе с многочисленным 
компетентным экипажем стремится не 
потерять цель, не сбиться с курса помощи 
людям бескорыстным, верным делу воспи-
тания, готовым содействовать, какие бы не 
были внешние условия и обстоятельства, 
развитию и росту человека.

С. Д. Поляков, доктор педагогических наук, профессор, 
 профессор кафедры психологии Ульяновского  

государственного педагогического университета (Ульяновск) 
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55 лет со дня рождения профессора Новосибирского государственного 
педагогического университета Р. О. Агавеляна

Агавелян Рубен Оганесович – доктор 
психологических наук, профессор, почет-
ный работник общего образования Россий-
ской Федерации, директор Института дет-
ства ФГБОУ ВО «НГПУ», лауреат премии 
губернатора Новосибирской области в сфе-
ре экономических и социальных наук – ро-
дился 14 января 1969 года в г. Ереване 
Армянской ССР в семье 
научных работников. На-
учная и педагогическая 
деятельность Агавеляна 
Рубена Оганесовича бо-
лее четверти века связана 
с Новосибирской областью. 
Выпускник физико-ма-
тематической школы-ин-
терната при Ереванском 
государственном универ-
ситете, Рубен Оганесович 
начал трудовой путь в 1986 
году в качестве курсанта 
Орловского высшего воен-
ного командного училища 
связи им. М. И. Калинина. 
Будучи аспирантом и преподавателем ка-
федры дефектологии Армянского госу-
дарственного педагогического института 
им. Х. Абовяна, в 1995 году защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук по спе-
циальности 19.00.10 – Коррекционная 
психология на тему: «Эмпатия как фактор 
психологической готовности личности 
к профессиональной деятельности» в НИИ 
Дефектологии АПН СССР, ныне институт 
коррекционной педагогики РАО. После 
защиты проработал в Бийском государ-
ственном педагогическом институте, до 
1997 года. С 1998 года Рубен Оганесович 
приглашен заведующей кафедрой НИП-
КиПРО Галиной Николаевной Жаровой 
и ректором Новосибирского института по-
вышения квалификации и переподготовки 

работников образования Новосибирской 
области, Академиком РАО Василием Яков-
левичем Синенко для работы в должности 
доцента кафедры коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии Новосибир-
ского института повышения квалификации 
и переподготовки работников образова-
ния, которую затем возглавил в 1999 году. 

В 2002 году в Российском 
государственном педаго-
гическом университете 
им. А. И. Герцена защи-
тил диссертацию на со-
искание ученой степени 
доктора психологических 
наук по двум специаль-
ностям: 19.00.01 – Общая 
психология, психология 
личности, история пси-
хологии и 19.00.10 – Кор-
рекционная психология, 
на тему: «Социально-
перцептивные процессы 
личности педагога спе-
циальной школы в про-

фессиональной деятельности». Научным 
консультантом по диссертации выступил 
Академик РАО, Владимир Иванович Лу-
бовский. После защиты диссертации Ру-
бен Оганесович Агавелян продолжил на-
учную деятельность, под его руководством 
защитили диссертации восемь аспирантов 
и соискателей из различных регионов Рос-
сии. В 2009 году ему присвоено ученое 
звание профессора по кафедре коррекци-
онной педагогики и специальной психоло-
гии. С 2011 по 2024 годы, в течение три-
надцати лет Рубен Оганесович Агавелян 
бессменно возглавлял Институт детства 
Новосибирского государственного педаго-
гического университета. В этот период при 
его непосредственном участии были от-
крыты новые профили бакалавриата и ма-
гистерские программы, созданы ресурсные 

Агавелян Рубен Оганесович
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центры, разработаны технологии сопрово-
ждения студентов с ограниченными воз-
можностями и инвалидностью, а студенты 
и преподаватели Института детства стано-
вились неоднократными победителями все-
российских и международных конкурсов 
и олимпиад. В настоящее время Агавелян 
Рубен Оганесович работает в должности 
профессора кафедры коррекционной пе-
дагогики и психологии Института детства 
Новосибирского государственного педаго-
гического университета. Рубен Оганесович 
более десяти лет возглавляет экспертную 
группу по аттестации учителей-дефекто-
логов при министерстве образования НСО. 
Член жюри муниципального и региональ-
ного этапов конкурса «Педагог-психолог 
года». Член экспертного совета при Упол-

номоченном по правам ребенка в Новоси-
бирской области. Входит в состав редакци-
онных коллегий и редакционных советов 
многих научных журналов, член объеди-
ненного диссертационного совета по пе-
дагогике, созданного на базе Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета и Алтайского государствен-
ного педагогического университета. Рубен 
Оганесович, как продолжатель научной де-
фектологической и психологической школ, 
поддерживает постоянные связи с обра-
зовательными организациями, продвигая 
современный взгляд на культурно-истори-
ческую концепцию Льва Семёновича Вы-
готского и психологическую концепцию 
отношений Владимира Николаевича Мя-
сищева в Сибирском регионе.

Чеснокова Г. С.,  
канд. пед. наук, доцент,  

Институт детства ФГБОУ ВО «НГПУ»

Рубен Оганесович Агавелян занимает-
ся дефектологией Новосибирской области 
с 1996 года – с того момента, как стал ра-
ботать в Новосибирском институте повы-
шения классификации и переподготовки 
работников образования. Именно тогда он 
курировал все коррекционные образова-
тельные учреждения города и области, 
с точки зрения научно-методического раз-
вития. К нему с уважением относятся все 
руководители и коллективы коррекцион-
ных образовательных учреждений города 
Новосибирска и Новосибирской области, 
поскольку это человек глубоких знаний, 
широкой эрудиции, человек порядочный, 
интеллигентный, осознающий ценность 
социальной перцепции в человеческих 
и профессиональных отношениях не 
только на уровне теории, но и в при-
кладном аспекте. Следует отметить, что 
Рубен Оганесович постоянно развива-
ется в сфере специальной психологии 
и педагогики (гранты по профориента-
ции инвалидов, стажировка в США, вза-
имодействие с российскими и зарубеж-

ными коллегами), расширяя горизонты 
познаваемого, открывая дорогу развития 
лицам с сенсорными и ментальными на-
рушениями – этому способствуют добрые 
дела в виде социально значимых проек-
тов, реализуемых Институтом детства 
НГПУ совместно с образовательными 
организациями всех уровней, учреж-
дениями соцзащиты и общественными 
организациями г. Новосибирска и Ново-
сибирской области, а также Российской 
Федерации и всего мира. В едином ми-
ровом дефектологическом простран-
стве имя Рубена Оганесовича известно 
и почитаемо, потому что этот человек 
неустанно создает доступную образо-
вательную среду там, где он находится, 
предоставляя возможность обучающимся 
с инвалидностью всех возрастных кате-
горий беспрепятственно овладевать зна-
ниями и уверенно идти по пути развития 
(пример тому ныне действующий уже 
9 лет в НГПУ Ресурсный центр сопро-
вождения обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, созданный 
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усилиями администрации вуза и Инсти-
тута детства). Пусть собственный путь 
профессора Р. О. Агавеляна будет успеш-
ным и беспрепятственным, продвигаю-

щим к воплощению серьезных задач, ре-
шаемых в команде единомышленников во 
имя воплощения светлых идей, наполнен-
ных пониманием человека человеком.

Пискун О. Ю.,  
канд. психол. наук, доцент,  

руководитель ресурсного центра  
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Рубен Оганесович как руководитель 
нашего Института детства заслужива-
ет высоких оценок и самых теплых слов! 
От лица всех студентов выражаем ис-
креннюю благодарность за вашу актив-
ность, трудолюбие и целеустремленность, 
за огромный вклад в развитие Института 
детства.

Вам удалось достичь многого. Но впе-

реди новые вершины, которые мы от всей 
души желаем Вам покорить. 

Будьте всегда таким же мудрым, воле-
вым, ответственным, грамотным лидером 
и отличным руководителем. Пусть жизнь 
дарит яркие позитивные впечатления, 
каждый день приносит хорошие новости, 
а работа открывается новыми интересны-
ми гранями.

Виктория Дутова,  
студентка Института детства,  

член студенческого актива
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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.
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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 прин-
ципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс этики научных публика-
ций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (Россия, Москва)  
(http://publicet.org/code/).

Наш адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28, НГПУ,  
редакция «Сибирского педагогического журнала»

Тел./факс: 8 (383) 244-12-95.
Сайт журнала: http://sp-journal.ru

E-mail: sp-journal@nspu.ru
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Пример 1. Оформление статьи

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:

For citation: Ivanova, I. G., 2022. Название статьи на английском языке. Siberian Pedagogical 
Journal, no. 1, pp. ??? DOI: https://doi.org/???

Текст статьи.

Список источников
………….

References
……….

Информация об авторе

И. Г. Иванова, кандидат филологических наук, доцент кафедры …, Новосибир-
ский государственный педагогический университет, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID  
https://orcid.org/0000-0002-8087-890X, Новосибирск, Россия

Information about the author

Irina G. Ivanova, Cand. Sci. (Philol.), Assoc. Prof. of the Department…, Novosibirsk State 
Pedagogical University, irina-ivanova@yandex.ru, ORCID https://orcid.org/0000-0002-8087-
890X, Novosibirsk, Russia
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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.

Поступила в редакцию 11.11.2021  Submitted 11.11.2021
Принята к публикации 18.12.2021      Accepted for publication 18.12.2021

© Ф. И. О. автора, 2022

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].

Ссылки на текстовые источники
1. Абелева И. Ю. Речь о речи. Коммуникатив-

ная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304 с.
2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы се-

мантики: монография. – Волгоград: Перемена, 
1999. – 274 с.

3. Белл Р. Т. Социолингвистика. Цели, мето-
ды, проблемы: пер. с англ. – М.: Международ-
ные отношения, 1980. – 318 с.

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад 
лингвистики в гуманитарные науки: пер. с фр. – 
2-е изд., стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 
2006. – 304 с.

5. Андреева Г. М. Социальная психоло-
гия: учебник для высших учебных заведе-
ний. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 
2006. – 363 с.

6. Белянин В. П. Психолингвистика: учеб-
ник. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: Московский 
психолого-социальный институт, 2005. – 232 с.

7. Майерс Д. Дж. Социальная психология: 
интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – СПб.: 
Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 
2000. – 510 с.

8. Бергер П., Лукман Т. Социальное констру-
ирование реальности: трактат по социологии 

знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с.
9. Василик М. А., Вершинин М. С., Пав-

лов В. А. Основы теории коммуникации: учеб-
ник / под ред. проф. М. А. Василика. – М.: Гар-
дарики, 2006. – 615 с.

10. Антонова Н. А. Стратегии и тактики пе-
дагогического дискурса // Проблемы речевой 
коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. 
М. А. Кормилицыной, О. Б. Сиротининой. – Са-
ратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. –  
С. 230–236.

11. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в за-
рубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. –  
Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449.

12. Сиротинина О. Б. Структурно-функци-
ональные изменения в современном русском 
литературном языке: проблема соотношения 
языка и его реального функционирования // Рус-
ская словесность в контексте современных ин-
теграционных процессов: материалы междунар. 
науч. конф. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. –  
Т. 1. – С. 14–19.

13. Браславский П. И., Данилов С. Ю. Ин-
тернет как средство инкультурации и аккуль-
турации // Взаимопонимание в диалоге куль-
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тур: условия успешности: монография: в 2 ч.  / 
под общ. ред. Л. И. Гришаевой, М. К. Попо-
вой.  – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. – 
Ч. 1. – С. 215–228.

14. Войскунский А. Е. Метафоры Интер-
нета // Вопросы философии. – 2001. – № 11. –  

С. 64–79.
15. Асмус Н. Г. Лингвистические особен-

ности виртуального коммуникативного про-
странства: автореф. дис. … канд. филол. наук. –  
Челябинск: Челябинский гос. ун-т, 2005. –  
23 с.

Ссылки на электронные ресурсы
В затекстовых ссылках электронные ресурсы включаются в общий массив ссылок,  

и поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов – 
[Электронный ресурс].

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Ра-
бле и народная культура средневековья и Ре-
нессанса [Электронный ресурс]. – 2-е изд. –  
М.: Худож. лит., 1990. – 543 с. – URL:  
http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.
html#_ftn1 (дата обращения: 05.10.20...).

2. Борхес Х. Л. Страшный сон [Электрон-
ный ресурс] // Письмена Бога: сборник. –  
М.: Республика, 1992. – 510 с. – URL:  
http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm 
(дата обращения: 20.05.20...).

3. Орехов С. И. Гипертекстовый способ 
организации виртуальной реальности [Элек-
тронный ресурс] // Вестник Омского госу-
дарственного педагогического университета: 
электронный научный журнал. – 2006. Систем. 
требования: AdobeAcrobat Reader. – URL: http://
www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf 
(дата обращения: 10.01.20...).

4. Новикова С. С. Социология: история, ос-

новы, институционализация в России. – М.: 
Московский психолого-социальный инсти-
тут; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. – 
464 с. [Электронный ресурс]. Систем. тре-
бования: Архиватор RAR. – URL: http://ihtik.
lib.ru/edu_21sept2007/edu_21sept2007_685.rar  
(дата обращения: 17.05.20...).

5. Панасюк А. Ю. Имидж: определение цен-
трального понятия в имиджелогии [Электрон-
ный ресурс] // Академия имиджелогии. – 2004. – 
26 марта. – URL: http://academim.org/art/ 
pan1_2.html (дата обращения: 17.04.20...).

6. Парпалк Р. Общение в Интернете [Элек-
тронный ресурс] // Персональный сайт Рома-
на Парпалака. – 2006. – 10 декабря. – URL: 
http://written.ru (дата обращения: 26.07.20...).

7. Общие ресурсы по лингвистике и филоло-
гии: сайт Игоря Гаршина. – 2002 [Электронный 
ресурс]. – URL: http://katori.pochta.ru/linguistics/
portals.html (дата обращения: 05.10.20...).

Пример 3. Оформление специального пристатейного списка на английском языке
3.1. Ссылка на монографию: авторы/под ред., год издания, перевод названия на англ. 

яз., выходные данные (место издания на англ. яз.: Moscow, St. Petersburg, название изд-ва 
на англ. яз.: Moscow St. Univ. Publ. или транслитерация собственного названия: Nauka), 
количество страниц в издании. После описания – указание на язык источника (In Russ.)

Пример: Klarin, M. V., 1989. Educational technology in the educational process. Moscow: 
Znanije Publ., 80 p. (In Russ.)

Larionova, M. V. ed., 2004. Formation of the European Higher Education Area. Tasks for 
Russian higher education. Moscow: Nauka Publ., 524 p. (In Russ.)

3.2. Описание русскоязычной статьи в научном периодическом журнале: фамилия 
и инициалы автора (транслитерация), год издания, название статьи на английском языке, 
название журнала на англ. языке, указание номера выпуска, указание страниц. После 
описания статьи  – указание на язык источника (In Russ.) Также следует указать наличие 
резюме на английском языке (abstract in Eng.).

Пример: Belyaev, G. Yu., 2013. Epistemological problems of the theory of education in the 
general scientific context. Siberian Pedagogical Journal, 3, pp. 42–48. (In Russ., abstract in Eng.)
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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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