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МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 
УДК 37.022   

О. О. Кананчук 
 

СТАНОВЛЕНИЕ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ КАК НОВОЙ ОТРАСЛИ 
 СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
В статье анализируется проблема возможности применения нейроис-

следований в области образования, рассматриваются предпосылки ста-
новления и формирования нейропедагогики как отрасли педагогической 
науки. Автор определяет значение нейропедагогики как перспективного 
направления, ориентированного на повышение эффективности образова-
тельного процесса. На основе анализа понятийно-терминологического ап-
парата нейропедагогики выявляется ее специфика как междисциплинар-
ной области знаний, базирующейся на психологических, педагогических, 
когнитивных и нейронаучных исследованиях процесса обучения, опреде-
ляются предмет нейропедагогики, ее цель и задачи.  

Ключевые слова: нейронауки, нейроисследования в образовании, 
«мозг-ориентированное обучение», междисциплинарные области иссле-
дований в образовании, нейропедагогика, нейродидактика.  
 
Интенсивный рост научного знания 

и необходимость комплексного под-
хода в решении проблем образования 
способствуют появлению и развитию 
междисциплинарных отраслей педаго-
гической науки, отражающих стремле-
ние педагогики к активной интеграции 
со смежными областями знаний. 
Наблюдаемый сегодня всплеск науч-
ного интереса к психологии и когни-
тивным наукам привел к синтезу педа-
гогического знания с возрастной, диф-
ференциальной и когнитивной психо-
логией, а также нейронауками, изучаю-
щими особенности функционирования 
мозга и нервной системы человека при 
обучении [10; 12; 14; 16]. Нейронауч-
ное знание востребовано не только в 
мире педагогической науки, но и в 

сфере реальной практической деятель-
ности педагогов, которые все чаще 
определяют запрос на использование 
знаний о специфике когнитивной дея-
тельности учащихся, закономерностях 
обучения и нейрофизиологических осо-
бенностях протекания таких познава-
тельных процессов, как речь, мышле-
ние, внимание, память, воображение и 
др. Все это актуализирует нейронауки 
как необходимую для современного пе-
дагога область знаний, которые важно 
использовать в практической педагоги-
ческой деятельности для эффективной 
организации образовательного про-
цесса и корректировки возникающих 
трудностей у учащихся.  

Активное обсуждение возможно-
сти использования в педагогической 
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деятельности открытий нейронаук 
началось в конце ХХ в. Термин «нейро-
науки» является собирательным ввиду 
того, что объединяет ряд научных обла-
стей, предметом исследований которых 
стало изучение строения, структуры и 
особенностей функционирования го-
ловного мозга и центральной нервной 
системы [1, с. 6]. Нейронаучные иссле-
дования берут свое начало в общей фи-
зиологии и нейрофизиологии. Практи-
чески одновременно с ними, в 50 – 60-е 
годы ХХ в., интенсивно развиваются 
нейропсихология и когнитивная психо-
логия, в рамках которых уже был опре-
делен ряд задач по изучению деятель-
ности головного мозга в процессе обу-
чения. Наибольшее значение для дан-
ного периода имели работы советских 
ученых, основателей нейропсихологии 
А. Р. Лурии, Б. М. Величковского, изу-
чавших в том числе и специфику позна-
вательных процессов, в Европе – швей-
царского психолога Ж. Пиаже и канад-
ского нейропсихолога Д. Хебба.  
В 80-е гг. ХХ в. появление новых мето-
дов исследования головного мозга, та-
ких как функциональная магнитно-ре-
зонансная томография (ФМРТ), пози-
тронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
и различных методик регистрации бес-
контактных движений глаз, позволило 
более детально изучать работу систем 
восприятия, а также познавательные 
процессы, что и привело в конечном 
итоге к формированию отдельной ис-
следовательской области [10, с. 52 – 53].  

Значительная часть нейроисследо-
ваний, посвященных процессам позна-
ния, является предметом изучения ко-
гнитивной нейробиологии. Открытия в 
области нейробиологии помогли рас-
ширить и структурировать понимание 

процесса обучения благодаря изучению 
нейронных механизмов чтения, счета, 
умения фиксировать внимание и сопут-
ствующих им трудностей (дислексии, 
дискалькулии, СДВГ и др.). Если в па-
раллельно развивавшейся с ней нейро-
психологии большинство исследова-
ний было связано с изучением особен-
ностей, вызванных физиологическими 
или генетическими повреждениями 
мозга, то когнитивисты-нейробиологи 
ставили своей основной целью изуче-
ние естественных мозговых процессов, 
нейронной основы мышления и функ-
ционирования памяти, что позволило 
позже объяснить особенности заложен-
ных в человеке природных механизмов, 
которые лежат в основе обучения мате-
матике и чтению. Эти достижения отра-
жены в научных трудах ученых  
Дж. Броера [21], М. Вулф [2], М. Газза-
ниги [22], С. Деана [3], П. А. Киршнера 
[3, с. 296], Б. Милнер [25], М. Магрини 
[11], Ш. Олл [13], Дж. Риццолатти [15],  
Р. Сперри [16, c. 50 – 55], Л. Харта [23] и др.  

Таким образом, синтез нейробиоло-
гических, когнитивных, нейропсихоло-
гических изысканий с целью объяснения 
специфики мозговой деятельности в про-
цессе обучения привел к пониманию 
необходимости формирования междис-
циплинарной области, исследующей по-
знавательные процессы и имеющей при-
кладной характер, поскольку накопив-
шиеся научные данные открывали воз-
можности их использования в образова-
тельной практике. Также стали осу-
ществляться первые попытки определе-
ния новой отрасли педагогической 
науки, обусловившие появление ряда 
специальных терминов для обозначения 
исследуемых феноменов. В англоязыч-
ной литературе чаще всего встречаются 
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термины: «neuroeducation» (или «нейро-
образование», введен американским ис-
следователем О'Деллом) [5; 10], 
«educational neuroscience» («образова-
тельная нейронаука», термин Л. А. Пе-
тито и К. Данбара), «Brain-
basedlearning» («мозг-ориентированное 
обучение», Э. Дженсен), а также 
«нейродидактика» (первоначально вве-
ден немецким исследователем Г. Прай-
сом, используется С. Массоном, в Рос-
сии – С. Костроминой), подчеркиваю-
щие связь образования и обучения с 
нейронауками [10, с. 7].  

Использование результатов нейро-
научных исследований в практической 
педагогической деятельности рассмат-
ривается как перспективное направле-
ние, ориентированное на изменение и 
облегчение процесса обучения, выстро-
енного на основе биологических харак-
теристик и свойств головного мозга че-
ловека [24]. Появляются междисципли-
нарные научные проекты и объедине-
ния, определяющие своей целью содей-
ствие развитию сотрудничества между 
представителями системы образования 
и учеными-нейробиологами, когнитив-
ными психологами и представителями 
других направлений нейронаук (нейро-
психологии, нейрогенетики, нейрофи-
зиологии, и др.), такие как International 
Mind, Brain and Education Society 
(IMBES), British Education Research 
Association (BERA), проект CERI 
(Centre for Educational Research and 
Innovation) «Brain and Learning», цен-
тры нейрообразования при Оксфорд-
ском и Лондонском университетах. Со-
общества нейроученых объединяются 
для участия в форумах и конференциях, 
в ходе которых начинается активное 

обсуждение предметной области «об-
разовательных нейронаук» и «перспек-
тивных образовательных практик». 
Благодаря деятельности нейробиолога 
С. Деана во Франции формируется соб-
ственное нейрообразовательное сооб-
щество; возникают исследовательские 
центры в Германии, Италии, Испании и 
т. д. В 1999 г. начался международный 
двухэтапный проект CERI «Brain and 
Learning» («Мозг и обучение»), ориен-
тированный на возможности использо-
вания в образовательной практике ис-
следований головного мозга. Выпу-
щенный по итогам проекта отчет 
«Understanding the Brain: The Birth of a 
Learning Science» («Понимание мозга: 
рождение науки об обучении»), реко-
мендованный для изучения представи-
телям системы образования, родите-
лям, учащимся и политикам, стал свое-
образным резюме проведенных когни-
тивных нейроисследований. В нем под-
черкивается, что «мозг-ориентирован-
ное обучение» («brain-based learning») 
не является панацеей в решении всех 
проблем системы образования, и дается 
объективная оценка возможности его 
использования при обучении. В отчете 
описаны особенности обучения в ран-
нем, подростковом и взрослом воз-
расте, формирования навыков письма и 
счета, определяется зависимость обуче-
ния от окружающей среды [26].  
В настоящее время основным трендом 
европейских нейроисследований, свя-
занных с образованием, по-прежнему яв-
ляется изучение особенностей математи-
ческого мышления, а также развитие так 
называемых исполнительных функций 
головного мозга – сложных процессов 
высокого порядка регуляции [10, с. 89]  
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и их влияния на управление познава-
тельной деятельностью.  

В российской научно-педагогиче-
ской литературе в научный обиход в 
конце ХХ в. вводится термин «нейропе-
дагогика», появляются первые разра-
ботки, посвященные новой отрасли пе-
дагогической науки, базирующиеся на 
классических исследованиях Л. С. Вы-
готского, А. Р. Лурии, Б. М. Теплова,  
Е. Д. Хомской, Л. С. Цветковой, Т. В. 
Ахутиной и др. Данный термин исполь-
зуется в работах ученых В. Д. Еремее-
вой, С. А. Дудко, И. П. Клемантович,  
С. Н. Костроминой, В. А. Москвина,  
Н. В. Москвиной, А. С. Потапова, А. Л. 
Сиротюк, В. Г. Степанова, Т. П. Хриз-
ман, А. В. Цветкова, Н. В. Чурило и др.  

Т. П. Хризман и В. Д. Еремеева од-
ними из первых в русскоязычной лите-
ратуре вводят термин «нейропедаго-
гика», подчеркивают его междисципли-
нарный характер и определяют в обо-
значаемом им явлении «новые научные 
подходы к обучению и воспитанию 
мальчиков и девочек в семье, в до-
школьных образовательных учрежде-
ниях и в школе» [6, с. 4]. Придержива-
ясь традиций советской педагогики, ав-
торы рассматривают нейропедагогиче-
ский подход как неразрывно связанный 
с воспитанием, но включающий знание 
о функциональной организации мозга 
учащихся разного пола [Там же].  

Современные российские ученые 
В. А. Москвин и Н. В. Москвина обо-
значают нейропедагогику как специ-
альное направление в педагогике, по-
явившееся как синтез педагогики и 
дифференциальной психологии и, в от-
личие от коррекционной педагогики, 
включающее в поле своих исследова-

ний не только патологические проявле-
ния работы мозга, но и его нормальное 
функционирование [12, с. 34]. По-
скольку сферой их профессиональных 
интересов является проблема функцио-
нальных асимметрий головного мозга, 
то для их работ характерно понимание 
нейропедагогики как направления, свя-
занного с углубленным индивидуали-
зированным обучением, основанным на 
нейропсихологическом подходе [Там 
же]. Исследователи предлагают опре-
деление нейропедагогики как науки 
«использования нейропсихологических 
знаний, данных о мозговой организа-
ции процессов овладения разными ви-
дами знаний, учета и взаимовлияния 
ИПЛ учащихся и преподавателей в об-
разовательном процессе» [Там же,  
с. 36]. В совместном исследовании  
В. Г. Степанова и И. П. Клемантович 
предлагается определение нейропеда-
гогики как «…теории и технологии вос-
питания и обучения детей, молодежи и 
взрослых на основе использования дан-
ных современных нейронаук» [9; 13].  
Н. Чурило называет нейропедагогику 
«основой эффективно организованного 
образовательного процесса» [20].  

Российский педагог и исследователь 
С. А. Дудко, анализируя попытки опре-
деления новой отрасли педагогической 
науки, отмечает, что термин «нейропе-
дагогика» (neuropédagogie) более типи-
чен для франкоязычной педагогической 
литературы [5, с. 11], и рассматривает 
термины «нейропедагогика» и «нейро-
образование» (neuroeducation) как сино-
нимы, хотя и отмечает, что в зарубеж-
ных источниках они далеко не всегда 
используются как идентичные. Она 
также отмечает, что для зарубежных 
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исследователей более характерно гово-
рить о нейрообразовании как о новом 
подходе к исследованиям в области 
образования, который пришел на 
смену господствовавшим ранее бихе-
виористскому и конструктивистскому 
подходам [5, с. 11]. Главной целью 
нейрообразования (нейропедагогики) 
называется достижение большей эф-
фективности в обучении, основанном 
на знании закономерностей работы 
мозга [Там же].  

В работах нейропсихолога и кор-
рекционного педагога А. В. Цветкова 
нейропедагогика определяется как «но-
вая междисциплинарная область зна-
ний», позволяющая реализовывать обу-
чение и воспитание, основываясь «на 
закономерностях работы мозга и эво-
люционного развития психики» [19,  
с. 14]. По его мнению, овладение педа-
гогами нейронаучным знанием и его 
использование в их практической дея-
тельности станут своеобразным углуб-
лением в сущность дидактики и позво-
лят осознанно ставить цели и выбирать 
эффективные способы обучения, а 
также контролировать его результаты 
[18, с. 14].  

Ученые-исследователи доктор педа-
гогических наук, профессор О. Л. Подли-
няев и К. А. Морнов называют нейропе-
дагогику «современным направлением в 
образовании», а также обращают вни-
мание на ее междисциплинарный ха-
рактер и определяют главной целью 
нейропедагогики построение системы 
обучения и воспитания, основанной на 
«знании о закономерностях процессов, 
происходящих в структурах мозга  
и психики человека… и учитывающей 
индивидуальные и нейропсихологиче-
ские особенности обучающихся»  

[14, с. 187]. Они выделяют такие инди-
видуальные нейропсихологические 
особенности, как индивидуальный ла-
теральный профиль, гендерные разли-
чия, тип темперамента, тип сенсорно-
перцептивной организации и др. Важ-
ная задача нейропедагогики, по их мне-
нию, – организация оптимального взаи-
модействия между всеми участниками 
образовательного процесса, основан-
ного на личностно-ориентированном 
подходе [Там же, c. 190].  

Российские ученые, психологи  
Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк рассматри-
вают нейропедагогику как научно-при-
кладную дисциплину нейрообразова-
ния [8, с. 125]. Нейрообразование, в 
свою очередь, определяется ими как 
«междисциплинарная отрасль педаго-
гической психологии, которая объеди-
няет нейронауки (нейробиологию, 
нейрофизиологию, нейропсихологию), 
когнитивные науки (теорию познания, 
когнитивную психологию, когнитив-
ную лингвистику, теорию искусствен-
ного интеллекта) и педагогическую 
психологию для повышения эффектив-
ности обучения» [Там же]. Помимо 
нейропедагогики они предлагают отне-
сти к прикладным дисциплинам нейро-
образования нейродидактику и нейро-
диагностику, на основе которых станет 
возможным выстраивание новых 
нейрообразовательных технологий, 
позволяющих целенаправленно разви-
вать такие познавательные процессы, 
как восприятие, внимание, память и 
мышление [Там же].  

Таким образом, следует отметить, 
что, несмотря на возрастающую попу-
лярность нейрообразования/нейропеда-
гогики и постоянно увеличивающееся 
количество научных исследований по 
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данной тематике, единства в использо-
вании терминологии не наблюдается, 
что объясняется становлением нейро-
педагогического знания и необходимо-
стью формирования научно-понятий-
ного аппарата нейропедагогики. Боль-
шинство исследователей рассматри-
вают нейропедагогику как междисци-
плинарную область знаний и новое 
направление педагогической науки, ба-
зирующееся на нейронаучных исследо-
ваниях познавательных процессов и 
имеющее прикладной характер. Отли-
чительная черта определений нейропе-
дагогики в трудах российских ученых – 
опора на связь обучения и воспитания 
«по законам мозга» [6; 7; 16; 17], кото-
рые понимаются как единый процесс. 
Такая трактовка нередко отсутствует в 
европейской педагогической традиции, 
делающей акцент на обучении и при-
кладных возможностях нейроисследо-
ваний. Для нее более типична разра-
ботка рекомендаций по общей органи-
зации учебного процесса, решению 
проблем, возникающих в процессе обу-
чения (например, управление внима-
нием, тренировка памяти и др.), описа-
ние особенностей функционирования 
головного мозга в различные возраст-
ные периоды. В итоге, нейропедагоги-
ческие исследования отличаются раз-
розненностью и разнонаправленностью 
и прежде всего ввиду того, что видение 
сущности, целей и задач нейропедаго-
гики педагоги-исследователи и нейро-
ученые представляют по-разному.  

Проведенный анализ научных по-
нятий и терминов позволил нам опре-
делить нейропедагогику как отрасль 
педагогической науки, изучающую 
специфику учебно-познавательной де-

ятельности, процесс развития и воспи-
тания учащихся различных возрастных 
групп, на основе знания о закономер-
ностях функционирования головного 
мозга.  

Предметом нейропедагогики явля-
ется изучение закономерностей учебно-
познавательной деятельности уча-
щихся и процесса их воспитания, зави-
сящих от физиологических особенно-
стей строения, развития и функциони-
рования головного мозга на различных 
возрастных этапах.  

Основную цель нейропедагогики 
можно определить как систематизацию 
нейронаучных исследований, раскры-
вающих физиологические и психиче-
ские особенности процесса познания, 
обусловленные строением и функцио-
нированием головного мозга в разных 
возрастных периодах.  

Задачи нейропедагогики как от-
расли педагогической науки: 

 – выявление специфики «мозг-ори-
ентированного» обучения и воспитания у 
учащихся различных возрастных групп; 

 – изучение специфики учебно-по-
знавательного процесса у учащихся 
различных возрастных групп, обуслов-
ленной особенностями строения и раз-
вития головного мозга; 

 – разработка эффективных форм, 
средств и методик учебно-познаватель-
ной и учебно-воспитательной работы 
по решению задач обучения на основе 
нейропедагогического подхода; 

 – исследование особенностей дея-
тельности педагога, основанной на 
нейропедагогическом подходе; 

– подготовка педагогических кад-
ров, способных осуществлять педаго-
гическую деятельность на основе 
нейропедагогического подхода.  
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Следует также отметить, что доста-
точно длительный период изучения воз-
можностей использования нейроиссле-
дований в образовании и непрекращаю-
щийся к ним интерес в педагогической 
среде дают возможность говорить о 
назревшей необходимости использова-
ния нейропедагогического знания в об-
разовательной практике. Специфика 
нейропедагогического знания потребует 

разработки дополнительных специа-
лизированных курсов для специали-
стов, работающих в сфере образова-
ния, однако обучение на основе 
нейропедагогического подхода позво-
лит не только усовершенствовать про-
цесс обучения и воспитания, но и от-
кроет новые возможности в реализа-
ции индивидуального подхода к обу-
чающимся.  
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O. O. Kananchuk 

THE BECOMING OF NEUROPEDAGOGY AS A NEW BRANCH OF MODERN 
PEDAGOGICAL SCIENCE 

 
The article analyzes the problem of the possibility of applying neuroscience in the field of 

education, examines the prerequisites for the formation and formation of neuropedagogy as a 
branch of pedagogical science. The author defines the importance of neuropedagogy as a prom-
ising direction focused on improving the effectiveness of the educational process. Based on the 
analysis of the conceptual and terminological apparatus of neuropedagogy, its specificity as an 
interdisciplinary field of knowledge based on psychological, pedagogical, cognitive and neuro-
scientific studies of the learning process is revealed, the subject of neuropedagogy, its purpose 
and objectives are determined.  

Key words: neuroscience, neuroscience in education, «brain-oriented learning», interdis-
ciplinary fields of research in education, neuropedagogy, neurodidactics.  
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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

УДК 37.062 
В. Е. Иванов 

 
ПЕДАГОГИ И УЧЕНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

МАСТЕРСКИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
 

В статье представлены результаты, полученные в ходе историко-педа-
гогического исследования, связанного с рассмотрением образовательной 
деятельности, которую осуществляли педагоги в художественных мастер-
ских Санкт-Петербургской Академии наук. В статье также рассмотрена 
учебная деятельность учеников, вовлечённых в выполнение художествен-
ных работ в художественных мастерских Академии. Особое внимание в 
статье направлено на осмысление значения образовательной деятельности 
педагогов и учеников художественных мастерских Санкт-Петербургской 
Академии наук в становлении отечественной системы художественного 
образования.  

Ключевые слова: художественные мастерские Санкт-Петербург-
ской Академии наук, образовательная деятельность.  
 
Введение 
Санкт-Петербургская Академия наук 

с момента своего открытия (1724 г.) пред-
ставляла собой учреждение, совмещаю-
щее функции научного исследования и 
образования. Наряду с гимназией, уни-
верситетом, библиотекой и Кунсткаме-
рой Академия в своём составе имела 
художественные мастерские, в которых 
велась особым образом организованная 
образовательная деятельность. Её вы-
полняли мастера-художники, отече-
ственные и приглашённые из-за ру-
бежа. Образовательная деятельность в 
художественных мастерских осуществ-
лялась посредством вовлечения учени-
ков-подмастерьев в выполнение худо-
жественных работ. Это обеспечивало 
ученикам обретение мастерства за три-

четыре года. Многие из них впослед-
ствии становились мастерами-худож-
никами.  

Постановка проблемы 
Проблема исследования заключа-

ется в историко-педагогическом рас-
смотрении того, кто в качестве педаго-
гов и учеников был вовлечён в образо-
вательную деятельность и каким обра-
зом она проходила в художественных 
мастерских Санкт-Петербургской Ака-
демии наук.  

Вопросы исследования 
В ходе исследования предпринята 

попытка ответить на следующие во-
просы: кто в качестве педагогов и уче-
ников был вовлечён в образовательную 
деятельность в художественных ма-
стерских Санкт-Петербургской Акаде-
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мии наук; каким образом осуществля-
лась образовательная деятельность в 
художественных мастерских Санкт-Пе-
тербургской Академии наук.  

Цель исследования 
Историко-педагогическое рассмот-

рение того, кто в качестве педагогов и 
учеников был вовлечён в образователь-
ную деятельность и каким образом она 
осуществлялась в художественных ма-
стерских Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук.  

Методы исследования 
В ходе аналитической работы были 

задействованы историко-биографиче-
ский метод, который позволил рекон-
струировать результаты образователь-
ной деятельности педагогов и учеников 
художественных мастерских Санкт-Пе-
тербургской Академии наук, и метод 
наблюдения, позволивший целенаправ-
ленно проследить и собрать значимые 
факты их образовательной деятельности.  

Результаты 
Образовательную деятельность в 

художественных мастерских Санкт-Пе-
тербургской Академии наук выполняли 
художники – выходцы из Петербург-
ской Оружейной канцелярии, которые 
впоследствии после её закрытия пере-
шли на службу в Канцелярию от Стро-
ений. Учениками художественных ма-
стерских были подмастерья Оружейной 
канцелярии, которые тоже впослед-
ствии перешли в Канцелярию от Стро-
ений.  

Согласно реестру живописцев за 
1724 год единственным из педагогов 
художественных мастерских Канцеля-
рии от Строений был петровский пен-
сионер Михайло Захаров. Все осталь-
ные были «пришлыми» из Оружейной 
канцелярии. Все они проделали путь к 

педагогической деятельности в худо-
жественных мастерских, довольно по-
хожий для всех, о котором художник и 
педагог Александр Захаров писал: 
«Служил я нижайший как в Москве в 
Оружейной Палате, так и в С.-Петер-
бурге и в Нарве с 201-го году по 711, а 
в том 711-м году, по указу блаженныя и 
вечнодостойныя памяти деда вашего 
императорского величества Петра Ве-
ликаго, взят я из Москвы в С.-Петер-
бург на житье, и ныне обретаюсь в С.-
Петербурге при касающихся вашего 
императорского величества делах 
неотлучно, жалованья как в Москве по-
лучал, так и ныне дается мне денежного 
60 рублей в год да хлеб» [5, c. 24].  

В целом качество умений и творче-
ских возможностей художников-живо-
писцев Оружейной канцелярии отве-
чало высоким требованиям Канцелярии 
от Строений и обеспечивало осуществ-
ление образовательной деятельности в 
художественных мастерских.  

В образовательную деятельность 
был вовлечён живописец Дмитрий Со-
ловьёв, принимавший участие в рос-
писи петергофского Монплезира. По-
сле закрытия Оружейной канцелярии 
он был назначен первым живописцем в 
художественную мастерскую – шпа-
лерную мануфактуру, где с начала 20-х 
годов до 1756 года руководил созда-
нием образцов для шпалер и одновре-
менно обучал учеников-подмастерьев, 
вовлечённых в работы по производству 
шпалер. Параллельно он фактически 
руководил рисовальной школой, учре-
ждённой в 1741 году при шпалерной 
мануфактуре.  

При проведении художественных 
работ по написанию фигурных компо-
зиций (Адама и Евы, Авеля, Иосифа, 
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Авраама и Сары, Исаака и Иакова) для 
купола Петропавловского собора 
Дмитрий Соловьёв вовлекал учеников в 
выполнение несложных задач, связан-
ных с подготовкой кистей, красок, с 
участием в создании подготовительных 
рисунков и так далее для того, чтобы 
сформировать у них изобразительные 
знания, умения и навыки.  

Педагогов и многих учеников худо-
жественных мастерских отличало хоро-
шее знание рисунка, умение изобра-
жать человека, что считалось наиболее 
ценным для художника-живописца. 
Это достигалось педагогически сопро-
вождённым выполнением художе-
ственных работ и обеспечивало обрете-
ние мастерства за три-четыре такими 
учениками, как Степан Бушуев, Ми-
хайло Негрубов и Федор Воробьев. 
Впоследствии эти ученики по получе-
нии статуса мастеров продолжили ху-
дожественное образование в Берг-кол-
легии у французского живописца 
Жана-Батиста Пильмана, в Мануфак-
тур-коллегии у итальянского худож-
ника Бартоломео Тарсия и архитектора 
Бартоломео Франческо Растрелли.  

Живописец Пильман, художник 
Тарсий и архитектор Растрелли в ра-
боты над своими шедеврами вовлекали 
учеников-мастеров и тем самым ак-
тивно вели педагогическую деятель-
ность, поэтому, помимо своей деятель-
ности, они были ещё и педагогами. Это 
позволяло им давать оценку художе-
ственным работам мастеров с педагоги-
ческих позиций. В частности, Тарсий и 
Растрелли рекомендовали произвести 
Степана Бушуева, Михайло Негрубова, 
Фёдора Воробьёва в мастера, которые 
способны самостоятельно и на высоком 

уровне выполнять художественные ра-
боты, а Пильман, по существу, их атте-
стовал: «оные де ученики научились от 
< … > живописным художествам орна-
ментов < … > и могут они все те живо-
писные дела править собою без всякаго 
отягчения» [5, c. 25].  

Ученики Канцелярии от Строений 
Иван Устинов и Иван Коробов по окон-
чании обучения были отправлены в ка-
честве пенсионеров для прохождения 
завершающего этапа обучения в Гол-
ландию, ученики живописной мастер-
ской Андрей Матвеев, Иван Никитин, 
Роман Никитин, Захаров – в Италию, 
ученик Коровин – во Францию. Особой 
незаурядностью отличились Андрей 
Матвеев и Иван Никитин (впослед-
ствии они стали основоположниками 
русского портрета); Андрей Матвеев 
продолжил обучение за границей у зна-
менитого в то время портретиста Карла 
Mopа. По возвращении в Россию Ан-
дрей Матвеев прошёл освидетельство-
вание главным мастером живописи по 
ведомству Канцелярии от Строений 
Людовиком Караваком, выполнявшим 
в Канцелярии образовательную дея-
тельность.  

В то время как многие ученики про-
ходили завершающий этап обучения за 
границей, в Россию были приглашены 
для выполнения в том числе образова-
тельной деятельности иностранные ху-
дожники, в основном архитекторы (Леб-
лон, Трезини, Микетти, Швердтфегер, 
Фёрстер, Брандт, Гамани Мюнних,  
Д. Валериани, П. Градицци). Вместе с 
тем эти приглашённые педагоги не все-
гда решали возлагавшиеся на них за-
дачи. Вместо того чтобы обучать рус-
ских учеников архитектуре, скульп-
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туре, живописи, они были сосредото-
чены на увеличении своего материаль-
ного блага, поэтому работали над до-
полнительными выгодными заказами. 
По этой причине иностранные педагоги 
намеренно воспитывали своих учени-
ков так, чтобы они не становились их 
конкурентами: не старались делать их 
своими последователями, сдерживали 
развитие у них художественного  
мастерства. Иностранные педагоги 
охотно выполняли работы, не связан-
ные с образовательной деятельностью, 
но при этом имели учеников-подмасте-
рьев. Так, руководитель живописных 
мастерских Луи Каравак, будучи живо-
писцем-баталистом, писал пейзажи, 
расписывал потолки; архитектор и 
скульптор Франческо Растрелли зани-
мался механикой; портретист Иоганн 
Таннауэр чинил часы.  

В качестве ученика следует упомя-
нуть Ивана Никитина, который некото-
рое время учился у принятого на рус-
скую службу и осуществлявшего обра-
зовательную деятельность в живопис-
ной мастерской немецкого живописца 
Иоганна Таннауэра. После чего Иван Ни-
китин, будущий основоположник рус-
ского портретного жанра, на завершаю-
щем этапе обучения был отправлен в 
Италию, как и его младший брат Роман 
(один из основоположников русской 
школы светской живописи). В Риме бра-
тья Никитины учились под руковод-
ством живописца и скульптора периода 
позднего барокко Томассо Реди.  

Педагогами в живописной мастер-
ской были Андрей Матвеев, М. А. Заха-
ров, И. Я. Вишняков. Их учеником был 
один из первых русских художников, 
впоследствии стоявший у истоков ста-

новления отечественной системы худо-
жественного образования, Алексей 
Петрович Антропов, который достиг 
больших успехов в живописи и полу-
чил высокую оценку лучшего из состо-
явших тогда на русской службе ита-
льянских портретистов Ротари. В Пе-
тербурге в собственном доме Антропов 
устроил школу живописи, из которой 
впоследствии вышел затмивший своего 
учителя Дмитрий Григорьевич Левиц-
кий.  

Наиболее заметными и яркими уче-
никами художественных мастерских 
были: И. П. Аргунов – ученик Иоганна 
Грота; Алексей Иванович Бельских, 
Ефим Иванович Бельских, Иван Ивано-
вич Бельских – ученики Джироламо 
Бона; Г. И. Козлов – ученик А. Перези-
нотти и Джузеппе Валериани; Ф. С. Ро-
котов – ученик Лоренца и Ротари.  

Образовательную деятельность в 
гравировальных мастерских выполнял 
приглашённый из Голландии гравёр 
Адриан Шхонебек, которому в ученики 
был в числе других определён впослед-
ствии получивший наибольшую из-
вестность один из основоположников 
ведуты в русском искусстве Алексей 
Зубов. Шхонебек отточил мастерство 
своего ученика так, что Алексей Зубов 
почти сравнялся со своим учителем в 
технике исполнения художественных 
работ. Другого своего ученика Ивана 
Зубова Шхонебек обучил гравирова-
нию на дереве портретов, видов и тези-
сов. Учеников Михаила Карновского и 
Григория Тепчегорского педагог при-
влёк к гравированию огромных разме-
ров богословских тезисов. Ученики 
Шхонебека не проявляли незаурядно-
сти, творческой самостоятельности, по-
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скольку они принадлежали одной боль-
шой фабрике, где учили копированию 
одного с другого, повторению работы 
учителя или образца западного худож-
ника. Часто работа одного ученика этой 
школы принималась за работу другого.  

Ученики Пикара Любецкий, Мат-
веев, Мякишев, Иван Томилов, Бунин 
не оставили ничего примечательного.  

В гравировальных мастерских об-
разовательную деятельность осуществ-
лял книгоиздатель, библиотекарь, кар-
тограф, гравёр, основатель Московской 
гражданской типографии Василий Ки-
приянов. Его учеником был Алексей 
Ростовцев, с которым педагог выпол-
нил гравюру на дереве стенного Брю-
сова календаря, скопировал две гра-
вюры Лармесона.  

С 1727 года в гравировальных пала-
тах образовательную деятельность вы-
полнял приглашённый И. Д. Шумахе-
ром, директором библиотеки Акаде-
мии, Христиан-Альберт Вортманн. Пе-
дагог организовал школу гравёров, от-
личающуюся добросовестностью и чи-
стой техникой исполнения гравиро-
вальных работ. Однако исполнитель-
ская аккуратность не способствовала 
возникновению индивидуальных твор-
ческих находок (стилей, манер и т. п.). 
Поэтому эта школа не выпустила ка-
ких-либо талантливых мастеров. Вме-
сте с тем всё же яркие ученики у Ворт-
манна были. К ним, прежде всего, отно-
сились Иван Соколов и Григорий Кача-
лов, добросовестно подражавшие сво-
ему учителю.  

Иван Соколов в 1745 году получил 
место мастера гравирования портретов, 
которое ранее занимал его учитель, и 
впоследствии стал главным мастером 

гравюры Академии наук. В гравиро-
вальном мастерстве Ивана Соколова 
сформировался индивидуальный по-
черк, его можно назвать лучшим из 
всех русских мастеров гравюры первой 
половины XVIII века. Яркими работами 
Ивана Соколова были: портрет Петра 
III – копия с оригинала Грота, портрет 
Бирона, листы церемониальных ше-
ствий, виньетки к описанию коронова-
ния императрицы Елизаветы Пет-
ровны. Иван Соколов воспитал много 
хороших гравёров, гравировальная па-
лата при его руководстве пользовалась 
популярностью среди учеников. Григо-
рий Качалов в мастерстве выполнения 
гравировальных работ немногим усту-
пал Ивану Соколову, впоследствии он 
сменил своего «однокашника» и про-
должил дело своего учителя на посту 
руководителя гравировальной палаты. 
За почти тридцатилетнее существова-
ние вортманновская школа выпустила 
много гравёров и оставила широкую 
коллекцию портретов, видов, книжных 
рисунков.  

В 1757 году Академия пригласила 
для преподавания гравюры знаменитого 
берлинского гравёра Г. Ф. Шмидта, ко-
торый больше занимался выполне-
нием заказов, а не обучением учени-
ков, но несмотря на это, его пятилет-
нее пребывание в Академии оказало 
большое влияние на качество выпол-
нения учениками гравировальных  
работ. Его ученики Колпаков,  
Герасимов и Васильев обучились тех-
нике выполнения гравюр, присущей 
Шмидту, но мастерами-художниками 
они не стали, не превзошли ремеслен-
ничества. Всё же талантливым учени-
ком Шмидт отличился, им был Евграф 
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Чемесов, создавший четырнадцать уни-
кальных гравированных портретов.  

Во второй четверти XVIII века к 
образовательной деятельности присту-
пили приглашённые преподаватели 
рисунка супруги Гзель; И. Э. Грим-
мель, автор ряда композиций «фейер-
верков» и оригиналов для иллюстра-
ций альбома «Коронация Елизаветы»; 
итальянец Тарсиа, автор сложного за-
главного листа к «Палатам Санкт-Пе-
тербургской Академии наук...», гол-
ландец Остерзее.  

Особое отношение к педагогиче-
скому делу демонстрировал отече-
ственный педагог, который заметно по-
влиял на становление и развитие худо-
жественного образования в Академии, 
Михаил Петрович Аврамов (1681 – 
1752), предложивший ещё в 1724 году 
проект академического художествен-
ного образования. В десятилетнем воз-
расте М. Аврамов поступил на службу 
подьячим в Посольский приказ и про-
явил способности и усердие. В шестна-
дцать лет он был отправлен на обуче-
ние в Голландию. После пятилетнего 
заграничного обучения по прибытии в 
Москву в 1702 году он был произведён 
в дьяки Оружейной палаты. М. П. Ав-
рамов отличался любовью ко всему 
русскому, сметливостью. Эти качества 
оказали решающее влияние на его 
назначение директором Петербургской 
типографии, при которой был открыт 
художественный класс. В должности 
директора М. П. Аврамов проявил себя 
деятельным и заботливым руководите-
лем, не ограничивающим свою деятель-
ность только исполнением возлагаемых 
на него поручений. Его неподдельно 
интересовала образовательная деятель-

ность художественного класса и волно-
вала педагогическая организация под-
готовки мастеров технического произ-
водства. Поэтому М. П. Аврамов пред-
ложил проект специальной художе-
ственной школы, в которой обучение 
рисунку должно было быть основным 
учебным предметом и осуществлялось 
при обучении учеников, будущих ма-
стеров технического производства.  
М. П. Аврамов предлагал построить 
специальное здание для учебных целей, 
набрать учителей из петербургских ху-
дожников, определить в профессоры 
живописи Ивана Никитина (который в 
это время учился во Флоренции), снаб-
дить образовательный процесс необхо-
димыми учебными пособиями. Но всё 
это не по воле М. П. Аврамова было от-
ложено на неопределённый срок и реа-
лизовано только с открытием Акаде-
мии художеств.  

Выводы 
Образовательную деятельность в 

художественных мастерских Санкт-
Петербургской Академии наук выпол-
няли художники: живописцы Алек-
сандр Захаров, Дмитрий Соловьёв, 
Михайло Захаров. Помимо отече-
ственных художников-мастеров, во-
влечённых в образовательную дея-
тельность, были и приглашённые  
на службу по контракту иностранные 
мастера: французский живописец  
Ж. Б. Пильман, итальянский худож-
ник Б. Тарсиа, итальянский скульптор 
и архитектор Б. Ф. Растрелли, фран-
цузский мастер живописи Л. Каравак, 
а также П. Градицци, Д. Валериани,  
Х. А. Вортманн, Г. Мюнних, Фёрстер, 
Леблон, Микетти, Трезини, Швердт-
фегер, Брандт.  
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Учениками художественных ма-
стерских Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук были живописцы – С. Бушуев, 
М. Негрубов, Ф. Воробьёв, И. Коробов, 
И. Устинов, И. П. Аргунов, А. И. Бель-
ских, Е. И. Бельских, И. И. Бельских,  
Г. И. Козлов, Ф. С. Рокотов, А. Матвеев, 
И. Никитин, Р. Никитин, М. Захаров,  

А. Коровин; гравёры – А. Зубов, И. Зу-
бов, М. Карновский, Г. Тепчегорский, 
А. Ростовцев, Г. Качалов, И. Соколов, 
Е. Чемесов. Все они были подмастерь-
ями, вовлечёнными в художественные 
и производственные работы, которые 
выполнялись ими под руководством 
мастеров-художников.  
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The article presents the results obtained in the course of a historical and pedagogical re-

search related to the consideration of educational activities carried out by teachers in the art 
workshops of the St. Petersburg Academy of Sciences. The article also considers the educa-
tional activities of students involved in the performance of artworks in the art workshops of the 
Academy. Particular attention in the article is aimed at understanding the significance of the 
educational activities of teachers and students of art workshops of the St. Petersburg Academy 
of Sciences in the development of the national system of art education.  
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ВЛИЯНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
 РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В статье обосновывается влияние педагогических идей ученых Русского За-

рубежья на решение современных проблем воспитания. Показано значение и вы-
делена иерархия ценностей в духовно-нравственном воспитании школьников. 
Особое внимание уделено вкладу В. В. Зеньковского и других представителей 
Русского Зарубежья на проблему становления свободной личности в условиях 
школьного образования.  

Ключевые слова: отечественное воспитание, Русское Зарубежье, школь-
ники.  
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Воспитание представляет собой 
многоаспектный феномен, значение ко-
торого трудно переоценить. Именно 
воспитание подготавливает к жизни в 
обществе, вооружает необходимыми 
для этого знаниями, умениями и навы-
ками поведения. Главные задачи воспи-
тания как социального явления – при-
общение подрастающего поколения к 
многообразию общечеловеческих, 
нравственных ценностей, отечествен-
ной культуры [5]. Укажем, что воспита-
ние как педагогическое явление, пред-
ставляет собой создание необходимых 
условий для освоения человеческой 
культуры. Оно рассматривается в каче-
стве общественного явления, так как 
представляет собой процесс передачи 
исторического опыта следующим поко-
лениям.  

Существенное влияние на форми-
рование личности, ее самоопределение, 
воспитание будет происходить на ос-
нове Федерального закона «Об образо-
вании», Федерального государствен-
ного образовательного стандарта 
начального общего и основного общего 
образования, Стратегии национальной 
безопасности РФ, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации, а 
также примерной рабочей программы и 
предложений педагогов общеобразова-
тельных организаций [4; 8; 9].  

Необходимо отметить, что про-
блемы, связанные с воспитанием 
школьников, являлись актуальными 
начиная со времен Демокрита, Сократа, 
Платона, Аристотеля. В их работах со-
держатся оригинальные мысли о воспи-
тании, не потерявшие значимости и в 
настоящее время. Так как воспитание 
представляет собой процесс целена-
правленного формирования личности, 

полезной обществу, оно является мно-
гофакторным процессом, осуществляе-
мым в семье, школе, других социаль-
ных институтах. Заметим, что при всей 
разработанности основ реализации вос-
питательного воздействия на личность 
обучающегося, методов, принципов, 
условий и факторов воспитания новые 
задачи общества обусловливают необ-
ходимость возвращения к рассматрива-
емому феномену с целью формирова-
ния гражданина России. Таким обра-
зом, важность обсуждения воспитания 
как уникального педагогического явле-
ния связана со многими объективными 
причинами: 

 – влиянием экономических, обще-
ственно-политических установок госу-
дарства на воспитание личности, спо-
собной к личностному самоопределе-
нию; 

 – обогащением воспитательного 
воздействия новыми авторскими техно-
логиями, в основе которых усвоение 
нравственных норм, а также значимых 
отечественных традиций; 

 – необходимостью разработки про-
граммы воспитания, связанной с фор-
мированием у обучающихся вечных ду-
ховных ценностей; 

 – преобладанием гуманистической 
направленности процесса воспитания, 
включающей создание единого воспи-
тательного пространства и комфортной 
образовательной среды для всех без ис-
ключения школьников.  

Важно указать, что при всем много-
образии проблем, связанных с воспита-
нием школьников, наиболее остро рас-
сматривается проблема выбора его со-
держания. Однако в соответствии с 
принципами государственной политики 
в области образования и воспитания  
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основная задача воспитания – развитие 
высоконравственной личности, разде-
ляющей духовные ценности. В соответ-
ствии с четко обозначенной задачей со-
держание воспитания в школьной прак-
тике представлено, на наш взгляд, недо-
статочно. Особенно это касается ду-
ховно-нравственного воспитания и 
формирования культуры здорового об-
раза жизни. В то же время укажем, что 
выделенные выше проблемы не носят 
принципиально нового характера. Ука-
жем, что вопросы, связанные с органи-
зацией воспитательной деятельности в 
соответствии с понятиями «инноваци-
онная компетентность педагога», «ин-
новационное образовательное про-
странство» вынуждают вновь обра-
титься к мыслям о воспитании лично-
сти, представленным в исследованиях 
ученых Русского Зарубежья первой по-
ловины XX века. Плеяду мыслителей 
этого периода составили С. И. Гессен, 
В. В. Зеньковский, Н. О. Лосский,  
И. А. Ильин и др. Полагаем, что выска-
занные ими идеи о воспитании будут 
способствовать формированию у педа-
гога субъективной профессиональной 
позиции на решение вышеуказанных 
проблем, проектированию нового со-
держания воспитания школьников. Это 
еще раз подчеркивает актуальность 
настоящей статьи, особенно в Год педа-
гога и наставника, когда хорошо из-
вестное пересматривается заново.  

Вернемся к Федеральному государ-
ственному образовательному стан-
дарту, в котором указываются основ-
ные направления воспитательной дея-
тельности общеобразовательной орга-
низации. В частности, в обобщенном 
виде представлены личностные резуль-

таты освоения обучающимися общеоб-
разовательных программ. На первый 
план выдвигаются осознание школьни-
ками российской гражданской пози-
ции, готовность к самостоятельному 
личностному самоопределению, сфор-
мированность внутренней позиции 
личности как особого ценностного от-
ношения к себе, окружающим людям и 
жизни [4; 6]. С учетом личностных по-
казателей, задач воспитания принято 
выделять патриотическое и граждан-
ское воспитание, физическое, нрав-
ственное, трудовое, экологическое и эс-
тетическое воспитание школьников. 
Особую значимость и актуальность 
приобретает духовно-нравственное 
воспитание школьников, предполагаю-
щее воспитание в духе традиционных 
религий народов России, формирова-
ние семейных ценностей, сопережива-
ния, доброты, милосердия и других 
нравственных понятий.  

Выделим факт того, что многие из 
перечисленных понятий являлись пред-
метом обсуждения, а порой специаль-
ного исследования представителями 
Русского Зарубежья в 20 – 30-е гг.  
XX века. Ими рассматривалось значе-
ние междисциплинарного подхода, 
включающего психолого-педагогиче-
ское, религиоведческое, культурологи-
ческое направление в воспитании моло-
дежи. Указанных выше ученых интере-
совали вопросы, связанные с формиро-
ванием свободной личности. Находясь 
под влиянием идей К. Д. Ушинского,  
Л. Н. Толстого, Н. И. Пирогова и дру-
гих, их внимание было сосредоточено 
на школьной практике, в которой ос-
новные предметы, изучаемые детьми, 
были пронизаны формированием наци-
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онального самосознаниям и россий-
ского духа. В качестве главных предме-
тов для изучения школьниками высту-
пали Закон Божий, история, литера-
тура, география, родной язык, пение. 
На первый план выдвигалось формиро-
вание таких национальных ценностей, 
как Свобода, Истина, Бог, Соборность, 
Отечество, Добро [3]. Именно они явля-
лись значимыми для самореализации 
личности, ее адаптации в различных со-
циальных условиях жизни. Например, 
В. В. Зеньковский видел главную за-
дачу воспитания в том, чтобы «помочь 
молодежи обрести себя самих, а также 
овладеть такими силами, какими распо-
лагает наше время, воодушевить значи-
мым идеалом, во имя которого должно 
преображать жизнь» [Там же, с. 12]. 
Очевидно, что уже в начале XX века цели 
воспитания формулировались в духе рус-
ского менталитета. Важно отметить, что 
представители Русского Зарубежья стре-
мились к сохранению православной ре-
лигиозной традиции в образовании. 
Например, тема свободы была основопо-
лагающей, так как одной из основных за-
дач являлось служение Родине.  

В конце 40 – 50-х гг. направлен-
ность исследований представителей 
Русского Зарубежья меняется. Фило-
софы и мыслители (С. И. Гессен,  
И. А. Ильин, Н. О. Лосский,  
В. В. Зеньковский и др.) обсуждают 
вечные ценности семьи и семейного 
воспитания. Например, И. А. Ильин 
подчеркивал, что именно «семья при-
звана поддерживать и передавать из по-
коления в поколение духовно-религи-
озную, национальную и отечественную 
традицию» [1, с. 31]. Очевидно, что в 
данном направлении были определены 

условия, необходимые для религиоз-
ного воспитания детей. В подтвержде-
ние того укажем, что «для религиоз-
ного воспитания необходима духовно 
здоровая семья, необходима школа, 
проникнутая религиозностью, но еще 
более необходима духовно здоровая 
культурная атмосфера» [Там же, с. 15]. 
Таким образом, учеными формирова-
лись методы воспитания подрастаю-
щего поколения, указывались пути их 
реализации.  

Подчеркнем, что посредством ис-
следований мыслителей Русского Зару-
бежья получают развитие такие состав-
ляющие педагогики, как дидактика, со-
циальная и коррекционная педагогика, 
педагогическая психология, методики 
преподавания истории, литературы и 
русского языка. Характеризуя школь-
ную практику Русского Зарубежья, 
кратко остановимся на воспитании де-
тей в условиях гимназии, которая соче-
тала обучение с воспитанием школьни-
ков, обеспечивала связь с семьей обуча-
ющихся. Подчеркнем, что обучение и 
воспитание проходили в духе патрио-
тизма. Целью воспитания в гимназии 
признавалось стремление претворить в 
жизнь следующие ценности: уровень 
социально-экономического развития 
страны, потребность в выпускниках, 
готовых работать по специальности, а 
также индивидуальные способности 
гимназистов. Интересен факт того, что 
педагоги имели возможность самостоя-
тельно распределять учебный мате-
риал, дополнять и конкретизировать 
его, осуществлять связь преподавания с 
решением воспитательных задач [2]. 
Однако далеко не все гимназисты 
могли рассчитывать на получение выс-
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шего образования, так как школа Рус-
ского Зарубежья не была связана с уни-
верситетом. Все выпускники пользова-
лись правом обучения в высших учеб-
ных заведениях Западной Европы.  

Выделим также тот факт, что трудо-
вое воспитание активно проникало в 
работу гимназии. Например, в некото-
рых образовательных учреждениях 
действовали мастерские, где можно 
было обучиться несложному ремеслу 
(столярному, слесарному, переплет-
ному, резьбе по дереву, садоводству), 
что можно рассматривать как помощь 
выпускнику, вступающему в жизнь. 
Укажем, что в зарубежье изменилось 
отношение семьи к воспитанию в рус-
ской гимназии. В связи с этим школа за-
ботилась о воспитании детей, способ-
ствовала организации их внеурочной 
деятельности. Однако центром воспи-
тания в гимназии оставалась церковь. 
Гимназисты посещали исторические 
места, а также музеи. В ряде образова-
тельных учреждений издавались дет-
ские рукописные журналы. Таким обра-
зом, вся внеучебная деятельность обес-
печивала индивидуальный подход к ре-
бенку, давала возможность детям реа-
лизовать свои интересы в рамках род-
ной культуры [2]. Следует отметить, 
что неизменными оставались ценности 
православной веры, но все большее зна-
чение приобретали ценности гуманного 
воспитания школьников. Пребывая за 
рубежом, ученые искренне надеялись 
на возвращение в «обновленную Рос-
сию». В связи с этим ценности, форми-
руемые у молодежи и составлявшие 
фундамент образования, были проник-
нуты русским национальным духом. 
Например, это любовь и преданность 
своей Родине, возвышение и почитание 

традиций русского народа. Все это, по 
мнению мыслителей Русского Зарубе-
жья, представляло собой нить, связыва-
ющую их с Россией. Представители Рус-
ского Зарубежья неоднократно обраща-
ются к российскому культурному насле-
дию, духовно-религиозной жизни. На 
этой основе проходило образование и 
воспитание в средних и высших учеб-
ных заведениях. Помимо того, высшей 
национальной ценностью считалось 
Православие, а все нравственные цен-
ности имели исключительно религиоз-
ное обоснование. Таким образом, пока-
зана значимость всех видов воспита-
тельного воздействия на развитие лич-
ности школьника.  

В 30-е годы ушедшего столетия 
ученым Русского Зарубежья стало по-
нятно, что возвращение в Россию 
крайне затруднительно. В связи с этим 
ими была предпринята попытка разра-
ботки основ новой философии образо-
вания, в основе которой лежала религи-
озно-нравственная традиция Правосла-
вия. Значимо, что именно за рубежом 
оно пронизывало все сферы жизнедея-
тельности. В этом существенное отли-
чие философии воспитания Русского 
Зарубежья от российского воспитатель-
ного подхода. Таким образом, тради-
ции и ценности, преобладающие в исто-
рии русской мысли, наполнились каче-
ственно новым содержанием. Напри-
мер, возросло значение семейного вос-
питания. В этой связи возникают сопут-
ствующие проблемы, например, каковы 
ценностные ориентиры воспитания ре-
бенка в семье, что передается из поко-
ления в поколение. Отвечая на эти во-
просы, отметим, что направляющим 
вектором воспитания ребенка в семье 
считали следующие ценности: веру, 



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

31 

любовь, совесть и внутреннюю свободу 
личности. Именно они рассматрива-
лись в качестве основных источников 
духовного богатства. Следует конста-
тировать факт того, что исследовате-
лями Русского Зарубежья в период 20 – 
50-х гг. была выделена иерархия наци-
ональных ценностей образования, со-
ставивших основу воспитания детей в 
семье. Сюда относятся православие, 
объективное знание, истинная наука, 
свободная творческая личность. Боль-
шое внимание уделялось коллектив-
ным ценностям воспитания, общению, 
а также включению ребенка в различ-
ные виды деятельности.  

Следует указать, что неоценимый 
вклад в воспитание подрастающего по-
коления на основе ценностных ориен-
тиров образования и воспитания внесли 
философы Русского Зарубежья. По-
мимо собственных ценностных ориен-
тиров воспитания в свете православных 
традиций, уделялось внимание патрио-
тическому воспитанию. Источниками 
национального воспитания стали рели-
гия, культура, традиции семейного вос-
питания и гимназического образова-
ния. В связи с этим учеными были вы-
делены нерушимые ценности, кото-
рыми считаются великие художествен-
ные достижения России, возрождение 
духовной традиции в воспитании, со-
ставившие качественно новый уровень 
размышления о путях развития науч-
ной мысли Русского Зарубежья. Новая 
философия образования строилась на 
основе таких ценностей, как собор-
ность, духовность, религиозность, 
связь обучения с жизнью. Бесспорно, 
изучение творческого наследия мысли-
телей зарубежья представляет собой 

ценность для современного россий-
ского образования и воспитания, а пе-
дагогические исследования, выполнен-
ные в различные эпохи, составляют ос-
нову многих образовательных иннова-
ций. Например, в исследованиях, вы-
полненных учеными Русского Зарубе-
жья, усматриваются мысли, высказан-
ные еще в эпоху Возрождения. Это тот 
историко-педагогический пласт, кото-
рый рассматривает личность как выс-
шую ценность.  

Таким образом, анализируя про-
блемы воспитания, видные представи-
тели Русского Зарубежья продолжили 
свои исследования. Наиболее интерес-
ными являются идеи о воспитании, 
рассмотренные В. В. Зеньковским. От-
метим, что философ глубоко пережи-
вал разрыв между религией и культу-
рой, обращаясь к вопросам религиоз-
ного воспитания и образования. Под-
черкнем, что он отстаивал идею связи 
религии с искусством, философией, 
литературой, наукой. По мнению уче-
ного, это оказывает большое воспита-
тельное воздействие на личность ре-
бенка. Уделяя внимание вопросам 
нравственного воспитания, говорил о 
значении веры, являющейся фунда-
ментом религиозного опыта человека. 
Нужно воспитывать ребенка, ориенти-
руясь на вечные ценности, на умении 
заботиться о другом человеке. Для 
этого, пишет ученый, следует упраж-
нять молодое поколение в нравствен-
ных поступках. Значительное внима-
ние уделяет активности ребенка, учи-
тывая его эмоциональную жизнь и чув-
ство свободы. Основой же развития 
личности, по мнению В. В. Зеньков-
ского, выступает духовность, а в вос-
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питании следует учитывать индивиду-
альность ребенка, чтобы этот процесс 
был организован правильно [7].  

Таким образом, подводя итог ска-
занному, выделим следующее: 

– значение идей о культе личности 
человека, его индивидуальности, явля-
ющихся основополагающими в эпоху 
Возрождения, оказали существенное 
влияние на формирование свободной 
личности, выделение условий ее рели-
гиозно-нравственного становления и 
культурного развития, представленных 

в исследованиях ученых Русского Зару-
бежья; 

– педагогические идеи, сформулиро-
ванные представителями Русского Зару-
бежья, составили основу духовно-нрав-
ственного воспитания школьников. Вос-
питание свободной личности возможно 
лишь посредством вечных ценностей; 

– указывается на значение коллек-
тива в воспитании школьников, описы-
ваются направления и факторы, кото-
рые способствуют самоопределению их 
во взрослой жизни.  
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INFLUENCE OF PEDAGOGICAL IDEAS OF RUSSIAN ABROAD THINKERS  
ON THE PROBLEMS OF DOMESTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN 
 
The article substantiates the influence of the pedagogical ideas of scientists from the Rus-

sian Diaspora on the solution of modern problems of education. The significance is shown and 
the hierarchy of values in the spiritual and moral education of schoolchildren is highlighted. 
Particular attention is paid to the contribution of V. V. Zenkovsky and other representatives of 
the Russian Diaspora on the problem of becoming a free person in the conditions of school 
education.  

Key words: national education, Russian Diaspora, pupils.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  
И ОБРАЗОВАНИЯ 
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Е. С. Неустроева 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР  

ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

В статье раскрывается понятие связной речи и ее значение в старшем 
дошкольном возрасте. Авторы рассматривают современное состояние ре-
чевой среды и преобразование составляющих ее условий в цифровом про-
странстве. Проводят анализ способов организации процесса формирова-
ния монолога ребенка посредством компьютерных игр, онлайн-сервисов, 
приложений, определяя трудности и возможности. По результатам прове-
денного анализа указывают на перспективы совершенствования цифро-
вых внедрений в практику развития связной речи детей.  

Ключевые слова: связная речь, монолог, старший дошкольный воз-
раст, цифровое пространство, компьютерные игры.  
 
Введение. Текущий век преобразо-

ваний и цифровых явлений охватывает 
все сферы развития современного до-
школьника.  

Постановка проблемы. Многие 
ученые не прекращают споры о транс-
формациях образовательного про-
странства, акцентируя внимание на ак-
туальных проблемах, которые остро 
встают перед системой дошкольного 
образования, перед педагогами и роди-
телями в развитии детей.  

Несмотря на происходящие измене-
ния, первостепенную роль продолжают 
занимать вопросы социального станов-
ления ребенка старшего дошкольного 
возраста, готовящегося к выходу в 
«школьный мир».  

Сейчас социализация детей стра-
дает по нескольким причинам: 

− слабость коммуникативных ком-
петенций (мотивов); 

− низкий уровень культурного раз-
вития дошкольников; 

− неполноценное состояние речи.  
Названные причины тесно перепле-

таются в основных направлениях вос-
питания ребенка и отражаются в таком 
явлении, как связная речь.  

Исследование развития связной 
речи ребенка в современном обществе 
обнаруживает противоречия: сторон-
ники одного подхода (Л. Ф. Обухова,  
Е. И. Трофимова) [1; 6] считают, циф-
ровизация обусловливает снижение 
уровня речевого развития (ребенок «те-
ряет» мысли, не умеет строить выска-
зывание). Другие (Ю. В. Челышева,  
О. А. Бизикова) [1; 5] рассматривают 
«помещение» ребенка в цифровую 
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среду – движущим источником его обо-
гащения, в частности, коммуникатив-
ного, культурного и речевого.  

Так, современные ученые направ-
ляют свои силы на разработку цифро-
вого образовательного пространства 
для детей дошкольного возраста, ставя 
перед собой задачу развития их связной 
речи.  

Цель исследования. В данном слу-
чае возникает необходимость проана-
лизировать существующие внедренче-
ские материалы в этой области и опре-
делить перспективы ее дальнейшего 
преобразования.  

Обзор научной литературы. Об-
ращаясь к определению связной речи, 
В. П. Глухов, А. А. Леонтьев, Л. В. 
Щерба рассматривают ее как коммуни-
кативную единицу, созданную и пере-
данную в виде речевого сообщения [3, 
с. 244].  

Речевое сообщение может носить 
характер реплики (связная единица 
диалога) или высказывания (связная 
единица монолога).  

Исследуя связную речь, Л. П. Яку-
бинский указывает: диалог часто раз-
вертывается посредством монологиче-
ских высказываний собеседников, а мо-
нолог может представлять собой внут-
ренний поиск ответов на поставленные 
вопросы говорящего самому себе [8,  
c. 37]. Так, прослеживается взаимопро-
никновение двух основных форм связ-
ной речи. Вместе они играют коммуни-
кативную роль в процессе социализа-
ции ребенка.  

С. Л. Рубинштейн, В. К. Воробьева, 
рассматривая проблему развития связ-
ной речи касательно детей старшего до-
школьного возраста, предлагают гово-

рить о ней как о монологе, так как об-
щение осуществляется посредством 
развернутых высказываний [2, с. 7].  

Связное развернутое высказывание – 
это совокупность фраз или предложе-
ний, несущих законченную мысль.  

По мнению психолингвистов, оно 
представляет собой монолог (речевое 
сообщение), сформулированный по 
правилам логики мысли говорящего, 
обладающий собственной композицией 
(начало, середина, конец), содержа-
нием и эмоционально-языковым 
оформлением [3, с. 245].  

Так, связная речь представляет со-
бой средство для демонстрации интел-
лекта, культуры, речи и эмоций ре-
бенка.  

Л. П. Федоренко считал, что основ-
ное содержание речевого развития ре-
бенка в предшкольной группе – разви-
тие связной речи. Независимо от того, 
какие компоненты речевой системы от-
рабатываются, они должны быть вклю-
чены в связный речевой поток [Там же, 
с. 265].  

Так, монологическое высказывание – 
это объемное психическое образова-
ние, формирующееся в старшем до-
школьном возрасте, которое не ограни-
чивается только речевыми навыками 
(звукопроизношение, грамматизация, 
интонирование), а дополнительно 
включает коммуникативные навыки 
(информативность, императивность, 
эмотивность, фатичность) [7].  

Соответственно, формирование 
связного высказывания ребенка осно-
вывается на мотиве к сообщению, раз-
нообразии средств оформления, опыте 
выражения и способах самоконтроля – 
на принципе коммуникативности.  
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Совокупность операциональных 
условий для реализации связного моно-
лога старшим дошкольником исходит 
из особенностей организации его рече-
вой среды.  

В настоящее время речевое про-
странство ребенка с раннего возраста 
слишком ограничено виртуальным ми-
ром. При этом родители, находящиеся 
возле ребенка с момента его рождения, 
сами имеют низкий уровень речевой 
культуры по тем же причинам.  

В исследованиях Ю. В. Батеновой, 
отмечено, что неуклонная девайсовиза-
ция естественного и образовательного 
пространства детей обусловливает, 
прежде всего, проблемы речевого раз-
вития (ненормированность звуковой 
стороны, скудность словаря, неполно-
ценность коммуникативных навыков) 
[1, с. 24].  

Кроме того, ученые фиксируют 
трудности в развитии других психиче-
ских процессов и сфер личности стар-
шего дошкольника:  

− низкий познавательный интерес; 
− ограниченный объем памяти; 
− отсутствие эмпатийности; 
− повышенная конфликтность [5, 

с. 103].  
Во взглядах прошлого поколения 

названные трудности являются пробе-
лами в «окультуривании» ребенка.  

Но современный период развития 
предлагает другую культуру – цифро-
вую, требованиям которой развитие до-
школьников соответствует в большей 
мере.  

О. А. Комарова отмечает, что со-
временный ребенок становится само-
стоятельным, инициативным, творче-
ским в процессе развития посредством 
компьютерных разработок.  

Это достигается, по мнению С. Н. 
Литвиновой, через разумное примене-
ние цифровых технологий в специ-
ально организованном пространстве и 
процессе обучения [Там же].  

Так, многие исследователи рас-
сматривают преимущества в использо-
вании цифровых разработок (игр, он-
лайн-сервисов, приложений, программ) 
для развития связной речи детей.  

А. В. Николаева указывает, что 
применение компьютерных технологий 
в процессе занятий с дошкольниками 
способствует их эмоциональному подъ-
ему и мотивирует на включение в дея-
тельность [4].  

А. А. Буданцева отмечает, что ис-
пользование цифровых средств позво-
ляет ребенку самостоятельно работать 
с информацией разного сенсорного сти-
мула, развивает инициативность и 
творческость его личности [1, с. 29].  

Вместе с этим процесс разработки и 
апробации компьютерных игр по разви-
тию связной речи старших дошкольни-
ков имеет следующие превалирующие 
трудности: 

1. Стандартизация: 
− в создании связного высказыва-

ния ребенком (каждый использует ин-
дивидуальную формулировку, лексиче-
ский запас и т. д.); 

− оценке связного высказывания 
(монолог не может быть алгоритмич-
ным, если он не выучен наизусть до-
школьником; точность пересказа также 
страдает, поскольку ребенок его пере-
дает в соответствии со своим понима-
нием).  

2. Спектр возможностей (материала): 
− известность материала ребенку 

(если взрослый отсутствует, он не смо-
жет оказать обучающую помощь); 
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− пример выполнения задания 
(также при выполнении ребенком зада-
ния самостоятельно направляющей по-
мощи не последует); 

− доступ к исправлению ошибки 
(если система не обеспечивает полный 
интерактив с ребенком, то он не узнает, 
справился ли он с заданием и что ему 
нужно скорректировать).  

3. Вариативность:  
– содержание, структура, направ-

ленность игр должна быть разной, 
определяющей несколько задач по раз-
витию связной речи и увлекающей ре-
бенка по-новому каждый раз.  

На основании этого сужаются воз-
можности создания компьютерных игр 
на развитие связной речи для дошколь-
ников. Они должны быть сведены к ми-
нимальным параметрам, которые до-
ступнее всего представить в компью-
терной инновации.  

Так, в исследованиях И. В. Сусло-
вой подчеркнуто, что, игры на разви-
тие связной речи в компьютерной об-
работке предполагают работу над со-
ставляющими ее компонентами (фоне-
матическим, лексическим, граммати-
ческим) [6].  

Методология и методы исследо-
вания. Из всей совокупности речевых 
игр целесообразно проанализировать 
те, что определены в рамках представ-
ленного нами направления (табл. 1).  

Проанализированный развиваю-
щий материал входит в комплекты се-
рий: «Логоассорти», «Подготовка к 
школе», «Дельфа-142», активно ис-
пользуемых для детей преддошколь-
ного возраста.  

Исходя из цели, каждая игра направ-
лена в большей степени на активизацию 
связной речи или подготовку ребенка к 
обучению монологу, так как преобла-
дают задания на построение предложе-
ний («Маша ест кашу») и работу со сло-
варным запасом («Мечта поэта»).  

Эффективный вариант – это те 
игры, которые основаны на принципе 
творческого рассказа («Сочиняю на 
ходу», «Несчастный случай»), но их 
разнообразие ограничено; не предпола-
гает полного интерактива и оценки 
компьютерной системой.  

Кроме указанных игр, в информа-
ционно-цифровом пространстве суще-
ствуют онлайн-сервисы по развитию 
речи детей дошкольного возраста. Та-
кими платформами являются:  

− «Мерсибо» – предлагает задания 
на составление рассказа, пересказа (ре-
бенок ориентируется на наглядный ма-
териал: картину, отображающую сю-
жет известного произведения; серию 
сюжетных картинок, выполняющих 
роль плана).  

− Авторский медиакомплект ин-
терактивных игр, направленных на раз-
витие связной речи «ЛогоНоябрьск» – 
включает «Викторину» (ребенок выби-
рает картинку на поставленный ему во-
прос – прослеживается создание эле-
ментарного диалога с односложной ре-
пликой); игру «Подбери слово» (ребе-
нок совершает мыслительную опера-
цию без речи).  

− «Логомир» – включает игры-
упражнения со словами, служебными 
частями речи, направленные на форми-
рование микроединицы монолога – 
предложения.  
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Таблица 1  
Анализ компьютерных игр по развитию связной речи детей 5 – 6 лет 

 
Наименование 

игры Цель Краткое содержание Недостаток 

Несчастный  
случай 

Формировать 
способность  
к пересказу 

Ребенок прослушивает ис-
торию, которая случилась  
с героем. Отвечает на во-
просы доктора. Пересказы-
вает причину случившегося 

Программа не фиксирует 
правильность ответа 
ребенка 

Сочиняю на ходу Формирование 
умения состав-
лять рассказы/ 
сказки  

Для ребенка проговарива-
ется слово, а он выбирает  
из предложенных внизу 
экрана картинок то, к чему 
это слово подходит, так со-
чиняется целая история 

Ребенок оперирует 
только номинативной 
лексикой, другие части 
речи проговариваются 
«виртуальным  
педагогом» 

Крутись, колесо Развитие  
способности  
к составлению  
предложений  

Ребенок крутит два колеса 
попеременно, составляет 
предложения по картинкам, 
на которых остановилась 
стрелка (пара картинок) 

Для развития связной 
речи желательно бы со-
ставить историю по всем 
картинкам, которые хао-
тично выпадают ребенку 

Что сначала? Формирование 
связной речи 

Ребенку предлагается  
составить историю с вклю-
чением всех предложенных 
картинок 

Программа не дает 
оценки связности речи 
ребенка 

Мечта поэта Развитие  
чувства языка 

Ребенок должен закончить 
предложение, подобрав 
слово в рифму 

Ребенок дополняет 
только одно слово, акти-
визирует свой словарь 

Маша ест кашу Тренировка  
в составлении 
предложений  

Ребенку нужно составить 
предложение по схеме  
из слов, подходящих  
по смыслу 

Ребенок составляет  
не высказывание,  
а предложение 

Рассказ  
по картине 

Составление 
рассказа-опи-
сания 

Ребенок должен рассмот-
реть картину и сочинить 
связный рассказ 

Представлена только 
картина, имеющая слож-
ный и «скучный» сюжет, 
ребенку трудно понять,  
с чего начинать свой  
монолог 

 
Представленные упражнения будут 

иметь бо́льший потенциал для развития 
связной речи старшего дошкольника в 
присутствии креативного педагога или 
родителя на занятии, но и при его от-
сутствии игра также не потеряет своей 
результативности.  

Результаты исследования. Об-
суждения. Рассматривая спектр имею-
щихся на практике игровых материалов 
по развитию связной монологической 
речи дошкольников, нами были опреде-
лены перспективные направления на 
предстоящие разработки: 
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1. Конкретизация тематики созда-
ния связного монолога дошкольником 
в рамках задания с целью доступности 
для воспитанника и простоты оценки.  

2. Первичная обработка связного 
высказывания дошкольника самостоя-
тельно и с помощью родителя, а также 
оценка виртуальным учителем (персо-
нажем игры) для повышения увлечен-
ности воспитанника самим процессом.  

3. Наличие функции фиксации речи 
ребенка (запись созданного речевого 
произведения с целью прослушивания 
и корректировки самим воспитанни-
ком) – актуально для его возраста.  

Названные аспекты мы планируем 
реализовать при разработке авторского 
веб-приложения «ДеТвоРа», направ-
ленного на развитие связной монологи-
ческой речи детей.  

Основная функция приложения со-
стоит в поддержке процесса речевого 
развития детей со стороны взрослых (ро-
дителей, педагога), а также в обеспече-
нии сотрудничества между всеми участ-
никами образовательного процесса, ко-
торые используют нашу разработку.  

Отличительными характеристи-
ками «ДеТвоРы» стали: интерактивный 
подход (решает проблему мотивации 
детей на занятие по речевому разви-
тию); вариативность контента (обеспе-
чивает участников образовательного 

процесса той информацией, которая ак-
туальна для их роли); функция реги-
страция (создает «личное простран-
ство» для каждого участника – ребенка, 
родителя, педагога, в компьютерной 
среде, делая использование веб-прило-
жения доступным и удобным).  

Процесс использования нашего 
веб-приложения происходит в не-
сколько этапов:  

1. Регистрация. Предусмотрена для 
родителя (с дополнительным окном для 
внесения данных ребенка), а также для 
педагога. Такой вариант дает возмож-
ность прикреплять за учителем опреде-
ленных детей-воспитанников, чтобы в 
последующем вести мониторинго-
учебную работу.  

2. Непосредственное использова-
ние веб-приложения. Определяет функ-
циональные возможности каждого 
участника: 

– для ребенка (родителя): выбор 
упражнений, игр, заданий и их выпол-
нение; просмотр собственных ответов; 

– для педагога (анализ продуктов 
речевой деятельности ребенка; оцени-
вание; преобразование и совершенство-
вание дидактически части приложения; 
общение с родителями).  

Совокупность игрового контента 
целесообразно представить в табл. 2.  
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Таблица 2  
Совокупность игрового контента, разработанного в авторском веб-приложении 

«ДеТвоРа» 
Игра/задание/ 
упражнение Цель Краткое содержание 

Фотограф  

Ра
зв

ит
ие

 с
вя

зн
ог

о 
мо

но
ло

ги
че

ск
ог

о 
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я 

Прикрепить любое фото с изображением родного края (или ри-
сунок) и составить по нему рассказ-описание. Доступно исполь-
зование подсказки 

Писатель Составить рассказ-описание о конкретном человеке (по памяти/ 
фотографии/рисунку) по схеме, предложенной в игре 

Поэт  Выбрать сказочного персонажа и составить о нем стихотворе-
ние по схеме 

Мой день Продолжать каждую фразу, а затем повторить рассказ целиком 
и записать его на диктофон (функция в приложении) 

Дорисуй сказку 
словами 

Выбрать сказку из списка, кликнув на нее. Прослушать начало, 
а продолжение придумать по картинке 

Музыкальная  
история 

Выбрать иллюстрацию к сказке, кликнув на нее. Прослушать 
мелодию. Начать рассказывать по картинке, а продолжить 
сказку по настроению, которое прочувствовал в музыке 

Рассказ Выбрать и рассказать сказку, заменяя все сказочные элементы 
на реальные, чтобы получился обычный рассказ 

Нелепица Нажимать на вопросы и быстро отвечать на них в рамках темы 
рассказа, не задумываясь. Повторить смешной рассказ полно-
стью и записать его 

Загадка Выбрать из нелепицы ключевые объекты и зашифровать их со-
гласно схеме загадки (из предыдущего задания) 

Сказка-калька Заменить всех героев сказки «Сивка-бурка» на новых так, 
чтобы изменился сюжет 

Сказка по-другому Выбрать сказку. Поменять характеры героев в ней местами, 
чтобы изменился сюжет 

Сказка наоборот Вспомнить содержание сказки и начать рассказывать ее с конца 
к началу так, чтобы сюжет поменялся 

Моя сказка Представить себя в роли сказочного героя. Сочинить сказку о 
самом себе, пользуясь планом-таблицей 

Новые  
обстоятельства  

Выбрать персонажа из списка и отправить его в путешествие, 
что изображено на картинке. Сочинить сказку о новом приклю-
чении героя 

Сказки природы Выбрать природное явление и сочинить о нем сказку. Пользо-
ваться подсказкой 

Котелок сказок Сочинить свою новую сказку, объединяя всех персонажей в ней 
 
Заключение. Так, использование 

веб-приложения «ДеТвоРа» имеет про-
стой и доступный интерфейс для поль-
зователя как с низким, так и более вы-
соким уровнем компьютерной грамот-
ности.  

По отношению к детям дошколь-
ного возраста веб-приложение решает 
ряд задач: повышает мотивацию; 
упражняет в формировании структуры 
связного монологического высказыва-
ния; развивает навык речевого само-
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контроля у ребенка при создании моно-
лога; расширяет «речевой кругозор» и 
возможности ребенка, осуществляя ин-
дивидуальный подход к каждому вос-
питаннику – пользователю игры.  

Разработка предлагает безопасное 
использование за счет действия адми-
нистративной модели, которая выпол-
няет функции управления пользовате-
лями, дидактическим контентом, а 
также разрешением возникших с при-
ложением проблем посредством роли 
администратора веб-приложения.  

Таким образом, проблема перспек-
тив в разработке компьютерных игр для 
развития связной речи старших до-
школьников определила: 

1. Преобладание виртуальной дей-
ствительности в жизни современного 
дошкольника имеет противоречивые 
особенности: цифровая среда снижает 
уровень речевой культуры ребенка, но 
ее разумное применение способствует 
обратному – развитию связной речи.  

2. Большинство авторов продол-
жают активно разрабатывать игры, 
приложения, онлайн-сервисы, направ-
ленные на общее, в частности речевое 
развитие детей. При этом такой процесс 

имеет ряд трудностей (стандартизация, 
спектральность, вариативность) компь-
ютерной алгоритмизации связного мо-
нологического высказывания как инди-
видуального феномена личности каж-
дого дошкольника.  

3. Анализ имеющихся цифровых 
разработок для развития связной речи 
дошкольников определил перспективы 
по созданию их аналога при учете со-
вершенствования структурной, функ-
циональной и практической организа-
ции игр, что нашло отражение в автор-
ской разработке веб-приложения «Де-
ТвоРа».  

Научная разработка выполнена 
при финансовой поддержке научно-ис-
следовательских работ по приоритет-
ным направлениям деятельности вузов 
партнеров ЮУрГГПУ и ШГПУ в 2023 
году по теме «Привлечение студентов 
технических специальностей высшего 
образования к процессу разработки 
компьютерной программы по развитию 
речи на основе интеграции аспектов ба-
зового и дополнительного образования 
на дошкольном уровне» (№ 16-338 от 
26 мая 2023 г.) 
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PERSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT OF COMPUTER GAMES  
FOR THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF OLDER PRESCHOOLERS 

The article reveals the concept of coherent speech and its meaning in the senior preschool 
age. The authors consider the current state of the speech environment and the transformation of 
its constituent conditions in the digital space. The ways of organizing the process of forming a 
child's monologue through computer games, online services, applications are analyzed, identi-
fying difficulties and opportunities. According to the results of the analysis, they point to the 
prospects for improving digital implementations in the practice of developing children's coher-
ent speech.  

Key words: coherent speech, monologue, senior preschool age, digital space, computer 
games.  

 
 

УДК 37.013 
О. Ю. Стрелова, Е. Е. Вяземский 

 
АМПЛИТУДА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

УЧЕБНИКА ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ  
ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 
 

В размышлениях о перспективах моделирования учебных пособий по 
региональной истории в 2020-е гг. авторы статьи опираются на свой тео-
ретический и практический опыт изучения и создания таких книг в усло-
виях двухкомпонентных образовательных стандартов (1990 – 2000-е гг.). 
Анализ новых педагогических и политических реалий (ФГОС ОО, возвра-
щение к линейной структуре исторического образования школьников, 
«единый учебник» и др.), массовых и эксклюзивных практик подготовки 
в последнее десятилетие региональных пособий позволяет очертить ам-
плитуду перспективных моделей и оценить их в свете требований к совре-
менному учебнику истории, значений и смыслов единого образователь-
ного пространства федеративного государства.  

Ключевые слова: единое образовательное пространство, региональ-
ный компонент общего образования, учебное пособие по региональной ис-
тории, требования к современному учебнику истории, модель региональ-
ного учебника.  
 
Научные статьи не принято начи-

нать с эпиграфа, тем более поэтиче-
ского. Но все-таки воспользуемся мета-
форой маятника из «Рождественского 
романса» И. Бродского: «…как будто 
жизнь качнется вправо, качнувшись 

влево». На наш взгляд, она очень 
точно передает неустойчивое состоя-
ние учебных пособий по региональ-
ной истории в два последних десяти-
летия… и сценариев их ближайшего 
будущего.  
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В социально-гуманитарных иссле-
дованиях метафоры все чаще стано-
вятся средством научного познания, 
преодолевая «дефициты средств языка 
для выражения новой реальности и од-
новременно закрепляя неупорядочен-
ную новационную практику». Обраще-
ние к метафоре «опосредует переход к 
новому знанию», делает «нашу мысль 
доступной для других людей», однако 
«она необходима нам самим для того, 
чтобы объект стал доступней нашей 
мысли» [3, с. 13 – 14].  

В данной статье «объект наших 
мыслей» – учебные пособия по регио-
нальной истории, созданные в субъек-
тах Российской Федерации в контексте 
государственных образовательных 
стандартов первого и второго поколе-
ний, и вероятные перспективы модели-
рования этих учебников в ситуации 
ускоренных перемен и многообразных 
вызовов современности.  

Этот вопрос, по нашему мнению, 
стоит актуальнее, чем двадцать лет 
назад, по трем причинам: 

 – профессиональное педагогиче-
ское сообщество так и не пришло к кон-
солидированному взгляду на суть реги-
онального компонента в условиях 
ФГОС ОО и гарантированного им еди-
ного образовательного пространства в 
поликультурной стране;  

 – завершился возврат на линейную 
структуру исторического образования в 
основной и старшей школе; 

 – «единый учебник» из государ-
ственного проекта превратился в поли-
тико-педагогическую реальность.  

Как оригинальный социокультур-
ный и педагогический феномен регио-
нальные учебные пособия стали появ-
ляться в России во второй половине 

1990-х гг. и «искать себя» на всем про-
тяжении первого десятилетия XXI века. 
В это время система общего образова-
ния подстраивалась под «стандарты 
первого поколения», согласно которым 
содержание в установленных пропор-
циях делилось на федеральный и реги-
ональный (национально-региональ-
ный) компоненты (ФК и НРК ГОС). 
Примерно очерченных в стандарте па-
раметров НРК было достаточно для 
того, чтобы в регионах запустился про-
цесс творческого созидания, апробации 
и открытого обсуждения новых учеб-
ных пособий, особенно по истории – 
учебной дисциплине, больше других 
подверженной влиянию государствен-
ной политики.  

Аксиологический анализ учебных 
книг, созданных в субъектах РФ в 
1990 – 2000-е гг., мы провели в кон-
тексте вызовов и запросов поликуль-
турного российского общества и пред-
ставили в двух основных публикациях 
[1; 6]. В центре нашего внимания 
впервые находились как дидактиче-
ские, так и научно-методические пара-
метры учебной книги, реализующей 
НРК ГОС в федеративном государстве 
и поликультурном обществе:  

 – возможные уровни историко-
культурного пространства, пределами 
которого ограничены региональные 
учебные проекты;  

 – их дидактическая концепция, 
цель и задачи, проблематика учебного 
содержания;  

 – критерии отбора фактографиче-
ских и теоретических сведений, а 
также источников для самостоятель-
ной работы школьников;  

 – характеристики методического 
аппарата \ методического сопровожде-
ния и т. д.  
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Наш вывод включал в себя аргу-
ментированную оценку сильных сто-
рон и недостатков первых учебных 
книг, ставил под сомнение целесооб-
разность «создания одного общего 
учебника по истории всех народов Рос-
сии», поощрял вариативные практики 
разработки учебных пособий в субъек-
тах РФ, учитывающие геополитические 
и социокультурные особенности по-
следних, выделял эффективные спо-
собы их интеграции с федеральными 
учебниками истории (которые в конце 
ХХ – начале XXI в. тоже были вариа-
тивными).  

Первые региональные учебные 
книги к середине 2010-х гг., скорее 
всего, находились в центре амплитуды 
«нашего маятника», т. е. в точке воз-
можного в будущем движения как 
вправо, так и влево. Но от чего зависели 
его колебания в следующие десять – 
пятнадцать лет? Какие факторы сейчас 
влияют на стремление их авторов к 
тому или иному полюсу? 

В середине 2010-х гг., эмоцио-
нально-психологически пережив и ор-
ганизационно закончив переход школ 
на однокомпонентные образователь-
ные стандарты (ФГОС ОО), субъекты 
РФ вновь активизировали свою дея-
тельность в сфере региональных учеб-
ников. Но теперь, как правило, они де-
лают это в партнёрстве или под эгидой 
федерального издательства (два основ-
ных игрока на этом поле: «Просвеще-
ние» и «Русское слово»), в комплекте с 
учебно-методическими и программ-
ными материалами.  

Историко-географические границы 
региональных УМК сейчас редко сов-
падают с административными грани-

цами субъектов РФ (исключение – рес-
публики РФ и города федерального зна-
чения). Авторы учебников или интуи-
тивно работают со сложившимися эко-
номическими, природно- и социокуль-
турными пространствами внутри Рос-
сии: Южный Урал, Архангельский Се-
вер, Забайкальский край и т. п.; или со-
знательно, педагогически ценностно их 
интерпретируют. Целесообразность 
изучения региональной истории, как 
истории Сибири например, авторы од-
ноименного учебника объясняют «мно-
гонациональным составом населения 
России и геополитическим значением 
территории страны, которое во многом 
определяет именно Сибирский ре-
гион». Как культурно-антропологиче-
ское пространство он имеет историче-
ски сложившееся своеобразие регио-
нального сообщества (поликультурное, 
полиэтническое, поликонфессиональ-
ное). Прогнозируемый результат – «со-
здание у школьников целостной кар-
тины исторического развития Сибири 
как составной части Отечества, форми-
рование личностной позиции учеников 
относительно каждого этапа развития 
всей страны, Сибири и, в частности Но-
восибирского Приобья, как ее органи-
ческих составляющих» [7].  

В основу методической системы 
большинства региональных учебников 
«второй волны» (как до этого в ФГОС 
ОО) положен системно-деятельност-
ный подход, а отбор учебного истори-
ческого материала осуществляется в 
соответствии с методологическими 
подходами, впервые заявленными в 
предметной Концепции (2014) [4] и 
воспроизведенными в аналогичном до-
кументе (2020 г.) [5].  
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Прежде всего, это многоуровневый 
подход, созвучный нашей идее о «вер-
тикали регионов». Он эффективно ра-
ботает на интеграцию регионального 
компонента исторического образова-
ния с базовыми курсами отечественной 
и всеобщей истории и становление 
многокультурной идентичности школь-
ников [1, с. 54 – 55].  

Историко-антропологический под-
ход обеспечивает системную реализа-
цию в региональных учебниках сквоз-
ной содержательной линии «Человек в 
истории», если прошлое региона персо-
нализировано, знаменитые земляки 
«живут и действуют» на страницах 
учебных книг рядом с безымянными 
персонажами (типичными представите-
лями этнических культурных, социаль-
ных групп регионального сообщества). 
Знакомство с теми и другими позволяет 
школьникам прочувствовать «историю 
региона как часть истории России». 
Творческие и проектные задания с ис-
пользованием семейных архивов помо-
гают воспринимать историю своей се-
мьи как часть истории города, области, 
«большой страны» и, возможно, зару-
бежья.  

Реализуя историко-культурологи-
ческий подход, авторы учебных посо-
бий уделяют много внимания культур-
ной жизни своих регионов, рассказывая 
о просвещении и образовании, науч-
ной, театральной, художественной и 
музыкальной жизни, повседневности, 
традициях и новациях быта людей в 
разные исторические эпохи, представ-
ляя образцы материальной и духовной 
культуры разных народов, входивших и 
входящих в региональный социум.  

К нетипичному для абсолютного 
большинства учебных пособий способу 

развития критического мышления уча-
щихся относится конструирование ав-
торского текста «как образца научного 
исторического анализа описываемых 
событий (явлений, процессов) – их при-
чин, сущности, итогов, последствий и 
исторического значения». Использова-
ние источниковедческой и историогра-
фической модальностей позволяет уче-
никам представить историю региона не 
только как «то, что произошло когда-то 
с участием конкретных людей», но и 
как «то, что отражено в дошедших до 
нас свидетельствах и останках», «то, 
что тем или иным образом узнали исто-
рики» [7].  

Логично, что региональные про-
екты второй половины 2010-х – начала 
2020-х гг. отвечают двум первым тре-
бованиям предметной Концепции к со-
временному учебнику истории: быть 
универсальным (многокомпонентным) 
носителем информации и средством 
развития познавательной деятельности 
учащихся [4]. Однако с ними (требова-
ниями) авторы все чаще справляются, 
следуя алгоритму подготовки «еди-
ного» учебника:  

 – сначала создают свои, т. е. регио-
нальные, историко-культурные стан-
дарты (РИКС) – перечни предметных 
единиц информации, понятий, дат, 
имен, источников и тому пообного, ко-
торые определяют содержание и струк-
туру региональных модулей/курсов и 
коррелируют с федеральным ИКС по 
отечественной истории (при этом про-
блемы с прошлым регионов до их вхож-
дения в состав Российского государ-
ства на местах решаются по-разному: 
чем географически дальше субъект РФ 
от европейской части государства, тем 
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больше самостоятельности, ответ-
ственности и риска в принятии реше-
ния о «начале» истории); 

 – используют, аналогично «стар-
шим», познавательные модели, руб-
рики, макеты и дизайн учебных книг, 
свойственные еще «доцифровой эпохе»: 
однолинейная структура, историко-хро-
нологический принцип изложения учеб-
ного материала, доминанта вербальной 
информации и описательно-объясни-
тельного стиля и так далее; 

 – монологические (авторские) тек-
сты остаются основными информаци-
онно-познавательными компонентами 
параграфов, их оплетают «созвучные» 
им документы, дополнительные мате-
риалы, визуальные источники. Тем са-
мым у читателей поддерживается тра-
диционное убеждение в том, что учеб-
ник (учебное пособие) – это одинарное 
(целостное, однослойное, внутренне 
непротиворечивое, относительно за-
конченное, надежное) высказывание; 

 – «главные вопросы к параграфу» 
ориентированы на предметные резуль-
таты обучения, так как они актуализи-
руют «ранее полученные знания» и за-
крепляют авторские выводы;  

 – познавательные задания внутри 
и после параграфов направлены на 
преобразование учебной информации 
в таблицы, планы, кластеры, а также 
на подтверждение версий и оценок, 
заявленных в основном тексте, форму-
лирование и аргументацию своей 
точки зрения, но в русле одобренного 
научного направления, обществен-
ного мнения; 

 – учебные рисунки, репродукции 
и фотографии чаще позиционируются 
как иллюстрации вербальных текстов, 
реже – если к ним есть информация 

для атрибуции, пояснения и специаль-
ные вопросы – как самостоятельные 
источники новых знаний и средства 
развития познавательных умений;  

 – исторические документы (их 
фрагменты или полные тексты) «благо-
даря» соответствующим заданиям пре-
бывают в статусе источников информа-
ции, конкретизирующих параграфы и 
подтверждающих содержащиеся в них 
выводы; 

 – списки «тем для проектов и ис-
следований» по примеру федеральных 
учебников предлагают наукообразные 
и внеличностные формулы «продук-
тов» региональной направленности: ре-
фератов, докладов и т. п.  

Происходящие сейчас на базовом 
уровне сокращение и удаление вариа-
тивности школьных учебников (не 
только по истории) и использование 
«единого алгоритма» способствуют 
консервации такой модели региональ-
ных пособий, которую инновацион-
ной можно было считать только для 
1990-х гг., тогда вместо монополии 
одного школьного учебника появи-
лись вариативные [2], и из «массовой 
книги для чтения и запоминания» оте-
чественные учебники постепенно пре-
вращались в инструменты обучения 
работе c разноречивыми источниками 
[6, с. 15 – 17].  

До сих пор речь шла о двух первых 
требованиях к современному учебнику, 
относящихся к условиям достижения 
предметных и метапредметных резуль-
татов обучения истории. В то же время 
нельзя отрицать, что нацеленные на 
них учебники оказывают определенное 
мировоззренческое воздействие на 
своих читателей.  
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Обратимся к третьему положению 
Концепции: «быть ресурсом личност-
ного развития учащихся» [4]. Оно, по 
нашему мнению, не применимо ни к ба-
зовым, ни к региональным изданиям, 
соответствующим алгоритму «единого 
учебника», и отличает одну перспек-
тивную модель от другой.  

Представим основы целенаправ-
ленной реализации личностно-ориен-
тированного требования, обобщив свой 
опыт работы над тремя учебными кни-
гами по истории Дальнего Востока Рос-
сии для учащихся 5 – 9-х классов (М. : 
Русское слово, 2019 – 2023). В теорети-
ческом и практическом планах значимо 
проанализировать, как ранее сформу-
лированные теоретические идеи [1] 
проложили «свой путь» в образователь-
ном пространстве современной России 
к инновационным пособиям по регио-
нальной истории, какие «точки роста» 
и дефициты профессиональных компе-
тенций они вскрывают:  

 – «вертикаль регионов» позволяет 
выбирать на обширном и разнообраз-
ном историко-культурном простран-
стве значимые для многокультурной 
идентификации и самоидентификации 
личности факты регионального про-
шлого и настоящего, представлять их 
как часть историко-культурного насле-
дия России, соотносить историко-куль-
турные процессы и явления с аналогич-
ными в сопредельных странах и в ра-
зумных пределах с подобными в Ев-
ропе и Азии. Вместе с тем локальный 
уровень содержания регионального 
учебного пособия конкретизируется 
фактами и артефактами истории и куль-
туры той местности, в которой живут и 
учатся наши школьники; 

 – хронологический принцип со-
блюдается в сборке четырех частей 

каждого пособия (Например: «I. Даль-
ний Восток в доисторические времена, 
II. Дальний Восток в первобытную 
эпоху, III. Первые государства на тер-
ритории российского Дальнего Во-
стока, IV. Народы Дальнего Востока 
России в XIII – XVII вв.»). Но внутри 
каждой части темы разработаны и со-
браны на основе многофакторного и 
многоаспектного принципов изучения 
истории. Тем самым преодолевается 
«доминирование в программах и учеб-
никах политической истории при явной 
бедности и схематизме историко-куль-
турного материала» [4]; 

 – «тематические развороты» заме-
няют параграфы, так как этот формат 
позволяет в небольшой объем (2 – 6 
страниц) вместить открытое многоас-
пектное содержание, объективно неис-
черпаемое и предрасположенное к рас-
ширению историко-культурных сюже-
тов и обобщений, способствует органи-
зации самостоятельной познавательной 
деятельности школьников, которые мо-
гут вместе с педагогами сами опреде-
лить количество выделенного на разво-
рот учебного и внеурочного времени;  

 – каждый тематический разворот 
сконструирован как множественный, 
нелинейный и составной текст: он 
включает в себя небольшие по объему 
учебные тексты, информационные све-
дения, фрагменты письменных доку-
ментов, разного рода таблицы, истори-
ческие карты и схемы, фотографии и 
рисунки, интернет-ссылки на иные ис-
точники. В таком виде структурные 
единицы регионального учебника 
ближе к текстам «новой природы» и 
привычнее для цифрового поколения; 

 – ключевые вопросы в каждом те-
матическом развороте – это «окошки», 
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сквозь которые можно заглянуть в про-
шлое, озадачить себя скрывающимися 
в нем тайнами, размышлять, выдвигать 
свои версии, обсуждать их с однокласс-
никами и значимыми взрослыми. В отли-
чие от «главных», ключевые вопросы – 
личностно-ориентированы, для них не 
бывает единственных «правильных от-
ветов». (Например, «Как вы думаете, 
что в середине XIX в. могло заставить 
людей отправляться в дальние и опас-
ные плавания по неизвестным рекам? 
Какую роль амурские сплавы сыграли в 
решении амурского вопроса?») Обсуж-
дая разные высказывания, школьники 
могут понять, почему люди думают по-
разному, почему у одного и того же во-
проса может быть несколько ответов, в 
чем заключается искусство спора в «об-
ществе непохожих»; 

 – «Досье» – это приглашение в новые 
познавательные путешествия и историко-
культурные практики. Материалы этой 
рубрики можно использовать дополни-
тельно к разворотам или переводить в ос-
новные источники, самостоятельные за-
нятия, оригинальные проекты; 

 – все визуальные элементы учеб-
ной книги несут смысловую нагрузку и 
выступают в роли источников инфор-
мации (карты, таблицы, схемы, учеб-
ные рисунки), но чаще всего – в каче-
стве исторических источников (репро-
дукции художественных картин, фото-
графии, зарисовки, модели и макеты). 
Вопросы и задания в соответствии с ви-
дом конкретного источника направ-
лены на поиск, извлечение, интеграцию 
новой информации в систему образов и 
понятий или на осмысление и оценку, 
критический анализ, интерпретацию, 
сопоставление научных версий и оце-
ночных суждений, самоопределение и 

аргументацию собственной точки зре-
ния и др.; 

 – заголовки частей, тематических 
разворотов и материалов «Досье» – это 
образные цитаты, метафоры, скрытые в 
них парадоксы и противоречия: «Во-
прос об Амуре как реке бесполезной 
оставить», «Крымская война …на 
Дальнем Востоке», «Я вышла победи-
тельницей; я до конца последовала за 
мужем», «Почему исчез “чугунный ад-
мирал”?» и др. С первой минуты регио-
нальный учебник должен вызывать у 
ребят любопытство, удивление и дру-
гие позитивные эмоции, но только не 
равнодушие, не самодовольное «я – со-
временный человек, какое мне дело до 
прошедшего!» (Н. Эйдельман); 

 – разным видам проектов (поис-
ково-информационные, творческие, 
прикладные, исследовательские) от-
крыты все компоненты учебной книги, 
композиция тематических разворотов, 
проблематика «Досье» и аппарат ори-
ентировки («Персоналии», «Архео-
логи. Историки. Краеведы», «Ре-
сурсы»). Поощряется ситуация, в кото-
рой на основе одного сюжета школь-
ники формулируют свои темы и выпол-
няют разные проекты. Например, тема-
тический разворот «Амурские версты 
капитана Дьяченко» располагает к 
творческой реконструкции биографии 
основателя Хабаровска; история с па-
мятником этому герою (скульптор  
А. И. Руковишников, 2008 г.) – к крити-
чески-творческому исследованию до-
стоверности образа офицера-перво-
строителя и защитника амурских рубе-
жей в середине XIX в.; фрагмент из ро-
мана Н. Д. Наволочкина «Главное дело 
капитана Дьяченко» – к сопоставлению 
литературного и научно-исторического 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

51 

подходов – к воссозданию образов про-
шлого и т. д.  

Кроме упомянутой выше содер-
жательной линии «Человек в исто-
рии» в региональных учебниках по 
истории Дальнего Востока России ра-
ботают и другие. В предметной кон-
цепции [4] основными линиями назы-
ваются «Историческое время», «Ис-
торическое пространство» и «Исто-
рическое движение», играющие роль 
«строительных лесов» в конструиро-
вании учебного предмета «История». 
Дополнительные линии изобретают 
сами авторы, творчески анализируя 
образовательный потенциал учебной 
дисциплины, чтобы укреплять цен-
ностный каркас своего образователь-
ного проекта (учебный курс / учебное 
пособие / сценарий урока или воспи-
тательного события), включая регио-
нальный:  

 – линия «История и Память» про-
длевает прошлое в настоящем, показы-
вая, например, как монументы выдаю-
щимся деятелям (мемориальные доски 
и другие практики работы с памятью) 
сначала устанавливаются, потом сно-
сятся и снова (почему? для чего? в ка-
ком виде?) могут быть восстановлены. 
С помощью специальных вопросов эта 
линия формирует у школьников при-
вычку обращать внимание на историче-
ские топонимы и памятные даты, при-
учает задумываться о состоянии памят-
ных знаков в своем районе, селе, крае. 
Например, «Обратите внимание на дату 
открытия памятника. Узнайте, с чем 
было связано это событие. Как вы дума-
ете, кто должен поддерживать состоя-
ние памятных мест и знаков: федераль-
ные власти, региональные общества 
охраны памятников, жители города?»; 

 – линия «История и Художник» 
формирует критически-творческое от-
ношение школьников к художествен-
ным произведениям на исторические 
темы, подводит к пониманию причин 
интереса писателей и поэтов, скульпто-
ров и живописцев, музыкантов и кино-
режиссеров к «делам давно минувших 
дней», уважению их прав на собствен-
ный образ прошлого, создает условия 
для культурно-исторического диалога 
современных школьников с мастерами 
культуры и их творениями. Например: 
«В преамбуле Айгунского договора го-
ворится, что он заключен “по общему 
согласию, ради большей вечной взаим-
ной дружбы двух государств”. Какой 
атмосфера российско-китайских пере-
говоров показана на картине дальнево-
сточного художника В. Е. Романова? 
Как соотносятся официальный доку-
мент и историческое полотно в этом во-
просе? Обратите внимание на год со-
здания картины. Как вы думаете, по-
чему художнику разрешили нарисовать 
“царского генерала”? Каким образом 
события 1858 г. перекликаются на кар-
тине В. Е. Романова с ситуацией второй 
половины 1940-х гг.?»; 

 – линия «Ремесло историка» рабо-
тает в региональном учебнике со всеми 
видами носителей информации и исто-
рических источников, озадачивая 
школьников вопросами об их проис-
хождении, исходных мотивах и намере-
ниях создателей, базах данных и ин-
струментах воздействия на читателя 
или зрителя. Приведем примеры редких 
в школьной практике заданий, обра-
щенных к критическому мышлению: 
«Сравните (по легенде тематической 
карты) статистику прибывших и вер-
нувшихся переселенцев в двух дальне-
восточных регионах. Предположите, 
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почему в Приморской и Амурской об-
ластях цифры были разными. Отражает 
ли эти различия таблица «Переселенче-
ское движение в губернии и области 
Сибири и Дальнего Востока в 1906 – 
1914 гг.»?»; «Во фрагменте воспомина-
ний выделите три аргумента, которыми 
С. Ю. Витте защищает мысль о том, 
чтобы «вести железную дорогу напря-
мик во Владивосток, перерезывая Мон-
голию и северную часть Маньчжурии» 
и т. п. К социально-коммуникативным 
практикам, популярным в современном 
обществе, обращено задание: «По пуб-
ликациям в СМИ и социальных сетях 
выясните, как жители Владивостока от-
носятся к “войне памятников” на пере-
крёстке улиц Светланской и Петра Ве-
ликого» и т. п.  

Возвращаясь к поставленному в 
начале статьи вопросу о будущем 
учебников по региональной истории, 
выскажем обоснованное предположе-
ние, что он (вопрос) вступил в решаю-
щую фазу. В ближайшее время воз-

можно принятие официального доку-
мента в адрес органов исполнительной 
власти субъектов Федерации, осу-
ществляющих руководство сферой об-
разования. Продвижение единой мо-
дели учебника на региональные посо-
бия по истории временно упростит ор-
ганизационно-контролирующую дея-
тельность администраций субъектов 
Российской Федерации, но в долго-
срочном плане вряд ли будет способ-
ствовать реализации воспитательного 
потенциала учебного предмета «Исто-
рия» и его вкладу в ценностно-образо-
вательное пространство Российского 
государства. Поэтому наша позиция 
сводится к тому, чтобы единая модель 
регионального учебника имела только 
рамочный характер и сохранила за реги-
ональными педагогическими коллекти-
вами право на креативное и профессио-
нально ответственное отношение к раз-
работке средств и приемов изучения ис-
торико-культурного наследия своих ре-
гионов в контексте истории России.  
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AMPLITUDE  
OF TEXTBOOK ON REGIONAL HISTORY’ PROMISING MODELS  

IN THE CONDITIONS OF A UNIFIED EDUCATIONAL SPACE OF RUSSIA 
 
Reflecting on the prospects for modeling textbooks on regional history in the 2020s. the 

authors of the article rely on their theoretical and practical experience in studying and creating 
such books under the conditions of two-components educational standards (1990 – 2000s). 
Analysis of new pedagogical and political realities (Federal State Educational Standards, a re-
turn to the linear structure of historical education for schoolchildren, a “uniform textbook”, etc. 
), mass and exclusive practices of preparing regional textbooks in the last decade allows us to 
outline the amplitude of promising models and evaluate them in the light of the requirements 
for modern history textbook, meanings and sense of a united educational space of a federal 
state.  

Key words: unified educational space, regional component of general education, textbook 
on regional history, requirements for a modern history textbook, model of a regional textbook.  
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И АПРОБАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ  
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
МВД РОССИИ 

 
В настоящей статье рассматривается процесс создания и инкорпора-

ции Комплексной целевой программы патриотического воспитания в си-
стему работы с личным составом Краснодарского университета МВД Рос-
сии. Обобщен опыт реализации и апробации Комплексной целевой про-
граммы патриотического воспитания в образовательной организации 
МВД России.  

Ключевые слова: правоохранительные органы, образовательная ор-
ганизация, патриотическое воспитание, чувство патриотизма, воспита-
ние, комплексная целевая программа, курсанты, апробация, воспитатель-
ная работа.  
 
Введение. Современному государ-

ству в условиях системного информа-
ционного прессинга недружественных 
стран нужна здоровая духовно-нрав-
ственно, социально-активная и способ-
ная на защиту Родины в любой сфере 
деятельности молодежь. Люди, имею-
щие высокий уровень культуры и опе-
ративно ориентирующиеся в постоянно 
изменяющейся информационной обста-
новке, должны уметь защищать инте-
ресы своей страны, системно и последо-
вательно излагать свои взгляды на мир и 
опровергать деструктивные мнения.  

Патриотизм, проповедуемый сего-
дня со всех трибун, может и должен 
стать идеологической основой, сплачи-
вающей государство, но в центре его 
должна стоять идея «Русского мира», 
единства разделенного русского народа: 

великороссов, малороссов и белорусов. 
Поэтому особенно важны организация 
патриотического воспитания, формиро-
вание национального, исторического и 
государственного типов чувства патри-
отизма. Необходимо дополнение совре-
менной системы вузовского образова-
ния информационными материалами, 
нацеленными на формирование опреде-
ленных типов чувства патриотизма, вы-
явление педагогических условий, спо-
собствующих успешному функциони-
рованию системы патриотического вос-
питания сотрудников органов внутрен-
них дел.  

Острота проблемы усовершенство-
вания системы подготовки патриотиче-
ского воспитания полицейских обу-
словлена наличием существующих 
противоречий, таких как: 
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 – в процессе формирования патри-
отизма недостаточно внимания уделя-
ется происходящим в обществе куль-
турным и социально-экономическим 
изменениям, влияющим на используе-
мые в обучении и воспитании сотруд-
ников полиции методы; 

 – несоответствие требований к 
подготовке сотрудников к патриотиче-
скому воспитанию и системы формиро-
вания различных типов чувства патри-
отизма;  

 – недостаточная способность к ис-
пользованию современных образова-
тельных технологий субъектами про-
цесса воспитания и условиями их при-
менения.  

Описанные противоречия сделали 
актуальной необходимость разработки 
Комплексной целевой программы (да-
лее по тексту КЦП) патриотического 
воспитания полицейских. Курсанты, 
освоившие данную Программу, 
должны были обладать необходимыми 
компетенциями, позволяющими под-
держивать достигнутый уровень разви-
тия чувства патриотизма в служебной 
деятельности. Высокий уровень сфор-
мированности чувства патриотизма иг-
рает положительную роль в практиче-
ской деятельности сотрудников терри-
ториальных органов внутренних дел.  

Актуальность использования в 
научно-исследовательской деятельно-
сти комплексных целевых программ 
подтверждена работами В. А. Арутю-
нян, В. М. Буренок, Е. В. Ковалёвой, 
А. В. Переслегина, В. И. Соколова,  
В. И. Сыркина, О. В. Третьяковой,  
Ю. В. Чалий и других исследователей. 
Критерии использования комплекс-
ных целевых программ изучены  
С. М. Марковым, Ю. Н. Романовым,  

Л. Г. Сидоровым. Различные подходы к 
разработке комплексных целевых про-
грамм рассматривали А. К. Аламшоев, 
А. А. Вакарев, С. В. Дохолян,  
С. Е. Крюков, И. В. Розгон, М. С. Рун-
чев и другие учёные.  

Е. Л. Ковалева говорит о том, что 
«программно-целевой метод позволяет 
сконцентрировать материальные и фи-
нансовые ресурсы для решения слож-
ных проблем, объединить усилия всех 
заинтересованных организаций, поста-
вить долгосрочные цели и разработать 
стратегию на длительный период вре-
мени» [2, с. 403]. Программа воспитания 
патриотизма – это система занятий и вос-
питательных мероприятий, позволяющая 
сформировать или повысить уровень чув-
ства патриотизма у курсантов образова-
тельной организации.  

С. Ю. Рыбаков пишет следующее: 
«Под системой защиты образования сле-
дует понимать комплекс мер внутрен-
него и внешнего реагирования, предот-
вращения и преодоления разного рода 
опасностей, угрожающих его существо-
ванию, начиная с оценки соответствия 
целей и задач образовательных реформ 
сущности образования и заканчивая ана-
лизом и устроением педагогической де-
струкции, исходящей от самой системы 
образования в силу разных сбоев в её 
функционировании» [7, с. 159].  

В образовательной организации 
МВД России в учебно-воспитательном 
процессе все сотрудники вуза высту-
пают в качестве субъектов воспитания 
и особая роль определена для препода-
вателя-наставника. Каждый преподава-
тель закреплен за какой-либо учебной 
единицей курсантского коллектива 
университета – за учебным взводом. Он 
берет шефство над ним, регулярно  и 
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системно осуществляет патриотиче-
ское воспитание членов вверенного ему 
коллектива.  

Такой подход показал свою эффек-
тивность, но не является исчерпываю-
щим и позволяющим устранять про-
блемы патриотического воспитания. В 
условиях поголовной цифровизации 
нашего общества появилась необходи-
мость в разработке новых форм и спосо-
бов организации патриотического вос-
питания. Так, Н. В. Железкин и Г. А. Ви-
тольник отмечают, что «высококаче-
ственное обучение сотрудников, приня-
тых на службу, становится возможным 
при создании учебно-воспитательного 
процесса в форме полноценной про-
граммы, нацеленной на развитие про-
фессиональных качеств профессиональ-
ного полицейского» [1, с. 75].  

Отличие описываемой программы 
от подобных ей других программ пат-
риотического воспитания – следование 
основным принципам воспитания и 
поддержка ее инновационными мето-
дами воспитания с опорой на всесто-
роннее воздействие на чувства курсан-
тов. Важнейшая роль в воспитании пат-
риотизма нами отводится включению 
воспитательного потенциала обще-
ственных организаций в систему воспи-
тания патриотизма. Как и в исследова-
ниях, проведенных Е. Л. Ковалевой, 
среди школьников, в среде учащихся 
образовательных организаций МВД 
России сохраняется «общая тенденция, 
выраженная в ориентации современной 
российской молодежи на ценности 
частной жизни (друзья, любовь, семья), 
практические ценности (материальный 

достаток, интересная работа)» [2,  
с. 404].  

Программа включает в себя все те 
способы использования воспитатель-
ного потенциала духовно-нравствен-
ных ценностей, которые были изло-
жены в Структурно-процессуальной 
модели (междисциплинарный, внутри-
дисциплинарный, коллективный, инди-
видуальный содержательный, методо-
логический, ситуативный и организа-
ционный). Реализация Комплексной 
целевой программы в содержании 
учебных дисциплин и воспитательной 
работе образовательной организации 
была направлена на создание благопри-
ятных условий для эффективного раз-
вития компонентов чувства патрио-
тизма и формирования чувства патрио-
тизма у курсантов-участников экспери-
ментальной группы.  

Табл. 1 демонстрирует схему Ком-
плексной целевой программы патрио-
тического воспитания на примере 
блока «История». На схеме показано, 
что чувство патриотизма формируется 
в ходе взаимосвязанных образователь-
ного и воспитательного процессов с 
помощью разработанных нами спосо-
бов формирования патриотизма и ме-
тодов обновления содержания образо-
вательных дисциплин. Для формиро-
вания определенных типов чувства 
патриотизма и его компонентов на раз-
личных занятиях используются за-
крепленные за ними выделенные на ос-
нове анализа научных исследований и 
подтвержденные практикой воспита-
ния конкретные духовно-нравствен-
ные ценности.  
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Таблица 1 
Схема Комплексной целевой программы патриотического воспитания  

(на примере одного из восьми структурных блоков, отвечающих за формирова-
ние определенных типов чувства патриотизма, – блока «История») 

Тема занятия 
Способ 

формирования 
патриотизма 

Метод обновления 
содержания 

образовательных 
дисциплин 

Компонент 
патриотизма 

Духовно-нрав-
ственная 
ценность 

Образовательные мероприятия 
Учебная дисциплина «История России» 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции: 
способен на основе анализа основных этапов и закономерностей исторического развития  
Российского государства, его места и роли в контексте всеобщей истории формировать 
устойчивые внутренние мотивы профессионально-служебной деятельности, базирующиеся на 
гражданской позиции, патриотизме, ответственном отношении к выполнению профессиональ-
ного долга (ОПК-1); 
знать: этапы истории человечества, отечественной истории и их хронологию; основные за-
коны и закономерности общественного развития.  
уметь: уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-
циям; понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; действовать, ру-
ководствуясь принципами законности и патриотизма; понимать значение гуманистических 
ценностей свободы и демократии; толерантно воспринимать социально-культурные различия; 
ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах; использовать зна-
ния и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и 
профессиональных задач; понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель 
и смысл государственной службы; 
владеть навыком грамотно описывать события и делать выводы на основании имеющегося 
набора различных источников исторической информации 

Российская  
империя  

в XIX веке 

Внутридисци-
плинарный 

Блочный Государ-
ственный 

Справедли-
вость, воля 

Воспитательные мероприятия 
Направление воспитания «Гражданское» 

Проведение 
лекции на тему: 

«Летопись 
славы. Героиче-
ские поступки 
сотрудников 

ОВД» 

Внутридисци-
плинарный 

Внутридисципли-
нарный 

Государ-
ственный 

Личное  
мужество, 

честь  
государства 

 
Созданная нами Комплексная целе-

вая программа патриотического воспи-
тания позволяет организовать процесс 
формирования чувства патриотизма си-
стемно и целенаправленно, интегриро-
вать в образовательный и воспитатель-

ный процессы вуза методику воспита-
ния чувства патриотизма на основе ис-
пользования воспитательного потенци-
ала духовно-нравственных ценностей.  

Ключевые критерии оценки эффек-
тивности процесса формирования чув-
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ства патриотизма у курсантов были: по-
знавательный, ценностный, поведенче-
ский, оценочный. Сформулированные 
критерии основаны на положениях 
ФГОС ВО, Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Государ-
ственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2021 – 2025 годы» и норма-
тивно-правовых положений МВД Рос-
сии в области воспитания чувства пат-
риотизма.  

На основании положений норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
воспитательный процесс в высшем 
учебном заведении, а также вышеука-
занных подходов нами определены сле-
дующие принципы Комплексной целе-
вой программы формирования патрио-
тизма: 

– системной направленности воспи-
тательного потенциала духовно-нрав-
ственных ценностей на формирование 
чувства патриотизма на коллективном 
и индивидуальном уровнях; 

– взаимосвязи использования вос-
питательного потенциала духовно-
нравственных ценностей и содержания 
патриотического воспитания в педаго-
гическом и воспитательном процессах; 

– учета территориальных особенно-
стей в процессе патриотического вос-
питания; 

– субъективной активности уча-
щихся.  

Принцип системной направленно-
сти воспитательного потенциала ду-
ховно-нравственных ценностей на 
формирование патриотизма рассмат-
ривает чувство патриотизма как кол-
лективный и индивидуальный элемент 
субъекта педагогического процесса в 

рамках исследуемых компонентов и 
типов. Системность патриотического 
воспитания курсантов на основании ис-
пользования воспитательного потенци-
ала духовно-нравственных ценностей в 
образовательном учреждении заключа-
ется в том, что в данном процессе всеми 
субъектами осуществляется активное 
взаимодействие, приводящее к созданию 
таких условий, в рамках которых будет 
происходить повышение уровня сфор-
мированности чувства патриотизма.  

Принцип взаимосвязи использова-
ния воспитательного потенциала ду-
ховно-нравственных ценностей и содер-
жания патриотического воспитания в пе-
дагогическом и воспитательном процес-
сах обеспечивает целостность педагоги-
ческого воздействия на обучаемых.  

Принцип учета территориальных 
особенностей в деле формирования 
патриотизма предполагал особое вни-
мание к культурным и социальным осо-
бенностям региона проживания и обу-
чения курсантов. В нашем случае это 
Кубань. Нами разделяется мнение  
М. А. Мазур о том, что «патриотическая 
культура сотрудников системы органов 
внутренних дел имеет очень важное зна-
чение в профессиональной деятельно-
сти, когда сотрудник сталкивается с 
непредвиденными, экстремальными, а 
порой и опасными обстоятельствами, ко-
торые требуют от него принятия быст-
рого, возможно связанного с риском для 
жизни решения» [5, с. 279].  

Мнение российских ученых о том, 
что территориальные особенности спо-
собствуют патриотическому воспита-
нию курсантов, подтвердились в ходе 
проведенной нами опытно-эксперимен-
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тальной работы, поэтому назрела необ-
ходимость активного использования 
региональной специфики как ресурса 
патриотического воспитания. Реализа-
ция принципа субъектной активности 
учащихся заключается в том, «что в 
разработанной Комплексной целевой 
программе патриотического воспита-
ния курсанты-полицейские рассматри-
ваются не только как объекты, но и как 
субъекты» [3, с. 97] использования вос-
питательного потенциала духовно-
нравственных ценностей в патриотиче-
ском воспитании. В рамках Комплекс-
ной целевой программы патриотиче-
ского воспитания, по мнению Л. Г. Си-
дорова, «опора на указанные подходы и 
принципы способствовала реализации 
обучающей, воспитательной и развиваю-
щей функций педагогического про-
цесса» [10, с. 145].  

Цель функционирования Ком-
плексной целевой программы в учеб-
ном и воспитательном процессах – по-
вышение эффективности формирова-
ния у курсантов чувства патриотизма 
через использование функционального 
ресурса воспитательного и педагогиче-
ского процессов образовательной орга-
низации МВД России.  

Реализация Комплексной целевой 
программы решала такие задачи, как: 

– применение способов включе-
ния воспитательного потенциала ду-
ховно-нравственных ценностей в пат-
риотическое воспитание курсантов 
путем обновления содержания учеб-
ных дисциплин; 

– включение разработанных и акту-
ализированных методов и средств пат-
риотического воспитания в образова-
тельный процесс через формирование 

духовно-нравственных ценностей обу-
чающихся; 

– осуществление комплекса воспи-
тательных мероприятий на основе ис-
пользования воспитательного потенци-
ала духовно-нравственных ценностей в 
патриотическом воспитании курсантов 
и последующая оценка и анализ эффек-
тивности их функционирования.  

Апробация модели формирования 
патриотизма у курсантов-полицейских 
на основе использования воспитатель-
ного потенциала духовно-нравствен-
ных ценностей была ориентирована на 
достижение итоговых результатов: 

– повышение эффективности ис-
пользования воспитательного потенци-
ала духовно-нравственных ценностей в 
патриотическом воспитании курсантов; 

– стимулирование курсантов к уча-
стию в деятельности патриотического 
актива; 

– синтез полученного опыта форми-
рования и развития компонентов и ти-
пов чувства патриотизма у курсантов-
полицейских; 

– интеграция полученных результа-
тов, процесса реализации Комплексной 
целевой программы в процесс обучения 
и патриотического воспитания курсан-
тов-полицейских.  

Под блоком в нашей работе пони-
мается «группа знаний и навыков, кото-
рые учащийся должен сформировать 
после его изучения» [8, с. 77].  

В ходе опытно-экспериментальной 
работы нами проведен педагогический 
мониторинг сформированности чув-
ства патриотизма у курсантов по бло-
кам разработанной Комплексной целе-
вой программы. Были взяты два фа-
культета курсантов Краснодарского 
университета МВД России, с одним из 
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которых формирование чувства патри-
отизма проводилось стандартным обра-
зом, а с другим – с помощью разрабо-
танной нами программы с использова-
нием воспитательного потенциала ду-
ховно-нравственных ценностей. В Про-
грамме учебные занятия и воспитатель-
ные мероприятия расположены так, 
чтобы наглядно была видна система по 

развитию восьми типов чувства патрио-
тизма, представленных в его структуре.  

В табл. 2 показаны выборочные 
примеры результативности практиче-
ского применения в патриотическом 
воспитании определенных воспита-
тельных мероприятий и учебных заня-
тий с использованием дополнения со-
держания информационного материала 
патриотическим содержанием.  

Таблица 2 
Примеры результативности практического применения в патриотическом  
воспитании конкретных воспитательных мероприятий и учебных занятий 

 с использованием методов обновления содержания образовательных дисциплин 

№ 
п/
п 

Проведенное воспитательное мероприятие  
(учебное занятие) 

Результаты ОЭР 
в группах 

Разница 
между 
груп-

пами, % 
кон-

трольная 
экспери-

ментальная 
1  Лекция в рамках учебной дисциплины «Полито-

логия» на тему: «Политические организации  
и движения» 62,2 61,0 1,2 

2  Лекция по теме: «Государственная политика  
в сфере патриотического воспитания молодежи» 64,1 63,5 0,6 

3  Семинар в рамках учебной дисциплины «История 
России» по теме: «Октябрьская революция. Совет-
ский период истории нашей страны» 73,1 72,8 0,3 

4  Урок мужества с приглашением ветеранов боевых 
действий общественных ветеранских организаций 
г. Краснодара 74,2 73,2 1 

5  Лекция в рамках учебной дисциплины «Муници-
пальное право»: «Правовая основа местного само-
управления. Территориальная основа местного са-
моуправления» 66,2 63,9 2,3 

6  Благоустройство мемориала воинской славы  
«Памятник героям-танкистам, освободителям  
Кубани» в п. Колосистый 67,1 65,0 2,1 

7  Практическое занятие в рамках учебной дисци-
плины «Уголовное право»: «Преступления против 
общественной безопасности» 74,5 70,1 4,4 

8  Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»  78,4 72,3 6,1 
9  Семинар в рамках учебной дисциплины  

«Профессиональная этика и служебный этикет»: 
«Профессиональная мораль и профессиональная 
этика сотрудников ОВД» 51,0 50,8 0,2 

10  Проведение беседы на тему: «Морально-этиче-
ские основы службы в органах внутренних дел» 52,3 51,6 0,7 
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Опытно-экспериментальная работа, 
организованная и выполненная в рам-
ках диссертации, проводилась на базе 
Краснодарского университета МВД 
России в 2020 – 2022 гг. Для её прове-
дения нами из личного состава двух фа-
культетов Краснодарского универси-
тета МВД России были сформированы 
контрольная и экспериментальная диа-
гностические группы.  

При эксперименте было задейство-
вано 30 командиров подразделений и 
преподавателей, 180 курсантов всех 
курсов обучения факультета по подго-
товке специалистов для подразделений 
охраны общественного порядка и обес-
печения общественной безопасности 
(взяты в качестве экспериментальной 
группы) и 30 командиров подразделе-
ний и преподавателей, 180 курсантов 
всех курсов обучения факультета по 
подготовке специалистов для подразде-
лений полиции (взяты в качестве кон-
трольной диагностической группы).  

Процедура проведения корреляци-
онного исследования была основана на 
методе социологического опроса. 
Опросник состоял из 64 утверждений (в 
данной статье не приводятся), каждое 
из которых было посвящено диагно-
стике определенного типа ценностного 
отношения и использовано для изуче-
ния способности противостоять нега-
тивному информационно-психологиче-
скому влиянию. Испытуемым в личном 
порядке или в онлайн-режиме предлага-
лось ответить на ряд вопросов, которые 
характеризовали тот или иной аспект 
исследования. Затем была дана матема-
тическая оценка полученных данных. 
Оценка результативности занятий про-
изводилась путем сравнения общего 
уровня сформированности чувства 

патриотизма у личного состава тех 
подразделений, где проводились заня-
тия в ходе опытно-экспериментальной 
работы с использованием дополнения 
содержания информационного матери-
ала, и в тех подразделениях, которые 
занимались по стандартной про-
грамме.  

Среди участников эксперименталь-
ной группы самые высокие показатели 
были получены по таким типам чувства 
патриотизма, как национальный и госу-
дарственный типы чувства патрио-
тизма, что подтвердило проведенный 
нами семантический анализ. Наиболее 
эффективными духовно-нравствен-
ными ценностями в процессе формиро-
вания чувства патриотизма участников 
экспериментальной группы оказались: 
справедливость, совесть, исполнение 
нравственного долга перед семьей и 
своей Родиной, что актуализирует воз-
можности их использования при кор-
ректировке образовательных программ 
и воспитательных планов. Значитель-
ная положительная динамика результа-
тов в экспериментальной группе в срав-
нении с результатами констатирую-
щего эксперимента также диагностиро-
вана у таких типов чувства патрио-
тизма, как религиозный, социокультур-
ный и территориальный (если наблюда-
ется отрицательная динамика развития 
исследуемого типа в контрольной 
группе). Данный факт объясним тем, 
что в процессе апробации КЦП у кур-
сантов экспериментальной группы 
были выявлены причины недостаточно 
высокого уровня сформированности 
данных типов чувства патриотизма, 
ввиду чего были организованы и прове-
дены различные мероприятия, нацелен-
ные на их устранение через усвоение 
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патриотических знаний и формирова-
ние патриотических установок.  

Результаты опытно-эксперименталь-
ной работы свидетельствуют, что наибо-
лее результативными являются новатор-
ские формы проведения занятий, а также 
занятия, в которых имелся больший 
объем содержания патриотической ин-
формации. Решающее значение имеют 
личность преподавателя и качество его 
подготовки к проведению занятия, а 
также способность к эмоциональному за-
ражению аудитории. Классические типы 
занятий, такие как лекции, семинары и 
практические, показали меньшую эф-
фективность, но также являлись резуль-
тативными, особенно по некоторым из 
занятий, тематика которых наиболее ин-
тересна курсантам.  

Формами организации деятельно-
сти учащихся могут являться: «уроки 
мужества, социально значимые акции, 
деловые и спортивно-военизирован-
ные игры, необходимые для создания 
условий для выражения личностной, 
патриотической и гражданской пози-
ции обучающихся; активное использо-
вание метода коллективно-творче-
ского дела; метода социально значи-
мой деятельности, метода поддержки и 
успеха, сотворчества и сотрудниче-
ства, партнерства, развивающего обу-
чения; метода творческой и учебно-ис-
следовательской, поисковой деятель-
ности; различные методики изучения 
личности воспитанника, его граждан-
ской мотивации; изучения среды и ее 
влияния на воспитание (анкетирова-
ние, ранжирование, неполные предло-
жения, опросы)» [4].  

Использование воспитательного 
потенциала духовно-нравственных 

ценностей в деле формирования чув-
ства патриотизма в рамках разработан-
ных блоков осуществлялось на основа-
нии внутридисциплинарного способа, 
а также подразумевало взаимосвязь 
индивидуального и коллективного 
способов. Каждый блок включал в себя 
учебные занятия и мероприятия воспи-
тательной работы, выбор которых про-
ходил в зависимости от специфики 
изучаемого материала и темы учебного 
занятия, а также степени возможности 
использования воспитательного потен-
циала духовно-нравственных ценно-
стей, позволяющей обеспечить актив-
ное участие учащихся в педагогиче-
ском и воспитательном процессах.  

В содержание Комплексной целе-
вой программы воспитательные меро-
приятия были помещены в блоки и 
сгруппированы в соответствии с со-
держанием их смысловой нагрузки 
формируемым типам чувства патрио-
тизма: социокультурный, националь-
ный, религиозный (конфессиональ-
ный), семейно-бытовой, территори-
альный (региональный), государ-
ственно-гражданский, исторический, 
языковой. Было создано восемь бло-
ков на основе разработанной нами 
структуры чувства патриотизма, кото-
рые сопоставлялись с рабочими про-
граммами, в рамках которых они пре-
подавались: государство, семья, исто-
рия, народ, традиция, язык, культура, 
регион. Мероприятия КЦП по степени 
вовлеченности участников классифи-
цированы нами так: 

– комплекс мероприятий, проводи-
мых на уровне университета, в которых 
принимал участие весь личный состав 
обучающихся; 
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 – мероприятия, проводимые на 
уровне кафедры, факультета, связан-
ные с изучением учебных дисциплин 
или общефакультетских воспитатель-
ных мероприятий; 

– мероприятия, проводимые среди 
курсантских подразделений на уровне 
курсов и факультетов; 

– мероприятия, проводимые в рам-
ках учебных групп, кружков и патрио-
тических активов.  

Внедрение в блок «История» учеб-
ной дисциплины «История Отечества» 
способствовало развитию у курсантов 
исторического типа чувства патрио-
тизма, который должен быть сформи-
рован или значительно развит по ито-
гам освоения данного блока. Основное 
внимание при этом было уделено раз-
витию у курсантов умения применять 
полученные знания в служебной сфере 
деятельности для формирования исто-
рического типа чувства патриотизма, 
способствующего качественному вы-
полнению служебного долга.  

Для совершенствования патриоти-
ческого воспитания курсантов учебных 
заведений МВД России в сфере плани-
рования нами сформулированы общие 
рекомендации:  

1. Необходимо стимулировать учеб-
ную мотивацию курсантов, их активность 
в сфере получения знаний. Для этого сле-
дует использовать систему различных 
стимулов, ключевыми из которых явля-
ются предоставление обучающимся до-
полнительного времени отдыха и матери-
альное стимулирование.  

2. Проводить регулярную коррек-
ционную работу с курсантами, имею-
щими низкий уровень сформированно-
сти чувства патриотизма. Данная ра-

бота невозможна без регулярного диа-
гностического мониторинга чувства 
патриотизма, который могут проводить 
как отделы психологической работы, 
так и профессорско-преподавательский 
корпус образовательной организации.  

3. Дополнить методику преподава-
ния отдельных учебных дисциплин в 
соответствии с возможностью исполь-
зования их педагогического потенци-
ала для патриотического воспитания.  

4. Вести подготовку преподавате-
лей отдельных учебных дисциплин с 
учетом использования учебных занятий 
для осуществления патриотического 
воспитания. Здесь целесообразной ви-
дится организация специальных курсов 
переподготовки субъектов патриотиче-
ского воспитания к данной деятельно-
сти.  

5. Проводить регулярную профи-
лактику антипатриотизма и диагно-
стику сформированности чувства пат-
риотизма у всего личного состава обра-
зовательного учреждения. Данные дей-
ствия позволят также выявлять лиц с за-
чатками сектантского мировоззрения, 
приверженцев различных деструктив-
ных взглядов, распростаранителей экс-
тремистских идей.  

6. Усилить роль отдела воспитатель-
ной работы в повседневной деятельно-
сти курсантов. Благодаря этому полу-
чится реализовать всевременной охват 
жизни сотрудников образовательной ор-
ганизации, что позволит оказывать на 
них воспитательное воздействие.  

Заключение 
Рассмотрение в статье Комплексной 

целевой программы патриотического 
воспитания позволяет по-новому 
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взглянуть на специфику патриотиче-
ского воспитания сотрудников органов 
внутренних дел. Сегодня данное 
направление исследований является ак-
туальным и востребованным, так как все 
образовательные организации нужда-
ются в систематизации процесса воспи-
тания патриотизма как новой формы 
государственной идеологии. Первым 
этапом реализации разработанной нами 
Комплексной целевой программы в 
рамках апробации структурно-процес-
суальной модели формирования патри-
отизма у учащихся образовательных 
организаций МВД России на основе ис-
пользования воспитательного потен-
циала духовно-нравственных ценно-
стей стало дополнение содержания 
учебных дисциплин патриотическим 
компонентом.  

Наиболее продуктивны следующие 
образовательные технологии: игровые 
технологии; интерактивная лекция; ис-
пользование мультимедийных учебни-
ков; коллективный социальный проект; 
коллективный творческий проект; пат-
риотический тренинг; постэксперимен-
тальное педагогическое сопровождение 
курсантов; прослушивание аудиоин-
формации; просмотр учебных фильмов. 
В ходе реализации комплексных целе-
вых программ педагогами отмечается 
«активизация и повышение интереса 
учащихся к изучению истории Отечества, 
в том числе к историческому прошлому 
нашей страны, ее героическим страни-
цам, повышение уровня осознания необ-
ходимости сохранения памяти о великих 
исторических подвигах защитников Оте-
чества» [9, с. 133].  

Главным этапом реализации разра-
ботанной нами Комплексной целевой 

программы стало использование мето-
дов обновления содержания учебных 
дисциплин, проводимых у курсантов 
экспериментальной группы. В ходе раз-
работки содержательных блоков были 
раскрыты основные смыслообразую-
щие направления использования воспи-
тательного потенциала духовно-нрав-
ственных ценностей в процессе форми-
рования чувства патриотизма.  

Благодаря апробации разработан-
ной нами Комплексной целевой про-
граммы в процессе формирования пат-
риотизма расширился акцент на проис-
ходящие в обществе культурные и соци-
ально-экономические изменения (про-
цесс импортозамещения в культуре, 
нацеленность экономики на победу в 
специальной военной операции), влияю-
щие на используемые в обучении и вос-
питании сотрудников полиции методы; 
сформулированы требования к подго-
товке сотрудников к патриотическому 
воспитанию; отработана система форми-
рования различных типов чувства патри-
отизма; повысилась способность субъек-
тов воспитательного процесса к исполь-
зованию современных образовательных 
технологий; сформированы условия при-
менения воспитательного потенциала 
духовно-нравственных ценностей в 
учебно-воспитательном процессе.  

Таким образом, необходимо дать 
положительную оценку апробации 
предложенной нами Комплексной целе-
вой программы патриотического воспи-
тания, в процессе которой была реализо-
вана возможность использования дан-
ной программы в массе организаций 
высшего профессионального образова-
ния системы МВД России. В новом 
учебном году запланировано включение 
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программы в план работы образова-
тельной организации на 2024/25 учеб-
ный год и отдельных ее элементов              

в Программу развития образователь-
ной организации на 2024 – 2029  
годы.  
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EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION AND APPROBATION  
OF A COMPREHENSIVE TARGET PROGRAM OF PATRIOTIC EDUCATION 

AMONG CADETS OF THE MINISTRY OF INTERNAL OF RUSSIA 
 

This article discusses the process of creating and incorporating a Comprehensive target 
program of patriotic education into the system of working with the personnel of the Krasnodar 
University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The experience of implementing and 
testing a comprehensive target program of patriotic education in an educational organization of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia is summarized.  

Key words: law enforcement agencies, educational organization, patriotic education, 
sense of patriotism, education, comprehensive target program, cadets, approbation, educa-
tional work.  
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УДК 796.011.1:378 
 Н. А. Рыбачук  

 
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ 

 
В статье представлена реализация новых методов обучения. Методика 

(содержание и организация) батл-лекции с элементами дискуссии может обес-
печить интерес к дисциплине «Физическая культура и спорт». Хатаконы – 
особая форма нового продукта совместной деятельности. По сути это кон-
центрация мысли, «рождение проекта» с объективной или субъективной 
новизной. Совместная деятельность студентов в малых группах способна 
создавать уникальные проекты, если эта деятельность вызывает интерес. 
Студенческий научный кружок. Результаты педагогического экспери-
мента доказали эффективность реализованных методов и методики.  

Ключевые слова: батл-процесс, дискуссия, методика, хатаконы, сту-
денческий научный кружок.  
 
Введение. Как нам представляется, 

в новых условиях образования, когда 
по профессиональным предметам 
уменьшается количество часов, по фи-
зическому воспитанию с 2022 учебного 
года число часов уменьшилось с 400 до 
120. На сегодняшний момент мы имеем 
дисциплину на 1 – 2-м курсе по два часа 
в неделю. Остальной объем часов пере-
мещен на самостоятельную работу, ко-
торая не входит в расписание студента. 
В данной ситуации особую роль играют 
«риски» образовательной среды, кото-
рые мешают образовательному про-
цессу [9]. По мнению И. В. Арендачук, 
риском в образовательной среде можно 
считать изменение поведения студента 
в процессе обучения при возникнове-
нии ситуации неуспеха в результате де-
ятельности [3]. Психологию европей-
ских стран рассматривают проблему 
рисков социальной среды через поня-
тие факторов, наполняющих эту среду: 

качество образования, финансовый, 
физический и психологический фак-
торы [5].  

Риски образовательной среды мо-
гут быть внешними и внутренними. 
Внешними рисками, по мнению  
М. В. Гераськиной, можно считать 
угрозы социальной, техногенной и эпи-
демиологической направленности: при-
родные риски, семейные обстоятель-
ства, религиозные секты [6]. Другая 
группа угроз содержит социально-пси-
хологические риски: психологическая 
напряженность со стороны педагогов, 
педагогическая культура в вузе и педа-
гогический такт, насилие среди моло-
дых людей, объем учебных заданий, не 
позволяющих иметь полноценный сон 
и отдых; отсутствие времени, чтобы 
иметь работу и средства к обучению.  

Как показало исследование Красно-
дарского технологического универси-
тета, студентами были выделены типы 
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рисков образовательной среды – внеш-
ние риски, психологические риски и 
риски образовательных традиций: орга-
низации учебных занятий, управления 
структурными подразделениями, об-
щей культуры вуза. Внешние риски со-
пряжены с социальными, экономиче-
скими, политическими и идеологиче-
скими факторами. Студентам была 
предложена анкета, в которой предла-
галось перечислить факторы риска 
«глазами студенчества» по пятибалль-
ной шкале. Респонденты к данному 
виду рисков отнесли:  

 – алкоголизм (3,86 баллов); 
 – наркоманию (3,95 баллов); 
 – вовлеченность в деятельность 

криминальных структур (3,74 балла). 
Студентов также беспокоит их соб-
ственное здоровье и самочувствие: 

 – собственное поведение и эмоции 
в течение учебного дня (3,71 балла); 

 – постоянный стресс (3,77 балла); 
 – отсутствие сна (3,84 балла); 
 – отсутствие возможности соблю-

дать режим труда и отдыха (3,74 балла);  
 – проблемы с будущей трудовой 

деятельностью (3,76 баллов).  
Действительно, в настоящее время 

образовательная среда может характери-
зоваться высокими рисками. Вузы нуж-
даются в высококвалифицированных пе-
дагогах и управленцах, оценке качества 
образовательных услуг. Для обеспечения 
минимальных рисков в образовательной 
среде необходимо создание новой обра-
зовательной среды – среды комфортных 
образовательных условий, педагогиче-
ской безопасности [9].  

Как нам представляется, в новых 
условиях обучения важно перевести 
процесс по физическому воспитанию в 
следующие области деятельности:  

 

 – постановка проблемы; 
 – поиск способов решения; 
 – организация совместной научной 

деятельности всех участников образо-
вательного пространства;  

 – практическое освоение средств, 
методов и методик обучения с целью 
самостоятельной подготовки по двум 
дисциплинам: «Физическая культура и 
спорт», «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту». Для 
удобного восприятия содержания и ор-
ганизации процесса двух дисциплин 
мы определим его в общем как термин 
«физическое воспитание».  

Цель исследования – повысить эф-
фективность методов обучения в про-
цессе физического воспитания.  

Объект исследования – процесс 
физического воспитания в вузе.  

Предмет исследования – реализа-
ция методов обучения и доказательство 
эффективности в процессе физического 
воспитания.  

Задачи исследования. 
1. Определить алгоритм методики 

батл-лекции (организацию и содержа-
ние дискуссии), которая будет интегри-
ровать теоретическую подготовку осво-
ения компетенций сохранения здоровья 
и практическую.  

2. Опытным путем подтвердить или 
опровергнуть эффективность новых 
методов обучения.  

Изложение основного материала. 
Научные журналы все чаще предлагают 
статьи, в которых рассматривается про-
блема дозирования физических упраж-
нений, их объема, интенсивности, зави-
симости от индивидуальных особенно-
стей, уровня физической подготовленно-
сти, физического и психического здоро-
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вья «здесь и сейчас». Одинаковые физи-
ческие упражнения, выполняемые раз-
ными людьми, оказывают позитивные 
или отрицательные воздействия [17]. 
Приходит понимание того, что макси-
мальная польза от физических упраж-
нений зависит от индивидуальности 
каждого. Рассматривается также мера 
двигательной активности человека 
(объем, интенсивность и время выпол-
нения). Ученые определяют изменения 
меры двигательной активности в онто-
генезе и предлагают измерять и коррек-
тировать ее с учетом интенсивности, 
продолжительности и частоты. Двига-
тельная активность человека должна 
быть определена и скорректирована с 
учетом индивидуальных заболеваний 
человека, самочувствия, эмоциональ-
ного состояния здесь и сейчас [19].  

Исследования подтверждают, что 
часто рекомендуемые объемы двига-
тельной активности превышают необ-
ходимые для достижения пользы здоро-
вью. Даже незначительные объемы 
двигательной активности способны 
улучшить физическое и психическое 
состояние человека [18]. Также суще-
ствуют рекомендации специалистов в 
области здоровья о двигательной актив-
ности средней интенсивности в течение 
150 мин. Это 20 – 30 мин в день, при-
мерно 5 – 7 раз в неделю или 75 мин 
энергичной физической активности 
[2; 7].  

Перед педагогами, учеными стоят 
вопросы: как обучить студентов найти 
эту «грань» для себя, чтобы использо-
вать средства физического воспитания 
с пользой, без рисков. Какие новые при-
емы обучения могут быть интересны 
молодежи?  

В учебных программах по всем 
имеющимся в вузе профилям подго-
товки дисциплине «Физическая куль-
тура и спорт» отведено 16 часов лекци-
онных занятий. Традиционные лекции, 
когда идет передача знаний от препода-
вателя студенту, уже не актуальны. 
Проблема обучения самостоятельной 
работе по дисциплине выходит на пер-
вый план, требуя пересмотра содержа-
ния и организации теоретических заня-
тий.  

Что такое батл? Почему батл-про-
цесс обучения может быть интересен 
студентам? Батл – групповой процесс 
обучения студентов – специальный ин-
теллектуальный процесс. Его организа-
ция и содержание позволяют интегри-
ровать индивидуальную «работу» сту-
дента и групповую [10]. Батл-процесс 
обучения может быть встроен в лекци-
онное занятие. Дискуссия позволяет 
студенту высказать свою точку зрения, 
спорить и находить истину. Таким об-
разом, происходит интеграция элемен-
тов семинарского занятия в виде батл-
опроса в лекционный процесс. Препо-
даватель задает проблемную ситуацию 
двигательного действия. Используя ин-
тернет-ресурс, студенты находят ответ, 
обсуждают информацию и решают, 
фейк ли это. По сути, в споре, обсужде-
нии проблемного вопроса студенты по-
лучают возможность определить досто-
верность информации и, самое главное, 
узнать, как эта информация может быть 
применена в подготовке студента к са-
мостоятельной работе по дисциплине 
«Физическая культура и спорт». Участ-
вует учебная группа. Ответ дополня-
ется студентами учебной группы, кор-
ректируется, если есть необходимость, 
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преподавателем. Учебные группы по-
лучают возможность участия в «интел-
лектуальном» соревновании. Цель со-
ревнования – трансформация информа-
ции и формирование достоверных зна-
ний для использования при самостоя-
тельной подготовке к практическим за-
нятиям. Ведь практические занятия в 
современных условиях образования 
должны иметь самостоятельный харак-
тер. За решение проблемной задачи 
группе начисляются баллы.  

Нами разработана методика батл-
лекции с элементами дискуссии. Алго-
ритм действий методики батл-лекции с 
элементами дискуссии: в поисковую 
строку студент вносит ключевые слова, 
которые в полном объеме отражают 
проблемную ситуацию двигательного 
действия. От того, насколько верно сту-
дент определит ключевые слова, будет 
зависеть содержание информационного 
потока. Преподаватель помогает скор-
ректировать ключевые слова и опреде-
лить их порядок, чтобы студент мог по-
нять значимость ключевого слова для 
решения проблемы. Далее из информа-
ционного потока выбирается информа-
ция, которая встретилась несколько 
раз, и суммируется. Это и будет наибо-
лее значимая информация, «соответ-
ствующая» поставленной цели и зада-
чам для ее решения. Завершающий этап 
методики – обсуждение, корректировка 
информации и возможность ее практи-
ческого применения. На завершающем 
этапе реализации методики преподава-
тель выступает в роли консультанта. 
Можно добавить ролевые проблемные 
ситуации [10].  

Научные stand-up, хатаконы – это 
формы погружения в научную деятель-
ность. Что означает этот педагогиче-
ский процесс и чем он может быть ин-
тересен для молодежи? Хакатон – это 
поиск новых идей в выбранной пред-
метной области. Проектирование идей, 
разработка сценария и подготовка ме-
роприятия, а также полная его апроба-
ция непосредственно на площадке ха-
катона [8; 13; 16]. По сути это концен-
трация мысли, «рождение проекта» с 
объективной или субъективной новиз-
ной. Совместная деятельность студен-
тов в малых группах способна созда-
вать уникальные проекты, если эта дея-
тельность вызывает интерес. Единые 
целевые установки, содержание решае-
мых задач, разделение «трудовых ре-
сурсов» и распределение ответственно-
сти позволяют продуктивно работать в 
одной команде людям различных про-
фессий и направлений. При этом «пози-
тивная взаимозависимость» не оказы-
вает влияния на эмоциональный 
настрой команды. Если сказать проще, 
педагогический хакатон – подготовка и 
реализация научного проекта.  

Человек должен максимально про-
явить себя в жизни как свой собствен-
ный проект, при этом сохранить соб-
ственный «телесный капитал» [4; 11; 
12]. Педагогический хакатон мы ис-
пользовали при разработке содержания 
и организации рекреационного меро-
приятия оздоровительной направлен-
ности. Для подготовки конкуренто- 
способного выпускника важно обеспе-
чить возможность реализации творче-
ского развития личности, формирова-
ния общекультурных и профессиональ-
ных компетенций [14].  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

71 

 Научно-исследовательская и экс-
периментальная деятельность обеспе-
чивает способность студента:  

 – выявить проблему; 
 – анализировать информационный 

поток; 
 – трансформировать знания; 
 – принимать решения; 
 – проявлять познавательную ак-

тивность.  
Батл-лекция с элементами дискус-

сии, педагогический хакатон и органи-
зация студенческого научного кружка 
[1; 15] априори должны были обеспе-
чить эффективность учебного про-
цесса. Для подтверждения или его от-
сутствия мы организовали педагогиче-
ский эксперимент (2021 – 2022 гг.). 
Участие в педагогическом экспери-
менте подтвердили девушки 1-го курса  
(n = 50). 05.03.03. Картография и геоин-
форматика. Профиль подготовки – гео-
информационные технологии в эконо-
мике и управлении. По окончании вуза 
студентки получают специальность – 
бакалавр в области картографии, геоин-
форматики, картографирования, геоде-
зии и аэрокосмического зондирования. 
Для определения эффективности моди-
фицированных методов обучения в экс-
периментальные тесты вошли: 

 – тест по определению степени вы-
носливости студенток, тест К. Купера, 
1989 – дает оценку физической подго-
товленности человека. Две группы низ-
ких показателей цифровых значений 
степени выносливости («плохая сте-
пень» и «очень плохая») мы объеди-
нили в одну группу и определили ее как 
«низкий уровень» выносливости;  

 – определение объема и концентра-
ции внимания (тест Шульте); 

 – определение объема долговре-
менной памяти с помощью методики 
воспроизведения 20 слов без смысло-
вой связи; 

 – распределение и переключение 
внимания (тест Шульте – Платонова 
«Красные и черные числа»).  

Так, на начальном этапе экспери-
мента в экспериментальной группе 
(ЭГ) «низкую» степень выносливости 
имели 84,5 % девушек. У 13,5 % испы-
туемых определена «удовлетворитель-
ная» степень выносливости. Лишь  
2,0 % имели «хорошую» степень вы-
носливости. Девушки контрольной 
группы не участвовали в эксперименте. 
Их показатели выносливости соответ-
ственно находились в «низкой» сте-
пени – 82,2 %, «удовлетворительной» – 
15,9 %, «хорошей» – 1,9 %.  

По окончании учебного года (64 ч) 
мы снова протестировали студенток. 
Количество девушек ЭГ, имеющих 
«низкую» степень выносливости, сни-
зилось с 84,5 до 80,1 %. При этом повы-
силось количество девушек с «удовле-
творительной» степенью выносливости 
с 13,5 до 17,9 %. В «хорошей» степени 
выносливости количество студенток 
практически не изменилось – 2,0 %.  

В КГ по окончании эксперимента 
число девушек, находящихся в «низ-
кой» степени выносливости, возросло с 
82,2 до 88,1 %. С 17,9 до 11,9 % снизи-
лось число девушек, имеющих «удо-
влетворительную» степень выносливо-
сти. Снижение показателей степени вы-
носливости в этой группе объясняется 
как результат перехода студенток из 
«удовлетворительного» и «хорошего» 
уровня выносливости в «низкий».  
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Методика «Отыскивание чисел» 
(по таблицам Шульте) позволила оце-
нить объем и концентрацию внимания, 
в секундах. Объем долговременной па-
мяти определялся по таблицам к тесту 
«Долговременная память», в процентах 
(%). Распределение и переключение 
внимания мы оценивали в секундах по 
результатам теста Шульте – Платонова 
«Красные и черные числа».  

Результаты теста Шульте позво-
лили оценить объем и концентрацию 
внимания девушек ЭГ до эксперимента – 
41,8 ± 2,01 (t = 2,01; р < 0,05); после – 
36,1 ± 2,0 (t = 2,01; р < 0,05). Показатели 
к тесту «Долговременная память» опре-
деляют объем долговременной памяти 
до эксперимента – 37,9 ± 2,1; после  
44,0 ± 2,2 (t = 2,0; р < 0,05). Тест Шульте – 
Платонова позволяет анализировать 
распределение и переключение внима-
ния до эксперимента – 138,1 ± 4,5; по-
сле – 125,2 ± 4,0 (t = 2,14; р < 0,05). Все 
перечисленные выше психологические 
исследуемые показатели в ЭГ по окон-
чании эксперимента достоверно улуч-
шились. Психологические тестируемые 
показатели в КГ остались на прежнем 
уровне. Концентрация внимания до 
эксперимента 40,6 ± 2,12; после  
42,2 ± 2,0 (t = 0,54; р > 0,05). Объем дол-
говременной памяти до эксперимента – 
38,1 ± 2,4; – после 42,4 ± 2,3 (t = 1,29;  
р > 0,05). Распределение и переключе-
ние внимания до эксперимента –  
137,0 ± 4,7; после – 130,0 ± 4,1 (t = 1,12; 
р > 0,05).  

Выводы. 
1. В новых условиях образования 

нами выявлены особенности процесса 
по физическому воспитанию: 

 – работа преподавателя и студента 
воспринимается как единое целое (еди-
ная «команда»); 

 – позитивный эмоциональный 
настрой;  

 – выбор средств, методов и прогрес-
сивных методик при решении задач; 

 – студент воспринимает процесс 
обучения как процесс осмысленного 
познания; 

 – интеллектуальная работа в кол-
лективе, обмен знаниями, дискуссия, 
выбор решения поставленных задач.  

2. Разработана методика содержа-
ния и организации батл-лекции с эле-
ментами дискуссии. Алгоритм дей-
ствий методики батл-лекции с элемен-
тами дискуссии: интернет, студент вно-
сит ключевые слова, которые в полном 
объеме отражают проблемную ситуа-
цию по решению двигательного дей-
ствия. Далее из информационного по-
тока выбирается информация, которая 
встретилась несколько раз, и суммиру-
ется. Обсуждение, корректировка ин-
формации и возможность практиче-
ского применения.  

3. Результаты тестирования сте-
пени выносливости определяют сте-
пень физической подготовленности. По 
окончании эксперимента выявлено, что 
количество девушек ЭГ, имеющих 
«низкую» степень выносливости, сни-
зилось с 84,5 до 80,1 %. При этом повы-
силось количество девушек с «удовле-
творительной» степенью выносливости 
с 13,5 до 17,9 %. В «хорошей» степени 
выносливости количество девушек 
практически не изменилось – 2,0 %.  
В КГ по окончании эксперимента число 
девушек, находящихся в «низкой» сте-
пени выносливости, возросло с 82,2 до 
88,1 %. С 17,9 до 11,9 % снизилось 
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число девушек, имеющих «удовлетво-
рительную» степень выносливости. 
Снижение показателей уровня вынос-
ливости в этой группе объясняется как 
результат перехода студенток из «удо-
влетворительного» и «хорошего» 
уровня выносливости в «низкий». Де-
вушки КГ практически не принимали 
участия в эксперименте.  

4. Результаты теста Шульте позво-
лили оценить объем и концентрацию 
внимания студенток ЭГ до экспери-
мента – 41,8 ± 2,01 (t = 2,01; р < 0,05); 
после – 36,1 ± 2,0 (t = 2,01; р < 0,05). По-
казатели к тесту «Долговременная па-
мять» определяют объем долговремен-
ной памяти до эксперимента – 37,9 ± 2,1; 
после – 44,0 ± 2,2 (t = 2,0; р < 0,05). Тест 

Шульте – Платонова позволяет анали-
зировать распределение и переключе-
ние внимания до эксперимента –  
138,1 ± 4,5; после – 125,2 ± 4,0 (t = 2,14; 
р < 0,05). Все перечисленные выше пси-
хологические исследуемые показатели 
в ЭГ по окончании эксперимента досто-
верно улучшились. Психологические 
тестируемые показатели в КГ остались 
на прежнем уровне. Концентрация вни-
мания до эксперимента – 40,6 ± 2,12; 
после – 42,2 ± 2,0 (t = 0,54; р > 0,05). 
Объем долговременной памяти до экспе-
римента – 38,1 ± 2,4; после – 42,4 ± 2,3  
(t = 1,29; р > 0,05). Распределение и пере-
ключение внимания до эксперимента – 
137,0 ± 4,7; после – 130,0 ± 4,1 (t = 1,12; 
р > 0,05).  
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N. A. Rybachuk 

TO THE PROBLEM OF USING THE METHODS OF TEACHING  
IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION IN THE HIGHER SCHOOL 
 
 The article presents the implementation of new teaching methods. Methodology – (content 

and organization) battle lectures with elements of discussion can provide interest in the disci-
pline «Physical Culture and Sports». After testing new teaching methods, we have identified 
tests that will prove efficiency of the implemented methods. Hatakons are a special form of 
student project activity, the end product of which is the creation of an ideal (material) product 
with objective or subjective novelty.  

Working in small groups can ensure the success of joint activities if this activity is of in-
terest. Student scientific circle and the results of the pedagogical experiment proved the effec-
tiveness of the implemented methodics.  

Key words: battle process, discussion, methodology, hatakons, student scientific circle.  
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УДК 159.923.5 
О. В. Суворова, Г. В. Сорокоумова, Н. В. Иванова 

 
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

В статье представлено теоретическое исследование проблемы нрав-
ственного самоопределения российской молодежи в свете традиционных 
российских ценностей. На основе обзора исследований анализируются по-
зитивные и неблагоприятные тенденции нравственного самоопределения 
молодежи. Определяется направленность выбора альтернативных ценно-
стей и норм у современной российской молодежи. Оценивается состояние 
нравственного выбора старшеклассников и студентов, молодежи в целом в 
сфере семьи, труда и коллективных отношений. Представляются резуль-
таты анализа выбора молодежью альтернатив между традиционными ду-
ховно-нравственными ценностями, с одной стороны, прагматическими, 
эгоцентрическими и неолиберальными ценностями и смыслами –  
с другой.  

Ключевые слова: нравственный выбор, традиционные российские 
ценности, молодежь.  
  
Введение 
Проблема нравственного выбора в 

современном российском обществе и 
образовании как никогда актуальна. 
Вопрос нравственности российского 
общества связывается с безопасностью 
и выживанием нашего государства, с 
сохранением его исторической иден-
тичности и культуры.  

Нравственное воспитание выхо-
дит на первый план образовательной 
работы с детьми, подростками и моло-
дежью. Закон об образовании в Рос-
сийской Федерации, Концепция ду-
ховно-нравственного развития и вос-
питания [9] и Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на 

период до 2025 года [26], Указ Прези-
дента Российской Федерации от 
09.11.2022 № 809 [31] ориентируют 
образование на развитие социально 
ответственной личности с граждан-
ской позицией, основанной на куль-
турно-исторических нормах и нрав-
ственных приоритетах, традиционных 
для российского народа.  

В «Стратегии национальной  
безопасности Российской Федерации», 
утвержденной указом Президента РФ 
от 2 июля 2021 г. № 400, определены 
традиционные духовно-нравственные 
ценности, среди которых приоритет 
духовного над материальным; семья, 
созидательный труд, служение отече-
ству; справедливость, взаимопомощь, 
коллективизм.  
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Выбору молодежи системы тради-
ционных духовно-нравственных цен-
ностей противостоит антисистема цен-
ностей, которая обозначается в иссле-
дованиях как прагматизм, потребитель-
ский индивидуализм, эгоцентризм, ге-
донизм, неолиберальные ценности [11; 
33].  

Постановка проблемы, цель ста-
тьи, обзор научной литературы по 
проблеме  

В качестве одного из самых значи-
мых результатов реализации пример-
ной программы воспитания определя-
ется приобщение школьников к россий-
ским традиционным духовным ценно-
стям, правилам и нормам поведения в 
российском обществе [19]; приобщение 
студентов к социокультурным и ду-
ховно-нравственным ценностям наро-
дов РФ [18].  

Реализация государственной поли-
тики в сфере воспитания молодежи свя-
зана с осознанным выбором традицион-
ных духовно-нравственных ценностей 
как жизненных смыслов и регулятивов 
[16; 8]. В то же время аксиологическая си-
туация в образовании на протяжении по-
следних десятилетий характеризовалась 
исследователями в терминах «повре-
жденной ценностной парадигмы»  
[2, c. 302]. Гуманистический подход как 
основополагающий в образовании бази-
руется на понимании человека как выс-
шей ценности, на признании его прав на 
свободу и счастье, свободный выбор и са-
мореализацию [Там же, c. 303]. В то же 
время системообразующей основой гума-
нистических ценностей являются нрав-
ственные нормы и идеалы [2; 5]. Во мно-
гом снижению значимости нравствен-
ного императива способствовала психо-
логизация образовательного процесса на 

постулатах гуманистической психоло-
гии, где нравственные ценности тракту-
ются, прежде всего, с позиции поиска 
личной духовности и «самости», опре-
деления личных ценностей и приорите-
тов [20]. Поэтому оценки состояния 
нравственного выбора современной 
российской молодежи в сфере осново-
полагающих российских духовно-
нравственных ценностей недоста-
точно представлены в исследованиях. 
Вместе с тем определение и проекти-
рование аксиологических оснований 
воспитательного процесса в школе и 
вузе должны опираться на актуальные 
нравственные черты современной 
российской молодежи, прежде всего 
на состояние нравственного выбора 
студентов и старшеклассников в 
сфере семьи, труда и служения, меж-
личностных и коллективных отноше-
ний. Важно учитывать противоречия 
нравственной сферы молодежи: рас-
хождение ценностей как нормативных 
идеалов и личностных приоритетов 
[21]; критическое расхождение разде-
ляемых ценностей и поведенческих 
смыслов [11].  

Понимание и оценка тенденций об-
щей направленности и противоречий 
нравственного выбора молодежи поз-
волят целенаправленно и гибко выстра-
ивать и направлять воспитательную ра-
боту с молодежью, прежде всего в 
школе и в вузе.  

Цель статьи – представление ре-
зультатов анализа актуального состоя-
ния нравственного самоопределения 
молодежи в аспекте выбора традицион-
ных российских духовно-нравственных 
ценностей. Ставились задачи оценки 
того, какие идеалы и нормы, ценности 
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и смыслы она выбирает в сфере семьи, 
труда и служения, коллективных отно-
шений; каким образом мы можем спо-
собствовать осознанному выбору тра-
диционных духовно-нравственных 
ценностей молодежью.  

Методология и методы исследо-
вания  

Основными методологическими 
позициями исследования являются: по-
ложения аксиологического подхода в 
образовании, рассматривающего гума-
нистические ценности как системооб-
разующее начало педагогической и об-
разовательной деятельности [2; 5]; ан-
тропологический и гуманистический 
подходы в образовании как системы 
представлений о единстве духовной, 
нравственной и социальной сущности 
развивающегося человека [25; 20]; тео-
ретико-экспериментальные исследова-
ния личности как субъекта нравствен-
ного самоопределения [3; 14; 33].  
В рамках междисциплинарного под-
хода к исследованию нами анализиро-
вались психологические, педагогиче-
ские и социологические исследования, 
использовались обзорно-аналитиче-
ский метод, анализ и обобщение теоре-
тических подходов к проблеме, а также 
данные теоретико-экспериментальных 
исследований.  

Результаты исследования, обсуж-
дение  

Обратимся к оценкам нравствен-
ного выбора молодежи в сферах семьи, 
труда и коллективных отношений.  

Нравственный выбор молодежи в 
сфере семьи – это выбор между ду-
ховно-нравственным смыслом семьи и 
неолиберальными ценностями. Рас-
смотрим позитивные и неблагоприят-
ные тенденции выбора традиционных 

ценностей в сфере семьи у молодежи по 
результатам исследований.  

Ценность семьи как смысла жизни 
для взрослых россиян непреложна. Се-
мья – опорная структура нашего обще-
ства, где воспроизводятся и передаются 
социальные ценности, что во многом 
позволило сохранить традиционные ду-
ховно-нравственные ценности в целом. 
По социологическим исследованиям 
выбор традиционной семьи у половины 
российской молодежи сохраняется. По 
данным ВЦИОМ 2022 года, семейные 
ценности здоровье, безопасность, отно-
шения, материальное обеспечение се-
мьи отмечают как приоритетные от  
95 до 97 % молодежи.  

По данным исследований, семья 
становится приоритетом в системе цен-
ностей, смыслом жизни молодежи (от 
60 до 80 %), ценность семьи растет с 
возрастом молодежи от 14 до 35 лет [7; 
15]. Семью как смысл жизни выбирают 
студенты 1 – 3-х курсов (61,6 %) и стар-
шеклассники (72,6 %) [27]. У большин-
ства студентов наблюдается нравствен-
ная мотивация создания семьи в рей-
тинге ценостей: совпадение целей и 
взглядов на жизнь (1-е место), общие 
интересы (2-е место) и любовь (3-е ме-
сто); проявляется нравственная основа 
семейных отношений: верность и чест-
ность (1-е место), доверие (2-е место), 
уважение, помощь, поддержка, забота 
(3-е место) у студентов и старшекласс-
ников [1; 27]. Приемные дети способ-
ствуют счастью семьи по мнению сту-
дентов 1 – 3-х курсов (98,6 %). Отмеча-
ется тенденция желания иметь двух и бо-
лее трех детей у студентов (44,1/17,8 %) 
и старшеклассников (30,5/16,8 %) [27].  

В то же время проявляются и такие 
неолиберальные тенденции, как чайлд-
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фри, однополые браки, добровольный 
отказ от семьи, в предназначении брака 
акцент смещается от детоцентрической 
к супружеской семье и неофициальным 
отношениям [4]. Так, относительная 
ценность самореализации выше семьи, 
труда, служения у старшеклассников и 
студентов 1 – 3-х курсов и составляет  
81,1 %, что в определенной степени 
связано с решением возрастных задач 
[27].  

Положительный образ свободных 
отношений наблюдается у студентов пе-
дагогических специальностей (44,5 %) и 
старшеклассников (52,6 %); нежелание 
иметь детей фиксируется у студентов 
(8,2 %) и старшеклассников (4,2 %); по-
ложительное отношение к однополым 
бракам проявляется у студентов 1 – 3-х 
курсов педагогических специальностей 
и составляет 15,9 %, при нейтральном 
отношении к ним 61,2 % [Там же].  

Таким образом, в целом выбор се-
мьи как традиционной духовно-нрав-
ственной ценности наблюдается у бо-
лее половины студентов и старшеклас-
сников и колеблется в диапазоне от  
50 до 60 %. Для них семья с двумя и бо-
лее детьми является смыслом жизни и 
счастья человека, сохраняется цель вос-
питания детей как главного смысла и 
атрибута счастливой семьи, обязатель-
ной представляется регистрация брака, 
сохраняются нравственные мотивы со-
здания семьи и семейных отношений.  

Позитивный выбор традиционных 
семейных ценностей и смыслов более 
чем половиной молодых людей соот-
ветствует во многом приоритетам 
взрослых россиян и педагогов [24]. Во 
многом он связан с комплексом факто-
ров: поддержкой государства, семей-
ной, демографической и молодежной 

политикой, социальной рекламой, во-
лонтерской практикой, образователь-
ными проектами, а также консолида-
цией и взаимодействием всех институ-
тов социализации молодежи.  

Выбор семьи как духовно-нрав-
ственной ценности более чем полови-
ной молодежи обеспечили националь-
ные проекты [1]. В их числе: «Концеп-
ция и стратегия государственной моло-
дежной политики»; «Основы государ-
ственной молодежной политики до 
2025 года»; «Концепция государствен-
ной семейной политики в РФ на период 
до 2025» (распоряжение Правительства 
РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р г.); 
национальный проект «Демография»; 
федеральный проект «Поддержка се-
мей, имеющих детей»; деятельность 
Федерального агентства по делам моло-
дежи; организация Министерством 
просвещения РФ навигатора для совре-
менных родителей «Растим вместе» и 
проекта «Родительский университет» 
(2020).  

Решение задач приобщения школь-
ников к традиционным семейным цен-
ностям ориентирует образование на 
усиление воспитательной работы в 
школе и в вузе в ценностном аспекте го-
товности молодежи к семейной жизни 
и родительству [18; 19]. Так, с 2023 года 
в новый учебник по обществознанию 
введен курс семьеведения. Важно, 
чтобы программа данного курса строи-
лась на принципах осознанного ду-
ховно-нравственного выбора, интерак-
тивных практиках и на живых приме-
рах лучших семейных практик, встре-
чах с успешными семьями, супругами и 
родителями, анализе семейных историй 
успеха нравственных оснований в  
семейных отношениях, в семейной 
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жизни, на проектировании собственной 
духовно-нравственной позиции в се-
мье. Нравственному выбору студентов 
педагогических вузов способствует во-
влеченность в проекты психолого-пе-
дагогической консультативной помощи 
семье совместно с педагогами и психо-
логами.  

Труд – важнейшая базовая нацио-
нальная духовно-нравственная цен-
ность и смысл жизни человека. Акту-
альность отношения к труду как к нрав-
ственной ценности отражена в «Нацио-
нальной доктрине образования в Рос-
сийской Федерации» (постановление 
Правительства РФ от 04.10.2000 № 751),  
«Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина Рос-
сии» [9], в примерных программах вос-
питания в школе [19] и в вузе [18]. Цели 
и задачи воспитания нравственного от-
ношения к труду предполагают разви-
тие стремления молодежи к духовно-
нравственному самосовершенствова-
нию, реализации творческого потенци-
ала, развитию личностных качеств: тру-
долюбия, бережливости, уважения к че-
ловеку труда. Высокий запрос на вос-
питание нравственного отношения де-
тей и школьников к труду актуален и 
обусловлен высоким весом ценностей 
материального порядка, утратой идеала 
трудовых достижений [30].  

Нравственное отношение к труду 
связано с выбором молодежи между 
трудом, созидательностью, с одной сто-
роны, и удовольствиями, праздностью, 
гедонизмом и потребительством – с 
другой; выбором между моральной и 
материальной удовлетворенностью от 
труда и служения.  

В иерархии ценностно-смысловых 
ориентаций в аспекте личной профес-
сиональной перспективы у московских 
старших подростков лидируют ценно-
сти саморазвития, получения каче-
ственного образования, карьерных до-
стижений, личного успеха и достойной 
оплаты труда [10]. Для студентов цен-
ность труда и работы – на средних 5 – 7 
позициях [7; 15], а самореализация яв-
ляется приоритетной в системе ценно-
стей [12].  

По данным исследований социоло-
гов, в сфере труда и занятости в 2023 
году в требованиях трудящейся моло-
дежи к работе на первых позициях вы-
сокая оплата труда, карьерный рост и 
интересная работа [23], что традици-
онно. Важно, что в 2023 году в качестве 
условий получения такой работы вме-
сто компетенций и диплома молодые 
люди стали чаще называть глубокие 
знания. Отрадно, что на первое место в 
трудовой ориентации молодежи в 2023 
году впервые вышла готовность тру-
диться с полной отдачей (64,2 %) [24].  

Изучение диспозиции «обществен-
ная польза – индивидуальное обогаще-
ние» у молодежи 15 – 33 лет показало, 
что, несмотря на высокие материаль-
ные запросы, они выше ценят мораль-
ную сторону заработка [17; 29].  

В то же время у студентов терми-
нальные ценности, связанные с трудом 
и профессиональной деятельностью, 
такие как познание и творчество зани-
мают последние ранговые позиции  
(14 – 18), что свидетельствует о сниже-
нии созидательной ориентации, росте 
прагматизма и интереса к потреблению 
у молодежи [11].  
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Ценность труда и стремление вос-
питания у детей трудолюбия приоритет 
российских родителей [30]. По иссле-
дованиям Г. В. Юсуповой, как начина-
ющие, так и опытные педагоги допол-
нительного образования высоко ценят 
значимость своей профессии в жизни, 
ставят ее наряду с семьей на первые три 
позиции [34]. Однако, по данным  
Г. А. Репринцевой, для 70 % педагогов 
характерно превышение уровня ценно-
сти «высокое материальное положение» 
над «духовным удовлетворением», что 
создает риски влияния на выбор приори-
тетов обучающимися [22].  

Позитивный выбор труда как тра-
диционной духовно-нравственной цен-
ности обусловлен участием школьни-
ков и студентов в реальном социально 
значимом труде и связан с пережива-
нием удовольствия от труда и его ре-
зультатов.  

С 2023 года в школах вводится тру-
довое воспитание (положения Феде-
рального закона № 479-ФЗ). Основопо-
лагающим подходом в воспитании тру-
долюбия, по О. И. Томенко, который 
мы разделяем, является формирование 
нравственного отношения к труду че-
рез принятие ценности труда как нрав-
ственного императива, в умении проек-
тировать собственную жизнедеятель-
ность в контексте понимания труда как 
источника нравственности человека и 
общества [30]. О. И. Томенко предла-
гает решать эти задачи в процессе обу-
чения всему циклу социально-гумани-
тарных дисциплин [Там же].  

Нравственный выбор молодежи в 
сфере межличностных отношений во 

многом это выбор между индивидуализ-
мом и коллективизмом, конкурентно-
стью и сотрудничеством. Обозначим 
благоприятные и неблагоприятные тен-
денции выбора традиционных духовно-
нравственных ценностей в сфере кол-
лективных отношений у молодежи. 

Друзья и отношения высоко зна-
чимы для студентов. Однако ценность 
«счастье других» у студентов нахо-
дится на последних позициях [11; 13]. 
По результатам анкетирования старше-
классников о стремлении к коллектив-
ному труду и чувстве коллективизма 
сообщают 44,2 % [28]. По данным 
опроса молодежи ВЦИОМ 2022 года, 
принять участие в волонтерской и доб-
ровольческой деятельности, помочь 
другим людям готовы около половины 
49 %; использовать возможности при-
носить пользу народу и обществу – 26 % 
молодежи в целом.  

В ежегодном мониторинге ценно-
стей современной молодежи в 2023 
году исследователи Института изуче-
ния семьи, детства и воспитания РАО 
констатировали, что половина моло-
дежи ощущает себя частью коллектива 
и готова нести коллективную ответ-
ственность, в то же время у значитель-
ной части молодежи фиксируются мар-
керы индивидуализма [6].  

Исследователи МПГУ в 2022 году 
выявили спектр социальных дефицитов 
у трети старшеклассников: они не 
умеют общаться и работать в команде; 
не умеют использовать общение как ин-
струмент совместной деятельности; не 
умеют выражать заинтересованность и 
задавать вопросы; не умеют обратиться 
к учителю, спланировать свою речь, 
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анализировать и оценивать жизненные 
ситуации, критически мыслить [32].  

Соответственно, в сфере воспита-
ния коллективных отношений стоит за-
дача восстановления баланса конку-
рентности и сотрудничества, формиро-
вания коллективов обучающихся, 
навыков совместности, совместных 
действий, поддержки, помощи, умений 
коллективного самоуправления, уме-
ний дружить, учиться и трудиться со-
обща на основе помощи, поддержки и 
заботы. Воспитанию коллективизма в 
группах старшеклассников и студентов 
могут способствовать социально-пси-
хологические тренинги, групповая про-
ектная деятельность, социально значи-
мые мероприятия. Но прежде всего, 
включение опыта известных педагогов-
новаторов, эффективные отечествен-
ные педагогические практики, среди 
которых: коллективная мыследеятель-
ность (КМД) К. Я. Вазиной, коллектив-
ный способ обучения (В. К. Дьяченко), 
методика коллективных творческих дел 
(КТД) И. П. Иванова, метод системной 
мыследеятельности (СМД) Г. П. Щед-
ровицикого.  

Заключение 
Таким образом, нравственный вы-

бор российской молодежи – это выбор 
между традиционными духовно-нрав-
ственными ценностями, с одной сто-
роны, и прагматическими, индивидуа-
листическими, и неолиберальными 
ценностями – с другой.  

По результатам анализа исследова-
ний мы можем говорить о выборе более 
чем половиной молодежи (от 50 до 60 %) 
базовых традиционных нравственных 
смыслов семьи, труда и коллективных 

отношений, что можно оценивать как не-
которую положительную тенденцию.  

Российская молодежь амбициозна и 
стремится к материальному достатку и 
полноте жизни, прежде всего, с целью 
создания и обеспечения семьи, получе-
ния образования и саморазвития. Отно-
сительная ценность труда и профессио-
нальной деятельности как смысла 
жизни уступает выбору семьи и саморе-
ализации, что отражает возрастные 
жизненные задачи. Отрадно, что про-
цент выбора моральной удовлетворен-
ности от труда выше выбора материаль-
ной, преобладает нравственная мотива-
ция выбора будущих супругов и нрав-
ственные представления о семейных 
отношениях у подавляющего большин-
ства молодежи, выбор коллективной 
деятельности и отношения к другому 
человеку на основе помощи, под-
держки и заботы свидетельствуют о со-
хранении приоритета духовного над 
материальным у половины молодежи.  

Позитивные тенденции в отноше-
нии молодежи к традиционным ду-
ховно-нравственным ценностям обу-
словлены консолидацией молодежной, 
семейной и демографической политики 
государства, направленностью россий-
ского образования на нравственное вос-
питание молодежи.  

Выбору традиционных духовно-
нравственных ценностей молодежью 
будет способствовать воспитание и 
обучение, создающее условия: для 
субъектного выбора традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей на ос-
нове их осознания, понимания и внут-
реннего принятия обучающимися; 
освоения проектирования собственной 
жизнедеятельности в контексте их по-
нимания как источника нравственности 
человека и общества.  
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O. V. Suvorova, G. V. Sorokoumova, N. V. Ivanova 

THE CURRENT STATE OF MORAL CHOICE OF MODERN RUSSIAN YOUTH 
 

The article presents a theoretical study of the problem of moral self-determination of Rus-
sian youth in the light of traditional Russian values. Based on the research review, the positive 
and unfavorable trends of moral self-determination of young people are analyzed. The orienta-
tion of the choice of alternative values and norms among modern Russian youth is determined. 
The state of moral choice of high school students and students, youth in general in the field of 
family, work and collective relations is assessed. The results of the analysis of the youth's choice 
of alternatives between traditional spiritual and moral values, on the one hand, pragmatic, ego-
centric and neoliberal values and meanings, on the other, are presented.  
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ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ 
 

В статье анализируются современные исследования отечественных и 
зарубежных авторов, направленные на изучение временной перспективы 
личности во взаимосвязи с личностным благополучием и субъективной 
удовлетворенностью жизнью. Рассмотрены основные подходы к понима-
нию временной перспективы личности. Показано, что сбалансированная 
временная перспектива играет важную роль в эффективной организации 
жизнедеятельности, а нарушения основных характеристик временной пер-
спективы ведут к снижению уровня удовлетворенности жизнью. Обосно-
вано дальнейшее изучение временной перспективы личности в рамках фе-
номена жизнеспособности.  

Ключевые слова: Временная перспектива, сбалансированная времен-
ная перспектива, удовлетворенность жизнью, личностное благополучие, 
жизнеспособность, ресурсы.  

 
Введение. Процесс познания вре-

мени, восприятия, осмысления в кон-
тексте личного жизненного опыта ва-
жен для человека как субъекта жизне-
деятельности. Проживая происходя-
щие события, оценивая, «пропуская» 
их через свою систему ценностей, че-
ловек создает оригинальную струк-
туру отношения ко времени, в которой 
расставлены акценты на временные 
перспективы с учетом его личного про-
житого опыта. Необходимость иссле-
дования взаимосвязи временной пер-
спективы личности и личностного бла-
гополучия обусловлена возможностью 
изменения качества жизни, отноше-
ний, улучшения общего актуального 
состояния человека через изменение 
отношения к событиям прошлого и бу-
дущего и отношения ко времени в це-
лом. Таким образом, цель нашего ис-
следования – изучение влияния вре-
менной перспективы личности на 

успешную адаптацию личности в со-
временном мире, ее устойчивость к 
стрессу, выбор эффективных страте-
гий совладания со сложными жизнен-
ными ситуациями, на оценку личных 
достижений и заслуг, а также мотива-
цию достижения поставленных целей.  

Содержание понятия «времен-
ная перспектива». По мнению  
К. Левина, временная перспектива 
представляет собой целостность вос-
приятия трех составляющих времени: 
прошлого, настоящего и будущего, 
которые переживаются одновре-
менно. Актуальная временная пер-
спектива, являясь важным элементом 
психологического поля, по мнению 
автора, влияет на проявление амби-
ций, творческого потенциала и общее 
настроение личности [10].  

Ж. Нюттен, определяя структуру 
временных представлений личности, 
выделял в сознании человека объекты-
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цели (мотивационные объекты), по-
мимо непосредственно воспринимае-
мых объектов. Именно благодаря им 
происходят изменения в эффективно-
сти поведения личности. Последова-
тельность этих целей создает времен-
ную перспективу личности. В качестве 
параметров, которые характеризуют 
временную перспективу, Нюттен выде-
лял: протяженность (глубину) времен-
ной перспективы, степень структуриро-
ванности событий, степень яркости и 
реалистичности восприятия событий 
субъектом и концентрацию событий в 
различные периоды времени. Необхо-
димо отметить, что временная ориента-
ция (направленность человека на те или 
иные события прошлого, настоящего и 
будущего) и временная установка (эмо-
циональная окраска перспективы вре-
мени) отделены автором от понятия 
временной перспективы [11].  

По мнению Ф. Зимбардо, времен-
ная перспектива является главной со-
ставляющей в формировании психоло-
гического времени личности и пред-
ставляет собой установки, убеждения и 
ценности, которые связаны со време-
нем (оценочный компонент размышле-
ний человека о своем прошлом, настоя-
щем и будущем). Она носит ситуаци-
онно-детерминированный характер, но 
может приобретать относительную ста-
бильность [7]. Данный подход предпола-
гает изучение временной перспективы в 
единстве когнитивных, эмоциональных 
и социальных аспектов. Направленность 
поведения личности задают пять основ-
ных временных ориентаций: негативное 
прошлое, позитивное прошлое, гедони-
стическое настоящее, фаталистическое 
настоящее и будущее. Поведение чело-
века в настоящем времени, а также 

мысли о будущем обусловлены влия-
нием той или иной временной ориента-
ции. Сбалансированная временная ори-
ентация (перспектива) является наибо-
лее оптимальной, так как позволяет эф-
фективно переключаться между анали-
зом прошлого, настоящего и будущего 
в зависимости от внешней ситуации и 
оказывает положительное влияние на 
чувство персональной идентичности 
[27].  

Несмотря на отсутствие единого 
определения временной перспективы, 
авторы сходятся в том, что адекватное 
восприятие временных границ, развер-
нутость и насыщенность временной 
перспективы личности играют важную 
роль в сохранении и развитии физиоло-
гического и психологического здоровья 
человека.  

Роль сбалансированной времен-
ной перспективы в жизнедеятельно-
сти личности. В современных исследо-
ваниях (P. G. Zimbardo, I. Boniwel,  
M. Stolarski, G. Matthews, А. Сырцова, 
О. В. Митина, А. Ю. Бухарина,  
Н. Н. Толстых) сбалансированной вре-
менной перспективе отводится ресурс-
ная роль в процессе жизнедеятельности 
личности, показано ее положительное 
влияние на позитивную самооценку 
личности, способность эффективно 
управлять своей жизнью и успешную 
адаптацию, что тесно связано с субъек-
тивным благополучием личности.  

Как уже отмечалось выше, важным 
показателем психологического благо-
получия личности является сбаланси-
рованная временная перспектива [Там 
же]. С течением возраста временная 
перспектива претерпевает изменения, и 
каждый ее компонент меняет уровень 
своей представленности, что связано с 
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перестройками в социальной жизни че-
ловека [13]. Это особенно проявляется 
на этапах старения, когда преобладают 
мысли о прошлом, а перспективы буду-
щего сужаются и имеют негативную 
окраску [14].  

Как показывают современные ис-
следования, уверенность в себе и пси-
хологическая безопасность личности 
напрямую зависят от эффективности 
осознанного выстраивания лабильной 
структуры взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего [5], а временная 
перспектива личности является предис-
позицией психологической безопасно-
сти личности [8].  

М. Столарски, Ж. Мэтьюз подтвер-
ждают влияние восприятия времени на 
когнитивные и аффективные аспекты 
благополучия, определяя временную 
перспективу как механизм саморегуля-
ции личности [23].  

К. Уотсон, изучая благополучие 
личности в контексте материальных 
жизненных ценностей, вслед за другими 
авторами [24] выделяет внимательность 
(намеренное фокусирование на настоя-
щем) как процесс, который лежит в ос-
нове временной перспективы. Внима-
тельность и временная перспектива взаи-
мосвязаны за счет того, что включают в 
себя элемент саморегуляции, следова-
тельно, внимание к временной перспек-
тиве и осознанное изменение ее струк-
туры благоприятно сказывается на адап-
тивности поведения личности [25].  

Важным и ценным в личностном 
благополучии является позитивный 
настрой. В сложном кросскультурном 
исследовании (Чили, Гонконг, Польша) 
о взаимосвязи личностных черт с пози-
тивной ориентацией личности была 

определена роль сбалансированной вре-
менной перспективы в формировании 
позитивной ориентации (конструкт, свя-
занный с самооценкой, удовлетворенно-
стью жизнью, оптимизмом). Несмотря 
на значительные различия в акцентах на 
прошлое, настоящее и будущее, связан-
ные с традиционным пониманием и вос-
приятием времени, результаты исследо-
вания показали, что, учитывая времен-
ную перспективу, можно прогнозиро-
вать временную ориентацию, несмотря 
на личностные черты. Таким образом, 
сбалансированная временная перспек-
тива играет роль модератора между лич-
ностными чертами и оптимальным уров-
нем счастья [21].  

Данные результаты подтверждает 
работа Р. Лоредана, Л. Р. Дьякону-Гера-
сим, К. Р. Мардари. Исследование лич-
ностных черт подростков (эмоциональ-
ная стабильность, экстраверсия, добро-
совестность, согласие с психическим 
здоровьем/психическим заболеванием), 
а также их возможной связи с ощуще-
нием счастья и депрессивными симпто-
мами, выявило, что временная перспек-
тива в данном случае является опосреду-
ющим фактором, а позитивные времен-
ные ориентации связываются с более вы-
соким уровнем ощущения счастья [19].  

Временная перспектива не только 
играет важную роль в личной сфере 
жизнедеятельности личности, но и яв-
ляется важным критерием в развитии 
учебной мотивации [3], личностного и 
профессионального определения [9], 
оценке и эффективности профессио-
нального развития [16]. У. Акирмак,  
П. Айла из Стамбульского универси-
тета Бильги оценили влияние сбаланси-
рованной временной перспективы    
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личности на удовлетворенность рабо-
той и трудовое выгорание. Результаты 
показали, что сбалансированная вре-
менная перспектива играет важную 
роль в экономии ресурсов, предотвра-
щении потери ресурсов и помогает 
успешно справляться со стрессом, что в 
свою очередь отражается на позитив-
ной самооценке и оценке работы [17].  

Особенности временной перспек-
тивы личности в контексте психиче-
ских расстройств. Особое место в ис-
следованиях временной перспективы 
личности занимает влияние на жизне-
деятельность личности перспективы 
будущего как ментальной проекции мо-
тивационной сферы личности [15], как 
способности прогнозирования и преоб-
разования личного времени [1; 26]. Ис-
следования взаимосвязи психических 
расстройств с особенностями восприя-
тия времени основаны на положениях о 
том, что имеющиеся психические от-
клонения личности обусловливают 
нарушение основных характеристик 
временной перспективы будущего. 
Пространственно-временная организа-
ция психики определяется в том числе 
и особенностями временной перспек-
тивы. Так, депрессивные пациенты 
склонны к пессимистическому отноше-
нию к событиям своего прошлого и бу-
дущего и особому вниманию к проис-
ходившему в прошлом [6].  

С. О. Лилиенфельд, Т. Хесс, К. Ро-
уленд [18] высказали предположение о 
наличии у людей с психопатическими 
чертами и асоциальным поведением 
сжатой временной перспективы. В по-
строении долгосрочных целей и пла-
нов на будущее важную роль играет 
мотивационный элемент. Так, наличие 

глубокой перспективы будущего вре-
мени значительно влияет на усиление 
мотивации, процесс обучения, произ-
водительность и настойчивость в 
настоящем времени [22]. Дж. Питц и 
А. Е. Уилсон выявили, что у людей, 
имеющих проблемы со здоровьем, без 
психических расстройств, перспектива 
будущего, связанного с выздоровле-
нием, повышала мотивацию к спортив-
ным занятиям и следованию постав-
ленным на будущее целям [20]. У боль-
ных опийной наркоманией из-за нару-
шения регуляторных функций самосо-
знания над планированием будущего 
преобладают актуальные потребности, 
наблюдается искажение структуры со-
бытийной картины жизни, сужается 
временная перспектива, проявляется 
неспособность планировать будущие 
события, отсутствует целостное пред-
ставление прошлого-настоящего-буду-
щего [2; 4].  

Однако разрозненность в исследо-
ваниях, характеризующаяся изучением 
влияния временной перспективы в рам-
ках отдельных сфер жизни и конкрет-
ных личностных характеристик и спо-
собностей, не позволяет рассмотреть 
проблему целостно и системно. По-
этому изучение временной перспек-
тивы через призму всех уровней жизне-
деятельности человека позволит не 
только более полно и структурно рас-
смотреть вопрос ее влияния на все жиз-
ненные процессы личности, но и про-
следить ее роль на интра-, экстра-, ин-
тер- и транскоммуникативных уровнях 
общения человека [12].  

Выводы. В результате нашего ис-
следования мы пришли к следующим 
выводам. Временная перспектива 
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напрямую влияет на качество адапта-
ции личности в окружающем ее мире. 
Участвуя в экономичном распределе-
нии и предотвращении потери ресур-
сов, временная перспектива помогает 
успешно справиться с трудной ситуа-
цией и выработать устойчивость к 
стрессу путем формирования позитив-
ного опыта. От представленности ком-
понентов временной перспективы 
напрямую зависит формирование уве-
ренности в себе и психологической  
безопасности личности. Кроме того, 
временная перспектива играет важную 
роль в формировании ориентации, са-
мооценки личности и оценки личных 
достижений, выполняя функции меха-
низма саморегуляции. Особенно важ-
ным является осознание личностью 
возможности изменения структуры 
временной перспективы как важного 
компонента в мотивации построения и 
реализации планов и целей.  

Заключение. Таким образом, 
люди, временная перспектива которых 
характеризуется развернутостью, глу-
биной, насыщенностью и адекватно-
стью восприятия времени и событий, 
успешно адаптируются к ожидаемым и 
внезапно изменяющимся жизненным 
обстоятельствам, более устойчивы к 
стрессу, эффективно справляются со 
сложными жизненными ситуациями и 
восстанавливаются после, замечают 
свои личные и профессиональные 
успехи, мотивированы и оптимистично 

настроены на построение будущего и в 
целом отличаются более высоким уров-
нем ощущения счастья.  

Особенности временной перспек-
тивы, исследуемые в рамках субъектив-
ного благополучия личности, влияют 
на то, как человек осмысляет и структу-
рирует свою жизнедеятельность, как 
адаптирует поведение под требования 
внешней среды и окружения, как взаи-
модействует со средой. Все это явля-
ется основой жизнеспособности лично-
сти и субъективной удовлетворенности 
жизнью. Сбалансированная временная 
перспектива обусловливает физиологи-
ческое и психическое здоровье лично-
сти, активность субъекта в организации 
своей жизни и времени. Таким образом, 
научная новизна нашей работы опреде-
ляется выявлением тесной взаимосвязи 
личностного благополучия со сбалан-
сированной временной перспективой. 
Теоретический анализ исследований 
позволил определить актуальность 
дальнейшего изучения временной пер-
спективы в рамках рассмотрения жиз-
неспособности личности. Такой подход 
позволит системно рассмотреть ресурс-
ную составляющую временной пер-
спективы личности, более глубоко по-
грузиться в понимание роли темпораль-
ных факторов в личностном благополу-
чии и даст возможность разработки ме-
тодов осознанной коррекции времен-
ной перспективы как ценного ресурса 
жизнеспособности личности.  
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A. N. Udodova  

THE STUDY OF THE TIME PERSPECTIVE IN THE CONTEXT OF PERSONAL 
WELL-BEING 

 
The article analyzes domestic and foreign modern research by authors aimed at studying 

the time perspective of the individual in relation to personal well-being and subjective life sat-
isfaction. The main approaches to understanding the time perspective of a person are consid-
ered. It is shown that a balanced time perspective is important in the effective organization of 
life, and violations of the main characteristics of the time perspective lead to a decrease in the 
level of life satisfaction. The further study of the temporal perspective of personality within the 
framework of the phenomenon resilience is justified.  

Key words: time perspective, balanced time perspective, life satisfaction, personal well-
being, resilience, resources.  

 
 

УДК 159.9  
А. Ф. Фёдоров 

 
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СПОСОБОВ ВИДЕОТЕРАПИИ  

В КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ 

 
Цель представленного в статье исследования – выявление эффектив-

ности работы в коррекции тревожности у несовершеннолетних заключен-
ных. Видеотерапия и арт-терапия может обладать высоким психолого-пе-
дагогическим потенциалом. В статье используется эта особенность в опре-
делении числа наиболее эффективных способов психокоррекционного 
воздействия на личность несовершеннолетних подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных, были разработаны и внедрены тренинговые занятия 
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по фильмотерапии, основанные на использовании видеотехник. Данный 
метод психокоррекционного воздействия является достаточно приемле-
мым в условиях камерной системы следственного изолятора. При сравне-
нии криминально активных личностей наиболее значимые различия обна-
ружились в их ценностно-мотивационной сфере.  

Ключевые слова: осужденный, подготовка, тренинговые занятия, 
личность, психокоррекционная работа, воздействие.  
 
Введение. Рост детской преступно-

сти в России соответствует общемиро-
вой тенденции [6]. Именно на период с 
14 до 17 лет, как утверждает А. Н. Леон-
тьев, приходится второе рождение лич-
ности, характеризующееся, с точки зре-
ния Г. С. Абрамовой, В. А. Гурьевой,  
Е. В. Макушкина, Г. Крайга, Ф. Райса и 
других авторов, своей особой динамич-
ностью ценностно-смыслового и эмо-
ционально-волевого уровня. По мне-
нию Р. Блэкборна и К. Бартола, этот пе-
риод наиболее благоприятный для кор-
рекции/трансформации ценностно-мо-
тивационной сферы личности. Со вре-
менем данный процесс значительно 
осложняется. Одной из значимых про-
блем работы с несовершеннолетними 
осужденными является проблема адап-
тации несовершеннолетних осужден-
ных к условиям воспитательной коло-
нии [4]. Согласно Д. И. Фельдштейну, 
потребность в самоутверждении, а 
также обретение внутренней свободы 
особенно актуальны для подростков и 
определяют их поведение. В некоторых 
случаях это реализуется посредством 
трансляции делинквентных форм пове-
дения, что может приводить к социаль-
ной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей. Чем ранее лицо со-
вершает свое первое преступление, тем 
очевиднее его индивидуальный крими-
нологический прогноз, тем выше веро-
ятность рецидива [8].  

Постановка проблемы, цель ста-
тьи, обзор научной литературы по 
проблеме 

Необходимо раскрыть основные ас-
пекты уменьшения тревожности несо-
вершеннолетних подозреваемых, обви-
няемых и осужденных. Основное вни-
мание в статье автор акцентирует на 
том, что проблема эффективности ра-
боты в коррекции тревожности у несо-
вершеннолетних существует. Распро-
страненность преступлений среди 
несовершеннолетних лиц, их каче-
ственные характеристики не без осно-
ваний могут расцениваться как прогно-
стические для всей преступности [7].  

Анализ роста детской и подростко-
вой преступности показывает необхо-
димость проведения углубленной про-
филактической и психокоррекционной 
работы непосредственно с подрастаю-
щим поколением в целях предупре-
ждения и снижения уровня рецидив-
ной преступности. Видеотерапия и 
арт-терапия являются естественными и 
бережными методами коррекции и раз-
вития посредством творческого зара-
жения и последующего самовыраже-
ния. Арт-терапия и фильмотерапия не 
имеют ограничений и противопоказа-
ний, используются практически во 
всех направлениях психотерапии, пе-
дагогике, социальной работе. Группо-
вая арт-терапия позволяет развивать 
ценные социальные навыки, связана  
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с оказанием взаимной поддержки чле-
нам группы и позволяет решать общие 
проблемы, дает возможность наблю-
дать результаты своих действий и их 
влияние на окружающих, помогает 
осваивать новые роли, повышает само-
оценку и развивает навыки принятия 
решений [1].  

Тренинги по фильмотерапии, осно-
ванные на видеотехнике, – одно из 
наиболее удобных средств воздействия 
на личность подростков. Сочетание 
зрительного восприятия информации и 
ее детального, логического осмысления 
значительно повышает качество ра-
боты, делая ее более эффективной.  
В свою очередь, это оказывает непо-
средственное воздействие на дисципли-
нарные процессы и процессы ресоциа-
лизации личности подростков, находя-
щихся в условиях заключения.  

Цель статьи. Ознакомление с но-
выми способами работы в коррекции 
тревожности у несовершеннолетних 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных, с помощью тренингов по филь-
мотерапии, основанных на применении 
различных средств видеотехники, до-
ступной в условиях следственного изо-
лятора.  

Методология и методы исследо-
вания. Тревожность человека является 
одним из самых интегрирующих фено-
менов в психологической науке [5]. 
Так, в «Большом психологическом сло-
варе» Б. И. Мещерякова и В. П. Зин-
ченко [3] под тревожностью понима-
ется индивидуальная психологическая 
особенность, которая проявляется в 
склонности личности к частым и интен-
сивным переживаниям состояния тре-
воги, а также в низком пороге его  

возникновения. Ряд ученых (Г. Г. Ара-
келов, С. С. Степанов, Н. Е. Лысенко,  
А. В. Петровский, А. М. Прихожан,  
Е. Е. Шотт, Д. Б. Эльконин,  
Е. П. Ильин) изучали проблему тревож-
ности личности. Проблема тревожно-
сти – одна из наиболее распространен-
ных проблем в психологии. В рамках 
своего исследования О. Г. Милашина 
под тревожностью понимает доста-
точно выраженное эмоциональное 
свойство личности, предрасполагаю-
щее к частым проявлениям состояния 
тревоги [2]. Тревожность ведет к потере 
у человека уверенности в своих комму-
никативных возможностях, связана с 
отрицательным социальным статусом, 
формирует конфликтные отношения. 
Внутренний конфликт подростка мо-
жет быть вызван противоречивыми тре-
бованиями к нему, исходящими из раз-
ных источников, не соответствующими 
возможностям и стремлениям ребенка. 
В этих случаях возникают чувство 
утраты прочных ориентиров в жизни, 
неуверенность в окружающем мире. 
Таким образом, тревожность – это ин-
дивидуальная психологическая особен-
ность, заключающаяся в повышенной 
склонности испытывать беспокойство в 
самых различных жизненных ситуа-
циях, в том числе и в таких, которые к 
этому не предрасполагают.  

Содержание в условиях заключе-
ния, по мнению И. П. Башкатова,  
Ю. А. Клейнберга, М. М. Бабаева,  
М. С. Крутера, обостряет протекание 
подросткового кризиса, обусловливая 
трудности, возникающие в процессе 
исправления и адаптации несовершен-
нолетних. Поэтому подростки, содер-
жащиеся в условиях камерной системы 
следственного изолятора, нуждаются в 
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повышенном к себе внимании со сто-
роны психологов.  

Одним из факторов, способствую-
щих росту и «омоложению» преступно-
сти, по мнению многих исследователей, 
таких как Ю. М. Антонян, Л. Берковиц, 
Ю. А. Курдюкова, Э. В. Лидская, М. О. 
Мдивани, Т. И. Мукина, Л. И. Рюм-
шина, выступает негативная роль теле-
видения. А именно низкопробная кино-
продукция с обилием сцен агрессии, 
жестокости, насилия, пропаганда 
культа «красивой жизни» и сексуаль-
ной распущенности. Отражая вещи из 
сферы практической деятельности, те-
левидение придает им высокую цен-
ность как интегративным факторам че-
ловеческого опыта. Большое значение, 
согласно Т. Н. Носковой, имеет «эф-
фект присутствия», являющий собой 
особую форму коллективной рефлек-
сии. Как полагает Т. И. Мукина, нахож-
дение человека в ситуации аморально-
сти способствует размягчению куль-
турного ядра личности, делая ее безжа-
лостной и равнодушной.  

Высокий уровень восприимчивости 
несовершеннолетних к данному роду 
воздействия обусловлен рядом причин: 
превалированием у подростков зри-
тельного канала в восприятии инфор-
мации (Д. Гриндер), низким уровнем 
критичности (Т. И. Мукина), «момен-
том подражания» и/или способом само-
утверждения, обретением собственной 
идентичности (Э. Пайнс и К. Маслач). 
Однако, как отмечает Д. Майерс, аль-
труистические по характеру и совре-
менные по форме программы способны 
формировать просоциальное поведение 
у подростков.  

Результаты исследования, обсуж-
дение. В исследовании приняли уча-
стие 30 подростков, содержащихся в 
условиях камерной системы следствен-
ного изолятора. Участники тренинга, 
ранее незнакомые друг другу, подбира-
лись по схожей проблематике. Все под-
ростки показывали высокий уровень 
тревожности по результатам первичной 
диагностики. Занятия проводились в 
кабинете психолога.  

Подростки были разделены на три 
группы (по 10 человек) в зависимости 
от преступной направленности и харак-
тера совершенного ими преступления, а 
именно: 

 – первая группа несовершеннолет-
них состояла из заключенных, совер-
шивших насильственные преступления 
(ст. 105, 111, 131 УК РФ); 

 – вторая группа несовершеннолет-
них – из заключенных, совершивших 
корыстно-насильственные преступле-
ния (ст. 161, 162 УК РФ); 

 – третья группа несовершеннолет-
них – из заключенных, совершивших 
корыстные преступления (ст. 158  
УК РФ).  

Основными целями проведения 
фильмотерапии являлись: 

 – коррекция ценностно-смысловой 
сферы несовершеннолетних заключен-
ных; 

 – устранение или уменьшение про-
явлений дезадаптивного поведения; 

 – формирование доверительного 
отношения к сотрудникам.  

Программа тренинговых занятий си-
стемного подхода в работе с несовер-
шеннолетними заключенными состояла 
из блоков, которые взаимосвязаны 
между собой. Каждый блок состоял из 
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специфически организованных блоков и 
приемов и реализовывал разные задачи.  

Блок 1-й – диагностический. За-
дача: определили эффективность тре-
нинга (динамику личностных измене-
ний участников) на предварительном и 
заключительном этапах занятий, выяв-
лены факторы риска. Для этого были 
использованы следующие методики.  

1. Методика оценки «индекса стиля 
жизни», направленная на изучение 
структуры психологических защит лич-
ности. Являясь неотъемлемой частью 
психической жизни человека, защит-
ные механизмы способствуют нейтра-
лизации разного рода травматических 
воздействий, не устраняя при этом их 
причину. Среди множества защитных 
механизмов наиболее распространен-
ными считаются: реактивное образова-
ние, проекция, отрицание, подавление, 
регрессия, интеллектуализация, заме-
щение.  

 Перечисленные защиты имеют как 
положительный характер (интеллектуа-
лизация), нейтральный (реактивное об-
разование, компенсации), так и отрица-
тельный (отрицание, проекция, регрес-
сия, замещение, подавление). К нега-
тивным проявлениям последних можно 
отнести искажение восприятия, само-
обман, патологическую активность 
личности. Существует связь дивиант-
ного поведения с ненормативным 
функционированием механизма за-
щиты. Определение неэффективных 
(деструктивных) психологических за-
щит, наличие которых значительно 
осложняет процесс адаптации и исправ-
ления несовершеннолетних заключен-
ных, является важным составляющим 
звеном в психодиагностической и пси-
хокоррекционной работе.  

2. Рисуночный групповой тест на 
свободную тему, основанный на тех-
нике проективного рисунка для опреде-
ления уровня сплоченности группы и 
общего психоэмоционального состоя-
ния участников. Использование проек-
тивных методик в изучении психологи-
ческих защит личности – особенно эф-
фективно, так как реально отражает 
проблемные сферы личности и более 
полно раскрывает специфику индиви-
дуальных черт, тем самым исключая 
возможность намеренного искажения 
информации (социально-положитель-
ных ответов).  

3. Анкетирование участников в 
ходе одного из занятий на предмет 
идентификации себя с главным героем 
фильма.  

Блок 2-й – коррекционный. Задача: 
развитие духовных составляющих цен-
ностной системы, снижение уровня 
внутренней конфликтности за счет сни-
жения деструктивных защитных меха-
низмов личности.  

На основании социально-демогра-
фических и психологических характе-
ристик в самом начале работы психоло-
гом формировались группы, исходя из 
общей проблематики участников тре-
нинга: 

 – группа из неполных и неблагопо-
лучных семей; 

 – группа с повышенным уровнем 
конфликтности в поведении; 

 – группа с низкой/неустойчивой 
самооценкой; 

 – группа с высокой степенью кри-
минализированности установок; 

 – группа аддиктивной направлен-
ности; 

 – группа одинаковой преступной 
направленности.  
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В соответствии с рассматриваемой 
проблемой психологом делалась само-
стоятельная подборка видеоматериалов 
на определенную тематику.  

По мере увеличения задач и расши-
рения областей исследования список 
предложенных фильмов варьировался. 
При этом не было четкой градации 
между темами, так как одна из рассмат-
риваемых проблем сочетала в себе и 
ряд других.  

Просмотр видеоматериала осу-
ществлялся по принципу «от простого к 
сложному». От приключенческих и 
фантастических фильмов, которые 
легко воспринимаются подростками, к 
фильмам исторической и патриотиче-
ской направленности, требующим бо-
лее глубокого осмысления.  

Была разработана типовая струк-
тура тренинга, состоящая из четырех 
занятий.  

Занятие № 1. Цель: формирование 
сплоченности группы, развитие дове-
рительных отношений между участни-
ками, снятие барьеров в общении. Ос-
новные задачи: 

 – определение целей и задач тре-
нинга; 

 – знакомство участников друг с 
другом; 

 – формулировка правил и принци-
пов работы внутри группы.  

На данном этапе были проведены 
упражнения, включающие в себя игро-
вой компонент, что способствовало бо-
лее быстрому раскрепощению участни-
ков. Создание в конце занятия общего 
рисунка группы (каждый из участников 
изображал рисунок, отражающий его 
настроение в настоящий момент).  

Занятие № 2. Цель: подготовка 
группы к просмотру фильма. Основные 
задачи: 

 – обозначение ведущим (психоло-
гом) рассматриваемой проблемы; 

 – определение уровня информиро-
ванности подростков по данной про-
блематике; 

 – проведение информативного 
блока.  

Информативный блок включал в 
себя статистические данные, историче-
ский обзор. Повышение уровня инфор-
мированности у подростков способ-
ствовало их максимальному приближе-
нию к реалиям жизни, где они видели 
причины и оценивали последствия 
своих поступков.  

Занятие № 3. Цель: просмотр 
фильма и получение обратной связи. 
Основные задачи: 

 – создание установки (перед про-
смотром фильма) на выявление всех си-
туаций, которые могут быть отнесены к 
рассматриваемой проблеме;  

 – написание отзыва об увиденном.  
Была составлена специальная ан-

кета-вопросник, направленная на выяв-
ление общего отношения к герою, про-
ведение аналогии между поведением 
героя и поведением подростка в реаль-
ной жизни.  

Занятие № 4. Цель: осознание, 
осмысление участниками просмотрен-
ного материала; закрепление результа-
тов. Основные задачи: 

 – анализ конкретных эпизодов 
фильма; 

 – проигрывание аналогичных ситу-
аций между участниками группы.  

Психолог/тренер отметил измене-
ние отношения к проблеме после про-
веденного тренинга.  
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Полученные данные психодиагно-
стических методик свидетельствуют в 
целом о положительной динамике в 
тренинговых группах. Это подтвержда-
ется анализом рисунков на свободную 
тему, базовыми критериями оценки ко-
торых выступали целостность изобра-
женных образов и их смысловое содер-
жание.  

Тема природы и семьи, выбранная 
участниками тренинга, являлась наибо-
лее распространенной (90 %), что отра-
жало значимые жизненные сферы ис-
пытуемых. В рисунках предваритель-
ного этапа отмечалось преобладание 
таких объектов, как «горы» (70 %), «об-
лака» (60 %), доминирование коричне-
вых и серых тонов (80 %), что указы-
вает на наличие внутренней напряжен-
ности, конфликтности, отсутствие пря-
мой мотивации в их разрешении. Раз-
мытость в изображении людей (60 %) и 
объектов природы (70 %), в частности 
неточность прорисовки и выраженная 
штриховка, свидетельствовали о фруст-
рированной потребности в свободе и 
значимых окружающих.  

В рисунках завершающего этапа 
также присутствовали объекты при-
роды (90 %), однако была изменена 
сама цветовая гамма и точность их ис-
полнения. Так, в последнем случае от-
мечалось преобладание более ярких то-
нов: желтого (70 %), зеленого (70 %), 
синего (80 %), что указывает на повы-
шение/улучшение общего психоэмоци-
онального состояния подростков.  

Наличие «препятствий» (горы, об-
лака, дом с дымящей трубой и отсут-
ствующей дверью) в рисунках заверша-
ющего этапа отмечалось лишь в 20 % 
случаев и объяснялось недостаточным 

раскрытием/проработкой всех актуаль-
ных проблем некоторых участников 
тренинга.  

На основе результатов, полученных 
с помощью опросника «индекс стиля 
жизни» (Ь81), также можно говорить о 
более раскрепощенном поведении 
участников. Среди деструктивных за-
щитных механизмов в 75 % случаев от-
мечалось снижение по параметрам «от-
рицание» (непризнание совершенного, 
отказ, отрешение) и «подавление» (ис-
ключение из сферы сознания мыслей, 
чувств, желаний и влечений, вызываю-
щих страх, стыд, чувство вины); в 50 % 
случаев – «проекция» (снятие с себя пе-
реживания чувства вины и переклады-
вание ответственности за совершенное 
преступление на внешнее окружение); 
в 25 % случаев – «замещение» (снятие 
напряжения за счет обращения гнева 
или агрессии на более слабый одушев-
ленный или неодушевленный предмет 
или на самого себя). Возрастание 
уровня «интеллектуализации» (осозна-
ние собственных проблем, конфликтов, 
внутренняя работа по их разрешению) 
наблюдалась в 50 % случаев.  

Другими словами, стремление в 
разрешении собственных проблем у 
несовершеннолетних заключенных, со-
вершивших корыстные преступления, 
характеризуется снижением уровня де-
структивных защит и возрастанием 
конструктивных.  

Заключение. Таким образом, резю-
мируя все вышесказанное, мы прихо-
дим к выводу о том, что телевидение 
обладает высоким психолого-педагоги-
ческим потенциалом в работе с тревож-
ными подростками. Используя эту осо-
бенность в определении числа наибо-
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лее эффективных способов психокор-
рекционного воздействия на личность 
несовершеннолетних заключенных, 
были разработаны и внедрены занятия, 
направленные на снижение уровня 
тревожности у подростков, находя-
щихся в следственном изоляторе, по 
фильмотерапии, основанные на ис-
пользовании видеотехник. Были по-
добраны фильмы, наиболее эффек-
тивно воздействующие на психику 
несовершеннолетних подростков с 
делинквентным поведением. Группо-
вая арт-терапия позволила развивать 
ценные социальные навыки, связаные 
с оказанием взаимной поддержки, 
членам группы, и решать психологу 
общие проблемы, связанные с нахож-
дением подростков в условиях изоля-
ции. Данный метод психокоррекци-
онного воздействия является доста-
точно приемлемым в условиях камер-

ной системы следственного изоля-
тора. Психокоррекционному воздей-
ствию подвергалась содержательная 
сторона сознания, на что и были ори-
ентированы тренинги по фильмотера-
пии. Наибольшая динамика личност-
ных изменений наблюдалась в первой 
и третьей группе, что делает благо-
приятный прогноз в плане дальней-
шей социальной реабилитации несо-
вершеннолетних. Отсутствие явной 
динамики во второй группе дает не-
определенный прогноз в отношении 
социальной реабилитации, а поэтому 
требует дальнейшей, более углублен-
ной психокорреционной работы с 
данными подростками. Глубокое изу-
чение данной проблемы, так как су-
ществуют недостаточная разработан-
ность и нерешенные вопросы в этой 
области, определяет научную но-
визну статьи.  
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THE PROBLEM OF USING VIDEO THERAPY METHODS  
IN THE CORRECTION OF ANXIETY IN JUVENILE SUSPECTS,  

ACCUSED AND CONVICTED PERSONS 
 
The purpose of the research presented in the article is to identify the effectiveness of work 

in the correction of anxiety in juvenile prisoners. Video therapy and art therapy can have high 
psychological and pedagogical potential. The article uses this feature to determine the number 
of the most effective methods of psychocorrective influence on the personality of juvenile sus-
pects, accused and convicted persons; training sessions on film therapy based on the use of 
video techniques were developed and implemented. This method of psychocorrectional influ-
ence is quite acceptable in the conditions of the cell system of a pre-trial detention center. When 
comparing criminally active individuals, the most significant differences were found in their 
value and motivational sphere.  

Key words: convict, preparation, training sessions, personality, psycho-correctional work, 
influence.  
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В декабре 2023 года во Владимир-
ском государственном университете 
имени Александра Григорьевича и Ни-
колая Григорьевича Столетовых 
(ВлГУ) состоялись XI Всероссийские 
педагогические чтения памяти И. Я. 
Лернера «Великие учителя и настав-
ники: наследие через века», посвящен-
ные Году педагога и наставника в Рос-
сийской Федерации. В рамках этого 
научного мероприятия проходил Все-
российский конкурс научно-исследова-
тельских работ студентов и аспирантов, 
который проводился в виде конкурса 
опубликованных и неопубликованных 
статей по педагогической и психологи-
ческой проблематике.  

Целью проведения конкурса было 
привлечение студентов к научно-иссле-
довательской работе, знакомству с ре-
зультатами молодёжных исследований 
в различных вузах и регионах, выявле-
ние исследовательского поля студенче-
ских и аспирантских статей по педаго-
гике и психологии, а также постановка 
и решение актуальных проблем совре-
менного образования, стимулирование 
и поощрение научного творчества уча-
щейся молодежи, поддержка наставни-
чества в области научно-исследова-
тельской работы.  

В данном разделе представлены 
статьи победителей конкурса в номина-
ции «Неопубликованные статьи».  

 
 

УДК 37.013.77 
А. Н. Акиншина 

 
ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНИКОВ  

ПО ПЕДОЛОГИИ 1930-х ГОДОВ И ЦЕЛЕВЫМИ УСТАНОВКАМИ 
НАРКОМПРОСА 

 
В статье на основе анализа структуры и основного содержания учеб-

ников педологии начала 1930-х гг. выявляются противоречия между этим 
содержанием и задачами, поставленными Наркомпросом. Автор видит в 
этом противоречии одну из причин гонений на педологию в 1930-е годы.  

Ключевые слова: школьная педология, Единая трудовая школа.  
 
Образование сегодня претерпевает 

изменения. Новые образовательные 
стандарты отходят от ценностей тради-
ционной дидактической системы в 
пользу дидактических систем и техно-
логий, в которых цель процесса обуче-

ния – развитие личности, формирова-
ние опыта и приобретение навыка ре-
шения возникающих проблем. Такая 
постановка вопроса вскрывает проти-
воречие – существовавшие ранее под-
ходы, определявшие содержание обра-
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зования, не позволяют разработать та-
кое содержание, которое бы отвечало 
актуальным потребностям государства 
и общества.  

Педагогика сегодня предлагает пе-
реосмыслить подходы к содержанию 
образования. Реформы образования 
направлены на создание системы обра-
зования, которая может удовлетворить 
потребности в воспитании и обучении 
гармонично развитой личности, спо-
собной эффективно решать проблемы и 
задачи в рамках своей жизнедеятельно-
сти. Решение этой важной задачи тре-
бует от педагогики, с одной стороны, 
метапредметности, а с другой – обра-
щения к историческому опыту. Обе эти 
тенденции делают актуальным изуче-
ние педологии.  

Педология – наука, поставившая 
своей целью объединить достижения 
наук о растущем человеке – о ребёнке, 
или, иными словами, исследующая воз-
растное развитие ребёнка с позиции 
разных наук (медицины, биологии, пси-
хологии, педагогики) для того, чтобы 
использовать результаты этих исследо-
ваний в воспитании и обучении. Наука 
педология была создана в конце XIX – 
начале ХХ столетия: появились работы 
С. Холла, Э. Меймана, Э. Торнадайка. 
Сам термин «педология» ввёл амери-
канский психолог Оскар Хрисман (уче-
ник Э. Холла) для обозначения науки о 
целостном изучении ребёнка с целью 
решить важную практическую про-
блему – разработать эффективную вос-
питательную модель, результатом при-
менения которой должен стать человек, 
подготовленный к современной жизни. 
Историческим фундаментом теорети-

ческой и практической педологии явля-
лись труды Я. А. Коменского, Ж.-Ж. 
Руссо, И. Песталоцци, И. Гербарта.  

В России интерес к педологии воз-
ник в начале ХХ века. Он был продик-
тован практическими трудностями, 
возникавшими в процессе обучения 
гимназистов, и достижениями социаль-
ной и научной мысли. «… Традицион-
ное внимание к миру “маленького чело-
века”, отчетливо проявившегося в про-
изведениях Ф. М. Достоевского,  
А. П. Чехова, А. М. Горького, постоян-
ная тревога русской интеллигенции за 
будущее России, а также мировые до-
стижения физиологической школы  
И. М. Сеченова, И. П. Павлова и многие 
другие создали благоприятные условия 
для триумфального шествия педологии 
именно здесь» [9, с. 8]. После револю-
ции педология продолжила свое «три-
умфальное шествие», и активное разви-
тие этого научного направления в Со-
ветской России пришлось на 20-е годы 
ХХ столетия (причем не только в сто-
лицах, но и в провинции, что также от-
вечало тенденциям этого периода) [4]. 
В это время происходило как теорети-
ческое становление отечественной пе-
дологии, так и активное внедрение пе-
дологических идей в образовательную 
среду. Внутри педологической науки не 
было абсолютного единства. В ней по-
следовательно доминировали рефлек-
сологические, затем биогенетические 
и, наконец, социогенетические идеи [3]. 
Но в целом перед педологией ставилась 
задача разработать методы, которые 
позволят эффективно реформировать 
систему образования под запросы но-
вой власти.  
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Одной из актуальных задач Совет-
ской власти после революции стало ре-
формирование системы образования. 
Уже в январе 1918 года декретом Со-
ветской власти школа отделяется от 
церкви. Идеологическим фундаментом 
системы образования должен был стать 
марксизм-ленинизм. Вопросы просве-
щения были переданы Народному ко-
миссариату просвещения. Заново со-
зданная школа должна была воспиты-
вать человека нового типа: коллективи-
ста и гуманиста, физически и нрав-
ственного здорового, творческого и 
разносторонне развитого. При этом 
школа должна была стать народной и 
массовой, т. е. затронуть все слои насе-
ления.  

В декрете о Единой трудовой школе 
отмечено, что главным критерием раз-
деления детей в новой системе образо-
вания является их возраст. От возраста 
зависели распределение по классам и 
распорядок дня. В положении о ЕТШ 
обозначено, что школа делится на две 
ступени (первая с 8 до 13, вторая с 13 до 
17 лет). Предшествует ЕТШ детский 
сад для детей от 6 до 8 лет. Согласно 
статье 20 деление на классы должно 
было заменяться делением на группы в 
зависимости от подготовленности к 
тому или иному роду занятий. Статья 
16 регламентировала, что занятия для 
учащихся в школе 1-й ступени не 
должны превышать в первые три года  
4 часов и в остальные два года – 5 ча-
сов, а на 2-й ступени – 6 часов. Статья 
23 подчеркивает, что при поступлении 
ребёнка в школу необходим его тща-
тельный медосмотр [1]. Эти положения 
сочетаются с фундаментальными поло-
жениями педологии.  

Плодом развития теоретической пе-
дологии можно назвать учебники, 
предназначенные для педагогических 
техникумов и высших учебных учре-
ждений. Авторами этих изданий были 
теоретики педологии, а Народный ко-
миссариат просвещения (Наркомпрос 
или НКП) контролировал их содержа-
ние, издавал и переиздавал [2; 5].  

Педология рассматривалась Нарком-
просом как инструмент решения по-
ставленных им задач. Теоретики педо-
логии не могли игнорировать эту дан-
ность. Перед школьными педологами 
ставились задачи обследования биоло-
гических особенностей, участия в об-
следовании производственной и куль-
турно-бытовой среды, руководства ор-
ганизацией массовых оздоровительных 
мероприятий, проработки гигиениче-
ских норм режима труда и отдыха, от-
бора физически слабых детей и руко-
водства отбором психически аномаль-
ных детей, участия в обследованиях по 
комплектованию детских групп, уча-
стия в работе по профотбору и проф-
консультации [7].  

Во введении к учебнику для высших 
педагогических учебных заведений от-
мечалось, что постановления ЦК ВКП(б) 
о школе дают исчерпывающие указания 
о путях и приёмах педагогической ра-
боты в детских учреждениях, требуя воз-
растного подхода к программам, мето-
дам преподавания, учёту работы [2, с. 4]. 
Этим соображением подчеркивалась за-
висимость педологии от нового полити-
ческого курса. В предисловии к учеб-
нику для педагогических техникумов 
было отмечено, что учебник соответ-
ствует одобренным Наркомпросом про-
граммам по педологии и что руководя-
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щие работники Наркомпросса редакти-
ровали подобные издания. Судя по 
дальнейшему тексту введения, критике 
подверглись недостаток эксперимен-
тального, научно проверенного матери-
ала в отдельных разделах науки и ис-
пользование вместо него материала 
иностранных авторов. Теоретики педо-
логии призывали педагогов на местах 
вносить свои критические замечания, 
основывая их на опыте своей работы в 
школах.  

Педология как наука базировалась 
на возрастном подходе к процессу обу-
чения и воспитания: «…Педагог дол-
жен знать особенности того возраста, с 
которым он ведёт работу… с учётом 
этих особенностей он должен строить 
режим детей и расписание занятий… 
Приёмы педагогического воздействия, 
т. е. объяснения, учебные пособия, 
книги, дидактический материал, в 
первую очередь должны учитывать воз-
растное своеобразие той возрастной 
группы, для которой предназнача-
ются…» [2, с. 4]. Этот принцип был за-
ложен в основу учебников педологии, 
что подтверждает их структура: во вве-
дении обозначены основные вехи раз-
вития (история) теоретической педоло-
гии, взгляды и подходы по фундамен-
тальным вопросам этой науки; далее 
изложение ведётся в связи с критерием 
возрастного деления – внутриутробное 
развитие, раннее детство, дошкольный 
возраст, школьный возраст и подрост-
ковый период.  

Интересно, что, несмотря на специ-
ализацию (педолог в дошкольном учре-
ждении или в школе), учебник даёт ин-
формацию обо всех возрастах и особен-
ностях развития ребёнка в каждом из 
них. Такое решение исходит из тезиса, 

что педология исследует закономерно-
сти и качественные особенности разви-
тия каждого возраста, изучает ребёнка 
на протяжении всех возрастов, во вза-
имной связанности всех процессов его 
развития, с учётом условий среды раз-
вития [2, с. 5]. В качестве среды разви-
тия подразумевается классово-сослов-
ная принадлежность семьи ребёнка, 
пролетарская школа, клубы, октябрят-
ские и пионерские организации.  

Материал, изложенный в парагра-
фах учебников, является подтвержде-
нием применения этого подхода в тео-
ретической педологии. Все результаты 
эмпирических экспериментов (замеры, 
подсчёты и пр.) сведены в таблицы. По 
каждому вопросу предпринята попытка 
проследить взаимосвязь того или иного 
показателя с классовым или сословным 
происхождением ребёнка, местом его 
проживания (деревня или город), воз-
растом и полом. По каждой выкладке 
делался вывод в виде практического со-
вета учителю. Эти советы касались во-
просов построения процесса обучения 
(как лучше составить расписание, в ка-
ком возрасте проще будет восприни-
маться та или иная информация). 
Например, изучение истории рекомен-
довалось начинать после 10 – 13 лет, ко-
гда восприятие школьника изменяется 
и обогащается представлениями о вре-
мени, а мышление становится более аб-
страктным и появляется понимание 
причинно-следственных связей [5,  
с. 159 – 161].  

Перед новым поколением педаго-
гов и педологов, исходя из всего выше-
сказанного, ставились следующие за-
дачи: 

 – иметь представления о критериях 
разделения детей по возрастам; 
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 – знать, какие изменения (физиоло-
гические и психологические) харак-
терны для того или иного возраста, ка-
кие из них нормальны; 

 – знать, какие процессы (измене-
ния) может вызвать педагог своей рабо-
той с детьми; 

 – овладеть педагогической культу-
рой, т. е. не только иметь представле-
ния о том, как тот или иной педагогиче-
ский приём влияет на ребёнка, но и 
уметь применять их для предотвраще-
ния нежелательных проявлений.  

По сути, работа педологов своди-
лась к анализу биологических особен-
ностей развития детей, исследованию 
среды их проживания (семья, класс) и 
созданию благоприятной среды для 
воспитания специфичных качеств через 
формулирование конкретных советов по 
организации учебной деятельности (ме-
тодика обучения, общественно-полити-
ческое воспитание, профориентация).  

С точки зрения педологов, педаго-
гика и педология должны были решать 
проблемы обучения с разных сторон. 
Теоретики педологии подчеркивали, 
что педология должна отвечать на важ-
нейший вопрос: как ребенок должен 
учиться? А перечисленные выше за-
дачи, коррелируя с данным вопросом, 
должны были ответить на основной во-
прос педагогики: как учитель должен 
учить? Власть в лице Наркомпроса ста-
вила перед педологией задачу дать учи-
телю алгоритмы, то есть четкие и до-
статочно простые ответы, как учить.  

В конечном счете, в вину педологам 
было поставлено то, что они занима-
лись сбором эмпирических данных для 
формирования теоретического пласта 
педологической науки вместо конкрет-
ного ответа на поставленные вопросы, 
проводили «ложно-научные экспери-
менты», тестирования и анкетирования 
среди школьников и их родителей, «об-
следования умственного развития» и 
определение «педологического воз-
раста» [8]. Простых же решений и од-
нозначных алгоритмов педологами 
предложено не было.  

Противоречие, объясненное выше, 
и вытекшее из него приравнивание пе-
дологии к педагогике сначала со сто-
роны Совета народных комиссаров, а 
позже со стороны самих теоретиков пе-
дологии, привело к упразднению педоло-
гии, а сама она определена как невеже-
ственная и антинаучная, несложившаяся, 
вихляющая, не определившая своего 
предмета и метода и полная вредных ан-
тимарксистских тенденций [8].  

Конечно, разгром педологии в 1936 
году объяснялся и социально-историче-
скими причинами. Однако противоре-
чие между запросами власти, требую-
щей высокоэффективных, быстрых и 
простых педагогических решений, и ре-
зультатами многомерных, не сводимых 
к «общему знаменателю» педологиче-
ских исследований было внутринауч-
ной предпосылкой для сворачивания, а 
затем и полного запрета педологиче-
ских исследований.  
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A. N. Akinshina 
CONTRADICTIONS BETWEEN THE CONTENT OF TEXTBOOKS  
ON PEDOLOGY OF THE 1930s AND THE TARGETS OF PEOPLE'S  

COMMISSARIAT OF EDUCATION 
 
The article is based on an analysis of the structure and main content of pedology textbooks 

of the early 1930s. contradictions are revealed between this content and the tasks set by the 
People's Commissariat for Education. The author sees in this contradiction one of the reasons 
for the persecution of pedology in the 1930s.  

Key words: school pedology, Unified Labor School.  
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ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ ГАЛЬПЕРИН: 
ШТРИХИ К НАУЧНОМУ ПОРТРЕТУ И РЕТРОСПЕКТИВА  

ОСНОВНЫХ ИДЕЙ ТЕОРИИ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОНЯТИЙ 

 
Статья посвящена великому ученому Петру Яковлевичу Гальперину, 

революционный подход которого к построению системы психологиче-
ских знаний коренным образом изменил понимание предмета психологии. 
Опираясь на научные труды его учеников и последователей, авторы оце-
нивают глобальность его мышления, обусловившего создание новой пара-
дигмы психологической науки. В работе обосновано ведущее положение 
теории поэтапного формирования умственных действий и понятий в науч-
ном наследии П. Я. Гальперина.  

Ключевые слова: научный портрет П. Я. Гальперина, умственные 
действия, ориентировочная основа действий, метод формирования ум-
ственных действий с заданными свойствами, общепсихологическая тео-
рия П. Я. Гальперина.  
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Гальперин – научный революционер, он – мыслитель, создавший совершенно 
новую парадигму научно-психологического мышления. … 

Гальперин – Учитель. Он учил и учит мыслить, и это – основа основ.  
А. И. Подольский [15, с. 10] 

 
Имя Петра Яковлевича Гальперина 

известно как в нашей стране, так и за 
рубежом. Его отличали благородные 
манеры, красивое лицо, удивительная 
деликатность, доброжелательность, 
чуткость и скромность. И вместе с тем 
он является ученым мировой величины, 
выдающимся мыслителем в области 
теории и истории психологии, педаго-
гики, детской психологии, патопсихо-
логии, психиатрии, физиологии мозга. 
Всемирную известность П. Я. Галь-
перин завоевал, прежде всего, в связи с 
созданной им теорией поэтапного фор-
мирования умственных действий и по-
нятий.  

«Гальперин – это целый мир, в ко-
торый можно заходить с разных сторон. 
… А школа Гальперина – могучее, пло-
доносящее, продолжающее расти де-
рево психологического знания с мощ-
ными корнями и богатой кроной – оста-
ется студией современной психологии 
и образования», писал в своей колонке 
по психологии В. Т. Кудрявцев [13], 
доктор психологических наук, заведу-
ющий кафедрой теории и истории пси-
хологии Института психологии им.  
Л. С. Выготского РГГУ.  

Такие необыкновенные слова о ве-
ликом ученом вдохновили нас к мыс-
ленному составлению его портрета, 
привлекая к этому замечательные вы-
сказывания, изречения, воспоминания 
коллег, друзей и учеников.  

Штрихи к научному портрету  
П. Я. Гальперина 

Доктор психологических наук, ака-
демик Российской академии образова-
ния В. А. Иванников охарактеризовал 
Петра Яковлевича Гальперина теорети-
ком общей психологии, методологии 
психологии, неуемная жажда познания 
подводила его к открытиям. Дополняя 
его, А. Н. Ждан, доктор психологиче-
ских наук, член-корреспондент РАО, 
акцентирует «внимание на взаимосвя-
занных составляющих его деятельно-
сти – преподавание и научные исследо-
вания: преподавание не сводилось к 
трансляции знаний, оно способство-
вало углублению накопленных дости-
жений» [19, с. 141], что дает возмож-
ность назвать его основателем крупной 
научной школы, классиком отечествен-
ной психологии. «Теория П. Я. Галь-
перина принадлежит не истории, это 
материал, который надо освоить: клас-
сика неисчерпаема» [Там же].  

По выражению доктора психологи-
ческих наук В. К. Шабельникова, 
«Гальперина как ученого отличали по-
вышенная осторожность и тревож-
ность, не позволявшие ему выходить за 
рамки обозначенных в исследовании 
тем. Этим и объясняется тот факт, что 
лишь небольшая часть того, о чем он 
думал, получила отражение в его пись-
менных и устных выступлениях» [Там 
же].  

Коллеги и друзья Петра Яковлевича 
полушутя-полусерьезно говорили, что 
у него «слабая нервная клетка».  



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

117 

В. П. Зинченко вспоминает, что это не 
мешало ему быть беспощадным к науч-
ной легковесности и безвкусице. Воз-
можно, благодаря «слабой нервной 
клетке», возможно, в силу свойств сво-
его характера всегда сторонился 
начальства, избегал руководящих по-
стов [12, с. 7].  

Выдающийся психолог и педагог, 
академик РАО, заслуженный деятель 
науки Н. Ф. Талызина как ближайший со-
трудник и соавтор П. Я. Гальперина отме-
чает в своих воспоминаниях: «Общение с 
Петром Яковлевичем всегда было празд-
ником. Высокий уровень духовности, 
широкое образование, заинтересован-
ность и пристрастность при обсуждении 
проблем – все это оставило неизглади-
мый след в моей душе. Петр Яковлевич 
приобщил меня не только к психологии, 
но и к искусству» [14, с. 28].  

П. Я. Гальперин носит не только 
звание «Ученый», но и «Учитель». Эти 
две ипостаси отличаются одна от дру-
гой, но дополняют и немыслимы друг 
без друга. По единодушному призна-
нию его учеников, «он был нетороплив 
с публикациями» [10, с. 92], «необык-
новенно требователен и даже суров к 
себе, … всегда подолгу занимался шли-
фовкой своих рукописей, предназна-
ченных к публикации» [14, с. 33].  

Петр Яковлевич воспитал целое по-
коление психологов, которые вспоми-
нают о нем с благодарностью и любо-
вью. Каждый, кто его помнит, согла-
сится со словами В. П. Зинченко: «Его 
ученики – студенты 1948 – 1953 гг. – 
считают себя счастливыми. Изучение 
курса общей психологии под руковод-
ством А. Н. Леонтьева и П. Я. Галь-
перина погрузило нас в необычную ат-

мосферу плюрализма и диалога. Уве-
рен, что многие из нас кое-что заим-
ствовали из стиля его преподавания и 
общения».  

Какие душевные выражения ис-
пользует В. П. Зинченко: «Он делился с 
нами своим живым знанием. Его дисци-
плинированный, строгий ум был оку-
тан душевной, часто ироничной аурой. 
Она распространялась не только на со-
держание знаний, излагавшихся им, но 
и на слушателей, собеседников, на са-
мого себя. Иногда внешняя форма бы-
вала обманчивой, внутри нее оказыва-
лись достаточно жесткие оценки. С ним 
нужно было быть внимательным и 
осторожным, вслушиваться не только в 
текст, но и в подтекст. Для психологов 
многих поколений – это личностный 
вклад в качестве учителя, собеседника, 
советчика» [12, с. 8].  

От портрета ученого перейдем к 
научным изысканиям П. Я. Гальперина.  

Почему теории П. Я. Гальперина 
отведено ведущее место среди его 
научных трудов?  

Вопросы, которые занимали Петра 
Яковлевича на протяжении всей 
жизни, являются едва ли не всеоб-
щими, возникающими перед каждым 
думающим человеком: что такое чело-
веческая психика, как найти пути 
к объективному изучению душевной 
жизни человека? Он исходит из того, 
что «…подлинная действительность 
психической жизни – это ориенти-
ровка в ситуации, требующей нешаб-
лонных действий. Это основная жиз-
ненная функция психической деятель-
ности» [2, с. 64].  

Размышляя над сущностью ориен-
тировки субъекта в проблемной ситуа-
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ции, П. Я. Гальперин совершил восхож-
дение на более глобальный уровень – 
определение предмета психологии.  

Первоначально определение пред-
мета психологии П. Я. Гальперина но-
сило эмоционально насыщенный харак-
тер: «В человеческой жизни нет ничего 
более сложного, чем правильно сориен-
тироваться в конкретной ситуации. Изу-
чением этой ориентации и занимается 
психология. Это и является предметом 
науки психологии» [2, с. 64].  

По меткому выражению доктора 
психологических наук, академика РАО 
В. П. Зинченко: «П. Я. Гальперину 
было свойственно больше, чем другим, 
додумывать мысль до конца». Дальней-
шие размышления позволили  
П. Я. Гальперину сделать следующий 
вывод – «каждое отдельное действие 
состоит из ориентировочной и испол-
нительной части, и само исполнение в 
решающей степени зависит от качества 
ориентировки субъекта в условиях 
этого действия. Поэтому именно ориен-
тировочная часть действия, а не все 
действие в целом и составляет предмет 
психологии». Так появилось уточнен-
ное определение.  

В какой же последовательности 
следует осмысливать основные поня-
тия теории П. Я. Гальперина? 

По нашему мнению, необходимо 
начинать с понятия «умственные дей-
ствия». Вопрос о названных действиях 
«в своем конкретном выражении – это 
вопрос о том, что представляют собой 
наши умения решать в уме в обобщен-
ном виде. Подходить к исследованию 
умственных действий следует, прежде 
всего, со стороны их формирования. 
Путь формирования умственных дей-
ствий, составляющих значительную 

часть того, чему обучают в школе, ви-
дится как последовательный переход от 
освоения действий с предметами через 
действие в плане слышимой речи к пе-
ренесению действия в умственный 
план» [4, с. 1].  

Далее следует понятие «ориенти-
ровка субъекта в проблемной ситуа-
ции». По мнению П. Я. Гальперина, это 
и есть «психологический механизм 
действия», правильно сориентиро-
ваться в ситуации, требующей дей-
ствия, и правильно ориентировать его 
исполнение» [5, с. 191]. Структура ори-
ентировочной деятельности не может 
предстать перед нами в ходе наблюде-
ния как внешнего, так и внутреннего, 
поскольку «она представляет собой не 
явление, а сущность, собственно психо-
логические механизмы поведения». 
Для глубинного изучения этих меха-
низмов требуется их установление, по-
строение.  

В работе П. Я. Гальперина [6] ука-
зывается, что характер и успешность 
исполнения напрямую зависят от ори-
ентировочной части действия. Значит, 
первичная задача формирования каж-
дого умственного действия заключа-
ется в формировании ориентировочной 
его части, следствием чего будет изме-
нение исполнительной части действия. 
Исходя из этого положения, одним из 
наиболее важных понятий теории явля-
ется «ориентировочная основа дей-
ствия».  

В опубликованной нами работе  
[1, с. 28] на основе исследования  
Ф. И. Гааза подчеркнуто, что сама тео-
рия планомерного формирования не со-
держит строгого определения понятия 
«ориентировочная основа действия» с 
указанием на признаки, которые оно 
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включает в себя, и характеристику свя-
зей между ними. Анализируя много-
численные работы П. Я. Гальперина,  
Ф. И. Гааз приходит к следующему вы-
воду: «под термином «ориентировоч-
ная часть» действия (или «ориентиро-
вочная деятельность», «ориентировка») 
подразумевается некоторая комплекс-
ная реальность, содержащая два разных 
вида процессов. Во-первых, это то, что 
составляет процесс генезиса умения 
выполнять некоторое действие, кото-
рый предполагает усвоение или само-
стоятельное открытие его процедуры; 
во-вторых, это процесс получения 
субъектом информации об обстоятель-
ствах, в которых ему предстоит выпол-
нять данное действие» [1, с. 28]. За-
ключаем, что под ориентировочной ча-
стью П. Я. Гальперин имел в виду не 
генезис умения выполнять соответ-
ствующее действие, а именно обследо-
вание ситуации как начальную часть 
этого действия.  

Далее требуется рассмотреть «ме-
тод поэтапного формирования». По за-
мечанию П. Я. Гальперина, он одно-
временно выполняет и функцию ме-
тода исследования психологических 
процессов и явлений, и способа воз-
действия на них. Тогда процесс форми-
рования ориентировочной деятельно-
сти одновременно становится процес-
сом ее познания в том и только том 
случае, если он будет управляемым. 
Следовательно, требуется не просто 
формирование, а формирование ум-
ственных действий с заданными свой-
ствами, что и будет средством изуче-
ния этого процесса. Поэтому название 
метода – «метод формирования с за-
данными свойствами» – дало название 
и всей теории.  

Метод исследования психических 
процессов, предложенный П. Я. Галь-
периным, принципиально отличается 
от традиционного «метода срезов» с 
помощью системы тестов. Новизна за-
ключена в его управляемости. Ученый 
настаивал на добавлении в название 
метода терминов «с заданными свой-
ствами», как бы предостерегая нас от 
ошибок: «Если вы не поставите перед 
собой этого ограничения … с задан-
ными свойствами, – то у вас не будет 
необходимости подыскивать систему 
таких условий, которые обеспечивают 
приобретение заданных свойств»  
[3, с. 12].  

Становится ясно, что П. Я. Галь-
перин определил существование един-
ственного пути управляемого формиро-
вания – «извне внутрь»: из внешнего, 
доступного контролю по всем показате-
лям, во внутренний. Особого внимания 
заслуживает поиск и изучение системы 
условий, обеспечивающих формирова-
ние действия с намеченными свой-
ствами, то есть наперед запланирован-
ными. Наличие таких условий объяс-
няет, почему сформированное действие 
обладает теми или иными свойствами. 
Обнаружение нами недостатка желае-
мых свойств у действия будет свиде-
тельствовать не об отсутствии у чело-
века способностей, а о том, что «мы не 
обеспечили условий усвоения некото-
рых средств психической деятельно-
сти» [2, с. 213].  

Как происходит формирование ум-
ственных действий с заданными свой-
ствами? 

В автореферате докторской диссер-
тации П. Я. Гальперин описал шкалу 
поэтапного формирования умственных 
действий и понятий. Он дал такую её 
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характеристику: «Шкала поэтапного 
формирования (с изменениями по ос-
новным параметрам) позволяет объяс-
нить образование разных свойств дей-
ствий как физических, так и умствен-
ных и многих психических явлений, ко-
торые без такой возможности кажутся 
первичными и недоступными объек-
тивному исследованию. Поэтому, не за-
бывая о предосторожности в отноше-
нии догматического понимания и при-
менения этой шкалы, мы сохраняем за 
ней ведущее значение в психологиче-
ском исследовании» [18, с. 166].  

По логике П. Я. Гальперина, цен-
тральное направление изменений со-
ставляет движение по уровням: от ма-
териального к громко-речевому, а от 
него – к умственному. Важно подчерк-
нуть, что на каждом из этих уровней 
действие сначала выполняется развер-
нуто, затем постепенно сокращается, 
что в итоге приводит к его свертыва-
нию. Каждая из промежуточных форм 
должна осваиваться лишь настолько, 
чтобы стать основанием для перехода к 
более высокой форме, в свою очередь 
до высшей степени автоматизации сле-
дует доводить только последнюю, 
наиболее обобщенную и сокращенную 
форму действия.  

Как подчеркивает М. А. Степанова, 
П. Я. Гальпериным выделено «два 
пути формирования действий: с отра-
боткой в речи и без нее. Если речевая 
отработка проводится, то все действие 
или только его ориентировочная часть 
(что является предельным случаем) 
проходит шесть этапов: 

1-й этап – создание и поддержание 
мотивационной основы действия; 

2-й этап – составление схемы ори-
ентировочной основы действия; 

3-й этап – формирование действия в 
материальной или материализованной 
форме; 

4-й этап – формирование действия 
как внешне речевого (громкая социали-
зированная речь); 

5-й этап – формирование действия 
при проговаривании отдельных эле-
ментов про себя («внешняя речь про 
себя»); 

6-й этап – формирование действия 
как внутреннего, умственного (пред-
метное содержание действия) [18,  
с. 167].  

П. Я. Гальперин разъясняет случай, 
когда речевая отработка не осуществ-
ляется, тогда ни действие целиком, ни 
ориентировочная часть не могут пе-
рейти в умственный план и становятся 
лишь перцептивными, то есть идеально 
воспринимаемыми действиями.  

Из вышеизложенного следует, что 
шкала поэтапного формирования не 
требует всегда одинакового прохожде-
ния и одинакового освоения всех про-
межуточных форм действия. Петр Яко-
влевич советует нам руководствоваться 
следующим правилом: чем меньше ис-
ходные возможности учащегося, тем 
более тщательной должна быть отра-
ботка действия. Заметим, что шкала 
намечена с учетом отсутствия пере-
носа, однако в той или иной мере пере-
нос всегда имеется, поэтому суще-
ствует возможность сокращения при 
движении по шкале.  

В итоге П. Я. Гальперин приводит 
такое обобщение: «В целом процесс 
формирования начинается от частного 
случая полностью развернутого дей-
ствия с предметами и заканчивается 
наиболее обобщенной, сокращенной и 
автоматизированной речевой формой 
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умственного действия. В полном виде 
эта последовательность является лишь 
предельной, идеальной конструкцией» 
[6, с. 11].  

Искренне восхищаемся, что в ос-
нову психологического подхода П. Я. 
Гальперина положена вера в человека: 
«… человеческий мозг … – это система 
возможностей. А какие из этих воз-
можностей будут реализованы – это за-
висит от того, как мы построим внеш-
нюю и внутреннюю деятельность че-
ловека. Из самого мозга и закономер-
ностей его работы это еще не вытекает. 
Субъект есть начало действия, не пси-

хика сама действует, а субъект, обла-
дающий психикой как формой идеаль-
ного действия» [2, с. 215].  

Поэтому очень важно, чтобы иссле-
дователи разных поколений черпали из 
всемирно признанной теории ценности и 
смыслы, которые задумывались и «про-
мысливались» П. Я. Гальпериным, опе-
режая свое время. Постижение и прожи-
вание в новых реалиях живой системы 
идей, оставленной великим ученым нам 
в наследство, открывает перспективы 
развития психологии образования и до-
стижение невиданных доселе высот в 
школьном обучении.  
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ACTIONS AND CONCEPTS 

 
The article is dedicated to Peter Yakovlevich Galperin, whose revolutionary approach to 

building a system of psychological knowledge radically changed the understanding of the sub-
ject of psychology. Based on the scientific works of his students and followers, the authors 
assess the globality of his thinking, which led to the creation of a new paradigm of psycholog-
ical science. The article substantiates the leading position of the theory of systematic and step-
by-step formation of mental actions and concepts in the scientific heritage of P. Ya. Galperin.  
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ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК ПО ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ  

КАК РЕСУРС ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРАХ 
ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ 

 
В статье поднимается проблема использования школьного учебника 

по отечественной истории в условиях воспитательной деятельности. Ав-
тор рассматривает структуру современного учебника, выделяет критерии 
для определения потенциала современных учебников по истории Отече-
ства при осмыслении опыта гражданского служения Отечеству и проводит 
их анализ.  

Ключевые слова: воспитательная деятельность, гражданское вос-
питание, школьный учебник.  
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Вопрос ценностного воспитания 
школьников – один из наиболее значи-
мых для современной отечественной 
системы образования. По мнению ряда 
отечественных педагогов-исследовате-
лей, несмотря на тот факт, что у школь-
ников сохраняются представления о 
традиционных ценностях, они в боль-
шей степени в своей деятельности ру-
ководствуются прагматичными, эго-
центричными установками, что, в свою 
очередь, снижает культурный уровень 
молодежи и опосредованно вызывает 
эрозию в системе национальных ценно-
стей. Поэтому одна из главных задач со-
временной системы образования – вос-
питание высоконравственной личности, 
руководствующейся в определении 
своей модели поведения в социуме тра-
диционными ценностными установками.  

Основные направления воспита-
тельной политики в системе образова-
ния на ступени основного общего обра-
зования отражены в Федеральном госу-
дарственном образовательном стан-
дарте (далее ФГОС ООО).  

Основные требования к нравствен-
ной стороне личности школьника отра-
жены в личностных образовательных 
результатах, под которыми согласно 
ФГОС ООО понимают: 

 – сформированную систему цен-
ностных отношений обучающихся к 
себе, другим участникам образователь-
ного процесса, самому образователь-
ному процессу и его результатам [11]; 

 – готовность обучающихся руко-
водствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на ее основе и в 
процессе реализации основных направ-
лений деятельности.  

Рассматривая формулировки, пред-
ложенные стандартом, мы можем 
прийти к выводу, что в общем виде под 
личностными образовательными ре-
зультатами понимается некая сформи-
рованная система ценностей, способ-
ствующая успешному развитию лично-
сти, т. е. одним из результатов освоения 
образовательной программы является 
усваивание ребенком общепринятых в 
государстве и обществе ценностей.  

Процесс формирования ценностей 
по своей сути является компонентом 
воспитательной деятельности образо-
вательного учреждения, поэтому и до-
стижение личностных образователь-
ных результатов происходит именно в 
воспитательной деятельности и может 
рассматриваться как её результат. При 
этом мы не отрицаем значимости соб-
ственно учебной деятельности в фор-
мировании личностных образователь-
ных результатов, сформированность 
которых – результат комплексной об-
разовательной деятельности.  

Одно из направлений образователь-
ной деятельности, которое обеспечи-
вает образовательный стандарт, – фор-
мирование российской гражданской 
идентичности обучающихся как со-
ставляющей их социальной идентично-
сти, представляющей собой осознание 
индивидом принадлежности к общно-
сти граждан Российской Федерации, 
способности, готовности и ответствен-
ности выполнения им своих граждан-
ских обязанностей, пользования прав и 
активного участия в жизни государ-
ства, развития гражданского общества 
с учетом принятых в обществе правил и 
норм поведения [10].  
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В ФГОС ООО определены требова-
ния к различным направлениям воспи-
тательной деятельности. Конкретиза-
ция общих направлений воспитания в 
сфере исторического образования про-
изведена в историко-культурном стан-
дарте, последняя версия которого 
включена в состав «Концепции препо-
давания учебного курса “История Рос-
сии” в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы” (2020 г.).  

Если рассматривать личностные 
образовательные результаты историче-
ского образования, сформулированные 
в ФГОС ООО, в совокупности с теми 
факторами, которые он обеспечивает, 
то основные задачи, нашедшие свое от-
ражение в историко-культурном стан-
дарте, следующие: 

− формирование у молодого поко-
ления ориентиров для гражданской, эт-
нонациональной, социальной, культур-
ной самоидентификации в окружаю-
щем мире;  

− воспитание учащихся в духе пат-
риотизма, уважения к своему Отече-
ству – многонациональному Россий-
скому государству в соответствии с 
идеями взаимопонимания, согласия и 
мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современ-
ного общества [8, c. 6].  

Важным педагогическим средством 
при реализации целей и задач школь-
ного исторического образования явля-
ется учебник. Под учебником в класси-
ческом понимании подразумевается 
учебная книга, где изложено основное 
содержание учебного материала в соот-
ветствии с принятой (действующей) 

программой. Под учебником по исто-
рии в современной педагогической 
среде принято понимать следующее: 

− книга, имеющая информацион-
ное пространство и познавательный ин-
струментарий. Существенная его ха-
рактеристика – качество предлагаемого 
в нем диалога «учебник – ученик» [2,  
с. 39]; 

− многофункциональная учебная 
книга, ориентированная на стандарты и 
программы исторического образования 
и имеющая своей задачей обеспечение 
личностного развития ученика по отно-
шению к изучаемому курсу истории [7, 
с. 278].  

Таким образом, учебник по истории 
является инструментом, используемым 
педагогом для реализации процесса 
изучения истории. Как отмечают иссле-
дователи, современный учебник про-
шел длинный путь в своем содержании 
от предоставления исторического зна-
ния лишь с одной (авторской) позиции 
до многофакторного освещения исто-
рических событий и процессов. И в 
условиях трансформирующейся в со-
временной России обновленной си-
стемы школьного исторического образо-
вания этот факт, на наш взгляд, наиболее 
важный, так как при условии реализации 
многофакторного подхода учащиеся ви-
дят примеры разных отношений, мнений 
в рамках одного общества и в одно 
время, то есть по горизонтали, ученики 
узнают, как менялись оценки по мере 
смены эпох и общественных ценностей – 
по вертикали [2, с. 57].  

Несмотря на тот факт, что дискус-
сии вокруг содержания школьного 
учебника не утихают до сих пор, спор-
ными являются следующие вопросы. 
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Насколько сильна должна быть пози-
ция автора учебника при написании 
учебного текста? Как должна прояв-
ляться политическая и ценностная со-
ставляющие учебного текста? В каком 
аспекте и контексте должны реализо-
вываться региональный и националь-
ный компоненты общего историче-
ского образования? В современной пе-
дагогике сформировался ряд общеди-
дактических требований к содержанию 
школьного учебника. Учебник должен 
содержать: 

1) дидактически отработанное со-
держание предмета;  

2) дифференциацию по важности 
элементов учебного материала;  

3) специальные приемы, усиливаю-
щие мотивацию и повышающие интерес;  

4) систему специальных заданий, 
развивающих деятельность учащихся;  

5) приемы по формированию уме-
ний самостоятельной работы с текстом; 

6) проблемное изложение и про-
блемные задания; 

7) специальные тексты, рассчитан-
ные на самостоятельную работу на ос-
нове исследовательского метода; 

8) приемы и средства воспитатель-
ной работы; 

9) систему контроля, взаимо-
контроля и самоконтроля; 

10) методические средства для реали-
зации вариантов урока [1, с. 132 – 133].  

Рассматривая эти требования, отме-
тим, что современный учебник должен 
отходить от книги, где отражены гото-
вые исторические знания, и стано-
виться инструментом и ресурсом лич-
ностного развития школьника. Учебник 
должен не только давать информацию и 
предлагать интерпретации, но и побуж-

дать обучающихся самостоятельно ис-
кать историческую информацию, рас-
суждать, анализировать исторические 
тексты, делать выводы и т. д. Он при-
зван служить «навигатором» в стреми-
тельно растущем информационном 
пространстве [8, с. 22].  

Рассмотреть потенциал школьного 
учебника истории в изучении и нрав-
ственном осмыслении опыта граждан-
ского служения Отечеству мы предла-
гаем на примере линии учебников по 
истории России для 9-х классов обще-
образовательных школ. Согласно фе-
деральному перечню учебников в 
2023/24 учебном году для реализации 
основной образовательной программы 
по истории России в школах следует 
использовать следующие учебники: 
«История. История России: 9-й класс: 
учебник в 2 частях» под редакцией  
А. В. Торкунова (издательство «Про-
свещение»), «История. История Рос-
сии. 1801 – 1914: учебник для 9-го 
класса общеобразовательных органи-
заций» под редакцией Ю. А. Петрова  
(издательство «Русское слово-учеб-
ник»), «История. История России. XIX – 
начало XX века: 9-й класс: учебник» 
под редакцией В. Р. Мединского (изда-
тельство «Просвещение»).  

В качестве основных критериев для 
определения потенциала учебника как 
ресурса воспитания школьников на 
примерах гражданского служения Оте-
честву мы предлагаем наличие следую-
щих компонентов и степень их реализа-
ции в конкретном учебнике:  

1) исторические персоналии; 
2) биографические вставки о дея-

телях; 
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3) исторические источники различ-
ного рода, имеющие ценностно-смыс-
ловой характер; 

4) система ценностно-ориентиро-
ванных заданий для школьников.  

Данные критерии сопряжены с 
тремя уровнями познавательной дея-
тельности школьников. Поясним, что 
репродуктивный уровень познаватель-
ной деятельности представлен знанием 
исторических деятелей, познаватель-
ный – работой с биографической ин-
формацией и историческими источни-
ками, творческий – осмыслением опыта 
гражданского служения через систему 
заданий.  

При этом, с нашей точки зрения, ра-
бота именно с персоналиями наиболее 
важна при выстраивании системы 
гражданского воспитания. Граждан-
ское служение по своей сути представ-
ляет собой некий ценностный ориен-
тир, которым в дальнейшем должны ру-
ководствоваться школьники при реали-
зации своей деятельности. В психоло-
гической теории и практике ценност-
ные ориентации личности не появля-
ются сами по себе, они являются ре-
зультатом присвоения личностью 
внешних, социальных ценностей.  
В ходе познавательного процесса лич-
ность осваивает различные ценност-
ные установки и часть из них присваи-
вает себе, интегрируя в свою собствен-
ную систему ценностей. Таким обра-
зом, изучение персоналий, имеющих 
свои собственные системы ценностей, 
способствует развитию системы цен-
ностей школьников. Изучая различные 
модели поведения окружающих (в том 
числе и исторических деятелей), уча-
щийся формирует личные паттерны 
поведения.  

Рассмотрев содержание указанных 
учебников, мы видим, что в целом в 
каждом из них представлено от 120 до 
150 исторических деятелей (здесь стоит 
отметить, что при анализе данного ком-
понента учитывалось только имя са-
мого деятеля без учета биографии).  
В учебниках под редакцией Ю. А. Пет-
рова и А. В. Торкунова, помимо указа-
ния персоналий, в тексте параграфов 
отдельно в конце дополнительно пред-
ставлен перечень основных историче-
ских деятелей в алфавитном порядке, а 
в учебнике под редакцией В. Р. Медин-
ского в начале каждого параграфа име-
ется раздел, где указаны основные дей-
ствующие лица. При этом во всех учеб-
никах представлены различные деятели 
(от государственных чиновников до де-
ятелей науки и искусства).  

Данный факт показывает, что учеб-
ники для 9-х классов по истории России 
изобилуют количеством исторических 
персоналий, что позволяет на их приме-
рах раскрыть феномен гражданского 
служения. Однако интересным в таких 
обстоятельствах становится вопрос, ка-
ким образом это делать. Несмотря на то 
что в текстах параграфов частично ука-
зывается, что сделал тот или иной дея-
тель, объем этого текста, на наш взгляд, 
не является достаточным для того, 
чтобы школьник самостоятельно смог 
принять и адаптировать опыт граждан-
ского служения Отечеству.  

При этом стоит отметить, что, как 
указывает профессор М. В. Короткова, 
многие современные российские учеб-
ники в большей степени «заточены» на 
демонстрацию исторических фактов  
(в большей степени политических) [7,  
с. 379], что не позволяет в должной сте-
пени раскрыть историческую личность 
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и ее роль в судьбе государства. По-
этому при реализации программы на 
уроках истории важная роль здесь отво-
дится учителю, который, учитывая тре-
бования различных нормативно-право-
вых актов и содержание учебника, дол-
жен выстроить школьный процесс изу-
чения истории не только как трансля-
цию исторической действительности, 
но и создать условия для осмысления 
опыта служения Российскому государ-
ству с помощью привлечения дополни-
тельной информации и ее интеграции в 
процесс обучения. Учебник при таком 
подходе, на наш взгляд, в большей сте-
пени для школьников начинает играть 
роль «навигатора», показывающего, на 
какие процессы оказали влияние те или 
иные личности, формируя тем самым 
представление о роли человека в жизни 
и судьбе государства.  

Второй важный компонент – нали-
чие биографических вставок как в виде 
отдельного смыслового фрагмента, так 
и как части учебного текста. При этом 
сама биография должна содержать не 
только основные жизненные вехи пер-
соналии, но и иметь ценностный окрас, 
показывающий, какой системой ценно-
стей руководствовался тот или иной де-
ятель.  

Анализ учебников показывает, что 
разброс по данному критерию среди 
них достаточно большой. Так, учебник 
от издательства «Русское слово» имеет 
22 биографические вставки без учета 
описания личностей в тексте парагра-
фов, а учебники под редакциями  
А. В. Торкунова и В. Р. Мединского –  
4 и 20 соответственно.  

Важность наличия в учебниках 
биографических вставок и сносок объ-
ясняется следующим. Формирование 

ценностных ориентаций, идентифика-
ция себя как гражданина Отечества 
происходят под влиянием внешних 
факторов. Человек не рождается с ба-
зовым набором личностных ориента-
ций, а создает их в себе в результате 
взаимодействия с окружающим ми-
ром, интегрируя доминирующие обще-
ственные ценности во внутреннюю си-
стему координат. Поэтому насыщение 
процесса изучения истории примерами 
гражданского служения (в том числе и 
через биографию деятелей внутри со-
держания учебника) является важным 
условием осмысления опыта граждан-
ского служения. Так как учебник на се-
годняшний день до сих пор остается 
основным ресурсом для изучения 
школьного курса истории, то, на наш 
взгляд, биографические вставки 
должны составлять в его содержании 
достаточно существенную часть, а 
учителю необходимо вокруг них вы-
страивать учебные познавательные за-
дания, включая изучение этих вставок 
в структуру урока.  

Однако знание персоналий и их 
биографий, на наш взгляд, является не-
достаточным, чтобы процесс осмысле-
ния опыта гражданского служения 
протекал успешно, так как оно не за-
трагивает один из важнейших компо-
нентов при формировании ценностных 
ориентаций – эмоциональный. По-
этому следующий важный структур-
ный элемент школьного учебника по 
истории – различные исторические ис-
точники (в первую очередь личного 
происхождения или имеющие яркий 
эмоциональный окрас), которые позво-
ляют рассмотреть исторические реа-
лии «изнутри», от первого лица и в 
контексте времени.  
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Так учебник издательства «Русское 
слово» содержит 20 исторических ис-
точников, 13 из которых являются за-
писками, воспоминаниями и письмами 
современников и т. п. Учебник под ре-
дакцией А. В. Торкунова – 15, пять из 
которых относятся к вышеуказанным 
категориям. Учебник под редакцией  
В. Р. Мединского – 19 и 9 соответ-
ственно.  

Отличительной чертой рассмотрен-
ных учебников является тот факт, что 
все они в значительной степени опира-
ются на содержательно ценностные ис-
точники, что позволяет выстроить ра-
боту в ходе изучения темы таким обра-
зом, чтобы учащиеся не только усвоили 
материал урока, но и познакомились с 
оценками событий со стороны совре-
менников, смогли осмыслить, что ими 
руководило и почему события развива-
лись именно так. Таким образом, совре-
менный учебник по истории становится 
крепкой базой при изучении опыта 
гражданского служения, однако стоит 
отметить, что этим ресурсом должен 
умело пользоваться учитель, так как 
выстраивание обучения вокруг важных 
и морально правильных принципов, что 
формирует нравственную позицию 
школьников, – его главная педагогиче-
ская задача.  

Последний компонент в структуре 
учебника, способствующий осмысле-
нию опыта гражданского служения, – 
система познавательных и творческих 

заданий, выстраивающихся вокруг ис-
следования исторических примеров. 
Все современные учебники истории 
такие задания содержат, предлагая их 
различные вариации: доклады, про-
екты, исследования, модерируемые 
дискуссии, обсуждение. Однако, на 
наш взгляд, предложенные темы в 
большей степени носят репродуктив-
ный характер, который сводится к по-
иску информации в дополнительных 
источниках и ее трансляции на класс-
ную аудиторию. Здесь при реализации 
данных заданий также важна роль 
учителя, который должен не только 
оценить степень выполнения постав-
ленной задачи, но и преломление, из-
менение и перевод заданий в цен-
ностно-смысловую парадигму, где 
ученики не только демонстрируют 
свои знания, но и дают оценку и, са-
мое главное, примеряют различные 
патерны (модели) деятельности на 
себя, рассуждают о роли личности в 
истории государства.  

Несмотря на видимую разницу 
между современными школьными 
учебниками по истории России, все они 
представляют собой репрезентативный 
педагогический ресурс для осмысления 
опыта гражданского служения Отече-
ству, но эффективность учебника как 
педагогического инструмента зависит 
от компетентности учителя, ведь 
именно учитель организует учебную 
деятельность школьников.  
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Kazgunov A. A.  

SCHOOL TEXTBOOK ON NATIONAL HISTORY AS A RESOURCE  
FOR EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN BASED ON EXAMPLES OF CIVIL 

SERVICE TO THE MOTHERLAND 
 

Тhe article raises the problem of using a school textbook on Russian history in the context 
of educational activities. The author examines the structure of a modern textbook, identifies 
criteria for determining the potential of modern textbooks on the history of the Fatherland in 
understanding the experience of civil service to the Fatherland, and analyzes them.  

Key words: educational activities, civic education, school textbook.  
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УДК 37.013 
М. Д. Осадчий 

 
ДИАГНОСТИКА АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ:  
РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Для изучения актуального состояния информационной компетентно-
сти личности автор разработал и апробировал в образовательном процессе 
ведомственных организаций многофункциональный диагностический 
комплекс, который включает в себя субъективные (анкета и тест) и отно-
сительно-объективную (компетентностно-ориентированное задание) ме-
тодики. С целью обоснования авторских подходов к диагностике и валид-
ности результатов показан «механизм» его разработки и использования на 
констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы, обобщены и 
систематизированы количественные и качественные данные, вскрыты де-
фициты в овладении курсантами информационной компетентностью и 
намечены пути корректировки материалов спецкурса для формирующего 
этапа ОЭР.  

Ключевые слова: информационная компетентность личности, педа-
гогическая диагностика, тест самооценки, компетентностно-ориенти-
рованное задание.  

 
Проанализировав широкий круг 

научной литературы по теме исследова-
ния, мы пришли к выводу, что инфор-
мационная компетентность личности 
(далее – ИКЛ) лежит в основе жизнеде-
ятельности современного человека, по-
этому ее формирование требует выхода 
за пределы обучения определенным 
операциональным (технологическим) 
действиям с информацией в сферы са-
моорганизации и саморазвития лично-
сти [2, с. 44 – 51]. Вследствие этого 
ИКЛ обоснована нами как «интегратив-
ное качество, которое обеспечивает от-
ветственное и эффективное использо-
вание информационно-коммуникаци-
онных технологий (далее – ИКТ) в ра-
боте с Текстами культуры и готовность 

следовать в своей профессиональной 
деятельности и повседневной жизни от-
крытым в них смыслам».  

На следующем, теоретико-практи-
ческом, этапе нашего исследования 
была разработана модель реализации 
комплекса педагогических условий 
формирования ИКЛ в процессе изуче-
ния социально-гуманитарных дисци-
плин на младших курсах военных ву-
зов. Помимо учебного содержания и 
способов познавательной деятельности 
в результатах апробации модели важ-
ную роль играют диагностические про-
цедуры и оценочные критерии.  

Проанализировав соответствую-
щие работы, мы пришли к выводу, что 
способы и интерпретации измерений 
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сводятся во многих из них к фрагмен-
тарной, поверхностной характеристике 
феномена, основываются на количе-
ственных показателях, оценочно-кри-
териальный аппарат не охватывает все 
компоненты информационной компе-
тентности личности, не учитывает пе-
реставшие быть незаметными ценност-
ные, когнитивные и поведенческие из-
менения молодых людей, влияние циф-
ровой социализации и множественную 
(мульти-) самоидентификацию моло-
дого человека в сети [1, с. 375].  

Мы же акцентировали внимание на 
способах педагогической диагностики, 
понимая ее как «диагностику расшире-
ния диапазона возможностей» в различ-
ных видах деятельности обучающегося 
с ориентацией на «завтрашний день раз-
вития» (А. Г. Асмолов); нацеленную на 
«сопровождение личностного развития» 
(Г. А. Епанчинцева) и т. п.  

В многофункциональный диагно-
стический комплекс мы включили субъ-
ективированные (анкеты и тест) и отно-
сительно объективированную мето-
дику – компетентностно-ориентиро-
ванное задание (КОЗ-практикум), об-
новив традиционные средства под за-
мысел своего исследования.  

Цель анкетирования – изучение 
представлений курсантов как представи-
телей цифрового поколения о сущности, 
источниках и ресурсах формирования 
ИКЛ в образовательном процессе вуза. 
Профессорско-преподавательскому со-
ставу аналогичная анкета предлагалась 
для изучения экспертного мнения об ис-
следуемом феномене и, далее, сопостав-
ления с ответами курсантов.  

Затем курсанты самостоятельно 
оценили свой уровень информацион-

ной компетентности, отмечая соответ-
ствующую графу в каждом положении 
теста:  

«+1» – разбираюсь в основах во-
проса (знаю/представляю); способен 
совершать адекватные интеллектуаль-
ные действия (умею); обладаю опытом 
успешного применения своих знаний и 
умений как в учебных ситуациях, так и 
в повседневной жизни (владею); вижу 
смысл и лично убежден в необходимо-
сти данного качества (понимаю); 

«0» – не могу оценить свой уровень, 
так как не знаю, о чем идет речь/не по-
нимаю сути утверждения/не могу про-
анализировать свою деятельность и 
свой опыт с этой точки зрения;  

«-1» – не разбираюсь в нюансах 
определяемых объектов (не знаю); не 
освоил приемы выполнения указанных 
действий (не умею); не имел позитивного 
опыта применения данных способов в 
учебной деятельности и повседневной 
жизни (не владею); не разделяю данную 
точку зрения (не понимаю).  

Каждый из 20 пунктов теста скрытно 
соотносился с конкретным компонентом 
ИКЛ и в целом коррелировал с определе-
нием базового понятия.  

Положения теста внутри каждой 
«профильной» группы начинались со 
слов: «знаю»/«представляю», «умею», 
«владею» или «понимаю». Они были 
перемешаны таким образом, чтобы в 
различных частях теста курсанты неод-
нократно обращались к одному и тому 
же компоненту ИКЛ, но оценивали его 
под разными углами зрения: осведом-
ленность (знаю/представляю), освоен-
ное действие (умею), осознанное при-
менение (владею), ценностное (лич-
ностное) отношение (понимаю).  
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В вопросе о сущностной разнице 
между «знанием» и «пониманием» мы 
солидарны с теми учеными, которые 
связывают второе не только с когнитив-
ным, но и с аксиологическим, праксео-
логическим, экзистенциальным аспек-
тами. Гуманистическая сущность пони-
мания раскрывается в связке «культура – 
образование – личность» (Е. Г. Беля-
кова), как «непрерывный процесс по-
рождения и трансформации личност-
ных смыслов» (С. А. Филипенок), в ко-
тором «субъект одновременно углубля-
ется в себя и как бы возвышается над 
собой» (В. В. Знаков) и др.  

Диагностическая функция теста за-
ключается в том, что он позволяет со-
ставить феноменологический «про-
филь» ИКЛ конкретно каждого кур-
санта (или группы курсантов), выявить 
корреляцию между их самооценками в 
анкете и тесте с экспертными оценками 
ППС, оценить целостность информаци-
онной компетентности в представле-
ниях тестируемых, выявить их дефи-
циты и, возможно, объяснить причины 
последних, связанные со спецификой 
образовательного процесса в ведом-
ственных образовательных организа-
циях.  

В отличие от анкеты, в которой 
признаки двух полярных моделей ин-
формационной компетентности были 
распределены поровну, четыре пятых 
позиций теста относились к личностно-
ориентированной (ИКЛ). Сделано это 
было для того, чтобы курсанты больше 
внимания уделили самооценке мотива-
ционно-ценностного и рефлексивного 
компонентов ИКЛ и вместе с ними дея-
тельностного как основы для их реали-
зации.  

С помощью теста и анкеты мы по-
лучили разносторонние, но субъектив-
ные сведения об интересующем нас фе-
номене, сделали предварительный вы-
вод о приверженности большинства 
курсантов (и, к сожалению, экспертов) 
к технократической, нежели лич-
ностно-ориентированной модели ин-
формационной компетентности.  

Ведущее место в диагностическом 
комплексе занимает КОЗ-практикум. 
Компетентностно-ориентированное за-
дание (КОЗ) выгодно отличает связь с 
жизнью и будущей профессией; лич-
ностная значимость гарантирована про-
блемной ситуацией, пробуждающей 
интерес и желание выполнить нестан-
дартное задание; гносеологическое 
противоречие между «полученными 
знаниями» и неопределенностью усло-
вия располагает к поисково-исследова-
тельской и творческой деятельности.  

Мы заметили, что в массовой прак-
тике КОЗ используются для формиро-
вания, проверки и оценки содержатель-
ного и деятельностного (как операци-
онно-технического) компонентов об-
щепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций студентов. 
Чтобы превратить эти задания в сред-
ства диагностики и развития ИКЛ, ак-
центировать ее рефлексивный и моти-
вационно-ценностный компоненты, в 
русле ключевых идей исследования мы 
осмыслили принципы разработки каж-
дой структурной единицы: название – 
преамбула – текст – система заданий и 
критериев, – и их взаимодействие 
внутри КОЗ.  

Оригинальность преамбулы и «ра-
ботающего» названия вызывают непод-
дельный интерес, если они рассчитаны 
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на эмоциональный отклик и когнитив-
ный диссонанс, например, удивление 
при сопоставлении новой информации 
с ранее известной, обнаружении недо-
статочности своего опыта и знаний для 
решения новой проблемы и т. п. Эф-
фект сопричастности с сюжетом и про-
блематикой КОЗ усиливают реалистич-
ность вопросов и личностную ценность 
предвосхищаемых образовательных ре-
зультатов.  

КОЗ-текст в диагностическом ком-
плексе ИКЛ должен быть не «безлично-
вещной информацией», а «духовным 
посланием автора текста, который ожи-
дает встречи со своим читателем-уче-
ником» (Ю. В. Сенько). Такой текст 
предрасположен к смыслотворческой 
деятельности в диалоге с автором тек-
ста и его / своими современниками, по-
этому требует отношения к себе как 
Тексту культуры, а не источнику ин-
формации (О. Ю. Стрелова).  

Конструируя КОЗ-задания, мы учи-
тывали их сопряженность с вызовами 
цифровой цивилизации, смыслотворче-
ской деятельностью и личностно-про-
фессиональным становлением буду-
щего специалиста. В этом плане подход 
к отбору текстов для КОЗ аналогичен 
принципам реализации сформулиро-
ванного нами первого педагогического 
условия формирования ИКЛ: преадап-
тивность, вариативность, многопер-
спективность и адресность.  

В КОЗ используются «всего» два 
типа заданий: «закрытые» (тесты) и 
«открытые» (с формулированием сво-
бодного ответа). Благодаря процессу-
альности, открытости, диалогичности, 
диагностичности и самодиагностично-
сти, т. е. принципам реализации вто-
рого и третьего педагогических усло-
вий, непосредственно относящихся к 

КОЗ, функции диагностики и самодиа-
гностики становятся приоритетными.  

Даже количественные критерии 
«закрытых» заданий в КОЗ с диагно-
стической функцией могут быть интер-
претированы в личностном плане, если 
в условие теста введены элементы не-
определенности, например, «укажите 
все возможные правильные ответы». 
Один или несколько отмеченных в от-
вете признаков, аргументов, выводов 
будут свидетельствовать о том, в какой 
степени курсанты владеют метакогни-
тивными способностями, свойствен-
ными цифровому поколению: поиск, 
извлечение и оценка информации, це-
лостное изучение вопроса, логическое 
мышление и т. п.  

Для проверки и оценки открытых за-
даний используется политомическая 
шкала. В ней количественные критерии 
играют вспомогательную роль, потому 
что судить об осознанности и ответ-
ственности суждений, ценностных уста-
новках, мотивах самопознания и самоак-
туализации личности можно только на 
основе качественных критериев.  

Разработка диагностических КОЗ и 
критериального аппарата к ним шла па-
раллельно. Задания коррелировали со 
всеми компонентами ИКЛ и посте-
пенно усложнялись в своем движении 
от источника информации к Тексту 
культуры и вследствие этого к субъект-
ности читателя-курсанта: однокомпо-
нентные → составные; действие по об-
разцу (знаю/умею) → самостоятельные 
и осознанные (владею/понимаю); поиск 
и извлечение информации в заданных 
условиях → интерпретация, оценка, 
действие в нестандартной ситуации.  

Типологическая структура диагно-
стического КОЗ показана в таблице.  
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Типологическая структура КОЗ диагностирующего ИКЛ 

Пример КОЗ-задания /  
что нужно сделать  
на основе текста 

Компонент ИКЛ 
курсивом 

выделен(ы) 
преобладающий(е) 

компонент(ы) 

Максимальный балл 
и его показатель 

1. Выберите ОДИН ответ,  
который содержится в тексте  

Когнитивный 1 балл – выбран правильный ответ  

2. На основе текста заполните 
ВСЕ графы и строки таблицы 

Когнитивный, 
 деятельностный 

2 балла – найденная в статье информа-
ция количественно и качественно точно 
распределена по соответствующим по-
зициям таблицы  

3. На основе текста опреде-
лите, сформулировал ли автор 
перечисленные в таблице вы-
воды (да, нет) 

Когнитивный, 
 деятельностный 

 

2 балла – предложенные выводы соот-
несены с авторским текстом и верно рас-
пределены в таблице  
(проявляются умения видеть автор-
скую позицию, т. е. ориентироваться в 
нарративах и других знаково-символиче-
ских структурах информационного об-
щества) 

4. Запишите по ДВА аргу-
мента в обоснование надеж-
ности и ненадежности приве-
денной в тексте информации  

Когнитивный, 
деятельностный  
и мотивационно-

ценностный 

2 балла – сформулированы по ДВА ар-
гумента для каждой позиции (т. е. оце-
нена полнота и достоверность инфор-
мации в статье, как результат – создан 
текст нужного жанра) 

5. Выберите и обоснуйте 
ДВУМЯ аргументами позицию 
автора («Гость 1»/«Гость 2»), 
с которой вы согласны, не пе-
ресказывая дословно источ-
ник 
 

Когнитивный, 
деятельностный 

 и мотивационно-
ценностный 

2 балла – высказана и обоснована соб-
ственная точка зрения по вопросу, об-
суждаемому в тексте, которая представ-
лена в виде ДВУХ оригинальных аргу-
ментов  
(проявляются способность принятия 
решения и признаки понимания того, за-
чем человеку необходимо мыслить кри-
тически) 

6. Предложите СВОЕ опреде-
ление понятия «смартфон», 
обратившись, помимо этого 
текста, к своему личному 
жизненному опыту и профес-
сиональным знаниям (до двух 
предложений) 

Рефлексивный 
 и мотивационно-

ценностный 

2 балла – высказана и обоснована соб-
ственная точка зрения по вопросу, об-
суждаемому в тексте, которая представ-
лена в виде оригинального и содержа-
тельного определения  
(из предложенного определения просле-
живается понимание того, что эффек-
тивное использование ИКТ способ-
ствует социализации и самореализации) 

7. Сформулируйте ШЕСТЬ 
правил для пользователей 
смартфонов, которые по-
могли бы уменьшить отрица-
тельное воздействие этого 
устройства на здоровье чело-
века, отмечая ОДИН из источ-
ников ваших рассуждений 

Рефлексивный  
и мотивационно-

ценностный 

3 балла – с опорой на текст и фоновые 
знания выполнено и сформулировано 
необходимое количество новых правил 
(диагностируется понимание того, за-
чем необходимы умения работать с раз-
личными источниками информации, от-
ветственно использовать ИКТ и прогно-
зировать последствия своих решений) 
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Предварительно мы составили 
шкалу уровней сформированности 
ИКЛ, коррелирующую с количествен-
ными и качественными результатами 
КОЗ-практикума: 

 – высокий (понимание) (90 – 100 %): 
обучающийся уверенно работает с ин-
формацией и ИКТ, исходя из понима-
ния целей выполняемой работы, само-
стоятельно решает информационные 
задачи сложной структуры (текста, за-
дания), аргументируя собственную по-
зицию; 

 – повышенный (владение) (70 –  
90 %): обучающийся уверенно работает 
с информацией и ИКТ, обладает опы-
том их безопасного и эффективного ис-
пользования в учебе и повседневной 
жизни, может аргументировать соб-
ственную позицию; 

 – средний (умение) (50 – 70 %): 
обучающийся имеет представления, 
знания об информационных процессах, 
операциях, ИКТ и умеет их применять 
в учебе и быту для решения стандарт-
ных задач, опыт переноса освоенных 
знаний и умений в новую ситуацию не 
сформирован;  

 – низкий (осведомленность) (менее 
50 %): обучающийся информирован об 
информационных процессах, опера-
циях, ИКТ и их использовании, но не 
может грамотно применять их даже в 
типичных учебных ситуациях.  

Таким образом, все компоненты ди-
агностического КОЗ: название – преам-
була – текст – система заданий и крите-
риев, и их взаимодействие «отвечают» в 
том числе за ценностные основания по-
знавательной деятельности курсантов и 
ее личностные результаты. КОЗ позво-
ляют соотнести субъективные данные 
анкеты и теста с более объективными, 

выявить конкретные достижения и про-
блемы курсантов в формировании 
ИКЛ, объяснить их причины, скоррек-
тировать программу освоения соци-
ально-гуманитарных дисциплин во вне-
аудиторной деятельности.  

Предварительно мы спрашивали 
курсантов: «Приходилось ли вам 
прежде уже размышлять над подоб-
ными вопросами?», «Какие трудности 
вы испытывали при выполнении зада-
ний КОЗ-практикума?» Некоторые пер-
вокурсники отмечали нетривиальность 
заданий и заинтересованность в работе 
со статьей в необычном формате. 
Позже, наблюдая за курсантами на 
КОЗ-практикуме, мы увидели проявле-
ния этого отношения: многократное об-
ращение к статье, уточняющие во-
просы, наполовину заполненные в раз-
даточных листах строчки для свобод-
ных ответов.  

Результаты КОЗ-практикума мы 
объединили в группы, коррелирующие 
с компонентами ИКЛ. В первой группе 
заданий активирован когнитивный 
компонент ИКЛ; во второй – когнитив-
ный и деятельностный, в третьей и чет-
вертой – все компоненты ИКЛ с акцен-
том на рефлексивный и мотивационно-
ценностный, что, в свою очередь, 
усложнило структуру заданий по дея-
тельностному компоненту и их «стои-
мость» в баллах.  

Количественный анализ результатов 
КОЗ-практикума показал, что пози-
тивные самооценки первокурсников 
совпадают только в отношении когни-
тивного компонента, но там, где их 
знания и представления востребованы в 
нестандартных, социально значимых и 
личностно-ответственных контекстах, 
уровни трех других компонентов ИКЛ 
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оказались низкими. Итоговый уровень – 
«осведомленность» (I) свидетельствует 
о том, что курсанты, скорее, представ-
ляют, что такое информация, ИКТ, спо-
собы их использования, но опыт владе-
ния знаниями и умениями у них не 
сформирован, критически-творчески не 
используется в новых ситуациях.  

Качественный анализ результатов 
КОЗ-практикума показал, что: 

 – задания в тестовой форме кур-
санты выполняли успешнее, чем в от-
крытой, где требовалось привлечение 
контекстных знаний, новых источни-
ков, формулирование и обоснование 
собственного вывода; 

 – самыми дефицитными являются 
умения первокурсников, соотнесен-
ные с мотивационно-ценностным и 
рефлексивным компонентами ИКЛ: 
критический анализ и всесторонняя 
оценка источников, аргументация 
своей точки зрения; решение нестан-
дартной задачи в контексте ценност-
ных установок на безопасность лично-
сти в информационном обществе (мо-
тивационно-ценностный и рефлексив-
ный компоненты); 

 – дефицитными оказались умения, 
соотнесенные с деятельностным ком-
понентом ИКЛ в его самых сложных 
проявлениях: поиск и идентификация 
всех возможных единиц информации, 
заданных в вопросе; анализ и всесто-
ронняя оценка источников, создание 
собственных текстов в разных форма-
тах; использование контекстных зна-
ний, а также личного и профессиональ-
ного опыта для решения нестандартной 
задачи, формулирование и аргумента-
ция ценностно-мотивированной точки 
зрения; 

 – многие первокурсники склонны к 
конвергентному мышлению, формули-
руя и аргументируя по одному свой-
ству, признаку, что не должно быть 
свойственно цифровому поколению, 
действующему эффективно в условиях 
многозадачности.  

Низкий уровень информационной 
компетентности курсантов и выявлен-
ные в ходе комплексной диагностики 
дефициты позволили нам усилить тео-
ретико-практические основы модели 
реализации педагогических условий, 
внеся соответствующие изменения в 
учебно-методические материалы спец-
курса на формирующем этапе ОЭР: 

 – добавлены сюжеты о безопасно-
сти информации, ИКТ и последствиях 
некритического подхода личности к ис-
точникам информации;  

 – запланированы дискуссии о роли 
и способах развития качеств, необходи-
мых личности для эффективной жизне-
деятельности в информационном обще-
стве: ответственность, толерантность, 
активность, адаптивность, мобиль-
ность, вовлеченность в информацион-
ные процессы, коммуникабельность, 
целеустремлённость, самостоятель-
ность, креативность; 

 – добавлены тексты, насыщенные 
оценочными суждениями и авторскими 
комментариями, разными взглядами на 
одни и те же явления и проблемы совре-
менного мира; 

 – увеличено количество открытых 
заданий, развивающих и диагностиру-
ющих умения устанавливать соответ-
ствия и противоречия, выявлять эмоци-
онально окрашенные слова, объяснять 
скрытые смыслы и переносные значе-
ния, выявлять мотивы и интересы авто-
ров текстов, обосновывать свое отно-
шение к различным фактам и явлениям.  
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M. D. Osadchiy 

DIAGNOSTICS OF THE CURRENT STATE OF AN INDIVIDUAL’S  
INFORMATION COMPETENCE: DEVELOPMENT  

AND USE OF A MULTIFUNCTIONAL DIAGNOSTIC COMPLEX 
 

Тo study the current state of information competence of an individual, the author developed 
and tested in the educational process of departmental organizations a multifunctional diagnostic 
complex, which includes subjective (questionnaire and test) and relatively objective (compe-
tency-oriented task) methods. In order to substantiate the author's approaches to diagnosis and 
the validity of the results, the “mechanism” of its development and use at the ascertaining stage 
of experimental work is shown, quantitative and qualitative data are summarized and systema-
tized, deficiencies in cadets’ mastery of information competence are revealed, and ways of ad-
justing the special course materials for the formative stage are outlined.  

Key words: individual information competence, pedagogical diagnostics, self-assessment 
test, competency-oriented task.  
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ОТНОШЕНИЕ К РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ В ШКОЛЬНОЙ  

И СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Статья раскрывает результаты исследования отношения студентов и 
школьников к речевой агрессии (N = 149). В содержании представлены 
достоверные отличия результатов, полученных в выборках учащихся и 
студентов владимирских вузов и характеризующих представления о при-
чинах вербальной агрессии, ее формах, ситуациях проявления и частоте 
персонального использования.  

Ключевые слова: речевая (вербальная) агрессия, культура речевого 
поведения, формы, направленность, противостояние речевой агрессии.  
 
Анализ вербального проявления 

агрессии для лингвистов является слож-
ной задачей. Во-первых, следует разгра-
ничить агрессивность как психологиче-
скую характеристику личности и вер-
бальную агрессию как осознанное рече-
вое поведение. Во-вторых, агрессивное 
поведение может быть рассмотрено с 
точки зрения генезиса культуры: от об-
щих с животными механизмов, которые 
служат самосохранению особи в крити-
ческие для жизни моменты, до слож-
ных поведенческих ритуалов и исполь-
зования высоких технологий для транс-
ляции готовых образов и идеологиче-
ских установок. И в-третьих, необхо-
димо признать, что не существует стро-
гого концептуального разграничения 
между различными формами речевой 
агрессии: открытой и скрытой, латент-
ной и манифестной [1; 2]. Очевидные 
вопросы, которые возникают у иссле-
дователей языковой (речевой) агрес-
сии: каким образом речевая агрессия 
связана с физической агрессией? В ка-
ком смысле можно говорить об «агрес-
сивном использовании языка»? Что 

означают такие выражения, как «ра-
нить словом», «вербально атаковать 
(«наехать»)»? Необходимо отметить, 
что человеческая агрессия любит ме-
нять «костюмы» и представать в самых 
разных обличиях – как моральное дав-
ление, как галантность (игривая агрес-
сия), даже как «любящая забота».  
Не только филогенетическая история 
агрессивного поведения постоянно ме-
няется, но и пространство акторов, де-
монстрирующих вербальную агрессию, 
меняется с течением времени: до недав-
него времени агрессия явно или неявно 
считалась принадлежностью мужчин. 
Сегодня многие исследовательские 
подходы посвящены изучению агрес-
сии среди женщин или детей, которые 
ранее рассматривались только как 
жертвы агрессивного воздействия [6].  

Агрессия среди людей обычно под-
вергается социальному осуждению, од-
нако агрессивные формы не всегда угро-
жают социальному порядку. Суще-
ствует множество просоциальных форм 
агрессии, к ним относятся формы поста-
новочной агрессии, которые не только 



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

142 

театрализуются в различных социаль-
ных сетях, СМИ, но и в агрессивных ро-
левых играх, например, в видеоиграх 
или спортивных состязаниях. К просо-
циальным формам относится, прежде 
всего, ритуализированная агрессия, 
«успокаивающий» эффект которой иг-
рает роль «выпускного клапана» для со-
циально подавленных инстинктов. Од-
нако речевая агрессия интенциональна 
и, безусловно, деструктивна (если речь 
идёт не об игровом агрессивном поведе-
нии) [4; 5]. Объекты агрессивного воз-
действия, как правило, вынуждены му-
чительно, иногда лишь с помощью про-
фессионалов, бороться с негативными 
психоэмоциональными последствиями 
и восстанавливать ментальное здоровье. 
Поэтому проблематика, связанная с вер-
бальной агрессией, к сожалению, не те-
ряет актуальности.  

Научные и методические подходы к 
исследованию явления речевой агрес-
сии представлены в трудах Н. Д. Арутю-
новой, А. Басса, Н. Н. Болдырева,  
С. Г. Воркачева, Т. А. Воронцовой,  
Е. Гоффмана, А. А. Клиновской,  
А. Н. Новоселовой, Дж. Серла, Д. Тан-
нена, Ю. В. Щербининой, Н. С. Якимо-
вой, Ю. В. Яковлевой и др. Анализ теоре-
тических представлений о сущности ре-
чевой агрессии позволяет определить ту 
область действительности, которая охва-
тывается понятием «речевая агрессия», и 
выделить актуальное направление иссле-
дования, а именно: в какой степени воз-
растные показатели влияют на воспри-
ятие и оценку речевого поведения? 

Таким образом, цель исследования – 
сравнительный анализ особенностей 
восприятия и форм противодействия ре-
чевой агрессии в школьной и студенче-
ской среде. В рамках исследования 
были проанализированы теоретические 
представления о речевой агрессии и ее 
видах, разработан оригинальный опрос-
ник, который позволил выявить формы 
проявления, направленность, причины 
возрастающей речевой агрессии в моло-
дежной среде, а также способы противо-
стояния по отношению к лицам, исполь-
зующим вербальную агрессию [6]. 
Опросник содержит восемь вопросов с 
выбором варианта ответа и возможно-
стью дать свой вариант ответа. Отме-
тим, что возможностью сформулиро-
вать свой ответ не воспользовался ни 
один из респондентов.  

Исследовательскую выборку соста-
вили студенты 1 – 2-х курсов ВлГУ, 
ВЮИ, ВФ РАНХиГС (N = 116) и школь-
ники МДОУ Гимназия № 23 г. Влади-
мира (N = 33). Для анализа степени до-
стоверности отличий в результатах вы-
борок был использован критерий φ* – 
угловое преобразование Фишера, пред-
назначенный для сопоставления двух 
выборок по частоте встречаемости ис-
следуемой характеристики. Критерий 
оценивает достоверность различий 
между процентными долями двух выбо-
рок, в которых зарегистрирован тот или 
иной результат [2, с. 158 – 163]. В табл. 
1, 2 представлены результаты, отражаю-
щие предпочтения вариантов выбора ре-
спондентов.  
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Таблица 1  
Оценка динамики, причин и степени подверженности речевой агрессии  

(цифры характеризуют процентную долю выборки) 

№ Вариант ответа Сту-
денты, % 

Школь-
ники, % 

Достовер-
ность φ* 

1 Отмечаете ли вы возрастание речевой агрессии в молодёжной среде? 
1.1  Да 62,1  72   
1.2 Нет 18,1  21,2   
1.3 Затрудняюсь ответить 19,8  6,1   
2 Если количество речевой агрессии в обществе увеличилось,  

то что, по вашему мнению, стало причиной? 
2.1  Либеральное отношение к речевой культуре в СМИ 16,4 18,2  
2.2  Агрессивный телевизионный контент (новости, 

 сериалы, ток-шоу и др.) 17,2 30,3 
Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

2.3 Анонимность присутствия в социальных сетях 6 12,1 
Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

2.4  Агрессивный игровой контент в социальных сетях 6,9 12,1  
2.5  Попустительское отношение к проявлению речевой 

агрессии, травли в образовательных учреждениях  
и в сети 37,1 18,2 

Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

2.6  Попустительский стиль воспитания в семье 16,4 3 
Достоверно 
при ρ ≤ 0,01 

3. В каких ситуациях, по вашему мнению, более всего проявляется  
речевая агрессия? 

3.1  В ситуативном общении (транспорт, магазины  
и пр.) 36,2 15,2 

Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

3.2  В переписке в сети 30,2 39,4  
3.3  В непосредственном межличностном общении 30,2 36,4  
4 Как часто вы сами проявляете речевую агрессию (в межличностном общении  

или интернет-среде)? 
4.1 Редко 63,8 60,6  

4.2  Регулярно 3,4 27,3 
Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

4.3  Достаточно часто 14,7 6,1  
4.4  Никогда 18,1 6,1  
5 Как часто вы чувствуете себя объектом речевой агрессии? 
5.1  Редко 62,9 51,5  
5.2  Никогда 25,9 30,3  
5.3  Достаточно часто 9,5 18,2  

 

Полученные данные свидетель-
ствуют, что абсолютное большинство 
опрошенных отмечает возрастание ре-
чевой агрессии. Возможно, этому собы-
тию способствует общий информацион-
ный фон, а также рефлексия, сопряжен-
ная с обостренным восприятием акту-
альной социальной ситуации. Оценки 

причин студентами и школьниками 
имеют достоверные отличия. Более 
трети студенческой выборки полагают, 
что прямая причина – попустительское 
отношение к проявлению речевой 
агрессии и травли. Школьники считают 
главной причиной «агрессивный теле-
визионный контент». Оценка уровня 
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проявления агрессии в переписке и 
непосредственном общении в студен-
ческой и школьной выборках совпа-
дают. Достоверным является отличие в 
оценке проявления агрессии в ситуа-
тивном общении, которое, по сути, 
можно считать анонимным.  

Редкое персональное использова-
ние речевой агрессии выбирают более 
60 % выборки. При этом регулярное ис-
пользование агрессии в выборке уча-
щихся на достоверном уровне выше, 
чем в выборке студентов. Причина 

этого заключается в процессе сепара-
ции подростка как основной задачи 
подросткового периода. Проявление 
агрессии в период подросткового кри-
зиса независимости рассматривается 
как закономерное явление. Завершение 
кризиса независимости способствует 
возврату к конструктивным формам 
коммуникации, обретению зрелости, 
что подтверждают полученные резуль-
таты: студентов, никогда не использую-
щих речевую агрессию, вдвое больше, 
чем таких же школьников.  

Таблица 2 
Оценка форм вербальной агрессии, ее направленности, причин и способов  

противостояния (цифры характеризуют процентную долю выборки) 

№ Вариант ответа Студенты, 
% 

Школь-
ники, % 

Достовер-
ность φ* 

1 В какой форме, на ваш взгляд, речевая агрессия чаще всего выражается? 
1.1  Сквернословие, ненормативная лексика 47,4 36,4  

1.2  Агрессивный тон, окрики 31,4 15,2 
Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

1.3  Насмешки, унижение личности 17,2 39,4 
Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

1.4  Угрозы, обзывания 3,9 8,89  
2 На ваш взгляд, речевая агрессия чаще всего направлена на: 
2.1  Критику личных качеств 44,8  45,5   
2.2  Критику поведения 32,8  27,3   
2.3  Критику внешности, одежды 13,8  15,2   
3 В чем, по вашему мнению, заключается причина речевой агрессии? 
3.1  Недостаток образования и воспитания 21,6  18,2   
3.2 Реакция на стрессовую ситуацию 18,1  18,2   
3.3 Следование правилам коммуникации  

близкого окружения, друзей  18,1 6,1 
 

3.4  Низкая речевая культура 13,8 15,2  

3.5  Чувство безнаказанности 9,5 27,3 
Достоверно 
при ρ ≤ 0,05 

3.6  Агрессивность личности как личностная 
особенность 11,9 16 

 

4 Как, на ваш взгляд, можно противостоять речевой агрессии? 
4.1 Не реагировать, игнорировать происходящее 35,3 30,3  
4.2  Использовать приемы конструктивной  

конфронтации 24,1 9,1 
 

4.3 Попросить остановиться, прекратить 16,4 12,1  
4.4 Использовать юмор 13,8 21,2  
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Полученные результаты характери-
зуют сквернословие как наиболее ча-
стое проявления речевой агрессии. При 
этом почти 40 % школьников указы-
вают на проявление речевой агрессии в 
виде насмешек и унижения личности. 
Достоверные отличия получены по ре-
зультатам оценки чувства безнаказан-
ности как причины усиления речевой 
агрессии: школьники выбрали этот ва-
риант ответа в качестве лидирующего. 
В сочетании с направленностью агрес-
сии на личностные качества в оценке 
школьников (45,5 % выборки) можно 
говорить о том, что в школьной среде 
преобладающим стилем интерперсо-
нального поведения становится агрес-
сивное самопредъявление. Этот факт 
ставит под сомнение степень безопас-
ности школьной среды.  

Полученные на школьной выборке 
результаты выявляют существенное 
противоречие: с одной стороны, причи-
ной речевой агрессии, по мнению 
школьников, является безнаказанность 
такого поведения, а с другой – в каче-
стве способа противостояния учащиеся 
предлагают игнорировать речевую 
агрессию (30,3 % выборки) и использо-
вать юмор (21,2 % выборки). Важно от-
метить, что отсутствие реакции на ре-
чевую агрессию в школьной среде за-
крепляет ее как норму взаимодействия, 
а использование юмора делает эту 
норму еще и привлекательной.  

Предложенные варианты конструк-
тивного цивилизованного противостоя-
ния речевой агрессии – просьба о пре-
кращении и конструктивная конфрон-
тация в студенческой выборке соста-
вили 40,5 %, а в школьной выборке – 
только 21,2 %. Цифры свидетельствуют 
о том, что респонденты значительных 

долей выборок не обладают достаточ-
ной коммуникативной компетентно-
стью, позволяющей противостоять вер-
бальной агрессии, и предпочитают пас-
сивные формы поведения. Близость 
оценок студентов и школьников наблю-
дается и в фиксации типичных ситуа-
ций и мест речевой агрессии.  

Но чем более конкретными и инди-
видуальными становились вопросы, 
тем легче было увидеть различия: 
школьники связывают речевую агрес-
сию с агрессивным телевизионным 
контентом, а студенты более критично 
смотрят на окружающее общество и 
связывают агрессию с общим попусти-
тельским отношением. Использование 
агрессивной коммуникации в школь-
ной выборке характеризует особенно-
сти возраста, в рамках которого форми-
руется позиция взрослого. Ненорматив-
ная лексика используется школьниками 
как один из способов преодоления 
ограничений, которые накладывают ро-
дители, школа. Отметим также некото-
рые позитивные закономерности: 
например, студенчество начинает ква-
лифицировать речевую агрессию как 
следствие недостаточного образования 
и воспитания.  

Таким образом, речевая агрессия в 
молодёжной среде, к сожалению, пред-
стаёт стабильным и прогрессирующим 
явлением. Агрессия маркирует многие 
сферы межличностных отношений. 
Выбор школьниками «насмешек и уни-
жения личности» совпадает с растущей 
общественной обеспокоенностью явле-
нием буллинга (целенаправленная 
травля, запугивание). Последнее вклю-
чает в себя угрозы, распространение 
слухов, вербальные нападки, а также 
намеренное исключение кого-либо из 
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группы. Усугубляется ситуация тем, 
что доступ к частной информации се-
годня упрощён благодаря социаль-
ным сетям и мессенджерам. Поэтому 
школьников следует обучать сете-
вому этикету, мерам предосторожно-
сти при предоставлении личных дан-
ных, информационной виктимоло-
гии, психологии защиты от манипу-
ляции.  

Скорее всего, полностью устра-
нить вербальную агрессию из жизни 
современного общества невозможно, 
ненормативная лексика вошла в кино-
индустрию, театральные постановки, 

литературные произведения. Однако 
важно формировать представление о 
том, что направленная на другого че-
ловека вербальная агрессия – это пси-
хологическое насилие. Вербальной 
агрессии могут быть противопостав-
лены ассертивные конструктивные 
способы коммуникации, обозначаю-
щие неприемлемость речевого напа-
дения. Условием формирования рече-
вой культуры молодежи, свободной 
от вербальной агрессии, является об-
разовательная среда, взаимодействие 
в которой построено на правилах без-
условного взаимоуважения.  
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I. A. Timoshchuk 

ATTITUDE TO SPEECH AGGRESSION IN THE SCHOOL  
AND STUDENT ENVIRONMENT 

 
The article reveals the results of a study of the attitude of students and schoolchildren to 

speech aggression (N = 149). The content presents significant differences between the results 
obtained in the samples of students and students of Vladimir universities, and characterizing 
ideas about the causes of verbal aggression, its forms, situations of manifestation and frequency 
of personal use.  

Key words: speech (verbal) aggression, culture of speech behavior, forms, orientation, op-
position to speech aggression.  
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