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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 371 (09)(430) 

С. А. Завражин 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР НАУЧНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Ш. ФЕРЕНЦИ 

 

В статье проблематизируется педагогический топос научно-психологи-

ческого творчества одного из сподвижников З. Фрейда – Ш. Ференци. Рас-

крываются педагогические коннотации в трудах Ш. Ференци в контексте 

современной образовательной реальности. Показана эвристическая цен-

ность идей Ференци для педагогической теории и практики.  

Ключевые слова: Шандор Ференци, психоанализ, дети, родители, пе-

дагогика, психическая энергия, интроспективная слепота, паразитиче-

ский индивидуум, инфантильная амнезия, догматический стиль воспита-

ния, сексуальное насилие.  

 

В 2023 году исполнилось 150 лет со 

дня рождения Шандора Ференци (1873 – 

1933) – выдающегося венгерского пси-

хиатра, одного из тех, кто стоял наряду 

с З. Фрейдом. К. Г. Юнгом, К. Хорни, 

О. Ранком, К. Абрахамом, Э. Джонсом, 

М. Кляйн у истоков психоаналитиче-

ского учения. Ференци значительно раз-

двинул горизонты представлений о при-

роде человека, обогатив новаторскими 

идеями не только теорию и практику пси-

хоанализа, но и медицинское, психологи-

ческое, философское, культурологиче-

ское знание. Менее известны его взгляды 

на образование и воспитание1, между тем 

он поднимал массу актуальных и сегодня 

педагогических вопросов: факторы пси-

хического развития; воспитательное зна-

чение психоанализа; воспитательный 

                                                 
1 Они пунктирно затрагиваются в статье 

В. В. Чибисова «Актуальные задачи ференци-

анской психоаналитической педагогики», в ко-

торой автор ограничился рассмотрением выте-

идеал и пути движения к нему; свобода в 

воспитании; сущность педагогического 

авторитета; риски душевного развития 

ребенка; профилактика девиантной ак-

тивности растущей личности; организа-

ция сексуального воспитания детей; дог-

матический стиль воспитания и его по-

следствия; обучение основам психоана-

лиза педагогов и родителей; понимание 

ребенком смерти и др.  

К вопросам образования Ференци 

обращается во многих трудах, однако в 

наиболее концентрированном и система-

тизированном виде они изложены в ста-

тье «Психоанализ и педагогика». В ней 

автор указывает, что воспитание явля-

ется могущественным фактором куль-

турного развития, формирования обще-

ственного менталитета, духовного-

кающей из концепции Ш. Ференци схемой вза-

имодействия родителей, психоаналитика и пе-

дагогов, призванных совместно решать про-

блемы семейного и школьного воспитания [7].  
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нравственного и психического здоро-

вья социального организма. Анализ со-

временного ему воспитания приводит 

Ференци к неутешительному выводу, 

что оно является «возбудителем самых 

разнообразных неврозов» [3, с. 59], так 

как носит лицемерно-ханжеский харак-

тер, стимулирует непродуктивный 

способ вытеснения у растущего чело-

века аффликтивных эмоций и ненор-

мативных установок. Детское воспи-

тание, основанное на запретах и запу-

гивании, на том, чтобы научить ре-

бенка лгать самому себе, избегать лю-

бой душевной боли, формирует ин-

троспективную слепоту – устойчивое 

психическое состояние загипнотизи-

рованного человека, паразитического 

индивидуума, за добротой которого 

прячутся агрессивные побуждения, а 

его сознание руководствуется исклю-

чительно социальными конвенциями 

и тратит большую часть энергии не на 

созидание, а на подавление деструк-

тивных импульсов.  

По мысли Ференци, воспитание, 

ориентированное на воспроизвод-

ство паразитического индивидуума с 

помощью использования механизма 

вытеснения (душевной цензуры), 

способствует: на социэтальном 

уровне – болезненному экзистенци-

альному состоянию общества, нрав-

ственному релятивизму, массовой 

невротизации, склонности к взрыв-

ному росту агрессивных настроений 

в любой фрустрационной ситуации, 

псевдопатриотическому угару; на 

индивидуальном – личностной тре-

вожности, неспособности к самосто-

ятельному мышлению, гипертрофи-

рованному эгоизму, рабской покор-

ности авторитету.  

Одна из фундаментальных причин 

репликации догматического воспита-

ния и его негативных последствий, со-

гласно мнению Ференци, наличие у ро-

дителей инфантильной амнезии (ран-

них переживаний, вытесняемых в бес-

сознательное). Подавленные в детстве 

важные для здорового развития эмо-

ции, чувства, переживания «застав-

ляют» родителей бессознательно ис-

пользовать ребенка в качестве защиты 

от собственных страхов, враждебности 

и агрессии.  

В качестве альтернативы догматиче-

скому воспитанию Ференци в вышена-

званной статье в самом общем виде 

наметил некоторые пути создания новой 

педагогики, с помощью которой воз-

можно оздоровить общество. Её идеалом 

должен стать не столько образованный, 

сколько хорошо воспитанный человек. 

Он должен быть независим от конвенци-

ональной морали, управлять своим по-

требностями и инстинктами, контроли-

ровать, не отрицая, их. Он способен при-

мириться с «внутренним врагом», как бы 

выразился К. Г. Юнг, теневой стороной 

своей личности, используя её энергию 

для психического развития и духовного 

совершенствования, что нейтрализует 

желание лгать себе или манипулировать 

другими людьми.  

Существенную помощь в поступа-

тельном движении к этому идеалу, по 

убеждению Ш. Ференци, может оказать 

психоанализ, вскрывающий непродук-

тивные способы борьбы с аффликтив-

ными эмоциями и агрессивными позы-

вами, ориентирующий на освобождение 

от излишней внутренней навязчивости, 

компульсивной зависимости от квазиав-

торитетов, самоосуждений, препятству-

ющих самопознанию.  
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Важную роль Ференци отводит 

психоанализу в коррекции инфантиль-

ной амнезии родителей и учителей, в 

проведении с ними аналитической ра-

боты, позволяющей им свободно встре-

чаться с собственными влечениями и 

научиться понимать скрытые желания 

детей.  

По мнению ученого, психоанализ 

подталкивает педагогику к пере-

смотру целесообразности применения 

традиционных методов воспитания, 

особенно в период господства в душе 

ребенка стихии бессознательного. Бу-

дучи глубоко уверенным в том, что 

психоанализ существенно обогащает 

теорию и практику воспитания, Фе-

ренци в то же время призывал основа-

тельно разобраться в его воспитатель-

ном значении, не только в направле-

нии, как не следует воспитывать, но и 

в позитивной проекции – как жела-

тельно воспитывать.  

Теперь попытаемся экстрагировать и 

из других трудов Ш. Ференци педагоги-

ческие идеи и положения, которые, пола-

гаем, имеют высокую степень ценности 

для теории и практики воспитания.  

В регистре педагогической антро-

пологии следует обратить внимание на 

понимание Ференци диалектики при-

родных и социальных факторов психи-

ческого развития. Постулируя их реци-

прокный характер, он приходит к вы-

воду, что врожденные наклонности мо-

гут «решительно изменяться под влия-

нием переживаний детства или благо-

даря воспитанию» [4, с. 339], а при ор-

ганизации воспитания необходимо учи-

тывать логику взаимодействия в душе 

ребенка генетического, социального и 

индивидуального.  

В отличие от приверженцев класси-

ческого психоанализа, отрицавших су-

ществование психического до рождения, 

Ференци гипостазировал наличие хотя и 

бессознательной, но душевной жизни 

уже в утробе матери [5, с. 51], что сего-

дня является одной из аксиом перина-

тальной психологии и педагогики.  

Определяя воспитание как целена-

правленное благоприятное влияние, 

Ференци резонно задается вопросами: 

кто его в состоянии осуществлять и кто 

носитель истинного педагогического 

авторитета? Аутентичный педагогиче-

ский авторитет, заявляет Ференци, аб-

солютно исключает из практики обще-

ния с ребенком любые виды насилия 

(физического, эмоционального, сексу-

ального), применение любого из кото-

рых в состоянии в итоге результиро-

ваться в патологию. Настоящий роди-

тельский авторитет не боится посто-

янно учиться у своих детей и центриро-

ван на воспитание у них самостоятель-

ности и отваги [4, с. 437 – 438].  

Эти качества, согласно Ференци, 

составляют ядро зрелой личности, к ко-

торой с самих ранних лет проявляли 

полное понимание, нежность, терпе-

ние. Если воспитатель знает, как бе-

режно обращаться с детьми, то он 

предоставляет им свободу действий в 

соответствии с их импульсами. «В этом 

случае, – говорит Ференци, – они легче 

научаются направлять свои примитив-

ные потребности в русло полезности. 

Но воспитатели слишком часто пыта-

ются устранить эти примитивные по-

требности (хотя они, как говорится, 

важный источник энергии), будто бы 

они сами по себе являются не чем 

иным, как злом» [Там же, с. 340]. 
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Ш. Ференци подчеркивает: природа 

ребенка устроена так, что в целях вы-

живания и достижения удовольствия 

изначально наделяет его верой в непо-

грешимость родителей, их всемогуще-

ство, атрибутирует им абсолютный ав-

торитет. Слабость родителей заключа-

ется в том, что они злоупотребляют 

этой верой, бессознательно эксплуати-

руют её. Такая стратегия подтачивает, а 

то и опрокидывает родительский авто-

ритет, а ребенок «преждевременно ста-

новится разочарованным, недоверчи-

вым и подозрительным» [4, с. 346].  

Ш. Ференци настаивает, что не ре-

бенок должен приспосабливаться к се-

мье, а, наоборот, семья к ребенку. (Этот 

тезис, кстати, отстаивал приблизи-

тельно в это же время выдающийся оте-

чественный врач и дефектолог В. П. Ка-

щенко.) Ференци с сожалением конста-

тирует, что родители не имеют адекват-

ных представлений о высокой степени 

чувствительности детей и ведут себя в 

их присутствии так, будто малыши не в 

состоянии понять происходящее во-

круг них. Родителям следует при-

стально следить за любыми реакциями 

детей и адекватно оценивать трудно-

сти, которые они должны научиться 

преодолевать. Ференци советовал ро-

дителям быть предельно вниматель-

ными в критические моменты раннего 

развития, где особенно высок риск по-

лучения психотравмы как предпосылки 

патологии: это периоды отлучения от 

груди, приобщения к опрятности, 

Эдипова ситуация [Там же, с. 334 – 336]. 

В педагогической оптике Ференци 

важное место занимает проблематика 

детских страданий. Ученый исходит из 

идеи, что страдание объективно порож-

дает страсти, которые, в свою очередь, 

выступают триггером невротических, 

патологических расстройств, а также 

деструктивности. (В этом плане Ш. Фе-

ренци близок к пониманию детермина-

ции злостной агрессии Э. Фромма.)  

Громадный клинический опыт 

убеждает Ференци в том, что взросле-

ние нравственно и физически страдаю-

щего ребенка происходит стремитель-

нее, чем находящегося под прикрытием 

любви и заботы. У страдающего ре-

бенка могут развиваться альтруистиче-

ские качества, но, скорее всего, депрес-

сивно-ипохондические. Наиболее яр-

кий пример – нежеланные, отвергаемые 

и сексуально оскорбляемые родите-

лями дети.  

У этих групп детей, согласно Фе-

ренци, наиболее выражен саморазру-

шительный инстинкт, который присут-

ствует во внутреннем мире каждого ре-

бенка. Нежеланные дети тонко улавли-

вают негативный оттенок в отношении 

к ним родителей, особенно матери, что 

снижает их витальную энергию, «силу 

жизни». По наблюдениям Ференци, не-

желанные даже при малейших проявле-

ниях к ним негативизма мечтают о 

смерти, а при постоянном, пусть и за-

маскированном проявлении неприязни, 

легко и охотно умирают. Их отличи-

тельными чертами характера являются 

нравственный пессимизм, скептицизм, 

тоска о нежности, любви, отвращение к 

труду, неспособность к длительному 

физическому напряжению, эмоцио-

нальный инфантилизм, безволие. В се-

редине XX столетия данный синдром 

выдающийся американский психолог 

Э. Эриксон назовет «базисным недове-

рием к жизни». Кстати, заметим, что и 

Ференци, и Эриксон кроме суицидаль-

ной симптоматики прогнозировали у 
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нежеланных детей дисфункции в сексу-

альной сфере: фригидность у девочек, 

импотенцию у мальчиков.  

Предрекая незавидную судьбу не-

желанных детей ввиду слабости эроса 

(инстинкта жизни), Ференци указывал, 

что через разумно организованное вос-

питание у них возможно сформировать 

некоторый иммунитет к психическим и 

физическим страданиям. В этом плане 

родителям сможет оказать существен-

ную помощь детский психоаналитик  

[4, с. 321 – 324]. 

По Ференци, наиболее действен-

ный инструмент в общении с нежелан-

ными детьми, минимизирующий их де-

структивные импульсы, это безуслов-

ное принятие ребенка, любовь к нему, в 

которой прочитывается родительская 

мольба простить за появление на свет 

без его ведома. К сожалению, отмечает 

ученый, родители значительно чаще 

применяют при воспитании нежелан-

ного ребенка две непродуктивные стра-

тегии, стимулирующие нездоровую 

привязанность (как бы мы сегодня ска-

зали – аддикцию) и, соответственно, 

виндиктивный драйв: это бесконечные 

рестрикции за якобы нарушения приня-

тых норм и террор страдания. Его пси-

хологическая «выгода» для матери, по-

лагает Ференци, заключается в том, что 

она «может обрести в ребенке вечную 

няню, т. е. эрзац собственной матери» 

[Там же, с. 482]. 

Особенно часто террор страдания, 

на взгляд Ференци, встречается в инце-

стуозных отношениях, когда родители 

преступно используют свой авторитет, 

зависимость от них ребенка, его неосве-

домленность, доверчивость, невин-

ность для компенсации своей личност-

ной несостоятельности, комплексов, 

страхов, достижения абсолютной вла-

сти – по существу, слабости, маскиру-

ющейся под силу. Случаи сексуального 

насилия в отношении детей, доказы-

вает Ференци, значительно более рас-

пространены, чем принято думать, и 

это не детские фантазии. В качестве 

насильников выступают родственники, 

домашние учителя, слуги.  

Ш. Ференци достаточно подробно 

описывает первичное состояние сексу-

ально оскорбленного ребенка, в душе 

которого присутствуют отрицание, 

ненависть, отвращение, ощущение па-

рализующего страха. Сексуально 

надломленный ребенок под воздей-

ствием травмы и в силу физической и 

нравственной беспомощности не в со-

стоянии протестовать и вынужден мол-

чать. Он ощущает себя личностно рас-

щепленным: виновным и невиновным 

одновременно, перестаёт доверять себе и 

миру, становится рабски послушным 

или злостным упрямцем. Его психосек-

суальное развитие патологизируется, за-

метно возрастает риск неврозов и психо-

зов, сексуальных девиаций, например, 

садомазохизма [Там же, с. 476 – 483].  

Ш. Ференци разделяет мнение кол-

лег-психоаналитиков (А. Фрейд,  

М. Кляйн, К. Абрахама и др.), что в 

случаях насилия в отношении ребенка 

вступает в силу механизм идентифика-

ции с агрессором, т. е. симбиотиче-

ского уподоблению авторитету, некри-

тического заимствования его мыслей, 

переживаний, паттернов поведения. 

Благодаря идентификации с агрессо-

ром ребенку представляется, что он из-

бежит отцовского (или лиц, выполня-

ющих его роль) наказания, интернали-

зует родительские запреты и ограниче-

ния. У данного механизма имеется и 
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вторая сторона. При идентификации с 

силой ребенок страшится бессилия и 

борется против него, так как оно когда-

то создавало угрозу его жизни. По-

этому тому, кто отождествляется с вла-

стью, сложно проявлять сострадание к 

слабым, нуждающимся в помощи. 

Кроме того, поскольку в целях выжива-

ния ребенку приходится интроециро-

вать враждебность, которую он не мо-

жет спроецировать на фрустрирующую 

властную фигуру, некоторую часть 

своей личности он считает дурной, от 

которой мечтает освободиться. Ввиду 

того что ребенок не знает иных средств 

освобождения от зла, кроме демонстри-

руемого ему властными лицами наси-

лия, то разрушение в различных фор-

мах становится его универсальной по-

веденческой стратегией. 

Отталкиваясь от концепции иденти-

фикации с агрессором (предложенной 

А. Фрейд), Ш. Ференци называет ре-

бенка амбивалентным, внутренне про-

тиворечивым существом, в котором бо-

рются две фундаментальные интенции: 

любовь и ненависть. Первичным объек-

том конфликта этих интенций, уточняет 

ученый, является материнская грудь: 

«Когда после долгого ожидания и крика 

ребенок снова получает материнскую 

грудь, то она уже не индифферентная 

вещь, которая всегда тут при необходи-

мости, а объект любви и ненависти. 

Ненависти – потому, что какое-то время 

ребенок был ее лишен; любви – потому, 

что после лишения наступало более ин-

тенсивное удовлетворение» [4, с. 307]. 

(Здесь стоит заметить, что конфликт «лю-

бовь-ненависть» сквозь призму возраст-

ной динамики обстоятельно описывается 

другим видным представителем австрий-

ской психоаналитической школы – 

Джорджем Франклом [6], но спустя не-

сколько десятилетий после того, как о 

нем заговорил Ференци.) 

В понимании Ференци ненависть 

как сильнейшая фиксация в психиче-

ском развитии ребенка будет посте-

пенно вытеснять любовь при догмати-

ческом стиле воспитания, в формате ко-

торого родители проецируют на ре-

бенка свои подавленные желания. В ра-

дикальном варианте у родителя, дей-

ствующего в такой парадигме, неспо-

собность ребенка дать априорно пола-

гающуюся ему любовь вызывает при-

ступ ненависти как выражение скры-

тых инфантицидных мотивов.  

Здесь уместно заметить, что инфан-

тицидные установки в менталитете ро-

дителей и педагогов сегодня продол-

жают оставаться достаточно распро-

страненными, мимикрируя, выступая 

под маской «наставления на путь ис-

тинный», «педагогического управле-

ния», «твердого и ответственного вос-

питания», «следования педагогическим 

традициям». Инфантицид в таком обли-

чьи должен быть назван своим именем, 

а педагогической общественности 

стоит задуматься над стратегией его 

выведения из культурно-воспитатель-

ного пространства [1, с. 115].  

Как показывает анализ трудов  

Ш. Ференци, некоторые его идеи 

имеют методологический статус для 

превентивной педагогики. К примеру, 

сегодня выглядит хрестоматийной 

мысль Ференци о том, что посредством 

исследования аномалий легче понять 

норму [4, с. 326]. 

Если обратиться к взглядам  

Ференци на природу деструктивности, 

то можно констатировать, что они 

близки к точке зрения на этот вопрос 
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Сабины Николаевны Шпильрейн [9] – 

одного из пионеров российского психо-

аналитического движения. Ш. Ференци 

соглашается с С. Н. Шпильрейн в том, 

что деструкция есть инструмент эволю-

ции всего живого, универсальная при-

чина развития, что оно невозможно без 

разрушения, обеспечивающего смену 

«старых» форм на новые. В ходе воспи-

тания, считает Ференци, важно учиты-

вать, что частичная деструкция лично-

сти благотворна, так как помогает «Я» 

постоянно обновляться, укрепляя его 

жизнеспособность, ориентацию к сози-

дательной адаптации [5, с. 74.]. 

Рассматривая педагогическую со-

ставляющую творческого наследия  

Ш. Ференци, нельзя хотя бы кратко не 

охарактеризовать его точку зрения на сек-

суальное развитие и воспитание детей.  

Он солидаризировался с установ-

кой классического психоанализа, выде-

ляющего в сексуальном инстинкте две 

полярные тенденции: созидательную и 

разрушительную, которые в процессе 

взросления, находясь под воздействием 

множества факторов, образуют ту или 

иную конфигурацию. В эпоху инфан-

тильной сексуальности важнейшим яв-

ляется семейный фактор. Его влияние 

на психосексуальное развитие ребенка 

блестяще показано Ференци в статье 

«Маленький петушатник» [2, с. 214 – 

222]. В ней Ференци рисует картину 

пронизанных сексуальной энергией 

представлений, чувств, переживаний, 

фантазий, поступков обычного маль-

чика 3,5 лет, которые носят амбива-

лентный характер: от садистических 

позывов до проявлений любви. При 

этом ученый настойчиво проводит 

мысль о том, что от той или иной реак-

ции родителей на выражение ребенком 

либидозной энергии зависит его сего-

дняшнее благополучие/неблагополу-

чие и завтрашнее психосексуальное 

здоровье/нездоровье.  

К сожалению, отмечает Ференци, 

многие родители обременены предрас-

судками в вопросах, касающихся сексу-

альности ребенка, отрицая её объектив-

ное наличие, ведя непримиримую 

борьбу с репрезентантами аутоэротики, 

которые псевдовоспитателями были 

названы «дурными привычками» (ма-

нипуляции с гениталиями), подавляя 

естественные проявления эротических 

чувств. Подавленный и вытесненный 

психический материал по принципу со-

хранения энергии не исчезает, а стано-

вится «чужеродным телом» в душе, не-

способным к продуктивному развитию. 

На его платформе возникают садомазо-

хистский характер и сексуальные деви-

ации [4, с. 210; 5, с. 35, 117 – 127]. 

«То, в чем нуждается ребенок, яв-

ляется не чем иным, как признанием 

эротического (чувственного) значения 

половых органов» [4, с. 344]. На этом 

ключевом положении и должно, по Фе-

ренци, строиться здание разумно орга-

низованного сексуального воспитания. 

Ученый ратовал за более активное ис-

пользование психоанализа в этом 

направлении, опираясь на положитель-

ный опыт обучению его основам учи-

телей в США [Там же, с. 342 – 343]. 

(Он, видимо, не был знаком с деятель-

ностью российского психоаналитика 

Веры Федоровны Шмидт, реализовав-

шей в начале 20-х годов прошлого века 

советский вариант психоаналитически 

ориентированного сексуального вос-

питания дошкольников в детском 

доме-санатории «Международная со-

лидарность» [8].)  
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В то же время Ш. Ференци доста-

точно трезво оценивал существовав-

шие в его время ограниченные возмож-

ности психоанализа в решении таких 

вопросов, как совращение детей взрос-

лыми, профилактика фиксации в психо-

сексуальном развитии аутоэротических 

механизмов, инцестуозных фантазий 

[3, с. 68]. Заметим, что эти темы оста-

ются актуальными и сегодня, входя в 

проблемное поле педагогической  

сексологии.  

На страницах своих сочинений Фе-

ренци хотя и пунктирно, но затрагивал 

вопросы понимания и отношения детей 

к смерти, спиритуального [2, с. 221]. В 

этом плане его позиция смыкается с 

мнением английского психолога Силь-

вии Энтони, одного из основоположни-

ков психолого-педагогической танато-

логии, призывавшей родителей быть 

очень внимательными к детскому вос-

приятию смерти, последовательно фор-

мировать у ребенка жизнеутверждаю-

щее мировоззрение [10]. 

Представленная в данной статье по-

пытка выявить и в самом общем при-

ближении оценить педагогическую со-

ставляющую научно-психологического 

наследия Ш. Ференци открывает, по 

нашему мнению, неплохую перспек-

тиву её эвристического применения  

в сегодняшней образовательной  

ситуации.  
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value of Ferenczi's ideas for pedagogical theory and practice is shown.  

Keywords: Sandor Ferenczi, psychoanalysis, children, parents, pedagogy, mental energy, 
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УДК 37.012.2 

С. А. Прохорова 

 
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И. Я. ЛЕРНЕРА: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА 

 

Настоящая статья посвящена анализу дидактического наследия  

И. Я. Лернера с точки зрения его научной ценности и перспектив дальней-

шего развития. Обосновывая фундаментальный характер культурологиче-

ской теории содержания образования и вклад И. Я. Лернера в разработку 

данной теории, автор сосредоточивает внимание на продуктивности дан-

ной теории в отношении развития современного инновационного образо-

вательного процесса.  

Ключевые слова: И. Я. Лернер, дидактика, научное наследие, фунда-

ментальная теория, методология исследования, культурологическая тео-

рия содержания образования, культурный опыт, инновационная образо-

вательная площадка.  

 

Иногда произнесённые кем-то 

слова западают в душу и остаются в па-

мяти навсегда. Так было и в тот раз, в 

2009 г., когда профессор Юлий Багиро-

вич Алиев – ведущий научный сотруд-

ник Института теории и истории педа-

гогики РАО (в настоящее время Инсти-

тут стратегии развития образования), 

лично знавший И. Я. Лернера и много 

лет проработавший вместе с ним, прие-

хал на защиту моей кандидатской дис-

сертации в качестве оппонента. В раз-

говоре с доктором педагогических 

наук, профессором заведующим кафед-

рой педагогики Владимирского госу-

дарственного гуманитарного универси-

тета (в настоящее время Владимирский 

государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых) Еленой Ни-

колаевной Селиверстовой он спросил: 

«Это ведь уже “внуки” И. Я. Лернера?» 

На что мой научный руководитель  

Е. Н. Селиверстова, улыбаясь, отвечала 

утвердительно. Оба они имели в виду, 

что в науку пришло ещё одно поколе-

ние исследователей, для которых твор-

чество И. Я. Лернера открыло большой 

научный потенциал.  

Наследие И. Я. Лернера, классика 

отечественной дидактики, одного из ос-

новоположников целостной теории со-

держания общего образования, научное 

творчество которого пришлось на вто-

рую половину XX века, со временем не 

теряет своей ценности. И сегодня к нему 

проявляется обоснованный интерес.  

Верность традициям дидактики  

И. Я. Лернера сохраняет коллектив ла-

боратории, возглавляемый И. М. Осмо-

ловской, и широкий круг ученых, лично 

знавших И. Я. Лернера и разделяющих 

его научные взгляды, его ученики и по-

следователи – все они сегодня вносят ве-

сомый вклад в сохранение и развитие 

дидактического наследия И. Я. Лернера, 

осмысление значимости и инновацион-

ного потенциала его трудов.  

С постоянной регулярностью с 1996 

года в Москве и Владимире проходят 
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международные научные конференции 

и Лернеровские педагогические чте-

ния, на которых в свете новых вызовов 

современности освещается и анализи-

руется наследие И. Я. Лернера, раскры-

ваются перспективы его развития и тен-

денции развития современной дидак-

тики.  

В чём состоит непреходящая цен-

ность результатов научного творчества 

И. Я. Лернера? Чем определяется вос-

требованность его идей? Поиск ответов 

на эти вопросы тесно связан с раскры-

тием таких характеристик творчества 

учёного, как основательность, систем-

ность и глубина.  

Выдающиеся исследователи совре-

менности проявляют единодушие в 

признании масштабности и инноваци-

онности идей И. Я. Лернера, среди них 

Ю. Б. Алиев, М. В. Богуславский,  

И. М. Осмоловская, Л. М. Перминова, 

Е. Н. Селиверстова, В. В. Сериков,  

А. И. Уман и многие другие. Сам  

И. Я. Лернер признается непререкае-

мым авторитетом в области теории ди-

дактики [1] и «типичным классиком», к 

идеям которого будут обращаться все-

гда [7]. Его творческое наследие рас-

сматривается как фундамент дидактики 

XXI века [4]. 

Фундаментальность наследия И. Я. 

Лернера определяется тем, что оно дало 

миру принципиально новое знание, за-

кладывающее основу для глубокого по-

нимания сущности процесса обучения 

и всего, что с ним связано. Крепкие ме-

тодологические основы для исследова-

ния и проектирования обучения зало-

жила культурологическая теория со-

держания образования, в корне изме-

нившая представление о процессе обу-

чения. В ходе работы над ней были по-

лучены фундаментальные знания о со-

держании образования, адекватном 

культуре человечества (не по объёму, а 

по составу и структуре содержащегося 

в ней культурного опыта) и четырёх-

компонентном составе этого опыта, 

определяющегося представленностью 

в нём знаний, способов деятельности, 

опыта творческой деятельности и 

опыта эмоционально ценностного от-

ношения к миру [8].  

И. М. Осмоловская подчеркивает, 

что идея о четырёхкомпонентном со-

ставе – гениальна [4, с. 35]. Мы бы до-

бавили, что не менее гениален сам ход 

по закреплению идеи об адекватности 

содержания образования содержанию 

культуры и о превращении понятия 

«опыт» в системообразующий стер-

жень культурологической теории со-

держания образования. Что может быть 

заложено в содержание образования 

выше и масштабней культурного импе-

ратива, нравственного предписания, ре-

зультатом выполнения которого дол-

жен стать соответствующий уровень 

культурного развития человека? 

Не один век витала в воздухе идея 

достижения единства, неразрывной 

связи образования и культуры. Вели-

чайшие умы человечества с античных 

времен прокладывали путь к закрепле-

нию понимания о неразделимости этих 

понятий. В ходе многовекового отбора 

и научного осмысления образования в 

контексте культуры менялось пред-

ставление о содержательном наполне-

нии процесса обучения, в русле разных 

дидактических систем раскрывались 

разные стороны культурного развития 

человека. Но системного представле-
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ния о культурном наполнении содержа-

ния образования выработать не удава-

лось в силу существования культуры 

как сверхсложной и многомерной си-

стемы. В условиях этой многомерности 

сложность системного анализа образо-

вания с позиций культуры казалась 

непреодолимой.  

Требовалось выработать ориен-

тиры для отбора содержания образова-

ния, адекватного культуре. Но как соот-

нести образование с культурой? Каж-

дая дидактическая система предлагала 

свой набор ориентиров, поэтому раз-

ными концепциями провозглашались 

разные цели, ценности и результаты 

культурного развития человека.  

И. Я. Лернер приходит к необходи-

мости использования монистического 

подхода, обеспечивающего возмож-

ность рассмотрения культурного ас-

пекта образования в свете одного, еди-

ного начала. Вместе с группой дидак-

тов, участвовавших в разработке куль-

турологической теории содержания об-

щего образования, он предпринимает 

гениальный шаг, связанный с педагоги-

ческой трансформацией философского 

и культурологического понимания 

опыта и превращением понятия «опыт» 

в одну из центральных дидактических 

категорий [7, с. 20]. Было найдено уни-

версальное понятие, которое отражало 

всю многогранность человеческой 

культуры и которому реально соответ-

ствовали культурные единицы, входя-

щие в содержание образования.  

Вне культурного контекста опыта в 

образовании не существует, он может 

рассматриваться только в пределах 

культурных единиц. Однако понятием 

«опыт» могла характеризоваться любая 

часть культуры, входящая в содержание 

образования, поэтому возникала про-

блема преодоления многомерности 

культурного опыта, виды и формы про-

явления которого потенциально беско-

нечны и в силу этого не могли быть в 

полной мере отражены в содержании 

образования. Выход был найден – со-

держание образования привязывается к 

социальному заказу общества и выстра-

ивается как система специально ото-

бранных видов культурного опыта, не-

обходимого для вхождения человека в 

социум [Там же]. Был достигнут резуль-

тат естественной связи культуры и об-

разования через рассмотрение послед-

него в срезе социокультурного опыта.  

Построение культурологической 

теории стало следствием поистине ти-

танического труда и огромной по объ-

ему работы всего творческого коллек-

тива лаборатории общих проблем ди-

дактики. Но вклад И. Я. Лернера в эту 

работу трудно переоценить. Он был 

основателем научной школы отече-

ственных дидактов и «генератором» 

новаторских идей, создающим вокруг 

себя поле продуктивного интеллекту-

ального поиска (В. В. Краевский,  

М. В. Богуславский) [1, с. 77].  

Е. Н. Селиверстова акцентирует внима-

ние на том, что благодаря системе до-

стигнутых И. Я. Лернером теоретиче-

ских результатов и вновь сформулиро-

ванных им научных проблем отече-

ственная дидактика получила цен-

ностно-целевые ориентиры своего даль-

нейшего развития и возможность даль-

нейшего обогащения за счёт разработки 

неклассических решений [5, с. 44]. 

И. Я. Лернер явил собой пример вы-

сочайшей методологической культуры. 

Основательная методологическая прора-

ботка характерна для всех его научных 
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трудов. Обращение к философии, высту-

пающей основным источником научной 

методологии, способствовало получе-

нию теоретически выверенных результа-

тов научного поиска. Опора на универ-

сальные философские знания стала для 

И. Я. Лернера внутренним условием по-

иска истины. Выход на философский 

уровень осмысления дидактических про-

блем указывал И. Я. Лернеру стратегиче-

ский путь научного поиска и задавал его 

перспективные ориентиры.  

Одним из ярких примеров следова-

ния таким ориентирам можно считать 

актуализированное И. Я. Лернером фи-

лософское знание о диалектическом 

единстве формы и содержания, ставшее 

методологическим основанием для раз-

работки принципа единства содержа-

тельной и процессуальной сторон обу-

чения – основополагающего дидакти-

ческого принципа, призванного проти-

востоять рассмотрению содержания об-

разования в отрыве от педагогической 

реальности.  

Использование философских и ме-

тодологических основ научного позна-

ния целостных развивающихся систем 

позволило И. Я. Лернеру реализовать 

системный подход к разработке культу-

рологической теории содержания обра-

зования и выйти на рассмотрение про-

цесса обучения с позиций взаимосвязи 

и взаимообусловленности всех его сто-

рон. Можно с полной уверенностью 

сказать, что культурологическая теория 

содержания образования являет собой 

классический образец системного ис-

следования, в котором анализируемый 

объект рассматривается с позиций 

сложного (многоэлементного) состава, 

совокупности связанных между собой 

элементов, образующих единое чётко 

структурированное целое [6, с. 67].  

В данной теории детально проработаны 

не только содержание и структура под-

лежащего усвоению культуросообраз-

ного опыта, связи и отношения между 

образующими его элементами, но и 

обосновано неразрывное единство че-

тырёхкомпонентного опыта с социо-

культурной средой, во взаимоотноше-

ниях с которой он проявляет свою це-

лостность.  

Методологическая культура И. Я. 

Лернера проявляется в глубоком владе-

нии научным аппаратом исследования 

и методологической убежденности в 

том, что истинность исследовательских 

результатов обеспечивается не только 

истинностью выводов, но и истинно-

стью ведущего к ним пути [2, с. 7]. Сле-

дуя данному положению, сформулиро-

ванному К. Марксом, И. Я. Лернер 

предъявляет в работах не только исто-

рически и логически обоснованные ре-

зультаты научного поиска, но раскры-

вает и сам аппарат исследования, и 

пути поиска бесспорных оснований 

теории, последовательно аргументируя 

все свои шаги.  

Системность и целостность дидак-

тического наследия И. Я. Лернера обес-

печиваются методологическим соотно-

шением философского знания и дидак-

тических идей. Вся его дидактика «ды-

шит философией», пронизана духом 

философии. Поэтому появление труда 

под названием «Философия дидактики 

и дидактика как философия» [3] можно 

считать вполне закономерным. И. Я. 

Лернер закрепляет понимание того, что 

в философии и дидактике сошлось 

много общего. Философия, как и дидак-

тика, предполагает высокий уровень 
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обобщения и носит общий, теоретиче-

ский характер. Обе мыслят обобщён-

ными категориями. Для каждой из них 

требуется взгляд сквозь «призму» уни-

версально-объективных характеристик.  

Обеспеченный И. Я. Лернером фи-

лософский слой дидактического знания 

способствовал созданию мощной ос-

новы для разработки фундаментальной 

теории содержания образования. Куль-

турологическая теория содержания об-

разования выступает как исходная, ос-

новополагающая, ключевая для функ-

ционирования системных научных зна-

ний о процессе обучения. Она заложила 

научные основы системной организа-

ции процесса обучения и дала ответ на 

важнейшие вопросы образования – 

чему учить и как учить. В данной тео-

рии системно представлены основопо-

лагающие знания о процессе обучения 

в единстве его содержательной и про-

цессуальной сторон, о структуре и со-

ставе содержания образования, о зако-

номерностях, принципах и методах 

обучения, выработано представление о 

необходимости многоуровневого под-

хода к отбору содержания образова-

ния. Всё это выступает базисом для ре-

шения проблем обучения на уровне 

частных дидактик и методик, служит 

теоретической и методологической ос-

новой для разработки новых подходов, 

теорий и технологий. По сути, данная 

теория – это мощная фундаментальная, 

корневая основа, питающая разные 

направления и концепции образова-

ния, дающая развитие прикладным ис-

следованиям.  

Следует признать и фундаменталь-

ность понятия социокультурного опыта 

как базового понятия, включенного в 

оборот дидактики и положенного в ос-

нову понимания содержания образова-

ния и сущности всего образовательного 

процесса. И. Я. Лернером было рас-

крыто содержание понятия социокуль-

турного опыта, подлежащего усвоению 

в ходе обучения, объединены многоас-

пектные проявления этого опыта в 

структуре, четко отражающей элементы 

опыта и характер связей между ними.  

И. Я. Лернер обосновал положение о том, 

что данный опыт представляет собой си-

стему элементов, в которой каждый эле-

мент «характеризуется особым содержа-

нием и выполнением специфической, не 

подменяемой другими элементами функ-

ции в воспроизведении и развитии куль-

туры в целом» [2, с. 64]. Он указывает на 

принципиальное значение того, что эле-

менты данного опыта «постоянны и ха-

рактерны для любой эпохи при всём раз-

нообразии их реального объёма и содер-

жания. Отсутствие хотя бы одного из 

них делает невозможным воспроизведе-

ние и развитие культуры, а следова-

тельно, и общества» [Там же]. 

Любая теория, исчерпавшая воз-

можности своего развития, неизбежно 

отмирает. Но свойством фундаменталь-

ных теорий является способность сохра-

нять актуальность и иметь практически 

неиссякаемые возможности своего раз-

вития. Возможности такого развития за-

ложены и в культурологической теории 

содержания образования. Об одной из 

них можно говорить в связи с цен-

ностно-смысловой неисчерпаемостью 

содержания образования. Именно это 

имел в виду В. В. Сериков, говоря о том, 

что постоянное расширение и преобра-

зование пространства культурного 

опыта человечества обрекает содержа-
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ние образования на непрерывное обнов-

ление [7, с. 20]. Другие возможности 

связаны с разработкой процессуальной 

стороны, касающейся процесса реали-

зации постоянно обновляющегося со-

держания образования, ибо новое со-

держание неизбежно приводит к появ-

лению новых форм его воплощения. 

Таким образом, данная теория в своём 

развитии имеет, по сути, неиссякаемым 

потенциал.  

Несомненным достоинством куль-

турологической модели является то, 

что в ней заложена возможность посто-

янного обновления содержания образо-

вания и его смысловых наполнений без 

нарушения структурной целостности. 

Принципиальное значение имеет то, 

что в рамках культурологической мо-

дели содержания образования может 

изменяться характер знаний, умений и 

навыков; могут обогащаться разным 

содержанием опыт творческой деятель-

ности и опыт эмоционально-ценност-

ного отношения к миру; могут вво-

диться новые элементы, подходы, тех-

нологии и формы обучения, внедряться 

новые учебники или программы – дан-

ная модель способна обеспечить куль-

турный контекст и системную целост-

ность всех этих изменений.  

Культурологическая теория содер-

жания образования не имеет себе рав-

ных по масштабности и глубине иссле-

дования, значимости и влиянию резуль-

татов исследования на развитие теории 

и практики обучения. Вклад И. Я. Лер-

нера в разработку этой теории, несо-

мненно, велик. Работу над ней можно 

отнести к одному из главных научных 

достижений И. Я. Лернера.  

Взгляд из XXI века показал, что со 

временем масштабность личности  

И. Я. Лернера не меркнет. Он был и 

остается Учёным с большой буквы, 

примером честного служения науке. 

Опыт И. Я. Лернера востребован. Его 

творческое наследие живёт и развива-

ется. Его труды вдохновляют и указы-

вают путь развития теории и практики 

современного образования исследова-

телям в больших и малых городах. С 

2000-х годов идеи И. Я. Лернера и по-

ложения культурологической теории 

образования системно реализуются в 

ряде образовательных учреждений Вяз-

никовского района Владимирской об-

ласти. Они служат методологической 

основой научных исследований и ра-

боты региональных инновационных 

образовательных площадок, в течение 

многих лет осуществлявших свою дея-

тельность на базе МБОУ «Мстерская 

СОШ имени И. И. Голубева» (научный 

руководитель – доктор педагогических 

наук, профессор Е. Н. Селиверстова, 

зав. кафедрой педагогики Владимир-

ского государственного университета 

имени Александра Григорьевича и Ни-

колая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ)), выступают ориентиром ра-

боты Творческой лаборатории учите-

лей предметной области «Искусство». 

В рамках этой работы культурологиче-

ская модель содержания образования 

обогащается новыми смыслами и полу-

чает дальнейшее развитие: совершен-

ствуется представление о составе и 

структуре формируемого у учащихся 

культурного опыта, совершенствуются 

способы усвоения данного опыта, ве-

дется системная работа по разработке 

технологических подходов к обогаще-

нию опыта творческой деятельности 

учащихся на уроках изобразительного 

искусства и музыки.  



ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

24 

Литература 

1. Богуславский М. В. И. Я. Лернер – классик отечественной дидактики // Вестник 
образования России. 2022. № 7. С. 75 – 80. 

2. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М. : Педагогика, 1981. 186 с.  
3. Лернер И. Я. Философия дидактики и дидактика как философия. М. : Изд-во 

РОУ, 1995. 49 с.  
4. Осмоловская И. М. И. Я. Лернер о процессе обучения: современное прочтение // 

Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. № 3 (39). Т. 1. С. 31 – 41. 
5. Селиверстова Е. Н. Идея субъектности в дидактическом наследии И. Я. Лер-

нера: связь веков // Там же. С. 42 – 54.  
6. Селиверстова Е. Н. Современная дидактика: от школы знания – к школе сози-

дания : учеб. пособие. Владимир, 2017. 207 с.  
7. Сериков В. В. Дидактика Лернера: идеи и их развитие // Отечественная и зару-

бежная педагогика. 2017. Т. 1. № 3 (39). С. 19 – 30. 
8. Теоретические основы содержания общего образования / под ред. В. В. Краев-

ского, И. Я. Лернера. М. : Педагогика, 1983. 352 с.  

 

References 

1. Boguslavskij M. V. I. Ya. Lerner – klassik otechestvennoj didaktiki // Vestnik obra-
zovaniya Rossii. 2022. № 7. S. 75 – 80. 

2. Lerner I. Ya. Didakticheskie osnovy` metodov obucheniya. M. : Pedagogika, 1981. 
186 s.  

3. Lerner I. Ya. Filosofiya didaktiki i didaktika kak filosofiya. M. : Izd-vo ROU, 1995. 
49 s.  

4. Osmolovskaya I. M. I. Ya. Lerner o processe obucheniya: sovremennoe prochtenie // 
Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika. 2017. № 3 (39). T. 1. S. 31 – 41. 

5. Seliverstova E. N. Ideya sub``ektnosti v didakticheskom nasledii I. Ya. Lernera: 
svyaz` vekov // Tam zhe. S. 42 – 54.  

6. Seliverstova E. N. Sovremennaya didaktika: ot shkoly` znaniya – k shkole sozidaniya : 
ucheb. posobie. Vladimir, 2017. 207 s.  

7. Serikov V. V. Didaktika Lernera: idei i ix razvitie // Otechestvennaya i zarubezhnaya 
pedagogika. 2017. T. 1. № 3 (39). S. 19 – 30. 

8. Teoreticheskie osnovy` soderzhaniya obshhego obrazovaniya / pod red. V. V. 
Kraevskogo, I. Ya. Lernera. M. : Pedagogika, 1983. 352 s. 

 
S. А. Prokhorova 

I. Ya. LERNER'S SCIENTIFIC LEGACY: A VIEW FROM THE XXI CENTURY 

 
This article is devoted to the analysis of the I. Ya. Lerner’s didactic heritage from the point 

of view of its scientific value and prospects for further development. Substantiating the funda-
mental nature of the education cultural theory content and the contribution of I. Ya. Lerner to 
the development of this theory, the author focuses on the productivity of this theory in relation 
to the development of the modern innovative educational process.  

Keywords: I. Ya. Lerner, didactics, scientific heritage, fundamental theory, research meth-

odology, cultural theory of the content of education, cultural experience, innovative educa-

tional platform. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ  

СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 

 

В статье описаны особенности развития современной системы образо-

вания с применением информационно-коммуникативных технологий. 

Рассмотрены возможности современных ресурсов в образовательном про-

цессе и роль учителя в построении занятий. Затронута тема использования 

возможности информационных технологий для индивидуального подхода 

к обучению каждого ученика и развития у него личных творческих спо-

собностей. 

Ключевые слова: образовательный процесс, информационно-комму-

никативные технологии, школьная программа.  

 

Современная система образования 

на данном этапе развития претерпевает 

существенные изменения. Ещё 10 – 20 

лет назад не было такого количества 

информационных технологий, школь-

ники, чтобы сделать доклад или прочи-

тать книгу, ходили в библиотеки, а 

школьные журналы хранились на полке 

в учительской. Сейчас же существует 

огромное множество электронных биб-

лиотек, где любую книгу можно прочи-

тать прямо на экране планшета, а учи-

тельский журнал уже давно заменил 

электронный дневник, где размещается 

всё домашнее задание, прикрепляются 

дополнительные для изучения матери-

алы и выставляются оценки.  

Появление информационно-комму-

никативных технологий вносит в си-

стему образования свои коррективы, 

которые преимущественно направлены 

на воспитание детей в соответствии с 

новыми реалиями современной жизни. 

Старые образовательные программы 

были рассчитаны на развитие в детях 

такого качества, как исполнительность, 

которое, к сожалению, сейчас является 

совсем не приоритетным во взрослой 

жизни. На данный момент человек не 

может работать по шаблону. Современ-

ный ритм жизни всё чаще требует не-

стандартного решения проблем, твор-

ческого подхода к реализации тех или 

иных задач. Именно поэтому главной 

целью современной системы образова-

ния становится развитие творческих 

способностей у школьников. А помощь 

в этом преподавателю укажут инфор-

мационно-коммуникативные техноло-

гии [1]. 

Переход на современные информа-

ционно-коммуникативные технологии 
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требует повышения уровня профессио-

нальной подготовки учителей, изуче-

ния возможностей новых инноваций в 

образовательном процессе. Также пе-

ред преподавателем встает еще одна 

очень важная задача – направить ис-

пользование компьютерных техноло-

гий учеником в нужное познавательное 

русло.  

В современном мире информацион-

ных технологий процесс приобщения 

человека к компьютеру нужно начи-

нать с юных лет. Наиболее удачным, по 

мнению ученых, считается начало ис-

пользования информационно-комму-

никативных технологий в начальной и 

средней школе, так как в этом возрасте 

дети имеют наглядно-образное мышле-

ние. Поэтому важно строить образова-

тельный процесс с использованием 

наглядных иллюстраций, звукового со-

провождения, задействуя зрение, слух, 

воображение и эмоции ребенка.  

Начиная работать за компьютером, 

школьник не только осваивает отдель-

ные элементы владения современной 

техникой, но и изучает школьный мате-

риал по различным предметам.  

Формирование и развитие творче-

ских способностей детей школьного 

возраста – это одна из важнейших со-

ставляющих образовательной про-

граммы. И чем раньше начнется про-

цесс развития творческих способно-

стей, тем больше будет их потенциал. В 

развитии творческих способностей в 

образовательном процессе учителю 

очень помогают информационно-ком-

муникативные технологии, позволяю-

щие применять активные методы обу-

чения, которые легче воспринимаются 

школьниками.  

Активный характер обучения явля-

ется основополагающим фактором для 

развития самообразования у детей. В 

основе самообразования лежит стрем-

ление к познавательной деятельности и 

желанию узнать что-то новое. Для обу-

чения нужна активная познавательная 

мыслительная деятельность, следова-

тельно, возникает потребность исполь-

зования информационно-коммуника-

тивных технологий, которые позво-

ляют самостоятельно добывать необхо-

димую информацию, выявлять про-

блемы и находить способы их решения, 

критически анализировать полученные 

знания и применять их на практике для 

решения тех или иных задач.  

Для развития творческого мышле-

ния необходимо создавать оптималь-

ные для этого условия. На стандартных 

уроках дети быстро устают и с удоволь-

ствием, не отходя от образовательного 

процесса, выполняют различные твор-

ческие задания. Они очень любят рисо-

вать, при этом учась выражать эмоции 

не только через рисунки, но и превра-

щать их в предложения и тексты. Ис-

пользование информационно-комму-

никативных технологий позволяет 

школьникам выполнять различные за-

дания по изученной теме в яркой кра-

сочной форме, развивать свой словар-

ный запас путем сочинения сказок на 

компьютере, разрабатывать память, вы-

полняя различные задания для запоми-

нания. Таким образом, ученик получает 

навыки работы с компьютером, разви-

вает память и словарный запас, осваи-

вает школьный материал в интересной 

для себя форме.  
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Наиболее эффективны для развития 

творческих способностей у детей 

школьного возраста следующие упраж-

нения: 

 построение учебного процесса 

на основе выполнения творческих зада-

ний и упражнений с использованием 

средств информационно-коммуника-

тивных технологий; 

 включение в учебную программу 

факультативных и кружковых занятий; 

 взаимодействие детей со сверст-

никами и взрослыми в процессе выпол-

нения творческих заданий прикладного 

характера с вовлечением семьи в обра-

зовательный процесс; 

 включение в учебный процесс и 

во внеурочное время дидактических и 

сюжетных ролевых игр; 

 проведение творческих мастер-

классов.  

Дети младшего и среднего школь-

ного возраста намного легче восприни-

мают материал в игровой форме. 

Именно поэтому при подготовке к 

уроку преподаватель должен использо-

вать имеющиеся возможности инфор-

мационно-коммуникативных техноло-

гий (рис. 1) [2]. 
 

 
Рис. 1. Информационно-коммуникативные 

технологии, применяемые на уроках 

 в начальной школе 

Информационно-коммуникативные 

технологии – помощники учителя в от-

крытии для юного ученика увлекатель-

ного мира знаний в различных предмет-

ных областях. В процессе познания де-

тям придется самостоятельно анализи-

ровать, представлять и передавать ин-

формацию. Информационные техноло-

гии позволяют внедрять в систему об-

разования личностно-ориентирован-

ный подход к ученикам.  

Ключевой особенностью учебного 

процесса с применением информацион-

ных технологий является то, что ученик 

становится основным центром деятель-

ности. Он подбирает задания и выстра-

ивает познавательный процесс, исходя 

из индивидуальных предпочтений и ин-

тересов. Учитель же становится про-

водником, который направляет дея-

тельность школьника, поощряет ориги-

нальные и нестандартные пути реше-

ния задач, стимулирует активность, 

поддерживает инициативу и самостоя-

тельность. При построении уроков с 

применением информационно-комму-

никативных технологий следует пом-

нить о здоровье ученика.  

В процессе обучения дети, начиная 

с малых лет, очень много времени про-

водят за компьютером, выполняя раз-

личные школьные задания или просто 

познавая информационные ресурсы. 

Это крайне вредно для зрения [2]. 

Чтобы не допустить тяжелых послед-

ствий, необходимо соблюдать ряд пра-

вил работы с компьютером детей млад-

шего школьного возраста.  

Во-первых, оптимальное время ра-

боты с компьютером в день для детей 

младшего и среднего возраста 30 –  

60 мин.  

Урок

Презентации

Логические 
игры

Тестовые 
задания

Интернет-
ресурсы

Тренажеры

Видеоролики
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Во-вторых, за компьютером нужно 

сидеть правильно. Расстояние от глаз 

до монитора должно быть 40 – 75 см. 

Спина должна быть выпрямлена, а ноги – 

стоять на полу или специальной под-

ставке (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Правильное положение тела  

при работе с компьютером 

 

В-третьих, план урока должен 

включать в себя физические и динами-

ческие упражнения для снижения 

напряжения с глаз и для здоровой 

осанки, элементы релаксации учеников 

под музыку и иные упражнения для со-

хранения здоровья юных школьников.  

Использование информационных 

технологий в образовательном про-

цессе позволяет расширить круг позна-

ния школьника. Информационно-ком-

муникативные технологии дают воз-

можности, представленные на рис. 3 

[3]. 

 

 
Рис. 3. Возможности в образовательном  

процессе, обеспечиваемые информационно-

коммуникативными технологиями 

 

Таким образом, информационно-

коммуникативные технологии – по-

мощники учителя в открытии удиви-

тельного мира знаний для школьников. 

Основной задачей системы образова-

ния на данном этапе является индиви-

дуальный подход к каждому ученику: к 

сильным по успеваемости и не очень, к 

задумчивым и творчески мыслящим. 

Именно такой подход позволит воспи-

тать в каждом ребенке творческое и ло-

гическое мышление, развить собствен-

ные уникальные навыки и умения, ко-

торые, возможно, пригодятся ему в 

жизни. Современные технологии поз-

воляют сделать процесс обучения более 

интересными.  
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воспитательной работой в общеобразовательном учреждении, рассмотрены 
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работы в школе. Затронута тема активного участия управляющих образова-

тельными учреждениями в реализации решений менеджмента.  
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Наука об управлении включает в 

себя всю совокупность знаний об 

управлении, накопленных за сотни лет 

практики и обобщенных в виде теорий 

и методов. Искусство управления рас-

сматривается как способность руково-

дителя эффективно применять накоп-

ленный опыт на практике [1]. 

Применение системного подхода к 

управлению позволяет рассматривать 

менеджмент как сложную систему, со-

стоящую из взаимосвязанных подси-

стем. Основная задача системного под-

хода – выявление структуры системы и 

ее элементов, анализ их взаимодей-

ствия и определение влияния каждого 

элемента на функционирование всей 

системы.  

Структурно-функциональный и си-

стемный подходы являются важными 

инструментами в управлении организа-

цией или образовательным учрежде-

нием. Комбинирование этих подходов 

позволяет руководителям видеть орга-

низацию как сложную систему, учиты-

вая ее структуру, взаимосвязи и влия-

ние внешней среды на работу. Это по-

могает предотвращать отклонения от 

заданных параметров и принимать ком-

плексные решения для достижения по-

ставленных целей. Использование си-

стемного подхода в менеджменте обра-

зовательного учреждения дает возмож-

ность нам глубже понять сложность 

данной системы управления и оптими-

зировать ее функционирование на всех 

уровнях управления. Стоит обратить 

особенное внимание на связи между 

различными элементами и спрогнози-

ровать все возможные последствия ре-

шений на каждой стадии управления. 

Это позволяет принимать более эффек-

тивные решения и постепенно достигать 

поставленных задач и, как следствие, це-

лей в работе данного учреждения.  

Более того, обращение к систем-

ному подходу помогает управляющим 

адаптироваться к постоянным измене-

ниям во внешней среде и более эффек-

тивно находить решения в управлении 

такими изменениями. Предполагается, 

что необходимо брать в расчет развитие 

требований и ожиданий не только непо-

средственно учащихся, но и их родите-

лей, общества и, следовательно, госу-

дарства. Анализируя все это, следует 

вносить требуемые преобразования в 

образовательную систему. Эти меры 

позволят управляющим отвечать совре-

менным вызовам и сохранять компе-

тенцию в данной сфере, а также обеспе-

чивать более высокое качество  

на протяжении всего образовательного 

процесса [2]. 

Развитие управленческой струк-

туры конкретного образовательного 

учреждения неизбежно приводит к пе-

реходу в сферу профессионального ме-

неджмента. Он основан на современной 

теоретической базе, прошедшей мно-

жество стадий развития. Актуальные 

исследования в области процессов ин-

новации фокусируются на обновлен-

ных подходах к управлению, их глав-

ные черты: способствование демокра-

тизации управленческих отношений, 

стимулирование исходящей инициа-

тивы и творчества в образовательной 

сфере. Такие позитивные стороны вы-

деляют немалое количество исследова-

телей. Особенно на этом делается ак-

цент в работах В. И. Андреева,  

А. Н. Моисеева, В. И. Зверева.  

Некоторое внимание данной пробле-

матике уделяют и Е. А. Ямбург,  

М. М. Поташник.  
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Отдельные выводы в данном 

направлении высказываются в работах 

К. М. Ушакова, B. С. Лазарева. На ос-

нове работ данных исследователей воз-

никает новая концепция – «управление 

развитием школы» [3]. 

Современная научная система 

взглядов на управленческую практику 

позволяет анализировать это понятие с 

самых разных, нередко контрастирую-

щих, позиций. В данном случае мы бе-

рем в качестве фундамента исследова-

ния ряд определений понятия «менедж-

мент», более узко – «управление», за 

авторством В. И. Даля, В. В. Щербины, 

С. И. Ожегова, Е. М. Короткова. От-

дельные выводы следуют также из тру-

дов Б. А. Аникина, А. И. Кравченко,  

З. П. Румянцевой. Благодаря этим ис-

следованиям можно представить это 

понятие согласно следующим значе-

ниям: 

1. Целеполагающая деятельность 

всех заинтересованных участников, 

направленная на создание, укрепление 

и как следствие оптимальное функцио-

нирование и необходимое реформиро-

вание школьных учебных заведений. 

2. Особый вид деятельности, наце-

ленный на установление целей и объ-

единение усилий множества индивиду-

умов с целью превращения неструкту-

рированного скопления людей в целе-

направленную и продуктивную коллек-

тивную группу.  

3. Сфера профессиональной дея-

тельности, осуществляемой специали-

стами в области управления.  

Цель любой образовательной, про-

светительской работы – это не просто 

необходимое достижение поставлен-

ной цели, но и представление общего 

образа желаемого результата: 

1) с фиксированным временем его 

достижения;  

2) соотносящийся с представлен-

ными возможностями его достижения;  

3) мотивирующий субъекта к ско-

рейшему и наиболее эффективному до-

стижению; 

4) операционально определяемый – 

с целью сравнения степени его соответ-

ствия предварительным ожиданиям.  

Если исходить из подобных опреде-

лений, то следует признать, что разви-

тие – это неотъемлемое условие любого 

оптимального менеджмента.  

Если процесс воспитания учеников 

в школе стабильно функционален, то 

последующее развитие может осу-

ществляться преимущественно путем 

внедрения инноваций [4]. В качестве 

таких инноваций можно рассматривать 

создание и последующее применение 

на практике новых методик.  

Итак, один из главных аспектов 

развития школьного учреждения – это 

реформирование управленческой под-

системы. В настоящее время больше 

школ находят способы перехода от 

жесткой и устаревающей иерархичной 

структуры к более гибким и демокра-

тичным подходам. Управляющие ста-

раются перенять самые новые прак-

тики из других сфер, параллельно 

осваивая новые технологии и мето-

дики, предлагают инновационные под-

ходы в оптимизации работы школь-

ного учреждения. В результате школь-

ное руководство становится более эф-

фективно организованным, более 

адаптивным к дальнейшему прогрес-

сивному развитию.  

Так же как и управленческая подси-

стема, сами школьные учреждения пре-

терпевают изменения. Они все чаще 
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становятся центрами инноваций, сле-

дуя положениям самых новых педаго-

гических исследований и передовых 

методов обучения. В школах значи-

тельно чаще внедряются актуальные 

образовательные программы, претерпе-

вают модернизацию учебные планы, 

используются современные технологии 

в целях усовершенствования всего об-

разовательного процесса. В результате 

обучение становится более ориентиро-

ванным на взаимодействие, поощряю-

щим и насыщенным новым содержа-

нием, что способствует повышению 

уровня навыков, умений и знаний 

школьников.  

Инновационный процесс – это глав-

ный фактор при достижении принципи-

ально новых результатов в процессе об-

разовании. Такое положение дел свя-

зано не только и не столько с внедре-

нием новейших технологий, сколько с 

непрекращающимся поиском школой 

самоидентификации. Школьные учре-

ждения, если так можно выразиться, 

учатся на своих собственных ошибках, 

проводят анализ собственных достиже-

ния и неудачных решений с целью 

улучшить свою работу и выйти на но-

вый уровень эффективности. Каждый 

успех во внедрении инновации стано-

вится отправной точкой для последую-

щего реформирования и движения к 

следующим целям. Именно такой про-

цесс, который можно назвать цикличе-

ским, позволяет школьным учрежде-

ниям идти в ногу с прогрессом и соот-

ветствовать повышающимся требова-

ниям общества к качеству учебного 

процесса.  

Таким образом, прогресс школы – 

это не просто эволюция от меньшей 

приспособленности к требованиям к 

большей, а постоянная необходимость 

и даже философия. Прогресс позволяет 

школе адаптироваться к меняющимся 

реалиям, повышать образовательный 

потенциал и обеспечивать качествен-

ное, актуальное образование всем 

своим ученикам. Развитие школьного 

учреждения – это непрекращающаяся 

работа, которая требует от управленцев 

и преподавателей высокого класса про-

фессионализма, открытости к новому и 

готовности к внедрению инноваций. 

Развивающаяся школа становится ди-

намичным центром образования, кото-

рый в обязательном порядке превосхо-

дит грани своих предшествующих до-

стижений и стремится к новым гори-

зонтам.  

Основные задачи воспитательной 

работы в школе следующие: создание 

таких условий, которые будут способ-

ствовать нормальному ходу обучения. 

Управляющий в должности замести-

теля директора школы обязан обеспе-

чивать высокое качество планирова-

ния, контролирования и управления 

образовательным процессом. Кроме 

того, он обязуется посильно соучаст-

вовать в работе преподавательского 

коллектива. В этот коллектив входят 

классные руководители, учителя, уче-

ники, и не в последнюю очередь роди-

тели. По мнению известного исследо-

вателя П. И. Пидкасистого, этими про-

цессами можно управлять, а вот 

людьми можно только внимательно 

руководить [5]. 

Управляющие образовательными 

учреждениями выбирают такой путь 

наиболее активного участия в реализа-

ции решений менеджмента, показывая 

не только уровень профессионализма, 
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но и согласованность воплощения за-

планированного уже на практике. Об-

разование плодотворной психологиче-

ской атмосферы и способствование раз-

витию творческой среды среди коллег 

представляются нам задачами повы-

шенной значимости. Решение постав-

ленных задач позволит, что самое глав-

ное, успешно достигать установленных 

заранее целей. Функции менеджмента в 

деятельности таких лидирующих ди-

ректоров школ, как А. С. Макаренко,  

С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский, 

занимали относительно небольшую 

часть времени и приложенных усилий. 

То же самое можно сказать и о практике 

директоров В. А. Сухомлинского и  

И. К. Новикова. Дополнительно стоит 

отметить, что эти функции выполня-

лись не формально, т. е. не изолиро-

ванно: они представляются организато-

рами мероприятий, а также главных 

инициатив, как бы «мозговым цен-

тром», «фабрикой мысли» школы. Они 

всегда должны оставаться начеку, рабо-

тать с учителями, учениками и опять же 

родителями.  

Работа школьным руководителем 

требует от человека способности 

быстро принимать долгосрочные и ко-

роткосрочные решения в условиях по-

стоянной неопределенности и отсут-

ствия некоторых пластов необходимой 

информации [6]. Более того, в процессе 

воспитания учеников возникают такие 

ситуации, которые не поддаются пред-

видению на любом уровне управления. 

Именно в подобных моментах способ-

ность принимать обоснованные и хо-

рошо продуманные решения с учетом 

всех возможных рисков становится 

особенно важным.  

Часто школьному руководителю 

приходится сталкиваться с выходя-

щими из ряда вон ситуациями, в кото-

рых необходима немедленная, но взве-

шенная и адекватная реакция. Напри-

мер, возможны конфликты интересов 

между учащимися и преподавателями, 

резкие изменения в расписании занятий 

по самым разным причинам или даже 

внезапные проблемы, касающиеся ин-

фраструктуры школьного учреждения. 

В таких ситуациях управляющий дол-

жен быть способным принять такое ре-

шение, которое будет учитывать инте-

ресы всех и в то же время сохранять 

равновесие сторон.  

Главным качеством успешного 

школьного руководителя представля-

ется потенциал лидера. Чтобы управ-

лять образовательным процессом, тре-

буется умение вдохновить и мотивиро-

вать всю команду школы, результа-

тивно координировать работу педаго-

гов и других сотрудников школьного 

коллектива. Управляющий должен 

стремиться к созданию комфорта для 

коллектива и поддерживанию плодо-

творности его работы. Кроме того, 

необходимо, чтобы каждый учащийся 

мог продемонстрировать свой потен-

циал.  

Педагогический такт – это тоже 

неотъемлемая составляющая работы 

школьного руководителя. В процессе 

взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, будь то 

ученики и их родители, учителя и т. д., 

управляющий обязан уметь прислуши-

ваться к их мнениям, учитывать по-

требности каждой такой группы в кол-

лективе и понимать их ожидания. 

Навыки коммуникации и умение вы-
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страивать по-настоящему доверитель-

ные отношения являются ключевыми в 

деле успешного управления школьным 

учреждением.  

Говоря в целом, главенствующая 

роль и значение умения оперативно 

принимать достойные решения, лидер-

ских качеств и педагогического такта 

для школьных руководителей не могут 

быть переоценены. Эффективность и 

высокая компетентность управляю-

щего всегда положительно сказыва-

ются на успехе образовательной системы 

в ее целостности и более того – на фор-

мировании личностных качеств уча-

щихся [7]. Благодаря накопленному 

опыту, знаниям в своей области и стан-

дартам профессионализма школьные ру-

ководители становятся способными со-

здавать инновационные и подходящие 

для каждого юного ученика условия.  

Способности вовремя принимать 

лучшие решения из ряда возможных в 

условиях неопределенности, неточно-

сти или даже отсутствия необходимой 

информации и искусство лидерства иг-

рают важнейшую роль в управлении 

любым объектом, даже если речь идет 

не о школе. Однако их значение для ра-

боты школьных управленцев особенно 

велико. В процессе воспитания учени-

ков возникают непредвиденные ситуа-

ции, в решении которых руководителю 

не следует полагаться на готовые и 

простые рецепты.  

Управление воспитательным про-

цессом во всем его многообразии не 

поддается жестким рамкам, даже са-

мым тщательно разработанным и мно-

госторонним планам и схемам. В связи 

с этим руководителям школ часто при-

ходится обращаться не только к основ-

ным принципам управления, но и к 

своему собственному практическому 

опыту.  
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MANAGEMENT OF UPBRINGING WORK IN A COMPREHENSIVE SCHOOL 

 

The article presents the essential characteristics of the upbringing work management pro-

cess in a general education institution, examines the basic principles of management, describes 

the main tasks of educational work in school. The topic of active participation of managers of 

educational institutions in the implementation of management decisions is touched upon.  

Keywords: educational institution, educational work, management, management in educa-

tion, management subsystem reform.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

УДК 378.1 

Т. В. Бугайчук, Е. О. Иванова, А. В. Лукьянова  

 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВОЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

(ДЕМОНСТРАЦИОННОГО) ЭКЗАМЕНА 

 

В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы разра-

ботки комплекта оценочных материалов для профессионального (демон-

страционного) (ПДЭ) экзамена в педагогическом вузе. Он предполагает 

комплексную оценку качества подготовки студентов в области психолого-

педагогической, методической, предметной и коммуникативно-цифровой 

грамотности, которые являются показателями сформированности универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Рас-

крыты спецификация оценочных средств, кейс-задания и критерии оцени-

вания результатов их выполнения в ходе ПДЭ.  

Ключевые слова: профессиональный (демонстрационный) экзамен, за-

дание профессионального (демонстрационного) экзамена, высшее педаго-

гическое образование, оценивание, профессиональные кейсы, комплексная 

оценка качества подготовки студента, критерии оценивания.  

 

Развитие общества в постиндустри-

альную эпоху обновляет и расширяет 

задачи, стоящие перед системой обра-

зования. Поэтому теоретики и практики 

образования стараются чутко отно-

ситься к актуальным требованиям к ка-

честву профессиональной подготовки 

учителя. Это позволяет адекватно реа-

гировать на вызовы времени, прини-

мать целесообразные дидактические 

решения [4]. 

Но совершенствование системы об-

разования любого уровня невозможно 

без модернизации системы оценивания 

выпускников: как определять, соответ-

ствуют ли они ожиданиям общества?  

В данной работе мы обращаемся к до-

статочно новой для системы высшего 

образования России форме аттестации – 

профессиональному (демонстрацион-

ному) экзамену (ПДЭ), где выпускник 

может на деле показать приобретённые 

им профессиональные компетенции. 

Под ПДЭ понимается «аттестационное 

испытание, направленное на выявление 

соответствия результатов освоения 

ООП ВПО соответствующим требова-

ниям ФГОС ВО или ОС ВО, проводи-

мое в реальных или смоделированных 

условиях профессиональной деятельно-

сти с участием представителей работо-

дателей или их объединений» [6]. 
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ПДЭ уже успешно используется в 

системе среднего профессионального 

образования. Перенос накопленного 

опыта в систему высшего образования 

и тем более педагогического (доста-

точно консервативного) требует значи-

тельных усилий и новых решений, по-

скольку речь идет о подготовке людей, 

способных к продуктивной интеллекту-

альной деятельности. Перенос необхо-

дим, так как востребована именно такая 

система комплексной оценки результа-

тов освоения образовательной про-

граммы, в которой участвуют независи-

мые эксперты и работодатели и которая 

позволит повысить качество и актуаль-

ность образовательных программ.  

Данная форма аттестации обозна-

чена как обязательная в Концепции 

подготовки педагогических кадров на 

период до 2030 года [5]. В 2024 г. Ми-

нистерство просвещения РФ предста-

вило «Методические рекомендации по 

проведению Государственной итоговой 

(промежуточной) аттестации обучаю-

щихся в форме профессионального (де-

монстрационного) экзамена в рамках 

подготовки педагогических кадров» [6]. 

Согласно этому документу оценочные 

материалы разрабатываются вузом само-

стоятельно в соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными стандартами.  

А. М. Пирожникова, Е. И. Овчинни-

кова, Т. С. Лысикова подчёркивают, что 

ПДЭ отвечает требованиям компетент-

ностного подхода, и осмысление резуль-

татов этого экзамена даёт новый импульс 

в совершенствовании процесса подго-

товки будущих педагогов [8]. Суще-

ственное внимание уделяется проведе-

нию ПДЭ для студентов педагогических 

вузов, в частности обучающихся на  

физико-математических факультетах. 

О. В. Борисенко отмечает, что ПДЭ – 

прекрасный индикатор практической 

подготовки будущего учителя матема-

тики [2].  

Как упоминалось выше, проведе-

ние итоговой аттестации в форме ПДЭ 

требует большой дополнительной ра-

боты. Коллеги разных вузов занима-

ются разработкой нормативно-право-

вой базы, организационно-техниче-

ских, методических и содержательных 

сторон ПДЭ, обращая внимание на дис-

куссионность многих аспектов этой 

формы аттестации [3, 9, 11, 12 и др.],  

Регламент проведения ПДЭ разра-

батывается в вузах и утверждается Учё-

ными советами. В ФГБОУ ВО «Яро-

славский государственный педагогиче-

ский университет им. К. Д. Ушинского» 

принят локальный нормативный акт 

«Порядок организации и проведения 

профессиональных (демонстрацион-

ных) экзаменов по основным образова-

тельным программам высшего образо-

вания УГСН 44.00.00 Образование и 

педагогические науки» [10]. В соответ-

ствии с этим документом проведена 

разработка инструментария для ПДЭ: 

спецификация оценочных средств, за-

дания для ПДЭ (кейсов), критерии 

оценки выполнения этих заданий. Рас-

смотрению этого инструментария и по-

священа данная статья.  

Специфика заданий для ПДЭ со-

стоит в том, что они представляют со-

бой «комплекс элементов, включаю-

щий структурированное описание про-

фессиональной педагогической, психо-

лого-педагогической задачи, условия её 

реализации, решение которой в модель-

ных или реальных условиях должен 

подготовить и продемонстрировать ат-

тестуемый» [6]. В статье сделан акцент 
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на заданиях в рамках ГИА по физике и 

методике преподавания физики 

(направление 44.03.05 «Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями 

подготовки)», профиль Физика, Инфор-

матика).  

В ЯГПУ задания представлены в 

виде кейсов, что позволяет выстраивать 

оценочные средства с учётом образова-

тельных результатов, которые пропи-

саны во ФГОС ВО и зафиксированы в 

профессиональном стандарте педагога 

[7]. Содержание кейсов – это реальная 

профессиональная ситуация – ведение 

урока, что позволяет студенту проде-

монстрировать степень овладения уни-

версальными, общепрофессиональ-

ными и профессиональными компетен-

циями ФГОС ВО, вынесенными вузом 

на ПДЭ [6].  

Комплексная оценка качества под-

готовки выпускников потребовала вы-

деления критериев сформированности 

компетенций в области психолого-пе-

дагогической, методической, предмет-

ной и коммуникативно-цифровой гра-

мотности выпускников [10]. Такой под-

ход позволяет сгруппировать проверяе-

мые компетенции ФГОС ВО, устано-

вить их соответствие требованиям 

профстандарта педагога.  

На основе всего вышесказанного 

разработана спецификация оценочных 

средств для всех подвидов грамотно-

сти. Для предметной и методической 

грамотности использованы профессио-

нальные компетенции, связанные со 

спецификой профиля Физика, Инфор-

матика. В табл. 1 представлен пример 

спецификации для психолого-педаго-

гической и предметной грамотности.  

Таблица 1 

Спецификация оценочного средства  

(психолого-педагогическая грамотность, предметная грамотность, физика) 

Психолого-педагогическая грамотность 

Проверяемая компетенция ФГОС ВО 

(44.03.05) 
Трудовые действия профстандарта педагога 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач. 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-пе-

дагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогиче-

скую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

1. Планирование и проведение учебных за-

нятий. 

2. Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению. 

3. (3.1.1. Общепедагогическая функция. 

Обучение). 

4. Планирование специализированного об-

разовательного процесса для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучаю-

щихся с выдающимися способностями 

и/или особыми образовательными потреб-

ностями на основе имеющихся типовых 

программ и собственных разработок с уче-

том специфики состава обучающихся, уточ-

нение и модификация планирования. 

(3.2.3 Педагогическая деятельность по реа-

лизации программ основного и среднего об-

щего образования) 
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Окончание табл. 1 
Проверяемая компетенция ФГОС ВО 

(44.03.05) 
Трудовые действия профстандарта педагога 

Предметная грамотность, физика 

ПК-2. Способен организовывать различные 

виды внеурочной деятельности. 

ПК-4. Способен осуществлять педагогическое 

проектирование развивающей образовательной 

среды, программ и технологий для решения за-

дач обучения, воспитания и развития личности 

средствами преподаваемого учебного пред-

мета. 

ПК-6. Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность на основе знания концепту-

альных и теоретических основ физики, астро-

физики и астрономии, их места в общей си-

стеме наук и ценностей, истории развития и со-

временного состояния. 

ПК-7. Способен реализовать предметное обуче-

ние в области физики и информатики с учетом 

образовательных возможностей, потребностей 

и достижений обучающихся. 

ПК-10. Способен к проектированию и поста-

новке физического эксперимента (лаборатор-

ного, демонстрационного, компьютерного, ви-

деоэксперимента) и к организации познава-

тельной деятельности обучающихся в ходе фи-

зического эксперимента 

1. Планирование и проведение учебных за-

нятий 

(3.1.1. Общепедагогическая функция. Обу-

чение). 

2. Планирование специализированного об-

разовательного процесса для группы, класса 

и/или отдельных контингентов обучаю-

щихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями 

на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специ-

фики состава обучающихся, уточнение и мо-

дификация планирования. 

(3.2.3 Педагогическая деятельность  

по реализации программ основного  

и среднего общего образования) 

 

 

 

Кейс-задания, созданные на основе 

спецификации, в 2023/24 учебном году 

предполагают разработку технологиче-

ской карты урока и демонстрацию его 

фрагмента. В каждом кейсе указываются: 

1) Учебный предмет (в нашем слу-

чае – Физика). 

2) Образовательные результаты 

согласно ФГОС ООО / СОО (указыва-

ются в технологической карте). 

3) Раздел рабочей программы по 

предмету и темы на выбор.  

4) Форма занятия.  

5) Фрагмент для демонстрации.  

6) Класс.  

7) Категория контингента.  

8) Индивидуальные особенности 

контингента.  

Для темы урока по физике в кейсах 

использованы все разделы рабочей про-

граммы ООО и несколько разделов из 

старшей школы, которые не дублируют 

материал основной школы. 

Формой занятия выступают уроки 

изучения нового комплексного приме-

нения знаний и т. д.  

Категория контингента – ученики 

общеобразовательных учреждений. Сту-

дентам необходимо учитывать их уро-

вень мотивации, уровень обученности, 

наличие в классе детей с особыми обра-

зовательными потребностями. Описание 

особенностей контингента помогает сту-

денту смоделировать реальную профес-

сиональную ситуацию. Примеры уров-

ней мотивации и обученности для кейс-

заданий приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Уровни мотивации и обученности для кейс-заданий ПДЭ по физике  

и методике обучения физике 

Уровень мотивации Уровень обученности 

Высокий уровень учебной мотивации 

к изучению физики 

«Сильный класс»: большинство учащихся уверенно 

владеют учебным материалом, есть ученики, плани-

рующие сдавать ОГЭ/ЕГЭ по физике, участники 

олимпиад и конкурсов по физике/астрономии 

Низкий уровень мотивации к изуче-

нию физики, но высокий уровень мо-

тивации к изучению гуманитарных 

дисциплин (история, обществознание) 

В классе присутствуют ученики разных уровней обу-

ченности: с высоким уровнем обученности по гума-

нитарным дисциплинам и со средним и низким уров-

нями обученности по физике 

Высокий уровень общей учебной  

мотивации 

Средний уровень общей обученности класса: в классе 

есть отличники, но основная часть учеников имеет 

средний уровень предметных результатов по физике 

Низкий уровень учебной мотивации, 

сегодня не готовы к уроку, не выпол-

нено домашнее задание 

В классе присутствуют ученики разных уровней обу-

ченности: со средним уровнем обученности по пред-

мету и с низким уровнем обученности по физике 

 

Данное задание изначально позво-

ляет студентам продемонстрировать 

свои психологические и педагогиче-

ские компетенции. Учёт уровней моти-

вации и обученности школьников, их 

возрастных особенностей нацеливает 

на индивидуализацию и дифференциа-

цию обучения. Только комплексное 

внимание к личности обучающегося 

позволит выпускнику показать высо-

кий уровень профессиональной подго-

товки и в будущем более системно под-

ходить к образовательной деятельно-

сти. Например, низкий уровень мотива-

ции и неготовность обучающихся к 

уроку предполагают, что студент дол-

жен более чётко сформулировать вме-

сте с учащимися цель урока, связать со-

держание учебного материала с их ин-

тересами и ценностями, также вспом-

нить, что существует прямая зависи-

мость между учебной мотивацией и со-

держанием учебного предмета, его но-

визной, незавершенностью знания, 

проблемностью (Л. С. Выготский,  

Л. И. Божович, А. К. Маркова и др.). 

При повышении учебной мотивации 

важно формировать интерес обучаю-

щихся к процессу получения знаний, 

что предполагает в том числе и способ-

ность к решению учебных проблем с 

помощью применения современных об-

разовательных технологий. 

Отдельного внимания заслужи-

вает наличие в моделируемой про-

фессиональной ситуации детей с осо-

быми образовательными потребно-

стями. Например: 

Дети с особыми образователь-

ными потребностями: 

В классе присутствует ребенок с 

синдромом дефицита внимания и гипе-

рактивностью, всё время перебивает, 

уводит разговор в сторону, не может 

долго сидеть на одном месте, эмоцио-

нально нестабилен, неорганизован.  

Дети с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

1. В классе присутствует ученик с 

ДЦП – нарушение опорно-двигатель-

ного аппарата при сохранном интел-

лекте (сколиоз). 
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2. В классе присутствует слабослы-

шащий ученик: не воспринимает речь 

на уровне шепота. Остаточный слух со-

хранен, интеллект сохранен.  

3. В классе присутствует слабовидя-

щий ученик, который, однако, не нужда-

ется в специальных учебниках и посо-

биях, написанных шрифтом Брайля.  

Одарённые: 

1. В классе присутствует ученик, 

проявляющий выдающиеся общие спо-

собности в учебной деятельности.  

2. В классе присутствует ученик, 

проявляющий выдающиеся способно-

сти по предмету, занимающийся допол-

нительно и уже владеющий материа-

лом урока (развиты специальные спо-

собности по предмету). 

Социально уязвимые дети, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной си-

туации: 

1. В классе есть ученик, у которого 

нет мамы, а отец и бабушка склонны к 

употреблению спиртных напитков и не 

обращают внимания на обучающегося.  

2. В классе присутствует новый 

ученик на этапе адаптации.  

Дети с девиациями в поведении, 

дети с зависимостью: 

В классе присутствует ученик, де-

монстрирующий аддиктивное поведе-

ние: отмечается постоянное общение в 

мессенджерах и социальных сетях. Со-

средоточен в телефоне, игнорирует вза-

имодействие с реальными друзьями и 

членами семьи.  

Для примера рассмотрим психо-

лого-педагогическую работу студента с 

одарённым обучающимся (в рамках 

кейс-задания). Такой ребенок демон-

стрирует неординарное поведение, от-

личается особенностями мыслитель-

ных процессов, скоростью выполнения 

заданий. Он любознательный, настой-

чивый в поиске ответов, склонный к 

размышлениям, поэтому студенту сле-

дует пересмотреть содержание учеб-

ного материала, максимально разнооб-

разить возможные методы и приёмы 

обучения, а также дифференцировать 

содержание для развития познаватель-

ных и творческих способностей учаще-

гося, создать условия для его самостоя-

тельной работы. 

Для демонстрации выбраны следу-

ющие фрагменты уроков: 

1. Актуализация знаний. 

2. Эвристическая беседа.  

3. Взаимопроверка.  

4. Первичное закрепление знаний. 

5. Выдвижение и проверка гипотез.  

6. Сборка экспериментальной уста-

новки по схеме.  

7. Организация познавательной де-

ятельности учеников в ходе демонстра-

ционного эксперимента.  

8. Организация деятельности по ре-

шению задач.  

9. Инструктаж по технике безопас-

ности; обсуждение хода лабораторной 

работы. 

Кейс-задание для ПДЭ для студента 

выглядит, как показано в табл. 3. Лимит 

времени на предварительную подго-

товку к экзамену – 48 ч; на демонстра-

цию – 30 мин.  

Для экзаменационной комиссии 

разработаны критерии оценивания, раз-

битые на группы в соответствии с про-

фессиональными подвидами грамотно-

сти, которые должен продемонстриро-

вать студент (табл. 4 – 7). 
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Таблица 3 

Билет № 2 (физика и методика преподавания физики) 

Раздел Давление твёрдых 

тел, жидкостей 

и газов.  

 

7-й класс 

Темы на выбор  Давление. Передача давления  

твёрдыми телами, жидкостями и газами.  

 Давление жидкости.  

 Атмосферное давление.  

 Действие жидкости и газа  

на погружённое в них тело 

Фрагмент для демонстрации Эвристическая беседа 

Форма занятия Урок изучения нового 

Уровень мотивации Низкий уровень учебной мотивации к изучению физики, но 

высокий уровень мотивации к изучению гуманитарных дис-

циплин (история, обществознание) 

Уровень обученности В классе присутствуют ученики разных уровней обученно-

сти: с высоким уровнем обученности по гуманитарным дис-

циплинам и со средним и низким уровнями обученности по 

физике 

Дети с особыми образова-

тельными потребностями 

Социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации 

В классе присутствует новый ученик на этапе адаптации 

 

Таблица 4 

Предметная грамотность (максимум 30 баллов) 

№ Критерии оценивания Максимальный балл 

1 Содержание учебного занятия соответствует 

заявленной тематике 

2 

2 Владеет основными научными понятиями  

и концепциями предметной области 

16 

3 Подбирает фактический и дидактический  

материал для реализации поставленной  

учебной цели 

10 

4 Привлекает знания из различных предметных 

областей на основе междисциплинарного  

подхода 

2 

5 Допускает ошибки в предметном содержании  – 5 

Мы предлагаем снижать баллы за 

ошибки в предметном содержании, по-

этому за критерий № 5 студент может ли-

шиться до 5 баллов. Критерий № 3 затра-

гивает и предметную грамотность, и ме-

тодическую, но вынесен именно в эту 

таблицу, так как требует основательного 

знания преподаваемого предмета.  
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Таблица 5 

Методическая грамотность (максимум 35 баллов) 

№ Критерий оценивания 
Максимальный 

балл 

1 Методы и способы обучения и воспитания соответствуют  

заявленным целям учебного занятия 3 

2 Вовлекает обучающихся в процесс целеполагания 3 

3 Использует целесообразно и эффективно необходимое учебно- 

лабораторное оборудование 6 

4 Организует обоснованное чередование форм работы  

(фронтальной, индивидуальной, парной и групповой) 4 

5 Создаёт условия переноса обучающимися усвоенных знаний,  

умений в новые условия деятельности 4 

6 Использует различные формы оценивания учебных достижений  

обучающихся (в том числе самооценивания) 4 

7 Использует задания, формирующие у обучающихся метапредметные 

умения и компетенции 4 

8 Результаты учебного занятия соответствуют поставленным целям 3 

9 Проектирует учебное занятие на основе ФГОС ООО 

(технологическая карта) 4 

Разработка технологической карты 

«весит» немного, так как это результат 

домашней работы. Для ее оценивания 

также были разработаны критерии.  

Таблица 6 

Психолого-педагогическая грамотность (максимум 20 баллов) 

№ Критерий оценивания 
Максимальный 

балл 

1 Уровень сложности материала, его объём и способ изложения  

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям  

обучающихся 4 

2 Осуществляет индивидуальный и дифференцированный подход 5 

3 Применяет педагогические средства с учётом возрастных  

и индивидуальных особенностей обучающихся 5 

4 Создаёт условия здоровьесбережения обучающихся 2 

5 Использует воспитательный потенциал учебного занятия 4 
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Оценивание психолого-педагогиче-

ской грамотности, по нашему мнению, 

является наиболее сложным, так как 

оно имеет ряд особенностей. Напри-

мер, критерий № 1 предполагает, что 

будущему педагогу надо за короткий 

промежуток времени определить ин-

дивидуальные особенности обучаю-

щихся и выстроить урок в соответ-

ствии с ними. Только студент, облада-

ющий как высоким уровнем сформи-

рованности кластера творческих педа-

гогических компетенций, так и высо-

ким уровнем развития аналитического 

мышления, способен с этим спра-

виться. Причём доказать несоответ-

ствие уровня сложности материала 

возрастным и индивидуальным осо-

бенностям обучающихся очень 

трудно, ведь возрастные особенности, 

например, подростка, в том числе и с 

точки зрения его интеллектуального 

развития, всё меньше имеют типичных 

и общих характеристик, а индивиду-

альные особенности изначально даны 

у единиц обучающихся, поэтому здесь 

важен в первую очередь личный (субъ-

ективный) опыт экспертов по работе с 

подростками и их возрастными и инди-

видуальными особенностями.  

Таблица 7 

Коммуникативно-цифровая грамотность (максимум 15 баллов) 

№ Критерий оценивания 
Максимальный 

балл 

1 Владеет навыками профессиональной коммуникации  

в соответствии с языковыми нормами 3 

2 Создаёт психологически безопасную атмосферу учебного  

занятия (эмоциональный комфорт, уважение личного достоинства) 3 

3 Создаёт условия межличностного общения обучающихся с целью 

достижения цели учебного занятия 3 

4 Демонстрирует владение современными информационно- 

коммуникационными технологиями 3 

5 Демонстрирует владение навыками работы с цифровыми  

образовательными ресурсами 3 

 

Таким образом, в целом разрабо-

танный инструментарий для ПДЭ 

включает в себя спецификацию, 

кейсы-задания и критерии оценивания. 

Он был создан на основе анализа нор-

мативно-правовой, учебной и методи-

ческой литературы и личного опыта 

авторов.  

Как его применять: для государ-

ственной итоговой аттестации выпуск-

ников или же на комплексном экзамене 

по методическому модулю – вопрос 

дискуссионный. Апробация этого ин-

струментария в 2023/24 учебном году 

на физико-математическом факультете 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского выявила 

необходимость дополнительной ра-

боты с экспертами, так как для них за-

мена традиционного экзамена на ПДЭ 

показалась не вполне обоснованной, 

ведь студенты имеют объективную воз-

можность продемонстрировать знание 
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предмета (физики) только на школьном 

уровне. Кроме того, требуется специ-

альное сопровождение студентов в про-

цессе подготовки к новой форме атте-

стации, а также в ходе прохождения ис-

пытаний. Как показывают исследова-

ния, у студентов возникают экзамена-

ционный стресс и рост экзаменацион-

ной тревоги, что негативно влияет на их 

результаты [1].  

Стоит отметить, что разработанный 

инструментарий позволит несколько 

сместить акценты в процессе обучения 

студентов, поскольку ориентация на 

ПДЭ как форму итоговой аттестации 

требует, с нашей точки зрения, допол-

нительной специальной подготовки.  

В частности, требуют серьезной тео-

ретической разработки основания от-

бора компетенций, которые проверя-

ются на ПДЭ. Особое внимание сле-

дует уделить разработке средств оце-

нивания сформированности универ-

сальных компетенций.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРИМЕНЕНИИ  
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО МЕТОДА ОЦЕНИВАНИЯ  

В РАМКАХ ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В статье поднимается вопрос о целесообразности системного похода 

при использовании балльно-рейтингового метода оценивания достижений 

студентов. На основе анализа зарубежного и российского опыта примене-

ния балльно-рейтингового метода предложена модель системы оценива-

ния профессиональной подготовки студентов, включающая как учебные 

достижения, так и социальную активность.  

Ключевые слова: балл, балльно-рейтинговый метод, система, синерге-

тический эффект, социальная активность, профессиональная подго-

товка. 

 

На современном этапе подготовки 

студентов вузов балльно-рейтинговый 

метод оценки учебной деятельности 

уже не является новым, переходит в 

разряд традиционных. Ученые, препо-

даватели вузов анализируют этот под-

ход, выделяют его достоинства и недо-

статки. Так, О. В. Куликова отмечает 

позитивное влияние балльно-рейтинго-

вой системы на мотивацию студентов к 

самостоятельной работе, повышению 

объективности оценки результатов 

учебной деятельности [4]. Б. Е. Стари-

ченко отмечает не только достоинства, 

но и недостатки этого метода. Хотелось 

бы поддержать автора по двум про-

блемным аспектам использования 

балльно-рейтингового метода: невоз-

можность оценивания сформированно-

сти компетенций (противоречие между 
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методом и подходом в образовании) и 

сохранение категории «зачет», которая 

не имеет аналогов в зарубежной схеме, 

лежащей в основе этого метода [6]. 

Проблемы применения балльно-

рейтингового метода оценивания, с ко-

торыми встречается преподаватель 

вуза, заключаются в том, что «зачет» во 

всех отчетных документах фактически 

нивелирует работу студентов, он начи-

нается от 61 балла – на грани оценок 

«неудовлетворительно» и «удовлетво-

рительно» и заканчивается, включая в 

себя максимально возможную оценку. 

Преподаватель на экзамене должен 

иметь суммарную балльно-рейтинго-

вую оценку на каждого студента, к ко-

торой прибавляется бал, заработанный 

ответом. Это очень громоздкая си-

стема, с учетом того, что групп много и 

они включают более 15 человек. Об 

этом недостатке метода также говорил 

Б. Е. Стариченко. На этапе экзамена 

также происходит «округление» итого-

вых баллов. Профессиональная подго-

товка студентов включает не только 

учебную деятельность, но и воспита-

тельную работу, о которой сейчас очень 

много говорят. Компетентностный под-

ход затрагивает личность в целом, не 

только оценку полученных знаний. Уча-

стие в общественной жизни также 

должно быть оценено. Возможно, мно-

гие проблемы и возникают по причине 

отсутствия системного подхода.  

Т. Г. Андриевская, Н. Ю. Алексеева 

анализируют опыт балльно-рейтинго-

вой оценки учебной деятельности сту-

дентов как в российских и зарубежных 

вузах. Так, в высших учебных заведе-

ниях Европы и Америки по окончании 

изучения различных дисциплин (кур-

сов) рассчитывается градационная 

оценка (Academic grading) – баллы рей-

тинга в зависимости от трудоемкости 

каждой конкретной дисциплины 

(курса) в кредитах (credits) и конкрет-

ной цифровой оценки (numerical point), 

полученной студентом в итоге обуче-

ния этой дисциплине (курсу). Расчет 

градационной оценки (баллов) осу-

ществляется путем умножения количе-

ства кредитов по дисциплине на кон-

кретную цифровую оценку, получен-

ную студентом. По окончании опреде-

ленного этапа – семестра, другого ру-

бежа, в частности этапа бакалавриата, 

магистратуры, специалитета – рассчи-

тывается общая средняя градационная 

оценка – балльно-кредитовый коэффи-

циент. Полученная студентом общая 

средняя градационная оценка (CGPA), 

в зависимости от значимости оценоч-

ного этапа позволяет студенту либо 

продолжить обучение по избранной 

специальности, либо выбрать другую 

специальность (более трудоемкую или 

менее трудоемкую) в зависимости от 

величины, полученной CGPA. Студент 

также имеет право повторить опреде-

ленный курс (курсы), чтобы при недо-

статочной оценке добрать необходимое 

количество баллов, увеличить CGPA и 

иметь возможность продолжить обуче-

ние и получить диплом по избранной 

специальности [2]. 

Хотелось бы отметить еще один ин-

тересный, заслуживающий внимания 

опыт использования балльно-рейтинго-

вого метода оценивания студентов в 

Иркутском государственного медицин-

ском университете. Там рассчитыва-

ется итоговый рейтинговый коэффици-

ент, равный суммарному произведению 

баллов по каждой дисциплине (курсу), 

умноженному на трудоемкость каждой 
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дисциплины (курса) в кредитах, поде-

ленному на сумму трудоемкости всех 

изученных в вузе дисциплин (курсов) и 

умноженному на поправочный коэффи-

циент. Поправочный коэффициент 

(ПК) устанавливается в зависимости от 

участия студентов в научной работе, 

художественной самодеятельности, 

спортивных мероприятиях и т. д. [2]. 

Н. И. Максимов, Г. П. Савельева, 

анализируют опыт применения балльно-

рейтинговой системы оценивания. Так, 

в европейских странах используется 

кредитно-накопительная система 

оценки знаний, ориентированная на 

оценку усвоения всей образовательной 

программы. Недостаток данного под-

хода – большая трудоёмкость, необхо-

димость применять сложные математи-

ческие подсчеты [5]. Авторы описы-

вают систему рейтингового оценива-

ния, разработанную еще в 90-х годах 

сотрудниками Марийского политехни-

ческого института – это Рейтинговая 

интенсивная технология модульного 

обучения (РИТМО). Эта рейтинговая 

система основывается на интегральной 

оценке результатов всех видов учеб-

ной деятельности студента, преду-

смотренных учебным планом. Общий 

рейтинг студента складывается из се-

местровых рейтингов. Семестровый 

рейтинг учитывает рейтинг по всем 

учебным дисциплинам, а рейтинг по 

дисциплине – сумма баллов по отдель-

ным видам текущего и итогового кон-

троля (экзамена или зачета). Эта си-

стема позволяет получить количе-

ственную меру качества обученности 

студентов по совокупности изучен-

ного учебного материала.  

Рейтинговая система, разработан-

ная в Московском государственном ин-

ституте международных отношений 

(университете) МИД России, ранжирую-

щая студентов по результатам кумуля-

тивной (накопленной) оценки их персо-

нальных достижений в учебной деятель-

ности, оценивает и социальные характе-

ристики студентов. Оценка личностных 

социальных характеристик студентов 

осуществляется преподавателем (кура-

тором) один раз в семестр [5]. 

В Ивановском государственном 

энергетическом университете (ИГЭУ) 

для непрерывно-дискретного измере-

ния результатов обучения используется 

система РИТМ (Развитие индивидуаль-

ного творческого мышления). Для 

оценки результатов обучения студента 

по определенной дисциплине в течение 

семестра была выведена формула [5].  

Позитивный опыт в применении 

балльно-рейтингового метода оценива-

ния имеется, но он остается локальным, 

нет общей системы применения.  

В нашем, Владимирском государствен-

ном университете, имеется хорошая 

техническая база рейтинговой системы, 

у каждого студента имеется свой лич-

ный кабинет, в котором отражаются 

рейтинги по всем предметам. Однако 

все перечисленные проблемы суще-

ствуют: рейтинги по предметам, закан-

чивающимся зачетом, нигде не учиты-

ваются, нет общей количественной 

оценки по всей совокупности изучен-

ного материала, по всем предметам. Не 

включается в рейтинговую систему 

оценка личностных характеристик и со-

циальной активности.  

Многие перечисленые проблемы 

можно решить с помощью системного 
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подхода в применении баллльно-рей-

тингового метода оценивания. Прежде 

чем говорить о системном подходе в 

применении балльно-рейтингового ме-

тода, необходимо выделить суть этого 

подхода. М. Т. Громкова отмечает, что 

современная система профессиональ-

ного вузовского образования должна 

быть интегративной по своей сути, так 

как только такая система направлена на 

достижение синергетического эффекта 

[3]. Н. Бор определяет синергетику как 

науку, «изучающую процессы самоор-

ганизации сложных систем в их движе-

нии от хаоса к порядку и от порядка к 

хаосу. Состояние сложной социальной 

системы определяет её место в шкале 

«хаос-порядок»» [Там же, с. 15]. В меж-

личностном взаимодействии появля-

ются дополнительные ресурсы для раз-

вития личности, достижения более вы-

соких результатов совместной деятель-

ности, т. е. возникает так называемый 

синергетический эффект. Синергетиче-

ский подход в образовании позволяет 

объединить следующие компоненты: 

духовное и материальное, идеальное и 

реальное, внутреннее и внешнее.  

Получение синергетического эф-

фекта невозможно без рассмотрения 

образовательного пространства как це-

лостной системы. Можно сказать, что 

такая постановка проблемы требует си-

стемного подхода в образовании. Обра-

зовательное пространство представляет 

собой социальную систему, к которой 

подходят все выделенные характери-

стики социальных систем: поведение 

людей определяется их социальным 

статусом, социальными ролями, соци-

альными нормами и ценностями, при-

нятыми в данной социальной системе.  

В процессе вузовской профессио-

нальной подготовки системообразую-

щим фактором является учебный про-

цесс. В рамках этого процесса развива-

ются все социально-профессиональ-

ные, а также духовно- нравственные ка-

чества личности будущего специали-

ста. В условиях современного вузов-

ского образования прочно закрепилась 

и показала свою эффективность 

балльно-рейтинговая система оценки 

работы. В рамках этой системы можно 

учитывать проявление социальной ак-

тивности как основного показателя 

сформированности профессиональных 

компетенций. Субъектность студентов 

будет проявляться в свободе выбора 

сферы своей социальной активности, с 

учетом интересов и возможностей каж-

дого. Главное – это проявление своей 

инициативы на благо общества и бли-

жайшего окружения.  

Системный подход в развитии со-

циальной активности студенческой мо-

лодежи должен проявляться в том, 

чтобы воспитание и профессиональная 

подготовка личности стали звеньями 

одной цепи. Социальная активность не 

может быть факультативным проявле-

нием интересов отдельной личности, 

это должно стать обязательным элемен-

том системы образования.  

Гуманизация личности и её соци-

альных отношений также связана с си-

стемным подходом. Гуманизация взаи-

модействия участников целостного об-

разовательного процесса возможна при 

рассмотрении его как системы, включа-

ющей преподавателей, студентов и соци-

альное окружение. Современный педа-

гог Н. Н. Абрамова определяет значение 

термина «процесс» (от лат. processus –  
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«продвижение») следующим образом: 

во-первых, это последовательная опре-

деленная смена состояний, ход разви-

тия чего-либо; во-вторых – сочетание 

определенных последовательных дей-

ствий для достижения какого-либо ре-

зультата [1]. Образовательный процесс 

определяет, устанавливает, формирует 

целостную систему социально-педаго-

гических взаимоотношений его участ-

ников.  

Социальная активность студентов 

должна охватывать всю систему воспи-

тательной работы в вузе. Сейчас созда-

ются отделы по воспитательной работе 

с молодежью. Работа проводится в ос-

новном на уровне руководящих указа-

ний, адресованных кураторам студен-

ческих групп. В такой форме организа-

ции работы отсутствует системный 

подход, также это не соответствует воз-

растным особенностям студентов и их 

потребностям. В рамках системного 

подхода необходимо вернуться к само-

управлению студенческой молодежи. 

Все основные направления воспитания: 

культурно-просветительское, граждан-

ско-патриотическое, экологическое, ду-

ховно-нравственное, физическое, доб-

ровольческое, профессионально-трудо-

вое, научно-образовательное и другие 

(наименования взяты из отчета курато-

ров) должны возглавлять и организовы-

вать сами студенты. Руководители 

направлений должны получать макси-

мальные рейтинговые баллы при усло-

вии успешной работы. Каждому сту-

денту для семестровой аттестации 

необходимо будет получить макси-

мальные 60 баллов по условиям имею-

щейся рейтинговой системы. Студенты 

могут участвовать в различных видах 

активности и набирать необходимое ко-

личество баллов, можно получить 60 

баллов также в качестве организатора и 

руководителя определенного направле-

ния работы. Это позволит каждому сту-

денту быть в позиции субъекта образова-

тельной системы, делать выбор и нести 

за него ответственность. Постоянно 

участвуя в общественной жизни в про-

цессе обучения в вузе, студенты привык-

нут быть активными, это позволит разви-

вать социальную активность как лич-

ностное качество.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что системный подход в примене-

нии балльно-рейтингового метода оце-

нивания профессиональной подготовки 

студентов вузов заключается в суммар-

ной количественной оценке всей учеб-

ной работы, социальной активности как 

основного, значимого для профессио-

нала качества личности. В личном ка-

бинете студентов необходимо выста-

вить рубежную сумму баллов, необхо-

димых для завершения очередного года 

обучения. Для психолого-педагогиче-

ского направления профессионального 

обучения студентов вуза итоговым рей-

тинговым значением по каждому пред-

мету может быть 74 балла. В существу-

ющей системе рейтингов это нижний 

порог для получения оценки «хорошо». 

Ставя перед студентами такую планку, 

можно значительно повысить качество 

профессиональной подготовки.  

Выделим основные компоненты 

модели системного подхода к оценке 

достижений студентов вуза как учеб-

ных, так и социальных: 1) субъектная 

позиция, которая начинается с про-

цесса свободного выбора и личностной 

ответственности за свой выбор; 2) по-
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стоянное творчество и самоактуализа-

ция в этом творчестве. Творчество 

неразрывно связано с профессиональ-

ной подготовкой, проявляется в прак-

тике, связанной с будущей профессией; 

3) интеллектуальная подготовка 

должна сочетаться с духовной обще-

ственно-полезной деятельностью. Еще 

раз хотелось бы подчеркнуть главное 

значение системного подхода в разви-

тии социальной активности – это вклю-

чение воспитания в процесс професси-

ональной подготовки студентов. Соци-

альная активность должна быть облига-

торной, стать частью аттестации сту-

дентов. Только при таком подходе 

можно добиться желаемого результата.  

Гуманизация отношений субъектов 

образовательного процесса позволяет 

развивать творчество как проявление 

духовности. Субъектность студента 

позволяет совершить свободу выбора и 

нести ответственность за свой выбор – 

это проявление развития личности. Об-

разовательный процесс также стано-

вится осознанным: человек ставит пе-

ред собой цели, планирует их достиже-

ние, развивает свои способности. Гар-

монично сочетаются управление и са-

моуправление в образовательном про-

странстве, лучше усваивается специ-

фика профессиональной подготовки.  

Хотелось бы отметить еще одну 

проблему, которую можно решить си-

стемным подходом к применению 

балльно-рейтингового метода оценива-

ния. Это проблема развития ответ-

ственного поведения. В современной 

практике вузовского обучения бывают 

случаи, когда студенты сами отчисля-

ются с бюджетных мест, проучившись 

какое-то определенное время, выдвигая 

такую аргументацию своего поведения, 

как «разочаровался», «устал», «осо-

знал, что не моё» и подобное. Если вве-

сти правило возмещения материальных 

средств, затраченных на обучение сту-

дента, то отношение к выбору профес-

сии и учебным достижениям будет бо-

лее осознанным и ответственным. При 

таком подходе можно говорить о це-

лостном формировании личности буду-

щего специалиста, его профессиональ-

ных компетенциях.  
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НАКАНУНЕ  

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В статье раскрываются особенности изучения международных отноше-

ний накануне Второй мировой войны в школьном курсе истории. Даётся 

ряд методических рекомендаций, направленных на формирование позна-

вательного интереса у обучающихся, развитие критического и аналитиче-

ского мышления, креативности при освоении тем межвоенного периода.  

Ключевые слова: преподавание истории в школе, методы историче-

ского образования, межвоенный период, международные отношения, 

Вторая мировая война, Версальско-Вашингтонская система.  

 
Введение. Традиционно в школь-

ном курсе истории для старших классов 

значительное место занимает изучение 

двух мировых войн, которые стали са-

мыми крупными военными конфлик-

тами за всё время существования чело-

вечества. Это связано с необходимо-

стью сохранения и умножения истори-

ческой памяти о важнейших событиях в 

жизни российского народа у подраста-

ющих поколений, передачи объектив-

ной информации о роли России, ее ве-

ликой освободительной миссии в 

борьбе с нацизмом. В этом плане важ-

ное значение для сферы образования 

имеет ряд значимых нормативно-пра-

вовых документов. В Указе Президента 

РФ от 9 ноября 2022 г. «Об утвержде-

нии Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традици-

онных российских духовно-нравствен-

ных ценностей» помимо непосред-

ственного определения традиционных 

ценностей российского общества под-

черкивается необходимость их защиты 

со стороны государства ради сохране-

ния суверенитета страны. Особое вни-

мание уделяется угрозе распростране-

ния деструктивной идеологии через ме-

ханизм искажения исторической 

правды и разрушения исторической па-

мяти, а одной из задач, направленных 

на противодействие такой идеологии, 

является «противодействие попыткам 

фальсификации истории, сбережение 

исторического опыта формирования 

традиционных ценностей и их влияния 

на российскую историю…» [10].  

Эти положения нашли развитие и 

дальнейшее обоснование в Указе Пре-

зидента РФ от 8 мая 2024 г. «Об утвер-

ждении Основ государственной поли-

тики Российской Федерации в области 

исторического просвещения», акценти-

рующем внимание на рисках и угрозах, 

с которыми сталкиваются российское 

общество и государство в условиях ро-

ста международной напряженности, 

предпринимаемых на Западе действий 

по реабилитации и воскрешению 
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«неоколониализма, неоимпериализма и 

неонацизма». В числе данных угроз ука-

зываются в том числе преуменьшение 

вклада России в развитие мировой циви-

лизации, попытки деформировать исто-

рическую память, исказить историческую 

правду путём фальсификаций через меха-

низм информационных войн [11]. 

Значимое внимание, на наш взгляд, 

при изучении отечественной и всемир-

ной истории в старших классах следует 

уделить межвоенному периоду, кото-

рый не всегда пользуется достаточным 

вниманием среди учителей и учащихся, 

однако имеет принципиальное значе-

ние в формировании знаний о причинах 

начала Второй мировой/Великой Оте-

чественной войны. Данная тема имеет 

высокий потенциал как для дальней-

ших исследований профессиональ-

ными историками, так и более углуб-

ленного освоения в школьном курсе.  

Под межвоенным периодом (или 

Interbellum) понимается временной 

промежуток между 1918 и 1939 годами, 

который является водоразделом между 

Первой и Второй мировыми войнами. В 

его преподавании наибольшее внима-

ние следует уделить вопросам развития 

международных отношений в 1930-х 

годах. В глобальном плане в этот пе-

риод происходил слом и демонтаж Вер-

сальско-Вашингтонской системы, при-

званной предотвратить новую войну 

мирового масштаба, но имевшей серь-

ёзные внутренние недостатки. Столк-

новение военно-политических интере-

сов ведущих мировых держав того вре-

мени сначала проявлялось в череде ло-

кальных военных конфликтов, перерос-

ших затем в мировой конфликт. Однако 

при детальном разборе процесса раз-

вала Версальско-Вашингтонской си-

стемы отношений появляются частные 

дискуссионные вопросы, которые 

напрямую влияют на характер препода-

вания данного материала в школе.  

Постановка проблемы. Междуна-

родные отношения предвоенного пери-

ода обладают своей спецификой, и их 

рассмотрение может вызвать опреде-

лённые трудности в работе педагога. В 

статье предпринята попытка раскрыть 

основные особенности изучения дан-

ного вопроса в школьном курсе исто-

рии, а также предложить методические 

рекомендации, направленные на повы-

шение эффективности усвоения выше-

указанной темы учащимися.  

В исследовательской литературе по 

данной теме присутствует разнообра-

зие мнений, что усложняет подготовку 

учителя в ее раскрытии. Если в совет-

ской историографии всецело критико-

валась внешняя политика Великобрита-

нии и Франции межвоенного времени и 

не ставились под сомнение действия 

советского правительства [7], то пред-

ставители постсоветской исторической 

науки не занимают столь единой пози-

ции, расходятся в оценках действий той 

или иной страны и высказывают проти-

воположные взгляды по ряду момен-

тов. В целом в изучении данного во-

проса можно выделить два направле-

ния. Представители первого придержи-

ваются многофакторного подхода в 

оценке ситуации, учитывая роль эконо-

мической и политической нестабильно-

сти в странах Европы, упадка военного 

потенциала, определённой несогласо-

ванности во внешнеполитических дей-

ствиях и недостаточно ясной политики 

в отношении Германии. Они отмечают 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

57 

постепенность нарастания кризиса как 

конфликта между сторонниками ревизии 

и сохранения Версальских порядков [2, 

с. 114 – 140, 187 – 192]. Для представите-

лей второго направления характерны 

критика концепции коллективной без-

опасности советского правительства, 

мнение об её неэффективности и нереа-

листичности реализации в условиях 

напряжённых отношений между СССР и 

Польшей и Румынией [8, с. 107]. 

Не стоит упускать из виду тот факт, 

что изучение международных отноше-

ний в условиях становления и краха 

Версальско-Вашингтонской системы 

позволяет реализовать сразу несколько 

концептуальных основ историко-куль-

турного стандарта, начиная от синхро-

низации всемирной и отечественной 

истории и формирования у обучаю-

щихся представления о процессе исто-

рического развития как многофактор-

ном явлении до реализации культурно-

антропологического подхода, где важ-

ную роль играет обращение к деятель-

ности и биографиям выдающихся лю-

дей изучаемого периода (политикам, 

дипломатам, военным).  

Необходимо также отметить, что в 

Историко-культурном стандарте по оте-

чественной истории, где вышеуказанная 

тема отнесена к разделу VI «Советское 

общество в 1920 – 1930-е гг.» в подраз-

деле «Внешняя политика СССР в 1930-е 

годы», имеется список «трудных вопро-

сов истории», один из которых – «оценка 

внешней политики СССР накануне и в 

начале Второй мировой войны» [3]. 

Основная часть. Согласно Феде-

ральной образовательной программе 

среднего общего образования, утвер-

жденной в 2023 году, изучение межво-

енного периода и международных от-

ношений накануне Второй мировой 

войны как в рамках всеобщей, так и в 

рамках отечественной истории прихо-

дится на 10-й класс.  

При преподавании материала, свя-

занного с международными отношени-

ями накануне Второй мировой войны, 

учителю, на наш взгляд, следует обра-

тить внимание на три момента. Первый 

связан с хронологическим отображе-

нием основных событий второй поло-

вины 1930-х годов. Если взять, к при-

меру, учебники по всемирной истории  

В. С. Мединского [4, с. 96 – 116, 129 – 

145] и О. С. Сороко-Цюпы [9, с. 82 – 

101], то можно увидеть некоторую хро-

нологическую непоследовательность в 

их изложении. Сложность создает, в 

частности, тематическое рассмотрение 

гражданской войны в Испании 1936 – 

1939 годов отдельно от событий в Ев-

ропейском регионе 1938 – 1939 годов.  

Рассматриваемая тема включает об-

ширный фактологический материал, 

напрямую связанный с хронологией и 

географией, что затрудняет ее усвоение 

в школьном курсе. В качестве методи-

ческой рекомендации можно предло-

жить провести более чёткую система-

тизацию необходимой информации. 

При помощи современных средств обу-

чения, в частности презентации, сле-

дует создавать таблицы и/или схемы, 

где изучаемый материал записан 

кратко, но за счёт принципа наглядно-

сти и правильной структуризации он 

будет лучше усвоен учениками, чем 

сплошной текст на слайдах. Например, 

при подаче учебного материала относи-

тельно международной обстановки на 

Дальнем Востоке в 1930-е годы можно 

составить таблицу по росту мировой 

напряжённости на Дальнем Востоке в 

этот период. В ней будет кратко пред-

ставлена хронология событий, показы-

вающая усиление агрессии Японии по 

отношению к Китаю и СССР.  
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События, отражающие рост мировой напряжённости  

на Дальнем Востоке в 1930-х годах 

Дата Событие 

1931 – 1932 гг. Захват Японией Маньчжурии 

27 марта 1933 г. Выход Японии из Лиги Наций 

25 ноября 1936 г. Япония подписывает антикоминтерновский пакт 

7 – 9 июля 1937 г. Инцидент на мосту Марко Поло 

1937 – 1945 гг. Японско-китайская война 

1938 г. Столкновения на озере Хасан 

1939 г. Бои на реке Халхин-Гол 

 

Второй момент напрямую отражает 

степень изученности и проработки в 

научном сообществе дискуссионных 

вопросов, связанных с предвоенным 

периодом. К примеру, не теряет свою 

актуальность выявление причин Вто-

рой мировой войны. Так, исследова-

тели А. В. Шубин [13] и А. В. Фененко 

[12, с. 573 – 613] в понимании причин 

ухудшения международной обстановки 

накануне Второй мировой войны на 

первый план выводят экономические, 

идеологические и социальные измене-

ния. В то же время М. И. Мельтюхов 

особое внимание уделяет роли «малых» 

европейских стран в развязывании ми-

ровой войны. Наиболее ярким приме-

ром может служить раздел Чехослова-

кии в 1938 году (он же «Мюнхенский 

сговор»), где помимо ведущих европей-

ских держав весомое влияние играли 

интересы таких государств, как 

Польша, Венгрия и Румыния [5, с. 162 – 

192]. Данная точка зрения во многом 

подкрепляется рассекреченными ар-

хивными документами [1]. Наличие по-

добных вопросов, которые могут трак-

товаться неоднозначно и имеют непо-

средственное отношение к выявлению 

сути происходивших событий в разви-

тии международных отношений в пред-

военный период, серьёзно влияет на ха-

рактер изучения темы в школьном 

курсе истории, поскольку не могут 

быть проигнорированы. 

Одним из вариантов эффективной 

проработки (пусть и неполной) столь 

сложных моментов в контексте предыс-

тории Второй мировой войны высту-

пает работа с фрагментами историче-

ских источников. Плодотворным пред-

ставляется привлечение, в частности, 

документов службы внешней разведки 

РФ [1]. Так, при работе с отрывком из 

Спецсообщения № 431732 можно 

найти информацию не только относи-

тельно поведения Италии, но и по по-

воду заинтересованности венгерского 

правительства в поддержке немецких 

претензий на Чехословакию [1, с. 97 – 

98]. К данному документу учителем мо-

гут быть поставлены следующие во-

просы. 1. Какой главный смысл спецсо-

общения? Какие страны упомянуты в 

сведениях, полученных советской раз-

ведкой? 2. Какие факты, упоминаемые 

в тексте, подтверждают опасения по по-

воду возможности нападения Германии 
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на Чехословакию? 3. В чём заключа-

лась позиция Италии по поводу воз-

можного германского нападения на Че-

хословакию? 

Задача учителя при организации 

работы с источником – корректная 

формулировка вопроса в задании, при 

ответе на который ученики на основе 

приводимого текста смогут доказать 

наличие собственных внешнеполити-

ческих интересов у центральноевро-

пейских стран. Правильное выполне-

ние задания будет способствовать 

дальнейшему обсуждению роли «ма-

лых» стран в развязывании Второй 

мировой войны, недостаточно рас-

крытой в школьном курсе, но имев-

шей немаловажное значение.  

Третий момент в изучении между-

народных отношений накануне Второй 

мировой войны в школьном курсе за-

ключается в необходимости широкого 

привлечения разнообразного иллю-

стративного материала. С психологиче-

ской точки зрения использование ил-

люстраций на уроках способствует 

усвоению информации через механизм 

визуального восприятия. Работа с ил-

люстративным материалом позволяет 

учащимся лучше ориентироваться в 

пространственных и временных рамках 

исторических событий. Также не стоит 

забывать про тот факт, что работа с ил-

люстрациями на уроках истории спо-

собствует повышению интереса к изу-

чаемой теме, развитию критического 

мышления [6, с. 259].  

Важный способ изучения междуна-

родных отношений в предвоенный пе-

риод – это работа с картами или кари-

катурами. В первом случае необходимо 

помнить о наличии межпредметных 

связей с географией, которые необхо-

димо развивать для активизации позна-

вательной сферы ученика, повышения 

его интереса к предмету. В случае при-

влечения карикатуры необходимо учи-

тывать возрастные особенности уча-

щихся, а сама карикатура должна быть 

доступной и максимально соответство-

вать теме урока, поставленной цели и 

сформулированному проблемному во-

просу.  

При работе с иллюстративным ма-

териалом, представленным историче-

скими картами и карикатурами на тема-

тику международных отношений нака-

нуне Второй мировой войны, могут 

быть предложены следующие задания.  

Задание 1. Посмотрите на политиче-

скую карту Европейского региона кануна 

и периода Второй мировой войны (рис. 1) 

и ответьте на вопрос: какие страны иг-

рали ведущую роль на международной 

арене в данный период? Аргументируйте 

свою точку зрения.  
 

 

Рис. 1. Европа накануне и в период 

 Второй мировой войны 

 

Задание 2. Рассмотрите советскую 

карикатуру «Мюнхенский сговор» 

(рис. 2). Ответьте на следующие во-

просы: 1. Какие страны олицетворяют 
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представленные на ней действующие 

персонажей? 2. Какая главная мысль за-

ложена авторами карикатуры и адресо-

вана читателю? 

 

 

Рис. 2. Мюнхенский сговор.  

Советская карикатура 

 

Постоянная опора на исторические 

карты и карикатуры позволяет учителю 

эффективнее преподнести учебный ма-

териал, а в случае с международными 

отношениями появляется возможность 

прослеживать динамику их изменения 

в разные исторические периоды. 

Систематизации и закреплению 

знаний школьников по данной теме мо-

жет способствовать проведение интел-

лектуальной викторины «Европейская 

политика накануне Второй мировой 

войны» между командами учащихся. 

Им могут быть предложены следующие 

задания.  

Задание 1. Политическая обста-

новка. Конкурс капитанов.  

Необходимо назвать все европей-

ские государства, существовавшие на 

политической карте к 01.01.1938 г.  

Оценивание: за каждую правильно 

названную страну начисляется 1 балл, 

за неправильный ответ вычета баллов 

нет.  

Предполагаемые ответы: любая из 

35 стран. В приоритете – СССР, Герма-

ния, Франция, Италия, Великобрита-

ния, Польша, Испания, Чехословакия, 

Югославия.  

Задание 2. Кто этот джентльмен? 

Правила: у каждой из команд будет 

по два портрета видной исторической 

личности. К каждому портрету будет 

прилагаться четыре вероятные характе-

ристики. Команде необходимо выбрать 

правильный вариант ответа. Ответ ко-

манды озвучивает её капитан.  

Пример одного из заданий: команде 

показывают портрет У. Черчилля и че-

тыре возможные характеристики.  

Варианты следующие (в скобках 

пояснения от учителя, которые ученики 

не будут видеть): 

1) Взял на себя ответственность за 

провал Дарданельской операции в годы 

ПМВ (Верно. Уинстон Черчилль был 

одним из организаторов неудачной 

Дарданельской операции. Он был вы-

нужден взять ответственность за её 

провал и покинул пост первого лорда 

Адмиралтейства). 

2) Подписал Мюнхенское соглаше-

ние 1938 года (Неверно. Мюнхенское 

соглашение от лица Великобритании 

подписал Н. Чемберлен). 

3) Знаменит своей речью в г. Ле-

стер, обвинив СССР в попытках подо-

рвать миропорядок (Неверно. Речь У. 

Черчилля была в городе Фултон.). 

4) Никогда не принимал участие в 

каких-либо военных действиях (Не-

верно. Был участником Англо-бурской 

войны 1899 – 1902 годов, а также лично 

руководил обороной Антверпена во 

время Первой мировой войны). 

Возможный список личностей для 

данного этапа (на выбор): М. М. Литви-

нов (СССР), В. М. Молотов (СССР),  
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Э. Бенеш (Чехословакия), Н. Чембер-

лен (Великобритания), Э. Даладье 

(Франция), Л. Блюм (Франция), Б. Мус-

солини (Италия), Виктор Эммануил III 

(Италия), М. Хорти (Венгрия), Ю. Пил-

судский (Польша), Ф. Франко (Испа-

ния), К. Маннергейм (Финляндия) и др.  

Оценивание. Команда получает два 

балла за верный ответ.  

Задание 3. Флаги, гербы и карты. 

Правила. На презентации каждой из 

команд (по очереди) будет даваться за-

дание, связанное с флагом или картой. 

Помимо изображения будет присут-

ствовать краткое описание, ориентиру-

ясь на которое команда должна дать 

правильный ответ. Учащимся нужно 

ответить на вопросы картографической 

направленности.  

Пример задания: команде показы-

вается изображение герба с формули-

ровкой «Вольный город, созданный в 

1920 году на территории современной 

Польши. Нападение на данный город 

является фактическим началом Второй 

мировой войны. Назовите его». Посове-

щавшись с членами команды, капитан 

должен дать единственный правильный 

ответ – г. Данциг (современный 

Гданьск). 

Флаги и гербы каких государств 

можно показать (на выбор): Испания (в 

республиканском или франкистском 

варианте), Чехословакия и Словацкая 

Республика, Австрия, Швейцария или 

Швеция (подсказка с нейтралитетом), 

Венгрия, Румыния, Югославия, 

Польша, Финляндия. Следует также по-

казать флаг Лиги Наций. 

Пример задания: необходимо отве-

тить на вопрос, какое событие отра-

жено на карте (на выбор): ремилитари-

зация Рейнской области, гражданская 

война в Испании, аншлюс Австрии, 

раздел Чехословакии после соглаше-

ний в Мюнхене, оккупация Албании 

итальянской армией, план «Вайс». 

Можно использовать карты, отражаю-

щие предвоенную территорию Герма-

нии, Италии, Венгрии, Польши, Румы-

нии, Югославии и др.  

 Оценивание. За задания с флагами 

начисляется 2 балла за правильный от-

вет, за задание с картой – 3 балла.  

После завершения викторины про-

изводится подсчёт результатов. Учи-

тель объявляет победителей и подводит 

итоги. Необходимо будет узнать мне-

ние учеников о викторине с целью 

дальнейшего усовершенствования вне-

классного мероприятия. Итогом дан-

ного мероприятия должны стать систе-

матизация и закрепление учебного ма-

териала, повышение заинтересованно-

сти к его изучению, улучшение навы-

ков координации и работы в команде, 

развитие творческих и лидерских ка-

честв учащихся.  

Заключение 

Таким образом, изучение междуна-

родных отношений накануне Второй 

мировой в школьном курсе истории до-

статочно трудоёмкая и многогранная 

работа, требующая ознакомления с 

большим количеством информации 

разного рода. На наш взгляд, наиболее 

плодотворным в усвоении материала 

по вышеуказанной теме будет активное 

использование таблиц и схем для 

структуризации учебного материала, 

привлечение новых исторических ис-

точников для проработки дискуссион-

ных вопросов. На основе знакомства и 

работы с иллюстративным материа-

лом ученики могут эффективнее запо-

минать учебный материал по теме 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

62 

международных отношений в межво-

енный период. Включение вопросов 

на аргументацию своего мнения спо-

собствует развитию критического 

мышления, а также стимулирует ана-

литические способности ученика, его 

креативность. 

Организация и проведение истори-

ческой викторины в рамках данной те-

матики позволит учащимся лучше 

усвоить информацию, а также повысит 

их интерес к изучению международных 

отношений накануне Второй мировой 

войны. 

Все вышеперечисленные рекомен-

дации содействуют формированию и 

развитию функциональной грамотно-

сти в школьном курсе, которая является 

важным умением для решения социаль-

ных задач в XXI веке.  
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ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ РАЗДЕЛА 

«ЛЕКСИКОЛОГИЯ» В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО 

 

В статье рассматриваются особенности применения принципа системности 

при изучении раздела «Лексикология» в практике преподавания дисциплины 

«Русский язык» для студентов СПО. Представлена и аргументирована опре-

деленная последовательность изучения лексических категорий (полисемии, 

омонимии, синонимии и антонимии), предложены приемы по системному 

анализу данных категорий, а также по изучению фразеологизмов.  

Ключевые слова: лексическая система языка, слово, полисемия, омонимия, 

синонимия, антонимия, фразеологизм.  

 

Данная статья – вторая из цикла, 

посвященного принципу системности в 

преподавании русского языка. Предме-

том анализа в предыдущей публикации 

были вопросы, связанные с изучением 

разделов «Фонетика» и «Морфемика. 

Словообразование» [7]. Логично далее 

рассмотреть, как можно реализовать 

принцип системности при работе над 

разделом «Лексикология». Но вначале 

следует оговорить момент, касаю-

щийся очередности изучения разделов 

науки о языке. В школьных учебниках 

чаще всего морфология изучается по-

сле словообразования, которое, в свою 

очередь, следует после лексикологии. 

Такая же последовательность наблюда-

ется и в учебниках по русскому языку 
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для СПО (см., напр.,[1; 6]). Обозначен-

ный порядок вполне логичен, по-

скольку словообразование и морфоло-

гия (а также синтаксис) относятся к 

грамматике, следовательно, предпола-

гается последовательное изучение всех 

грамматических разделов. Мы же в 

своей практике придерживаемся дру-

гой очередности: сначала изучается 

словообразование, далее – лексиколо-

гия, а затем – морфология. Такой поря-

док обусловлен тем, что объект изуче-

ния разделов «Лексикология» и «Мор-

фология» совпадает – это слово, кото-

рое исследуется с разных сторон: с 

точки зрения содержания и с точки зре-

ния формы. Слово же состоит из мор-

фем, про которые шла речь в разделе 

«Морфемика. Словообразование». Та-

ким образом, следующие два раздела 

посвящены комплексному изучению 

одной из основных языковых единиц – 

слова. При последовательном изучении 

сначала лексикологии, а затем морфо-

логии, как нам кажется, виднее просле-

живается теснейшая связь лексиче-

ского и грамматического значений, т. е. 

можно прийти к важному выводу о 

том, что лексика и грамматика не явля-

ются чем-то друг от друга изолирован-

ным и отдаленным, они тесно взаимо-

действуют друг с другом. Следова-

тельно, для реализации принципа си-

стемности при изучении разделов 

«Лексикология» и «Морфология» сле-

дует показать лексический и морфоло-

гический ярусы как отдельные микро-

системы в рамках общей системы 

языка и продемонстрировать связь 

этих двух ярусов, во-первых, друг с 

другом, а во-вторых, – с другими язы-

ковыми микросистемами.  

При системном изучении лексико-

логии, как нам представляется, возни-

кают трудности, причина которых за-

ключается в особенностях данной мик-

росистемы языка. Сложности изучения 

лексикологии связаны с тем, что лекси-

ческая система является настолько 

большой (с точки зрения количества 

элементов – лексем) и настолько по-

движной и изменчивой, что возникают 

сомнения в том, что это вообще система. 

Эти препятствия в освоении данного 

раздела, вызванные особенностями объ-

екта исследования, преодолимы, что мы 

и покажем в данной статье.  

Изучение лексической системы 

языка, как нам кажется, следует начать 

с определения слова. Уже на этом этапе 

возникают трудности, связанные с от-

сутствием общепринятого и универ-

сального определения этой единицы. 

Полезно будет поработать с имеющи-

мися неудачными формулировками, 

чтобы учащиеся увидели, насколько 

сложно дать точное определение поня-

тия «слово», и обратили внимание на 

критерии корректного и точного опре-

деления научного термина. Предлага-

ются следующие формулировки:  

1) «Слово – это единица языка, кото-

рая служит для обозначения понятия», 

2) «Слово – это единица языка, кото-

рая служит для выражения того или 

иного значения», 3) «Слово – это, во-

первых, то, что называет, а во-вто-

рых, то, что имеет определенные фо-

нетические признаки и легко выделя-

ется в предложении», 4) «Слово – это 

промежуток между двумя пробе-

лами». Особое внимание при работе с 

определением обращаем на то, что в 

него должны включаться признаки, ха-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

66 

рактерные абсолютно для всех объек-

тов, называемых анализируемым тер-

мином (в нашем случае – для слов), а 

также признаки, отличающие данные 

объекты от других, на них в чем-то по-

хожих (в нашем случае имеются в виду 

морфемы и предложения). Если учиты-

вать указанные критерии, то становятся 

видны недостатки приведенных опре-

делений:  

1) «Слово – это единица языка, ко-

торая служит для обозначения поня-

тия» – не все слова обозначают поня-

тия;  

2) «Слово – это единица языка, ко-

торая служит для выражения того 

или иного значения» – то или иное зна-

чение имеют не только слова, но также 

морфемы и предложения;  

3) «Слово – это, во-первых, то, что 

называет, а во-вторых, то, что имеет 

определенные фонетические признаки 

и легко выделяется в предложении» – 

не все слова что-либо называют; фоне-

тические признаки есть и у морфем, и у 

предложений; отдельные слова не так 

легко выделяются в предложении 

(например, «так же» и «также»);  

4) «Слово – это промежуток 

между двумя пробелами» – в промежу-

ток между пробелами иногда включа-

ется то, что не является отдельным сло-

вом («ни за чем» – три «промежутка» 

между пробелами, но два слова и при 

этом одна словоформа), перед словом 

может и не быть пробела («учитель-

француз» – один «промежуток», но два 

слова), отметим, конечно, и бессодер-

жательность данного определения.  

При построении рабочего опреде-

ления слова мы используем подход  

Н. М. Шанского, который выделял ос-

новные и факультативные признаки 

данной единицы [9, с. 32]. При этом 

считаем возможным из 12 признаков, 

отмеченных у Н. М. Шанского, исполь-

зовать шесть наиболее, на наш взгляд, 

важных и простых для усвоения. Опре-

деление выглядит таким образом: 

«слово – это единица языка, обладаю-

щая следующими признаками: идиома-

тичностью, фонетической оформленно-

стью, семантической валентностью, не-

двуударностью, лексико-грамматиче-

ской отнесенностью и непроницаемо-

стью». Разумеется, запись приведенной 

формулировки предваряется работой 

над терминами, обозначающими при-

знаки слова.  

Системность в изучении какого-то 

объекта предполагает не просто опре-

деленную последовательность при пе-

реходе от одного этапа к другому, но и 

установление причин именно такой по-

следовательности. Так, в современных 

программах и учебниках по русскому 

языку для школ и учреждений СПО ос-

новные лексические категории пред-

ставлены в таком порядке: полисемия 

(многозначность), омонимия, синони-

мия, антонимия [1, с. 94 – 104; 2, с. 68 – 

72; 3, с. 135 – 148; 4, с. 179 – 194; 5, с. 

17; 6, с. 25 – 28, 32 – 36, 38 – 48]. Чем 

обусловлена такая последователь-

ность изучения материала, в учебни-

ках не оговаривается, в результате 

чего учащиеся получают не целост-

ное, а фрагментарное представление 

о лексической системе. В качестве 

звена, связующего все перечислен-

ные явления и элементы, можно пред-

ложить соотношение знака и значе-

ния. Упрощенно знак можно опреде-

лить как графическую запись слова и 

его звуковой состав, а значение – как 

его (слова) содержание, смысл. 
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Наблюдаем следующие варианты коли-

чественного соотношения знака и зна-

чения: 1) один знак имеет одно значе-

ние, 2) один знак имеет несколько зна-

чений, 3) одно значение выражается 

разными знаками. Первая ситуация 

представляет собой симметрию знака и 

значения, что не является важным при-

знаком для построения полисемии, 

омонимии, синонимии и антонимии. 

Можно показать, что второй случай от-

носится к восприятию речи (каким зна-

чением обладает услышанное или про-

читанное слово), а третий – к производ-

ству речи (какие слова имеют значение, 

которое я хочу передать). Более важен 

с методической точки зрения тот факт, 

что ко второй ситуации относятся по-

лисемия (многозначность) и омони-

мия, а к третьей – синонимия, к ней же 

можно условно отнести и антонимию. 

Ясной теперь становится причина, по 

которой выбрана именно такая после-

довательность изучения данных кате-

горий.  

При работе с полисемией особое 

внимание уделяется разграничению 

прямого и переносных значений того 

или иного слова, а также типам пере-

носа. Считаем необходимым использо-

вать термины «метафорический тип пе-

реноса» и «метонимический тип пере-

носа». Работа над ними предполагает 

различение явлений, которыми они 

обозначаются. Конечно, это непростая 

задача для учащихся, но различение ме-

тафоры и метонимии помогает разо-

браться в сложной системе лексических 

значений одного слова. К сожалению, 

нельзя сказать, что все учебники помо-

гают в решении этой проблемы. Так, в 

одном из них приводится следующая 

формулировка: «В языке различают два 

типа переноса значений …: 2) по смеж-

ности, когда упоминание одних пред-

метов вызывает в памяти другие – по-

хожие предметы или явления» [1, с. 92]. 

Во-первых, такая связь называния од-

ного предмета и возникающего образа 

другого характерна как раз для мета-

форы. Во-вторых, предметы или явле-

ния, обозначаемые с помощью прямого 

и переносного метонимического значе-

ний, не являются похожими друг на 

друга (например, аудитория как помеще-

ние не похожа на тех, кто в этом помеще-

нии находится), такое сходство харак-

терно для метафорического переноса. 

Таким образом, в приведенной формули-

ровке различия между метафорой и ме-

тонимией являются размытыми.  

Необходимо отметить, что имеются 

методические приемы, помогающие 

разграничить эти явления. Важнейшую 

роль при этом будут играть формули-

ровки переносных значений. Примета 

метонимии – наличие в формулировке 

переносного значения элемента, кото-

рый отсылает к прямому значению, 

чаще всего такой элемент выражен ука-

зательным местоимением. Например: 

«бас» – 1) ʻнизкий мужской голосʼ,  

2) ʻчеловек с таким голосомʼ. Смеж-

ность (т. е. определенное «пересечение» 

двух значений и обозначаемых ими яв-

лений) дает возможность составления 

небольшого предложения (из трех эле-

ментов – подлежащего, сказуемого и до-

полнения) таким образом, чтобы в нем 

реализовались сразу оба значения того 

или иного слова. Это и есть второй кри-

терий, по которому можно распознать 

метонимию. Например: «Аудитория си-

дит в аудитории», «Бас поет басом», 

«Золото сделано из золота» и т. п. По-

добного типа короткие предложения, 
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как правило, нельзя составить, если пе-

ред нами метафорический тип пере-

носа.  

Важное задание – построение 

схемы полисемии. Здесь мы берем 

слово, имеющее пять или шесть значе-

ний, и определяем, какое значение от 

какого образовалось. Данное упражне-

ние непростое, но, как показал опыт, 

интересно для учащихся. Оно помогает 

увидеть, как внутри многозначного 

слова организованы все его значения, и 

прийти к выводу о том, что эти значе-

ния выстраиваются в словаре не хао-

тично, а в соответствии с определен-

ными закономерностями.  

При изучении омонимии важно об-

ратить внимание, во-первых, на отгра-

ничение ее от полисемии и от других 

смежных явлений, а во-вторых, на при-

чины появления в языке слов-омони-

мов. Первый указанный аспект предпо-

лагает работу со словарными статьями, 

наблюдения над формулировками зна-

чений омонимов, что помогает увидеть 

отсутствие связей (даже ассоциатив-

ных) между значениями омонимичных 

слов. Также важна работа по разграни-

чению омонимов, омоформ, омофонов 

и омографов. Необходимо отметить, 

что не во всех учебниках проводится 

такое необходимое разделение. Так, в 

[1] омофоны, омографы и омоформы 

считаются разновидностями омонимов 

[Там же, с. 97], но приводимые при-

меры омофонов («курится» – «курица») 

и омоформ («попугай» – существитель-

ное, «попугай» – глагол в форме пове-

лительного наклонения) противоречат 

заявленному там же тезису, в соответ-

ствии с которым к омонимам относятся 

слова одной части речи [Там же, с. 96]. 

Более корректной нам представляется 

позиция авторов другого учебника, ко-

торые делят все омонимы на омонимы 

языка (в привычной терминологии – 

омонимы в узком смысле этого слова) и 

омонимы речи (к ним относятся омо-

фоны, омографы и омоформы) [6, с. 33, 

35]. Мы же в своей практике при раз-

граничении омонимии и смежных явле-

ний ориентируемся на такое определе-

ние: «Омонимы – это слова, которые 

совпадают друг с другом во всех воз-

можных для сравнения грамматических 

формах и в написании, и в произноше-

нии, но не имеют ничего общего в лек-

сическом значении». По такой форму-

лировке будет видно, что омонимы от-

личаются от омоформ совпадением в 

написании и произношении во всех 

возможных для сравнения формах, а не 

в одной, от омофонов – совпадением в 

написании и от омографов – совпаде-

нием в произношении. Вторая часть 

определения отсылает нас к вопросу о 

причинах появления омонимов. В са-

мом деле, возникновение одинаковых в 

формальном отношении, но сильно раз-

личающихся в смысловом плане слов – 

явление, кажущееся каким-то непра-

вильным с точки зрения системности 

языка. По этой причине важно осветить 

вопрос: как появляются в языке омо-

нимы. Здесь идет разговор и о случай-

ном совпадении при заимствовании но-

вого слова, и о совпадении разных по 

словообразовательной структуре слов, 

и о распадении полисемии. Последнее 

является особенно интересным, так как 

показывает связь полисемии и омони-

мии. В качестве примеров можно при-

вести омонимы «лавка» и «рак» и пока-

зать, что разрыв смысловых связей зна-

чений слов происходит из-за утраты 

значения, скрепляющего два остальных 
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(«лавка» – 1) ʻнебольшая скамьяʼ,  

2) ʻскамья для товаров, устанавливае-

мая в магазинеʼ, 3) ʻнебольшой мага-

зинʼ; утрата второго значения привело 

к разрыву смысловой цепочки и к рас-

паду многозначного слова на омо-

нимы), или в связи с переосмыслением 

одного из значений (см. историю омо-

нимов «рак» в [8, с. 219 – 220]). 

При изучении синонимии прежде 

всего обращаем внимание на то, что у 

подавляющего большинства синони-

мов значения совпадают не полностью, 

а частично. Это и не удивительно, ведь 

с точки зрения системности языка не 

совсем логично, когда два разных знака 

имеют абсолютно одинаковое значе-

ние. Если такие ситуации и встреча-

ются, то слова-синонимы будут отли-

чаться друг от друга не лексическим 

значением, а чем-то иным: например, 

одно слово исконное, а другое – заим-

ствованное («языкознание» и «лингви-

стика»); одно – межстилевое и 

нейтральное с точки зрения употребле-

ния, а другое – ограничено употребле-

нием в каком-то стиле («глаза» и «гля-

делки»). Мы даем классификацию си-

нонимов, по которой они делятся на 

полные (совпадает и лексическое зна-

чение, и особенности употребления) и 

частичные (не полностью совпадают 

лексические значения – семантиче-

ские, при смысловом совпадении раз-

личаются особенности употребления – 

стилистические, отличаются и по се-

мантике, и по употреблению – семан-

тико-стилистические). Такая класси-

фикация представлена в [6, с. 40]. Ин-

тересно проанализировать и контек-

стуальную синонимию, когда лексиче-

ские значения могут сближаться 

только в определенных контекстах. 

Важно обсудить с учащимися функции 

синонимов в речи, особое внимание 

нужно уделить заместительной и уточ-

няющей функциям.  

Переходя к антонимии, отметим, 

что слова-антонимы, несмотря на их 

противоположные по отношению друг 

к другу значения, представляют собой 

определенное понятийное единство. 

Так, слова «день» и «ночь» обозна-

чают времена суток, «молодой» и 

«старый» связаны с возрастом и т. п. 

Антонимия представляет особый ин-

терес с точки зрения формальной ло-

гики, поэтому для студентов-юристов, 

думается, необходимо давать класси-

фикацию, в соответствии с которой 

антонимы делятся на контрарные и 

комплементарные. Такое разделение 

важно с точки зрения логики, так как 

показывает отличие закона непроти-

воречия (связанного с контрарными 

понятиями) от закона исключенного 

третьего (связанного с комплементар-

ными понятиями). Антонимия связана 

не только с формальной логикой, она 

имеет некоторое отношение и к ло-

гике диалектической. Мы имеем в 

виду оксюмороны, которые как раз 

определенным образом объединяют в 

себе противоположные понятия, вы-

раженные антонимами. Такие сочета-

ния особенно интересно проанализи-

ровать со смысловой точки зрения. 

Также обращаем внимание на контек-

стуальные антонимы (хорошими при-

мерами здесь, как, кстати, и в случае с 

оксюморонами, будут названия из-

вестных учащимся литературных про-

изведений). 

Особую важность с точки зрения 

предупреждения речевых ошибок 

имеет изучение паронимов. Обращаем 
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внимание учащихся на то, что некото-

рые паронимы в чем-то сближаются с 

синонимами, но при этом, как точно от-

мечается в [1, с. 103], паронимы не мо-

гут замещать друг друга в одном кон-

тексте без изменения общего смысла 

всего контекста. Данным фактом и объ-

ясняется особая осторожность при упо-

треблении слов-паронимов.  

Для того чтобы увидеть принципи-

альную возможность последователь-

ного системного описания всего лекси-

ческого фонда русского языка, необхо-

дим разговор о семантических полях и 

лексико-семантических группах. Об-

щее знакомство с принципами группи-

ровки слов по их значению предпола-

гает попытку примерного построения 

семантического поля «Человек». В про-

цессе образования данного поля учащи-

еся видят, что в его строении различа-

ются ядро, центр и периферия, а также 

(что очень важно) наблюдают возмож-

ность пересечений в периферийных зо-

нах разных семантических полей.  

Что касается социолингвистиче-

ской характеристики лексики, то в ка-

честве основного задания здесь можно 

предложить подготовку сообщений по 

темам, связанным с данным аспектом. 

Как показал опыт, наиболее живое об-

суждение вызвала тема «Диалек-

тизмы» – на первый взгляд, далеко не 

самая интересная. В данном случае 

необходимо было обратить внимание 

на владимирские говоры. Примеры из 

речи носителей местных диалектов, 

которые приводил не только доклад-

чик, но и слушатели, заметно оживили 

занятие.  

При изучении раздела «Лексиколо-

гия» обязательной частью является об-

ращение к фразеологизмам. Вначале 

необходимо увидеть отличия фразеоло-

гизмов от слов и словосочетаний. На 

этом можно построить и определение: 

«Фразеологизм – это воспроизводимое 

в речи устойчивое сочетание двух и не-

скольких слов, имеющее одно лексиче-

ское значение». Далее мы рассматри-

ваем семантическую классификацию 

фразеологизмов, при этом будем при-

держиваться узкой точки зрения на дан-

ные единицы, которая оставляет за пре-

делами фразеологизмов фразеологиче-

ские выражения. Такой анализ будет 

полезен, так как он позволяет увидеть, 

как семантически соотносятся друг с 

другом элементы в составе фразеоло-

гизма (тесно спаяны у сращений и не 

так тесно – у единств и сочетаний) и как 

возникает образное значение у этой 

языковой единицы (у единств – за счет 

соотношения с омонимичным свобод-

ным словосочетанием, у сочетаний – с 

помощью прозрачной внутренней 

формы компонентов). При вниматель-

ном анализе всех разновидностей фра-

зеологизмов отмечается, что сращения 

принципиально отличаются от осталь-

ных типов невыводимостью значения 

выражения из значений слов-элементов 

и отсутствием яркой образности, един-

ства – наличием омонимичного свобод-

ного словосочетания, раскрывающего 

внутреннюю форму фразеологизма и 

таким образом поясняющего его значе-

ние, сочетания – возможностью сино-

нимической замены одного элемента и 

наличием компонентов с прозрачной 

внутренней формой. Необходимо обра-

тить внимание учащихся на важность 

анализа семантики фразеологизма при 

определении того, к какому семантиче-

скому типу он относится. Отметим, что 

формальный поход в некоторых слу-

чаях может привести к ошибкам. Так, 
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фразеологизм «собаку съесть» можно 

ошибочно отнести к единствам, так как 

есть омонимичное свободное словосо-

четание. Не учитывается при этом то, 

что данное словосочетание не позво-

ляет вывести общее значение фразеоло-

гизма: опыт человека, про который 

идет речь во фразеологизме, никак не 

связан с действием, обозначенным сво-

бодным словосочетанием. Выходит, 

значение фразеологизма не мотивиро-

вано значением слов-компонентов, по-

тому его следует отнести к сращениям. 

Формализм также приводит к ошибкам, 

когда в составе фразеологизма встреча-

ется компонент, который очень редко 

употреляется в современном языке как 

отдельное слово. Далеко не во всех по-

добных случаях перед нами сращение. 

Мы должны внимательно посмотреть 

на наличие/отсутствие внутренней 

формы данного компонента. Так, при-

лагательное «щекотливый» употребля-

ется, скорее всего, только в составе 

фразеологизма «щекотливое положе-

ние», однако оно имеет прозрачный ко-

рень, который отсылает нас к глаголу 

«щекотать». За счет соотношения зна-

чений глагола и существительного «по-

ложение» получаем следующее: «ще-

котливое положение» – 1) положение, 

которое щекочет, 2) во время щекотки 

человеку неприятно, 3) следовательно, 

щекотливое положение – это положе-

ние неприятное и неудобное. Так 

можно вывести значение всего фразео-

логизма без обращения к словарям. 

Компоненты «баклуши» и «впросак» из 

выражений «бить баклуши» и «попасть 

впросак» не имеют такой понятной с 

точки зрения синхронии внутренней 

формы, помогающей в прояснении зна-

чения фразеологизма.  

Рассматриваются и вопросы, свя-

занные с происхождением фразеоло-

гизмов. С целью показать сходство лек-

сической и фразеологической систем в 

плане отношений между их элементами 

даем сведения о многозначных фразео-

логизмах, фразеологизмах-омонимах, 

фразеологизмах-синонимах и фразео-

логизмах-антонимах.  

Итак, мы увидели, что лексический 

ярус языка, несмотря на всю свою 

сложность и подвижность, подверга-

ется системному изучению. При этом 

необходимо вводить в стандартный ма-

териал, который обычно изучается в 

школе, элементы вузовского курса лек-

сикологии и фразеологии, но делать это 

следует осторожно, поскольку данный 

курс является крайне сложным для вос-

приятия даже студентов-филологов. 

Как мы показали выше, делать так 

можно и нужно в том случае, когда этот 

материал позволяет более глубоко и в 

то же время наглядно представить про-

граммную тему, связанную с лексико-

логией и фразеологией. 
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The article discusses the features of the application of the principle of consistency in the 

study of the section "Lexicology" in the practice of teaching the discipline "The Russian lan-

guage" for students of secondary vocational education. A certain sequence of studying lexical 

categories of polysemy, homonymy, synonymy and antonymy is presented and argued, tech-

niques for the systematic analysis of these categories and for the study of phraseological units 

are proposed. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОРРЕКТИВНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  

АСПЕКТА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА ПРОФЕССОРА П. Б. ГУРВИЧА 

 

Статья посвящена анализу авторского коррективно-подготовительного 

аспекта методики преподавания иностранного языка профессора  

П. Б. Гурвича и актуальности ее применения в современной школе. Ав-

торы рассматривают методику в свете общих принципов освоения ино-

странного языка, а также выделяют отличительные особенности уникаль-

ного авторского метода профессора П. Б. Гурвича.  

Ключевые слова: методика преподавания иностранного языка, коррек-

тивно-подготовительный аспект, речевая деятельность. 
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Необходимость изучения иностран-

ного языка в средней и высшей школе 

не вызывает сомнений. Владение од-

ним, а лучше несколькими иностран-

ными языками повышает конкуренто-

способность выпускника на рынке 

труда, расширяет кругозор, позволяет 

пользоваться самыми разными источ-

никами информации. Несмотря на оче-

видность преимущества владения ино-

странным языком, этот предмет неча-

сто становится самым любимым у 

школьников. В 2023 году около 80 ты-

сяч выпускников выбрали экзамен по 

иностранному языку для сдачи ЕГЭ, и 

этот показатель ниже, чем в прошлом 

году [1]. Школьные учителя часто обра-

щают внимание на сложность достиже-

ния качественных показателей освое-

ния иностранного языка учащимися.  

И для этого есть ряд объективных при-

чин. Ещё в 1980-х годах отечественный 

филолог, методолог преподавания ино-

странного языка в школе профессор  

П. Б. Гурвич отмечал, что слишком 

большие группы учащихся, недоста-

точное количество часов, расхождения 

в методических ориентирах затруд-

няют работу преподавателя иностран-

ного языка. В данной работе предпри-

нята попытка проанализировать кор-

рективно-подготовительные аспекты 

методики преподавания иностранного 

языка П. Б. Гурвича в свете современ-

ных образовательных тенденций. 

Прежде всего, Перси Борисович обо-

значает проблемы, с которыми посто-

янно сталкивается учитель иностран-

ного языка. Помимо вышеизложенного 

и, по сути, не теряющего актуальность, 

исследователь обращает внимание на 

недопустимость новаторских практик 

«интуитивного» усвоения грамматиче-

ских структур. В середине ХХ века 

было популярным мнение, что в про-

цессе устной практики можно есте-

ственным образом освоить грамматиче-

ские конструкции. Так мы учимся гово-

рить на родном языке: сначала воспро-

изводим слова и фразы, которые слы-

шим, а только потом, уже в школе 

узнаем, что «кошка» – это существи-

тельное, а предложения бывают слож-

носочиненные и сложноподчиненные. 

По мнению П. Б. Гурвича, с иностран-

ным языком такой путь изучения не 

представляется возможным: «…убеди-

тельным подтверждением может слу-

жить немецкий язык, где самые элемен-

тарные фразы уже требуют усвоения 

учащимися основных наиболее труд-

ных грамматических явлений» [3, с. 8]. 

Обосновывая свою авторскую мето-

дику, П. Б. Гурвич прежде всего гово-

рит о классических методических осно-

вах, на которых строится преподавание 

иностранного языка [3, с. 17]. Эти осно-

вания остаются актуальными и сегодня, 

поэтому кратко обозначим их.  

1. Принцип опоры на родной 

язык в обучении иностранному языку 

заключается в использовании родного 

языка как основы для изучения и пони-

мания нового языка. Этот принцип ис-

пользует родную речь как инструмент 

для развития языковых навыков и по-

нимания новой лексики и грамматики. 

Опора на родной язык включает в себя 

следующие аспекты. 

Сравнение: использование родного 

языка для сравнения с иностранным 

языком позволяет обнаружить сходства 

и различия в лексике, грамматике и вы-

ражении мыслей. 
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Перевод: использование родного 

языка для перевода текстов и предло-

жений на иностранный язык помогает 

понять и запомнить новые слова и 

фразы, а также правильно использовать 

их в контексте.  

Задания на переписывание и пере-

делывание: упражнения, которые тре-

буют переработки предложений с ис-

пользованием иностранного и родного 

языков, помогают обучающемуся прак-

тиковаться в формулировке мыслей на 

иностранном языке, используя знако-

мую грамматику и структуру родного 

языка.  

Объяснения на родном языке: ис-

пользование родного языка для объяс-

нения сложных концепций и правил 

иностранного языка помогает ученику 

лучше понять и запомнить новую ин-

формацию.  

2. Принцип параллельного усвое-

ния всех видов речевой деятельности 

заключается в том, чтобы развивать и 

отрабатывать все аспекты языковой 

компетенции одновременно. Этот 

принцип предполагает, что при изуче-

нии языка все его аспекты должны быть 

развиваемыми и отрабатываемыми од-

новременно, а не отдельно друг от 

друга. Например, при изучении новых 

лексических единиц ученики одновре-

менно должны учиться правильному 

произношению, грамматике и контек-

стуальному использованию этих слов. 

Такой комплексный подход к изучению 

языка помогает обучающимся не 

только формировать грамматически 

правильную речь, но и развивать сло-

варный запас, улучшать навыки пони-

мания на слух, а также умение писать 

тексты различных жанров. Это создает 

максимально близкие к реальным ситу-

ациям использования языка условия 

обучения и способствует более глубо-

кому усвоению языковых навыков и 

знаний. 

3. Принцип осознанного констру-

ирования речевых единиц основан на 

том, что естественная речь предпола-

гает спонтанное воспроизведение грам-

матических конструкций. Для изучаю-

щего иностранный язык это возможно 

на ограниченном языковом материале, 

но механизм восприятия строится на 

понимании грамматики, освоении лек-

сики, восприятии на слух в различных 

речевых актах, речевой имитации и, 

наконец, закреплении навыка с целью 

доведения до естественного нерефлек-

сивного воспроизведения.  

4. Принцип дифференцирован-

ного подхода к языковому матери-

алу. В этой связи стоит разделить 

группы в зависимости от мотивации, 

способностей, уровня подготовки уче-

ников (учитывая универсальную клас-

сно-урочную систему и переполненные 

учебные группы – этот методический 

прием остается одним из самых востре-

бованных). 

Принципы, ставшие классикой ме-

тодики преподавания иностранного 

языка, основываются на многолетнем 

опыте преподавания, анализе развития 

языковой личности, параллелизме в 

освоении иностранного языка и изуче-

ния грамматических структур родного. 

Методологические приемы, позволяю-

щие повысить эффективность препода-

вания иностранного языка в школе, – 

были и остаются важным инструмента-

рием педагогического ремесла. Об этом 

писали такие отечественные специали-
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сты, как Л. П. Владимирова, М. Н. Вет-

чинова, А. А. Миролюбов, Е. Н. Соло-

вова, С. Г. Тер-Минасова, А. Н. Щукин. 

О сложностях в этой области препода-

вания убедительно пишет Елена Викто-

ровна Свалова. Она предлагает автор-

скую классификацию трудностей в изу-

чении иностранного языка в школе [5, 

с. 21]. Поскольку изучение иностран-

ного языка предполагает целый ком-

плекс сформированных учебных дей-

ствий, то и трудности могут быть мно-

гоплановыми: от сложностей в комму-

никативной сфере до психофизиологи-

ческих проблем со здоровьем обучаю-

щихся. Очевидно, что в этих условиях 

наработки и выводы отечественных 

специалистов остаются актуальными и 

востребованными. Обратимся к мето-

дике Перси Борисовича Гурвича. Он 

разъясняет сущность коррективно-под-

готовительного аспекта методики пре-

подавания иностранного языка в шести 

пунктах [3, с. 34]: 

1. Параллельно-комплексный под-

ход в обучении. Наиболее прочное за-

крепление лексики отмечено автором 

при синхронном восприятии слов на 

слух, «возникновении» его на доске, 

произнесении и записи, т. е. педагогу 

необходимо воздействовать на зритель-

ное, слуховое, моторное восприятие па-

раллельно. К современным возможно-

стям использования метода можно до-

бавить работу с интерактивной доской, 

обогащение подачи материала мульти-

медийными средствами передачи ин-

формации.  

2. Близким по сути является требо-

вание чередования всех видов рече-

вой деятельности на уроке. Обучение 

иностранному языку сегодня начина-

ется со второго класса. Отдельные 

учебные заведения предлагают знаком-

ство с иностранным языком уже в пер-

вом классе в качестве факультатива. 

Это вносит дополнительные трудности. 

Во-первых, дети ещё только знакомятся 

с грамматикой родного языка, учатся 

читать и писать, т. е. навык как таковой 

не сформирован. Во-вторых, способ-

ность к концентрации у младших школь-

ников ограничена в силу возрастных осо-

бенностей. Поэтому необходимо парал-

лельно учиться читать, писать и гово-

рить. Педагог должен это учитывать при 

планировании урока и уделять достаточ-

ное количество времени каждому виду 

речевой деятельности.  

3. Усиление роли письма. Перси 

Борисович отмечает письменную речь 

как самую проблемную область речевой 

деятельности, отмечая идентичный вы-

вод З. М. Цветковой и других исследова-

телей. Бытует мнение, что письменная 

речь вторична, и для большинства учени-

ков гораздо привлекательнее выглядит 

перспектива развития навыка говорения. 

Однако без регулярной письменной отра-

ботки построения грамматических кон-

струкций речевые ошибки неизбежны.  

В современной школе письменные зада-

ния могут быть разнообразны: от онлайн 

тестирования до написания писем, со-

ставления резюме и бронирования но-

мера в отеле. Обращает на себя внимание 

практика написания текстов на слух (дик-

тантов), практически не используемая в 

школе. Без умения услышать – понять – 

грамматически верно воспроизвести ин-

формацию нельзя надеяться на продол-

жение образования или профессиональ-

ную деятельность в иноязычной среде, 

поэтому педагогам следует чаще исполь-

зовать диктанты на уроках, особенно в 

профильных учебных заведениях.  
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4. Двуязычные упражнения. В 

зависимости от возраста обучаю-

щихся и от уровня подготовки это мо-

гут быть переводы, т. е. работа с тек-

стом или непринужденные игровые 

приёмы, такие как изучение песенок, 

знакомство с мультфильмами на ино-

странном языке или творческие зада-

ния, например подбор похожих по 

смыслу пословиц. 

5. Языковые знания как основа 

автоматизации речевых действий. 

Перси Борисович ставит необходи-

мость предварения правил при обуче-

нии сообразным умственным дей-

ствиям аксиомой как советского, так и 

современного образования. Иными 

словами, механическое заучивание за-

меняется осознанным речевым дей-

ствием, формируются языковая грамот-

ность и понимание лингвистического 

строя и внутренней логики языка. Это 

серьёзное требование к обучающимся, 

но вдумчивое изучение правил и осо-

знанное их применение предполагают 

именно такой результат.  

6. Реальное речевое общение на 

уроках. Три разновидности реальной 

речевой коммуникации: решение на 

иностранном языке вопросов, связан-

ных с организацией урока, обмен ин-

формацией и мнениями о событиях в 

жизни учащихся, класса, школы и об-

суждение (в широком смысле слова) за-

данного содержания прочитанного, 

увиденного, прослушанного. Совре-

менные технические возможности поз-

воляют включить общение в интернет-

пространстве, проводить онлайн-сорев-

нования, викторины, языковые кон-

курсы, концерты, конференции и мно-

гое другое, добавляя элемент состяза-

тельности и делая иностранный язык 

реальным средством общения, а значит, 

повышая мотивацию для его изучения.  

Сравнивая методику П. Б. Гурвича 

с другими подходами к изучению ино-

странного языка, можно столкнуться с 

воодушевленным академическим энту-

зиазмом по отношению как к интуитив-

ному подходу, так и к новым идеям 

вроде коммуникативного, лексиче-

ского методов. Однако очень часто 

представление о методах искажено, к 

примеру, истинный коммуникативный 

подход заключается не в просмотре 

фильмов с субтитрами и простых быто-

вых диалогах [7], а элементы комплекс-

ной системы метода заимствуются и 

русскоязычными учебными заведени-

ями без каких-либо противоречий со 

стороны преобладающей традиции ме-

тода П. Б. Гурвича. Даже на основе 

скромного опыта обучения и наблюде-

ния за обучением иностранному языку 

в общеобразовательных и высших 

учебных заведениях можно сделать вы-

вод об общей тенденции: следование 

традициям отечественной методиче-

ской школы, не противоречащее откры-

тости к новому в педагогической науке.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что изучение иностранного языка в 

школе хоть и сопряжено с трудностями 

объективного характера, не теряет зна-

чимости. Поэтому интерес к апробиро-

ванным методикам, уже доказавшим 

свою эффективность в педагогической 
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практике, и включение их в образова-

тельную деятельность могут повысить 

эффективность работы. Безусловно, пе-

дагогические приемы следует обога-

тить, учитывая доступность современ-

ных средств обучения, насыщенность 

и многоканальность информационной 

образовательной среды. Тогда урок 

иностранного языка будет не только 

познавательным и полезным, но и поз-

волит воспитать личность, готовую к 

межкультурному диалогу.  
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The article is devoted to the analysis of the author's correctional and preparatory aspect of 

the methodology of teaching a foreign language by Professor P. B. Gurvich and the relevance 

of its application in modern schools. The authors consider the methodology in the light of the 

general principles of learning a foreign language, and also highlight the distinctive features of 

the unique author's method of Professor P. B. Gurvich. 
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УДК 159.9 

С. В. Ланцова, Е. А. Шмелева, П. А. Кисляков 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

В статье представлена авторская программа формирования просоциаль-

ного поведения подростков в онлайн- и офлайн-контекстах. Программа, 

основанная на психодидактических принципах, учитывающих психологи-

ческие и индивидуальные особенности участников, состоит из пяти моду-

лей: получение опыта просоциальных действий, развитие социальной 

компетентности, формирование эмоциональной грамотности, обучение 

ориентации на другого человека, решение моральных дилемм. Приведен-

ные данные формирующего эксперимента с использованием технологии 

экспериментального обучения Д. Колба, которые обрабатывались с помо-

щью описательных статистик, сравнительного анализа данных с примене-

нием критерия Манна – Уитни, качественного и количественного анализа, 

подтвердили продуктивность программы в отношении повышения пока-

зателей моральной идентичности, альтруистического и анонимного пове-

дения участников.  

Ключевые слова: просоциальное поведение, подростки, психодидакти-

ческие принципы, смешанная реальность, экспериментальное обучение  

Д. Колба, типы просоциального поведения.  

 

Введение. Вопросы просоциаль-

ного развития подростков не новы для 

педагогической психологии. Однако в 

современных условиях повсеместного 

использования цифровых устройств, 

мобильных приложений, сайтов соци-

альных сетей в психологических ис-

следованиях намечается новая тенден-

ция: реальная жизнь и онлайн-актив-

ность рассматриваются как единое ки-

берфизическое пространство – сме-

шанная реальность. Концепция циф-

ровой социализации Г. У. Солдатовой, 

А. Е. Войскунского постулирует фор-

мирование у ребенка новой экоси-

стемы, включающей техносистему – 

все цифровые средства, цифровые 

платформы, мессенджеры, приложе-

ния, а также способы их использова-

ния [12]. Дети познают мир не только 

через органы чувств, но и посредством 

технологических устройств. Цифро-

вые технологии предоставляют широ-

чайшие возможности для просоциаль-

ной самореализации подростков. Со-

вершать добрые дела можно не выходя 

из дома, быстрым и безопасным спосо-

бом. Многочисленные волонтерские 
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сообщества, страницы в социальных се-

тях содержат увлекательную и доступ-

ную информацию об оказании помощи.  

Постановка проблемы. Приори-

теты формирования нравственного со-

знания, гражданских качеств личности, 

устойчивого просоциального мировоз-

зрения в условиях стремительных куль-

турных, информационно-коммуника-

ционных изменений, происходящих в 

обществе, актуализируют проблема-

тику развития просоциального поведе-

ния подростков. Под просоциальным 

поведением понимаются доброволь-

ные, осознанные действия, направлен-

ные на помощь, заботу о других людях 

[22]. Просоциальность имеет важное 

прогностическое значение для личност-

ного и общественного развития под-

ростков, играет значимую роль в без-

опасной интеграции подростка во 

взрослую жизнь, налаживании соци-

альных связей, субъективном ощуще-

нии благополучия, уверенности в себе, 

снижении рисков проблемного и асоци-

ального поведения [4; 16; 22; 27]. Обу-

чение просоциальности – тема, осо-

бенно актуальная для школы, где не-

редко возникают конфликтные ситуа-

ции, в том числе угрожающие психоло-

гическому и психическому благополу-

чию обучающихся. Школьники часто 

не в состоянии совладать со своими 

эмоциями здоровым и безопасным спо-

собом, выбрать оптимальную тактику 

поведения в конфликте.  

В зарубежной социальной психоло-

гии описан конструкт моральной иден-

тичности, в котором интегрированы 

моральное мышление, моральная моти-

вация, моральные действия и обяза-

тельства. Моральная идентичность ха-

рактеризуется принятием человеком 

таких моральных норм, как доброта, со-

страдательность, справедливость [24; 

17]. Р. Патрик установил, что мораль-

ная идентичность прогнозирует боль-

шинство типов просоциального поведе-

ния у подростков (публичное, эмоцио-

нальное, альтруистическое) [26]. Дей-

ствовать в соответствии с моралью – зна-

чит, поступать во благо других, осу-

ществлять свою деятельность так, чтобы 

не навредить окружающим людям. 

В последнее десятилетие в нашей 

стране особенно активно создаются во-

лонтерские организации, патриотиче-

ские движения, добровольческие объ-

единения с участием школьников, кото-

рые, по сути, являются просоциальными 

практиками. Однако научных данных о 

том, какие именно воспитательные 

практики и типы программ способ-

ствуют развитию просоциального пове-

дения подростков, явно недостаточно.  

В связи с этим проблемой исследования 

является противоречие между социаль-

ным запросом, отраженным в Федераль-

ной образовательной программе основ-

ного общего и среднего образования, на 

развитие социально ориентированной 

личности, готовой руководствоваться 

системой позитивных ценностных ори-

ентаций, обладающей опытом деятель-

ности на их основе, мотивацией к целе-

направленным социально значимым 

действиям, и практико-ориентирован-

ными инструментами их реализации. 

Значимость просоциального поведения 

подростков актуализирует необходи-

мость теоретических, практических и 

прикладных исследований просоциаль-

ности, связанных с разработкой и внед-

рением психолого-педагогических про-

грамм ее развития в условиях цифровой 

социализации школьников.  
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Цель статьи – обоснование про-

граммы развития просоциального пове-

дения подростков в условиях смешан-

ной реальности.  

Обзор научной литературы по 

проблеме. Существует несколько де-

сятков обучающих практик и программ 

с поведенческим и психологическим 

содержанием, которые оцениваются с 

точки зрения их влияния на просоци-

альное поведение детей и молодежи. 

Согласно исследованиям Д. Бэтсона,  

Г. Карло, Н. Айзенберг, Дж. Капрары, 

Р. Баумштайгер, О. В. Решетникова ме-

ханизмами развития просоциальности 

могут выступать эмпатия [15], мораль-

ное самосознание (идентичность) [6; 

19; 22], саморегуляция [16; 18], приня-

тие ценностей сообщества, толерант-

ность [4], получение опыта просоци-

альных действий [6; 10]. На этой основе 

программы развития просоциальности 

строятся на обучении детей социаль-

ному и эмоциональному интеллекту 

(программы SEL, PATHS, The 4Rs Pro-

gram), когнитивной и аффективной эм-

патии (The Mind Up, The Second Step, 

RULER), на усложнении морали 

(ONEder), развитии самоконтроля в об-

разовательной среде (CEPIDEA). 

Кроме того, некоторые из вмеша-

тельств обращают внимание на созда-

ние внешних условий развития просо-

циальности: культивирование позитив-

ного климата в классе, уважительного, 

чуткого отношения к национальному, 

культурному, религиозному, социаль-

ному разнообразию (The Child Develop-

ment Project, The Green Circle program, 

Responsive classroom).  

Какие же из подходов и практик 

вмешательства имеют доказанный эф-

фект для развития просоциального по-

ведения? Метааналитическое исследо-

вание семидесяти программ развития 

просоциальности, проведенное Д. Дур-

лаком и Р. Вайсбергом, показало, что 

наиболее эффективны программы, 

практикующие последовательный под-

ход к обучению, применение активных 

форм обучения и вмешательства, сфо-

кусированные на развитии навыков 

[21].  

Метааналитический обзор, прове-

денный Х. Х.-К. Чан с соавторами, 

обосновал эффективность применения 

теории экспериментального обучения 

Д. Колба для развития просоциальных 

навыков учащихся (experiental learning 

theory – ELT) [20; 25]. Центральным по-

стулатом в теории Колба является 

опора на личный опыт подростка. По-

знание представляет собой четырехфаз-

ный цикл, состоящий из последователь-

ных переходов от получения непосред-

ственного опыта к его рефлексии, от ре-

флексии – к логическим заключениям 

(абстрактная концептуализация) и да-

лее – к проверке (активное эксперимен-

тирование) на практике [25].  

Прикладная модель эксперимен-

тального обучения предполагает, что 

педагог предоставляет учащимся воз-

можность конкретного переживания 

просоциального опыта в виде практики, 

ролевой игры или эксперимента, а за-

тем организует размышления об этом 

опыте (дневник, онлайн-дневник, об-

суждение в аудитории, чате социальной 

сети). В фазе абстрактной концептуали-

зации информация об опыте расширя-

ется путем включения мини-лекций, 
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фильмов и видеороликов на просоци-

альную тематику, поощрения к само-

стоятельному поиску информации. За-

тем участник проверяет полученное 

знание в действиях, т. е. в активной 

форме.  

Применение цикла Колба доказало 

свою эффективность и при онлайн-

обучении. Однако, как отмечают ис-

следователи, в онлайн-контексте воз-

можно организовать не все фазы 

цикла, а только получение и концепту-

ализацию опыта [1].  

Цифровая среда, ставшая актуаль-

ной реальностью педагогического про-

цесса, охватила подавляющее боль-

шинство подростков (95 %), которые 

пользуются социальными сетями, а 

значительная часть из них уделяет со-

циальным сетям более трех часов каж-

дый день, около четверти пользуются 

ими везде и в любое время [11].  

Г. У. Солдатова использует понятие 

«смешанная реальность» для обозна-

чения единого инфокоммуникацион-

ного пространства, не разделяемого 

подростками на реальный и виртуаль-

ный миры [14].  

Очевидно, что в информационном 

обществе образовательные программы 

необходимо разрабатывать с учетом 

влияния онлайн-социализации. Кроме 

того, обучение просоциальному пове-

дению будет эффективнее, если опи-

раться на применение цикла Д. Колба 

и психодидактические принципы, поз-

воляющие учитывать возрастные, ин-

дивидуальные особенности, ведущий 

тип деятельности подростков в целост-

ной единой логике.  

Методология и методы исследо-

вания. В качестве основополагающего 

методологического основания принята 

культурно-историческая теория Л. С. 

Выготского, её положения о социаль-

ной среде как источнике психического 

развития и о ведущей роли обучения в 

психическом развитии человека. Ис-

следование также основывается на ис-

пользовании психодидактических 

принципов и технологии эксперимен-

тального обучения Д. Колба. Методы 

исследования включали анализ литера-

туры, проектирование, психолого-пе-

дагогический эксперимент. Применя-

лись психодиагностические методики: 

«Моральная идентичность» К. Акино и 

А. Рида в адаптации С. Н. Ениколопова 

с соавторами [3], «Измерение просоци-

альных тенденций» Г. Карло и Б. Рэн-

далла в адаптации Н. В. Кухтовой [5]. 

Полученные данные обрабатывались с 

помощью описательных статистик, 

сравнительного анализа данных с при-

менением критерия Манна – Уитни, 

качественного и количественного ана-

лиза. В исследовании приняли участие 

учащиеся 6 – 9-х классов средней 

школы в возрасте 11 – 14 лет (n = 40).  

Результаты исследования и их 

обсуждение. Программа формирова-

ния просоциального поведения под-

ростков направлена на развитие просо-

циального поведения, воспитание про-

социальных личностных качеств, со-

здание условий для формирования мо-

ральной идентичности и навыков про-

социальных действий, в том числе в 

онлайн-среде.  

Задачи программы:  

1) формирование мотивации под-

ростков к участию в просоциальной 

деятельности; 

2) развитие самостоятельности в 

выборе задач и осуществлении дей-

ствий; 
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3) обучение рефлексии собствен-

ных чувств и действий, чувств другого 

человека; 

4) привлечение внимания участни-

ков к последствиям помогающего пове-

дения для них самих и для других лю-

дей; 

5) расширение знаний о себе как 

члене общества, умения устанавливать 

и поддерживать социальные контакты, 

действовать по правилам социума; 

6) формирование навыков регуля-

ции негативных эмоций; 

7) развитие когнитивной и аффек-

тивной эмпатии; 

8) формирование этических стан-

дартов, основанных на честности, спра-

ведливости, благополучии других лю-

дей и общества в целом.  

В основу реализации программы 

положены психодидактические прин-

ципы: 

– обучение в смешанной реально-

сти – формирование просоциальных 

компонентов проходило и онлайн, и в 

аудитории; 

– целостный подход к обучению – 

воздействие на все сферы просоциаль-

ных проявлений участников: просоци-

альных мотивов, чувств, интересов, по-

требностей, действий;  

– активное обучение – участник са-

мостоятельно совершает работу по 

овладению просоциальными каче-

ствами, психолог только направляет и 

регулирует эту деятельность; 

– индивидуализация – подбор мате-

риала для изучения осуществляется в 

соответствии с потребностями и воз-

можностями подростков, обеспечива-

ется свобода выбора в реализации ин-

дивидуальных и групповых просоци-

альных проектов; 

– поддерживающая среда – просо-

циальные проявления участников це-

нятся, уважаются и поддерживаются 

другими участниками, педагогами, ро-

дителями.  

Методологические, методические и 

содержательные аспекты программы 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Программа развития просоциальности подростков 

Adolescents' Prosocial Development Programme 

Название 

модуля 

Механизм развития 

просоциальности 
Содержание модуля 

Методы и приемы 

работы 

Получение 

опыта про-

социальных 

действий 

(6 занятий) 

Освоение опыта  

оказания помощи,  

заботы, поддержки, 

внутреннее и соци-

альное вознагражде-

ние просоциальных 

действий 

Участники эксперимента плани-

руют помощь, которую они бу-

дут оказывать в течение 10 дней. 

Выполняют просоциальные дей-

ствия каждый день в течение  

10 дней. Ежедневно в соцсетях 

подростки делают запись: что 

они сделали, как себя при этом 

чувствовали, как их помощь  

повлияла на другого человека 

Знакомство с онлайн-практиками 

благотворительности и волонтер-

ства 

Индивидуальные 

и групповые  

проекты помощи 

людям, онлайн-

дневник, дискус-

сия (аудиторная  

и онлайн) 
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Окончание табл. 1 
Название 

модуля 
Механизм развития 

просоциальности 
Содержание модуля 

Методы и приемы 

работы 
2. Обучение 

социальной 

компетент-

ности 

(6 занятий) 

Научение через 

наблюдение позитив-

ных моделей поведе-

ния, положительное 

подкрепление, пове-

денческие ожидания 

Участники выполняют упражне-

ния «Рекламный ролик» (участ-

ник рекламирует другого чело-

века из группы, остальные угады-

вают, о ком идет речь), «Ищем 

достойный выход» (способы ре-

шения конфликтов), «Четыре 

портрета» (поиск стратегий пове-

дения с различными типами лю-

дей), «Корзина яблок» (принятие 

разнообразия) [8] и другие; тема-

тические беседы «Конфликты», 

«Школьный буллинг»  

(https://травлинет.рф/ 

informacija_dlja_specialistov),  

«Буллинг в социальных сетях». 

«Окружающие тебя люди» [10] 

Мини-лекции,  

беседа, ролевая 

игра, тренинг, 

анализ и решение 

ситуационных за-

дач, обсуждение 

3. Формиро-

вание эмо-

циональной 

грамотности 

(6 занятий) 

Распознавание своих 

и чужих эмоций,  

понимание причин  

и последствий эмо-

циональных состоя-

ний, умение выра-

жать и регулировать 

эмоции здоровым и 

безопасным спосо-

бом 

Знакомство со «Словарем эмо-

ций», включающим 227 эмоти-

вов. Знакомство с 11 фундамен-

тальными эмоциями (К. Изард). 

Знакомство с языком жестов. 

Анализ эмоциогенных текстов. 

Обсуждение и анализ эмоциоген-

ных ситуаций в СМИ и социаль-

ных сетях. Упражнения на разви-

тие эмоциональной сферы:  

«Телепатия», «Сыщик» [7].  

Знакомство с техниками сдержи-

вания гнева и ярости 

Мини-лекции, 

тренинг, инсцени-

рование, деловые 

и ролевые игры, 

онлайн- и офлайн-

дискуссии 

4. Обучение 

ориентации 

на другого 

человека 

(6 занятий) 

Развитие когнитив-

ной эмпатии (пони-

мания других людей 

и своих чувств  

к ним)  

Модуль включает беседы  

и упражнения, просмотр  

и обсуждение видеороликов, 

направленных на развитие эмпа-

тии, сострадания и понимания 

разных точек зрения. Упражне-

ния «Круг сострадания», «Выра-

жение благодарности» и др.  

Беседы, обсужде-

ние, элементы 

тренинга,  

моделирование 

5. Решение 

моральных 

дилемм 

(4 занятия) 

Развитие морального 

мышления, децентра-

ция, чувство вины  

за совершенные про-

ступки, интернализа-

ция этических норм 

и принятие ответ-

ственности за благо-

получие общества 

Обсуждение и решение мораль-

ных дилемм Л. Кольберга «Закон 

и облегчение мучений», «Два 

брата-мошенника»; актуальные 

дилеммы из жизни подростков, 

СМИ, социальных сетей. Игра 

«Путешествие на воздушном 

шаре». Этика в цифровом мире: 

«Трансгуманизм: за и против» 

[13] 

Беседа, дискуссия, 

ролевая игра.  

Дебаты, выступле-

ния подготовлен-

ных участников 
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Формирующий эксперимент про-

должался в течение восьми месяцев, 

включал одно аудиторное занятие в не-

делю, а также работу с просоциаль-

ными онлайн-ресурсами в социальной 

сети ВКонтакте. Всего было проведено 

30 занятий (28 формирующих и 2 диа-

гностических). 

Занятия проходили в активной 

форме: подростки получали опыт про-

социальных действий, осуществляли 

его рефлексию, обсуждали удачный и 

неудачный опыт, вели онлайн-дневник 

просоциальных действий. С особым 

интересом и воодушевлением были 

восприняты командные, творческие и 

тренинговые занятия. Участники могли 

выбирать деятельность, которая подхо-

дила и была интересна лично им: по-

мощь людям, животным, экологиче-

ские и культурные проекты. Для реали-

зации проектов участники разбивались 

на группы, самостоятельно планиро-

вали и осуществляли помощь. 

Оценка сформированности типов 

просоциального поведения подростков 

проводилась с использованием мето-

дики «Измерение просоциальных тен-

денций» Г. Карло и Б. Рэндалла. Ре-

спондентам предлагалось оценить по  

5-балльной шкале Лайкерта степень со-

гласия с утверждениями о различных 

типах просоциального поведения: 

уступчивого – помощь в ответ на 

просьбу; публичного – помощь при 

наличии окружающих людей; аноним-

ного – помощь, о которой не знают 

окружающие; экстренного – помощь в 

чрезвычайной и трудной ситуации; 

эмоционального – помощь тем, кто 

нуждается в эмоциональной поддержке 

или в эмоционально окрашенных ситу-

ациях; альтруистического – беско-

рыстное оказание помощи.  

Моральная идентичность участни-

ков оценивалась с помощью методики 

«Моральная идентичность», включаю-

щей две шкалы: интернализацию и сим-

волизацию. Интернализация указывает 

на значимость для личности моральных 

черт, символизация – на проявление 

этих черт в поступках.  

Результаты сравнительной диагно-

стики типов просоциального поведения и 

моральной идентичности участников до и 

после апробации программы представ-

лены в табл. 2.  

Таблица 2 

Результаты предварительной и итоговой диагностики компонентов  

просоциального поведения участников программы 

Results of pre-test and final diagnostics of the components of prosocial behaviour  

of the participants 

Шкала 
U-Манна – Уитни 

p 
до после 

Моральная  

идентичность 

Интернализация 31,11 49,89 0,000** 

Символизация 35,63 45,38 0,058 

Просоциальное  

поведение 

Уступчивое 36,73 44,28 0,139 

Публичное 40,96 40,04 0,858 

Анонимное 34,33 46,68 0,017* 

Экстренное 40,65 40,35 0,953 

Эмоциональное 36,91 44,09 0,166 

Альтруистическое 34,14 46,86 0,014* 

Примечание: ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
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Сравнительный анализ результатов 

позволяет оценить динамику развития 

моральной идентичности и различных 

типов просоциального поведения участ-

ников программы. Значимо увеличи-

лись показатели интернализации мо-

ральной идентичности (U = 49,89,  

p < 0,001). Для подростков стали более 

важны качества, свойственные мораль-

ному человеку (сострадание, справедли-

вость, дружелюбие, честность, доб-

рота), они хотят ими обладать и, воз-

можно, включили эти качества в свою 

идентичность. Механизмом развития 

моральной идентичности могло стать 

развитие эмпатии, рефлексия нрав-

ственных понятий, обсуждение мораль-

ных дилемм.  

Выявлено увеличение показателей 

анонимного (U = 46,68, p < 0,05) и аль-

труистического поведения (U = 46,86,  

p < 0,05) участников программы. Под-

ростки выражают бо́льшую готовность 

совершать просоциальные поступки без 

ведома того, кому оказывается помощь, 

не рассчитывая получить что-либо вза-

мен (благодарность, услугу, материаль-

ное вознаграждение). Данные типы по-

ведения считаются самыми «ценными», 

но «неуловимыми» для психолого-педа-

гогического воздействия. Так, исследо-

вания Н. Айзенберг показывают, что в 

классном коллективе лишь 1,5 – 6 % 

альтруистических личностей [22]. Поло-

жительная динамика в развитии назван-

ных типов поведения может быть обу-

словлена саморефлексией и групповым 

обсуждением приобретенного просоци-

ального опыта, где акцентировалось 

внимание, поощрялось и подкреплялось 

получение внутреннего удовлетворения 

от морального поступка при активной 

поддержке группы.  

Вопреки ожиданиям не снизились 

показатели публичного просоциального 

поведения. Это говорит о том, что для 

подростков по-прежнему важно, чтобы 

их поступки были оценены референт-

ной группой и окружающими людьми. 

Обратная связь от публично совершен-

ного просоциального поступка, под-

держка группы вызывает хорошее 

настроение, влияет на идентичность 

(моральное возвышение), убеждая 

участника в собственной эффективно-

сти [23]. 

Выводы. Программа формирования 

просоциального поведения подростков 

предусматривает последовательную ре-

ализацию модулей, направленных на 

развитие различных аспектов просоци-

альности. Обосновано, что формирова-

ние компонентов просоциальности – 

моральной идентичности, альтруисти-

ческого и анонимного просоциального 

поведения – обеспечивается, если обу-

чение будет построено на применении 

психодидактических принципов и ис-

пользовании технологии эксперимен-

тального обучения Д. Колба. Реализация 

программы в смешанной реальности на 

основе принципа индивидуализации обу-

чения способствует развитию мотивации 

подростков к просоциальному поведе-

нию и осознанной просоциальной дея-

тельности в офлайн- и онлайн-среде.  

Программу можно рекомендовать 

педагогам-психологам, классным руко-

водителям, советникам по воспитанию 

школ в рамках реализации планов вос-

питательной работы и внеурочной дея-

тельности. Результаты исследования 

могут быть использованы в практике ра-

боты психологических служб в средней 

школе, в системе дополнительного об-

разования школьников.  
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Lantsova S. V., Shmeleva E. A., Kislyakov P. A. 

A PROGRAM FOR THE FORMATION OF PROSOCIAL BEHAVIOR  

OF ADOLESCENTS IN A MIXED REALITY ENVIRONMENT 

 

The article presents the author's program for the formation of prosocial behavior of adoles-

cents in online and offline contexts. The program, based on psychodidactic principles that take 

into account the psychological and individual characteristics of the participants, consists of five 

modules: gaining experience in prosocial actions, developing social competence, emotional lit-

eracy, orientation towards another person, and solving moral dilemmas. The presented data 

from the formative experiment using D. Kolb's experimental learning technology, which were 

processed using descriptive statistics, comparative data analysis using the Mann-Whitney cri-

terion, qualitative and quantitative analysis, confirmed the productivity of the program in terms 

of increasing indicators of moral identity, altruistic and anonymous behavior of participants.  

Keywords: prosocial behavior, adolescents, psychodidactic principles, mixed reality, ex-

perimental learning by D. Kolb, types of prosocial behavior.  

 

 

УДК 159.9 

И. В. Плаксина 

 

СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СУБЪЕКТНОСТИ ПЕДАГОГОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ  

В КОЛЛЕКТИВНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Статья раскрывает результаты исследования структуры психологиче-

ских характеристик субъектности педагогов, включенных в реализацию 

регионального инновационного проекта (N = 40). В исследуемую струк-

туру вошли способы реализации педагогической деятельности, соответ-

ствующие высоким стадиям субъектности «эксперт», «мастер» и «творец» 

в соответствии с экопсихологической моделью субъектности; характери-

стики образовательной среды: когерентность, доминантность, обобщен-

ность, активность; параметры креативности; склонность к принятию 

сложных задач; настойчивость в достижении цели; мотивация к совершен-

ствованию рутинных способов педагогической деятельности.  

Ключевые слова: субъект инновационной педагогической деятельно-

сти, коллективный субъект, субъектность, экопсихологические стадии 

субъектности, структура психологических характеристик.  
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Развитие мирового сообщества в 

первой четверти XXI века характеризу-

ется стремительными изменениями в 

области экономики, геополитики, куль-

туры и глобальной образовательной си-

стемы. В последнем докладе ЮНЕСКО 

(2021 г.) «Новый социальный договор в 

интересах образования» подчеркива-

ется, что образование играет основопо-

лагающую роль в развитии человече-

ского сообщества. В связи с этим «пе-

дагогика должна быть организована на 

принципах сотрудничества и солидар-

ности. Она должна способствовать раз-

витию интеллектуальных, социальных 

и этических потенциалов обучаю-

щихся, чтобы они могли совместно ра-

ботать над преобразованием мира, про-

являя сострадание и участие в судьбах 

людей» [4].  

Обновленное содержание ФГОС 

также рассматривает профессиональ-

ные качества педагогов как важнейшее 

условие для максимально полного 

обеспечения образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся.  

В. К. Рябцев и В. И. Слободчиков отме-

чают, что центральное условие, обеспе-

чивающее полноценное развитие уча-

щегося, составляют способы реализа-

ции педагогических позиций взрослых, 

в основе которых лежит «новый педа-

гогический профессионализм», вклю-

чающий владение возрастно-норматив-

ными моделями развития детей и 

навыки проектирования условий и тех-

нологий реализации этих моделей» [14, 

с. 115].  

Несмотря на уточненные образова-

тельные приоритеты, современная об-

разовательная ситуация остается про-

тиворечивой: с одной стороны, акту-

альные ценностные ориентиры разви-

тия, с другой  регламентированный 

контроль формальных результатов 

освоения предметных областей в виде 

ЕГЭ, ОГЭ, проверочных работ, успеш-

ность прохождения которых опреде-

ляет рейтинг школы среди учебных ор-

ганизаций города, региона. Подчине-

ние многочисленным внешним требо-

ваниям вызывает перегрузку педагогов, 

негативные эмоции, которые запускают 

процессы психологического выгорания 

и останавливают процессы профессио-

нального развития.  

Л. М. Митина отмечает, что в этих 

условиях важно совершить «… прорыв, 

который дает учителю возможность 

стать хозяином положения, полноправ-

ным субъектом, конструирующим свое 

настоящее и будущее с учетом трудно-

стей и противоречий педагогического 

процесса, конструктивно разрешать их 

в соответствии со своими ценностными 

ориентациями, рассматривать противо-

речия как источник дальнейшего разви-

тия и преодоления ограничений на этом 

пути» [5, с. 14]. А. А. Деркач подчерки-

вает, что формирование субъектной по-

зиции и субъектной регуляции педаго-

гической деятельности составляет суть 

поэтапного личностно-профессиональ-

ного развития педагога 3, с. 5.  

В. И. Панов в рамках экопсихологиче-

ского подхода, раскрывающего типоло-

гию субъект-средовых взаимодей-

ствий, описывает процессуальную сто-

рону становления субъектности как по-

следовательное формирование субъ-

ектных качеств, содержательно описы-

вающих субъектность [6; 7; 8]. При 

этом развитие личности педагога, педа-

гогического коллектива и школы в це-
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лом, как подчеркивает В. А. Ясвин, осу-

ществляется только через инновацион-

ный педагогический процесс 17,  

с. 13 – 14.  

Сущность инновационной педаго-

гической деятельности, подходы к ее 

организации раскрываются в научных 

трудах В. И. Загвязинского, Т. Л. Иль-

ина, Н. П. Кириллова, М. В. Кларина,  

В. С. Лазарева, Б. П. Мартиросяна,  

С. Д. Полякова, М. М. Поташника,  

В. А. Сластенова, А. В. Хуторского,  

В. А. Ясвина и др. Отметим, что лич-

ность педагога-новатора заведомо рас-

сматривается с позиций субъектности. 

А. В. Брушлинский отмечает, что субъ-

ект в своей деятельности  это субъект 

творчества, созидания, инноваций  

1, с. 162 – 168. С этих же позиций он 

рассматривает педагогический коллек-

тив, который выступает как коллектив-

ный субъект. По утверждению  

О. И. Глазуновой и М. М. Глебовой, ин-

дивидуальная субъектность формиру-

ется внутри коллективного субъекта  

[2, с. 102].  

Объединение представленных науч-

ных идей позволяет рассматривать ин-

новационную педагогическую деятель-

ность как деятельность, способствую-

щую «достижению творческого уровня 

профессионального самоопределения 

субъекта при поступательном форми-

ровании его субъектности, осуществля-

ющейся в специально организованной 

среде школы, предоставляющей воз-

можности для развития отношений со-

трудничества и взаимообогащения на 

всех уровнях взаимодействия» 15,  

с. 41. 

Вхождение педагогического кол-

лектива в процесс реализации иннова-

ционного коллективного проекта, це-

лью которого, как правило, является со-

вершенствование образовательной прак-

тики, первоначально связано с поиском 

ответов на вопросы:  

– какие условия будут обеспечивать 

мотивационную готовность педагогов к 

участию в инновационной деятельности? 

– на каком уровне сформирована 

субъектность педагогов? 

– каковы механизмы становления 

коллективного субъекта?  

В связи с этим возникает необходи-

мость постановки исследовательских 

задач на методологическом и эмпири-

ческом уровне: выбор теоретической 

модели становления субъектности, ко-

торая сочетала бы в себе возможности 

анализа субъектных качеств и процесса 

их становления, а также анализ условий 

образовательной среды, в которой бу-

дет осуществляться инновационная пе-

дагогическая деятельность. 

Методология и методика исследо-

вания 

Представленные ниже результаты 

были получены в процессе реализации 

инновационного регионального про-

екта «Организационные и психолого-

педагогические условия становления 

субъектности участников образова-

тельного процесса» коллективом 

МБОУ «СОШ № 15» г. Владимира.  

В качестве методологического основа-

ния становления субъекта была выбрана 

экопсихологическая модель В. И. Па-

нова, позволяющая описать семь стадий 

становления субъектности, в том числе 

и по отношению к инновационной педа-

гогической деятельности [6; 11]:  

– стадия мотивации к преобразую-

щей инновационной деятельности;  
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– «низкие» стадии: стадия «наблю-

датель», на которой формируются пред-

ставления о содержании, целях и зада-

чах инновационной деятельности; на 

стадии «подмастерье» осуществляется 

«репродукция» тех педагогических нов-

шеств, которые не были освоены педа-

гогами ранее; на стадии «ученик» педа-

гоги апробируют инновационные техно-

логии с внешней поддержкой (контро-

лем) со стороны наставника;  

– «высокие стадии»: на стадии «ма-

стер» педагог самостоятельно реали-

зует инновационные технологии с опо-

рой на внутренний контроль; на стадии 

«эксперт» происходит экстериоризация 

функции контроля в рефлексивной дея-

тельности по отношению к групповым 

инновационным процессам; стадия 

«творец» соответствует полноценному 

творческому самовыражению и осо-

знанному влиянию на образовательную 

среду в целях ее инновационной транс-

формации. Инновационная педагогиче-

ская деятельность в полной мере реали-

зуется на высоких стадиях субъектно-

сти, которые предполагают смещение 

акцента в деятельности педагога на са-

моразвитие, создание инновационной 

педагогической среды и становление 

коллективного субъекта.  

Отметим, что экопсихологическая 

модель была многократно апробиро-

вана нами на выборках учащихся и сту-

дентов, что позволило выделить крите-

рии становления субъекта инновацион-

ной педагогической деятельности: мо-

тивационная готовность, особенности 

самоорганизации деятельности, отно-

шение к новизне, ценностные ориента-

ции, сформированность способов педа-

гогической деятельности на «высоких» 

стадиях субъектности, деятельностный 

критерий как показатель фактической 

включенности в реализацию инноваци-

онного проекта 10; 11; 13; 15].  

В качестве критериев развития кол-

лективного субъекта выбраны характе-

ристики образовательной среды и обра-

зовательной модели школы, предло-

женные В. А. Ясвиным, дающие пред-

ставление о качестве общих целей, сте-

пени их согласованности, координации 

совместной деятельности. В. А. Ясвин 

дает описание поточной, линейно-по-

становочной, смешанно-коллегиаль-

ной, интегративно-матричной и инно-

вационной образовательных моделей 

[16, с. 99 – 104]. Поточная модель ори-

ентирована на достижение формальных 

регламентированных образовательных 

результатов; для линейно-постановоч-

ной модели характерна дифференциа-

ция процесса обучения (наличие «силь-

ных» и «слабых» классов), авторитар-

ная координация деятельности; для 

смешанно-коллегиальной – индивиду-

альный подход в обучении на основа-

нии учета личностных и возрастных 

особенностей учащихся; интегративно-

матричная модель характеризуется ин-

теграцией обучения и воспитания, со-

зданием возможностей для самореали-

зации, самоопределения учащихся и пе-

дагогов; для инновационной модели ха-

рактерен командный стиль взаимодей-

ствия на всех уровнях, наличие разно-

уровневых детско-взрослых сообществ, 

включенных в проектную и исследова-

тельскую деятельность разных уровней 

и содержания.  

Сбор эмпирических данных в соот-

ветствии с выделенными критериями 

осуществлялся с привлечением методики 
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А. В. Капцова, В. И. Панова, Е. И. Колес-

никовой «Оценка стадий становления 

субъектности участников образова-

тельного процесса» [8]; опросника  

Е. Ю. Мандриковой «Самоорганизация 

деятельности» (ОСД); опросника  

Д. А. Леонтьева «Отношение к неопреде-

ленности»; методики Н. Ф. Вишняковой 

«Креативность»; опросника В. Е. Орла, 

И. Г. Сенина «Личностные особенности 

профессионала (ЛОП)»; методики 

оценки готовности педагогов к иннова-

ционной деятельности В. В. Пантелее-

вой, Т. П. Кнышевой 12, методики  

В. А. Ясвина для оценки школьной 

среды на основе комплекса параметров 

(когерентность, устойчивость, доми-

нантность активность, эмоциональ-

ность и др.) 16, с. 361, методики  

В. А. Ясвина «Образовательная модель 

школы» 16, с. 408, методики «Оценка 

деятельностного компонента иннова-

ционной деятельности педагога», поз-

воляющей оценить степень участия пе-

дагога в инновационном проекте (нали-

чие персональной исследовательской 

темы опубликованных статей, методи-

ческих разработок, участие в конкур-

сах, конференциях,руководство иссле-

довательской деятельностью учащихся 

и др.) [15, с. 273 – 274].  

Результаты 

Результаты, характеризующие ста-

дию субъекта мотивации к инноваци-

онной деятельности, свидетельствуют 

о том, что выборка педагогов оказа-

лась гомогенной по выраженности мо-

тивационной готовности: 71,7 % педа-

гогической выборки показали средний 

и выше среднего уровень готовности 

(М = 239). Только пять человек  

(12,5 %) имеют ее выраженность ниже 

среднего. Как отмечают В. И. Панов и 

А. В. Капцов, стадия субъекта мотива-

ции обеспечивает связность стадий 

субъектности и позволяет рассматри-

вать их как развивающуюся психологи-

ческую систему становления субъекта 

[8]. Мотивационная готовность к реа-

лизации инновационной деятельности в 

структуре характеристик образует связи 

с креативностью (r = 0,496), любозна-

тельностью (r = 0,686), социальной ак-

тивностью среды (созидательный соци-

ально-ориентированный потенциал 

среды, r = 0,524). Важным результатом 

выступила обнаруженная отрицательная 

корреляционная связь мотивационной 

готовности и параметрами, характеризу-

ющими линейную образовательную мо-

дель (r = –0,391).  

Результаты диагностики стадий 

субъектности характеризуют восходя-

щую последовательную модель их ста-

новления, в которой высокие стадии 

имеют значения выше, чем низкие ста-

дии. Приводим часть подтверждающих 

результатов – стадии: «наблюдатель»  

(М = 2,6 ± 0,63); «подмастерье»  

(М = 3,2 ± 0,56); «мастер» (М = 4,04 ± 0,72); 

«творец» (М = 4,8 ± 0,72). Конструкт 

методики А. В. Капцова, В. И. Панова, 

Е. И. Колесниковой позволяет опреде-

лить количество педагогов, выбравших 

варианты поведения, соответствующие 

высоким стадиям субъектности, в част-

ности стадии «творец». Ниже в про-

центном выражении представлена 

часть выборов педагогов, соответству-

ющих стадии «творец»: 

– планируя содержание нового 

урока/модуля, я стараюсь сделать его 

интересным, творческим (64,52 %); 

– изучая содержание документов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность, я оцениваю перспективы 
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для развития и обновления своей педа-

гогической деятельности (35,48 %); 

– в ситуации, когда учащиеся проде-

монстрировали невысокие результаты 

по итогам изучения темы (раздела и др.), 

я подбираю (создаю) педагогические 

средства, которые позволят преодо-

леть возникшие трудности (38,7 %);  

– реализуя проектную деятельность 

на уроке, я ставлю задачи развития по-

знавательной творческой активности 

учащихся и творческого развития себя, 

своих педагогических компетенций 

(35,48 %).  

Анализ оценок участия в коллек-

тивном инновационном проекте вы-

явил противоречие: «Я включусь в об-

щую деятельность и буду делать то, 

что для меня будет понятным (стадия 

«подмастерье», 27,8 %) и «Я использую 

инновационную деятельность как воз-

можность для своего развития (стадия 

«творец», 32,4 %).  

Выполненный анализ корреляцион-

ных связей исследуемых параметров  

(r-Спирмена, rкрит = 0,335 при  

p ≤ 0,05; rкрит = 0,427 при p ≤ 0,01) позво-

лил получить следующие результаты: 

– низкие стадии субъектности обра-

зуют очевидные значимые отрицатель-

ные связи с высокими стадиями (при  

p ≤ 0,01), следовательно, чем более пе-

дагогическая деятельность является ре-

продуктивной, рутинной, тем менее она 

насыщена возможностями для полно-

ценного становления субъекта иннова-

ционной педагогической деятельности; 

– способы педагогической деятель-

ности на стадии «эксперт» образуют 

связи со следующими параметрами: от-

ношение к сложным задачам (r = 0,423), 

отношение к новшествам (r = 0,403), кре-

ативность (r = 0,483), планомерность ор-

ганизации деятельности (r = 0,449);  

– для стадии «мастер» характерна 

личностная готовность к инновацион-

ной деятельности (r = 0,486), откры-

тость опыту (r = 0,407), настойчивость 

в достижении цели (r = 0,448). Эта ста-

дия образовала значимые связи с харак-

теристиками среды: когерентность (со-

гласованность образовательных целей, 

r = 0,403) и социальная активность 

среды (r = 0,481); 

– стадию субъекта инновационной 

педагогической деятельности «творец» 

характеризует мотивация к принятию 

сложных задач и новшеств (r = 0,423), 

планомерность деятельности (r = 0,396), 

структурирование деятельности (r = 0,534), 

открытость к новому опыту (r = 0,412), 

креативность (r = 0,728), практический 

деятельностный компонент (r = 0,614). 

Способы педагогической деятельности, 

соответствующие стадии «творец», 

формируют и формируются в образова-

тельной среде, в которой доминирует 

интегративная образовательная модель 

(r = 0,468). Среда характеризуется до-

минантностью (значимостью в системе 

ценностей ее субъектов, r = 0,459) и 

устойчивостью (наличием образова-

тельных, воспитательных традиций, не-

противоречивых ценностных ориента-

ций, r = 0,391).  

Уточнение структуры взаимосвязей 

исследуемых параметров выявило ее 

доминирующие характеристики. Уста-

новлено, что в структуре доминируют: 

уровень сформированности способов 

педагогической деятельности, соответ-

ствующих стадии «творец» (ранг 1,  

r = 0,828); репродуктивные способы пе-

дагогической деятельности стадии 

«подмастерье» (ранг 2, r = 0,827); обоб-

щенность среды (степень координации 

общей деятельности, ранг 3, r = 0,813); 

осознанность среды (сознательное 

включение в деятельность, ранг 4,  
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r = 0,813,) доминантность среды (значи-

мость среды в структуре ценностей 

субъектов, ранг 5, r = 0,817).  

Выводы  

1. Эмпирическая проверка экопси-

хологической модели по отношению к 

инновационной педагогической деятель-

ности подтвердила обоснованность ее 

выбора. Исследование операционализи-

рованных в рамках модели уровней вы-

раженности стадий субъектности и сре-

довых параметров позволяет получить 

представления о степени сформирован-

ности и условиях становления индивиду-

ального и коллективного субъекта.  

2. Выполненное исследование под-

твердило релевантность выбранных 

критериев становления индивидуаль-

ного и коллективного субъекта иннова-

ционной педагогической деятельности 

целям исследования.  

3. Выявленный рост выраженности 

стадий субъектности от низких к высо-

ким, а также выявленная взаимосвязь 

стадии «творец» и деятельностного ком-

понента инновационной деятельности, 

отражающего степень участия педагога 

в реализации инновационного проекта, 

его «выхода» за пределы регламентиро-

ванной педагогической деятельности, 

подтвердили теоретическое предполо-

жение о том, что инновационной педа-

гогической деятельности соответствуют 

«высокие» стадии субъектности.  

4. Структура психологических ха-

рактеристик субъекта инновационной 

педагогической деятельности вклю-

чила взаимосвязанные способы дея-

тельности, характерные для «высоких» 

стадий субъектности, соответствую-

щих экопсихологической модели, мо-

тивационную готовность к инноваци-

онной деятельности, планомерность и 

структурированность педагогической 

деятельности, открытость новому 

опыту, принятие сложных новых задач, 

креативность.  

5. Обнаруженные взаимосвязи пси-

хологических характеристик и пара-

метров образовательных моделей и об-

разовательной среды подтвердили тео-

ретическое предположение о том, что 

индивидуальная субъектность форми-

руется внутри коллективного субъекта 

и в специально организованной инно-

вационной среде. Статистически зна-

чимая взаимосвязь мотивационного 

компонента и параметра среды «Ак-

тивность» характеризует социально 

ориентированный созидательный по-

тенциал влияния образовательной 

среды на ее компоненты. Как отмечает 

В. А. Ясвин, основной продукт актив-

ной среды  это субъект, стремящийся 

творчески преобразовывать ту среду, 

которая на определенном этапе была 

условием развития его субъектности 

16, с. 76]. 

6. Доминирование средовых пара-

метров в выявленной структуре психоло-

гических свойств подчеркивает, что в 

становлении индивидуального и группо-

вого субъекта инновационной деятель-

ности главную роль играет образователь-

ная модель, реализуемая в школе. Сте-

пень координации общей деятельности, 

сознательная включенность в совмест-

ную деятельность, высокая значимость 

среды в структуре ценностей ее субъек-

тов подчеркивают необходимость ана-

лиза процессов становления субъекта 

инновационной деятельности не только 

с опорой на индивидуальный потен-

циал и мотивацию педагогов, а еще с 

точки зрения создания условий для ста-

новления коллективного субъекта.  
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7. Доминирование в структуре ис-

следуемых параметров стадий «подма-

стерье» и «творец» объективизировали 

существующие противоречия образо-

вательной практики, которые порож-

дены целевыми установками разной 

направленности: необходимостью ре-

шать как обязательные, рутинные за-

дачи, так и инновационные, позволяю-

щие конструировать образовательную 

среду, которая в полной мере раскры-

вает потенциал всех субъектов образо-

вательного процесса. Совмещение 

необходимости следовать регламентам 

и быть полноправным, активным 

участником коллективной инноваци-

онной деятельности становится слож-

ной задачей, решение которой лежит в 

области управления всей образова-

тельной практикой.  
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I. V. Plaksina  

THE STRUCTURE OF THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF THE SUBJECTIVITY OF TEACHERS INCLUDED IN THE COLLECTIVE 

 INNOVATION ACTIVITY 

 

The article reveals the results of a study of the structure of psychological characteristics of 

teachers' subjectivity. The research sample was made up of secondary school teachers involved 

in the implementation of a regional innovation project (N = 40). The structure under study 

includes methods of implementing pedagogical activity corresponding to the high stages of 

subjectivity "expert", "master" and "creator" in accordance with the ecopsychological model of 

subjectivity; characteristics of the educational environment: coherence, dominance, generality, 

activity; parameters of creativity; propensity to accept difficult tasks; perseverance in achieving 

goals; motivation to improve routine methods of pedagogical activity.  

Keywords: subject of innovative pedagogical activity, collective subject, subjectivity, 

ecopsychological stages of subjectivity, structure of psychological characteristics.  

 

 

УДК 159.9 

И. А. Сухарев 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ДИСПОЗИЦИИ КАК ПРЕДИКТОРЫ  

ВИКТИМИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА 

 

В статье представлено эмпирическое исследование личностных диспо-

зиций как предикторов виктимизации подростков в ситуации школьного 

буллинга. Выдвинута гипотеза о том, что личностные черты подростков 

могут выступать в качестве детерминант виктимизации в буллинге. На ос-

нове результатов исследования (n = 276, подростки от 10 до 15 лет) с при-

менением опросника Д. Ольвеуса «Роли жертвы и агрессора в ситуации 

школьного буллинга» и подросткового варианта многофакторного лич-

ностного опросника 14PF Кэттелла получена регрессионная модель, отра-

жающая значимое влияние таких личностных проявлений, как осторож-

ность, нормативность, неврастения, возбудимость, склонность к чувству 

вины и групповая зависимость на виктимизацию жертв буллинга  

(R2 = 0,801). 

Ключевые слова: буллинг, предикторы, виктимизация, подростки, лич-

ностные диспозиции, напряжение, школьники, девиантное поведение.  

 

Введение. На сегодняшний день 

проблема подросткового буллинга оста-

ется одной из наиболее острых социаль-

ных проблем, негативно отражающихся 

как на обществе в целом (повышение 

уровня агрессии, насилия и неуважения 

к другим людям), так и на конкретной 

личности участника школьного бул-

линга: жертвы подростковой травли 

подвергаются издевательствам, угро-

зам, оскорблениям, изоляции, а иногда 

даже физическому насилию. Несмотря 
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на то что буллинг имеет долгую исто-

рию, его систематическое и детальное 

изучение в рамках психологии, антро-

пологии, социологии и этологии нача-

лось сравнительно недавно.  

Норвежский ученый Д. Олвеус, пи-

онер исследований в области школьной 

травли, под буллингом понимал «пред-

намеренное систематически повторяю-

щееся агрессивное поведение, основан-

ное на неравенстве социальной власти 

или физической силы» [3]. Им была 

предложена концепция буллинг-струк-

туры как структуры ролевых отноше-

ний участников травли.  

На современном этапе изучения 

явления школьной травли выделяются 

следующие направления исследова-

ний: изучение распространенности 

буллинга в школах [10; 15], исследо-

вание психологических характери-

стик участников буллинга [5; 7; 8; 11] 

и взаимосвязи склонности к буллингу 

и личностных характеристик подрост-

ков [12]. 

Особое место в исследованиях, 

освещающих проблемы школьной 

травли, занимают работы, посвящен-

ные поиску предикторов буллинга (по 

большей части социальных и психо-

лого-педагогических). Так, стили роди-

тельского воспитания, психологиче-

ский климат в семье, уровень дохода 

семьи и уровень образования родите-

лей позволяют предсказывать склон-

ность подростков к участию в буллинге 

[13; 15; 16]. 

Подростковый период сензитивен к 

формированию устойчивых личност-

ных характеристик, особенно соци-

ально значимых, связанных с соци-

ально одобряемым (неодобряемым) по-

ведением в референтных группах.  

Д. И. Фельдштейн отмечал, что «...(под-

ростки) отдают предпочтение индиви-

дуальному выполнению социально важ-

ных дел, далеко не всегда идентифици-

руя себя при этом с группой, коллекти-

вом, а пытаясь самоутвердиться в таких 

делах, выполняемых самостоятельно, по 

собственному решению...» [17]. 

Личностные диспозиции подростков 

являются, на наш взгляд, перспектив-

ными предикторами виктимизации и 

агрессии в ситуации буллинга, а полу-

ченные на их основе предиктивные мо-

дели, с одной стороны, характеризуются 

устойчивостью, с другой – позволяют 

сложить общее представление о лич-

ностном профиле участников травли.  

Так, результаты исследований  

В. С. Хертинджунг, Сусиловати, Вард-

хани, И. Радна с применением много-

факторного личностного опросника 

Рэймонда Кеттелла показывают, что 

доминирующими личностными факто-

рами жертв травли являются факторы 

A, B, C, F, H, M, O. Булли и жертва 

имеют схожие доминирующие лич-

ностные факторы в факторах A (теп-

лота) и C (эмоциональная стабиль-

ность) [1]. 

Исследования С. А. Завражина де-

монстрируют влияние невротического 

стыда на склонность к участию в бул-

линге как в роли жертвы, так и в роли 

агрессора [9]. Ф. Перлз рассматривает 

стыд и вину в тесной связи с чувством 

обиды. Не нашедшая выход, удержанная 

обида часто воспринимается человеком 

как вина и стыд. Чувство стыда, по мне-

нию Ф. Перлза, выступает в роли своеоб-

разного соматического «предателя», ко-

торый обусловливается неспособностью 

выносить неприятные ситуации, а вина 

и обида являются, по мнению автора, 
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наиболее часто встречающимися и худ-

шими видами незавершенного дела, 

нарушающими подлинность коммуни-

кации [14]. Продолжая рассуждения ав-

торов, мы предполагаем, что пережива-

ние чувства вины (как родственного 

стыду, но не сводящегося к нему чув-

ства) также обладает предиктивным по-

тенциалом в вопросах предсказания 

виктимизации участников буллинга.  

Мета-аналитическое исследование, 

проведенное М. Б. Нильсеном, Л. Глазё, 

С. Эйнарсен (научные работы, вышед-

шие до января 2015 года), показывает по-

ложительную взаимосвязь виктимиза-

ции в ситуации травли и невротизма, от-

рицательную корреляцию виктимизации 

и экстраверсии, покладистости и добро-

совестности, статистически незначимую 

взаимосвязь с открытостью [2]. 

Несмотря на наличие большого ко-

личества исследований, указывающих 

на взаимосвязь личностных черт под-

ростков и склонности к буллингу, оста-

ется не до конца оцененным вклад кон-

кретных личностных диспозиций в 

предсказание виктимизации подрост-

ков в ситуации травли, что и обуслов-

ливает наше внимание к данной науч-

ной проблеме.  

Материалы и методы. Цель эмпи-

рического исследования состояла в по-

иске личностных диспозиций, выступа-

ющих в качестве предикторов виктими-

зации подростков, склонных к участию 

в школьной травле.  

Гипотезой исследования выступило 

предположение о том, что виктимиза-

ция подростков, участвующих в школь-

ной травле, детерминируется высокой 

нормативностью, склонностью к чув-

ству вины и осторожностью.  

Выборку исследования составили 

дети подросткового возраста от 10 до 

15 лет (n = 276; M = 12,39; SD = 1,69), 

учащиеся 5 – 8-x классов школ МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 40, МАОУ 

«Гимназия № 73», МАОУ «Гимназия  

№ 3» г. Владимира.  

Выбор возрастной группы обу-

словлен ведущей деятельностью под-

ростков (общение), в рамках которой 

буллинг способен принимать наибо-

лее гротескные, яркие, аггравирован-

ные формы. 

В исследовании использовались 

две психодиагностические методики.  

Опросник роли жертвы и агрес-

сора в ситуации школьного буллинга  

Д. Олвеуса (адаптация Е. В. Бушиной, 

А. М. Муминовой), предназначенный для 

выявления виктимизации и агрессии 

участников школьного буллинга [6]. 

Методика основывается на пред-

ставлении о травле как дисбалансе 

власти между сверстниками, который 

трансформируется в систематическое, 

регулярное издевательство и насилие, 

которые несут физический, эмоцио-

нальный, социальный вред жертве 

травли.  

Надежность шкал методики, опре-

деленная авторами русскоязычной 

адаптации: α = 0,93 по шкале «викти-

мизация» и α = 0,75 по шкале «агрес-

сия». Факторная структура русско-

язычной методики соответствует ори-

гинальной методике. Индекс Такера-

Льюиса: TLI = 0,94. Сравнительный 

индекс соответствия (CFI) = 0,95. 

В инструкции участникам иссле-

дования предлагается ознакомиться с 

термином школьной травли, в кото-

ром демонстрируются ее главные осо-

бенности, такие как регулярность, 
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стремление булли нанести ущерб 

жертве, несоответствие силы и власти 

между участниками травли. Кроме 

того, участникам исследования необхо-

димо отвечать на вопросы, беря во вни-

мание, во-первых, различные формы 

выражения буллинга, которые упоми-

наются в инструкции, во-вторых, эпи-

зоды травли, которые произошли за 

последние два-три месяца. В соответ-

ствии с данной процедурой каждое 

утверждение, связанное с конкретной 

формой буллинга, должно оцени-

ваться респондентом по пятибалльной 

шкале.  

Каждая из шкал методики (викти-

мизация и агрессия) раскрывается по-

средством восьми утверждений, каса-

ющихся разных форм травли: физиче-

ской, вербальной, косвенной агрессии.  

Каждое утверждение оценивается 

по пятибалльной шкале встречаемо-

сти, где 1 – ничего подобного не слу-

чалось в последние месяцы, 5 – не-

сколько раз в неделю. Респонденты, 

сообщающие об опыте травли (викти-

мизации и агрессии) более чем не-

сколько раз в месяц, рассматриваются 

в качестве жертв или агрессоров в си-

туации школьной травли. По каждой 

шкале вычисляется среднее значение.  

Многофакторный личностный 

опросник 14PF Кэттелла (подростко-

вый вариант), предназначенный для 

выявления личностных диспозиций 

(первичных черт личности) [4]. 

Оригинальный опросник был со-

здан для выявления 16 различных фак-

торов личности, представленных в фор-

мах A, B (1949 г.), C, D (1956/57 гг.) и 

E, F (1961/62 гг.). Он был опубликован 

Институтом по проверке способно-

стей личности (JPAT) и позже адап-

тирован на русский язык В. И. По-

хилько, А. С. Соловейчиком, А. Г. Шме-

левым.  

Перед началом процедуры опроса 

испытуемому предоставляется специ-

альный лист, на котором необходимо 

делать определенные пометки в про-

цессе чтения. Испытуемому также да-

ется инструкция, которая содержит 

информацию о задаче, которую он 

должен выполнить. Продолжитель-

ность опроса составляет примерно  

25 – 30 мин. В ходе ответов на во-

просы экспериментатор следит за вре-

менем, затрачиваемым испытуемым, и 

в случае, если испытуемый отвечает 

медленно, предупреждает об этом. 

Опрос проводится индивидуально в 

спокойной и деловой обстановке.  

Рейтинг надежности 16PF оцени-

вается от умеренного до хорошего. 

Основываясь на выборке из 10 261 че-

ловека, внутренняя согласованность 

шкалы в среднем составляет 0,76 для 

первичных шкал и находится в диапа-

зоне от 0,68 до 0,87 для всех 16 шкал. 

Надежность теста в течение двухне-

дельного периода составляет 0,69 – 

0,87 для всех шкал, а в течение двухме-

сячного интервала – 0,56 – 0,79. 

Многофакторный личностный 

опросник 14PF Кэттелла является 

адаптацией опросника Кэттелла для 

подростков от 12 до 18 лет. В связи с 

тем, что испытуемые находятся в от-

носительно зрелом возрасте, проце-

дура проведения опросника совпадает 

со взрослой версией. 

В опроснике содержится 142 во-

проса, каждый из которых имеет три 

варианта ответа. В результате анализа 
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можно выделить 14 первичных факто-

ров. Некоторые из них совпадают с 

аналогичными показателями для 

взрослой версии опросника, некото-

рые же уникальны. 

Методы статистического ана-

лиза: множественный регрессионный 

анализ, анализ достоверности различий 

с применением U-критерия Манна – 

Уитни (для анализа особенностей осто-

рожности-легкомысленности в группах 

жертв и обидчиков). Анализ данных 

проводился посредством программы 

STATISTICA 10. 

Результаты исследования и их 

обсуждение. Получена модель множе-

ственной линейной регрессии, демон-

стрирующая вклад личностных диспо-

зиций в виктимизацию подростков, 

участвующих в буллинге (табл. 1).  

Из 13 характеристик в итоговую 

модель (табл. 2) было включено шесть 

предикторов: фактор F (осторожность-

легкомыслие), фактор G (степень при-

нятия моральных норм), фактор J 

(неврастения, фактор Гамлета), фактор 

D (флегматичность-возбудимость), 

фактор О (самоуверенность-склон-

ность к чувству вины), фактор Q2 (сте-

пень групповой зависимости). 

 

Таблица 1 

Значимость регрессионной модели 

Статистика Значение 

Множественный R 0,895 

R2 0,801 

Нормированный R-квадрат 0,797 

Стандартная ошибка оценки 4,400 

F 180,817 

Значимость F 0,000 

 

Таблица 2 

Личностные диспозиции как предикторы виктимизации участников  

школьного буллинга 
Коэффициент 

 

 

Компонент модели 
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Константа 
  -0,647 1,186 -0,546 0,586 

Осторожность-легкомыслие -0,112 0,031 -0,391 0,107 -3,664 0,000 

Нормативность 
0,270 0,042 0,587 0,092 6,399 0,000 

Неврастения 
0,163 0,054 0,356 0,117 3,034 0,003 

Флегматичность-возбудимость 
0,241 0,050 0,516 0,106 4,861 0,000 

Самоуверенность-склонность  

к чувству вины 0,118 0,047 0,265 0,106 2,499 0,013 

Групповая зависимость 
0,162 0,047 0,367 0,107 3,434 0,001 
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Первичный фактор «осторожность-

легкомыслие» вносит отрицательный 

вклад в виктимность подростков, 

участвующих в школьной травле, что 

характеризует жертв буллинга как лю-

дей молчаливых, осторожных, мрач-

ных, склонных к субдепрессиям  

(Beta = –0,112; SE(b) = 0,031; β = –0,391; 

SE(β) = 0,107; t = –3,664; p = 0,000). 

Осторожность и пессимистичность, ха-

рактерные для жертв, мы рассматри-

ваем как реакцию на травлю – подро-

сток старается избежать новых эпизо-

дов травли, сознательно уклоняясь от 

взаимодействия со сверстниками, огра-

ничивая круг общения, что тем не ме-

нее зачастую приводит лишь к обрат-

ному эффекту: молчаливый, мрачный 

ребенок вызывает неприязнь со сто-

роны сверстников и желание «прове-

рить его на прочность». 

Целесообразно отметить, что с воз-

растом проявления импульсивности и 

беспечности постепенно снижаются. 

Это позволяет сделать вывод о большей 

эмоциональной зрелости жертв бул-

линга по сравнению с другими сверст-

никами, что, безусловно, может стано-

виться значительным «раздражающим» 

обидчиков фактором (U = 11268,5;  

Z = –6,77; p = 0,000; жертвы: n = 276;  

M = 6,3; SD = 0,7; обидчики: n = 138;  

M = 10,2; SD = 0,8). 

Фактор «степень принятия мораль-

ных норм» вносит положительный 

вклад в виктимизацию (Beta = 0,270; 

SE(b) = 0,042; β = 0,587; SE(β) = 0,092; 

t = 6,399; p = 0,000). Такие подростки 

часто выделяются своей настойчиво-

стью и требовательностью к себе, со-

знательностью. Они очень ответ-

ственны и педантичны во всем, что де-

лают. Однако из-за своей необщитель-

ности им может быть сложно находить 

общий язык с другими людьми, осо-

бенно если они попадают в незнакомую 

среду или культуру. В результате по-

добные подростки могут стать объек-

тами буллинга со стороны сверстников, 

что может серьезно повлиять на их пси-

хологическое состояние (что особенно 

ярко проявляется в случаях переезда 

жертвы в другую страну). 

Подростки, воспитывающиеся в се-

мье с высокими моральными нормами, 

обычно больше склонны к эмпатии, со-

страданию и уважению к другим лю-

дям, следовательно, они реже демон-

стрируют агрессию по отношению к 

сверстникам. И напротив, подростки, 

не уважающие моральные нормы, мо-

гут провоцировать буллинг или участ-

вовать в нем в роли обидчика, создавая 

ситуацию, в которой другие подростки, 

обычно следующие моральным нор-

мам, становятся жертвами травли, что 

подтверждается, в том числе, получен-

ной нами предиктивной моделью соци-

ального интеллекта.  

Вместе с тем положительный вклад 

степени принятия моральных норм в 

виктимизацию подростков может обу-

словливаться случаями, когда школь-

ники, гибко относящиеся к социальным 

и культурным традициям, прибегают к 

травле с целью прервать упреки со сто-

роны жертвы по отношению к поведе-

нию или внешнему виду сверстников, 

попытки интегрировать в социальную 

группу новые морально-нравственные 

законы (например, при настойчивом 
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требовании жертвы прекратить исполь-

зование обсценной лексики). 

Фактор Гамлета, фактор «флегма-

тичность-возбудимость» (Beta = 0,241; 

SE(b) = 0,050; β = 0,516; SE(β) = 0,106;  

t = 4,861; p = 0,000) и фактор «степень 

групповой зависимости» (Beta = 0,162; 

SE(b) = 0,047; β = 0,367; SE(β) = 0,107;  

t = 3,434; p = 0,001) вносят положитель-

ный вклад в виктимизацию участников 

школьного буллинга. Наиболее яркие 

характеристики, общие для трех факто-

ров, – это требовательность, приверед-

ливость, склонность навязывать свое 

мнение другим, не считаясь при этом с 

общественным мнением. Требователь-

ные подростки демонстрируют силь-

ные эмоциональные реакции (что ил-

люстрирует полученная нами ранее 

эмоциональная предиктивная модель) 

на неприемлемое поведение других, 

вызывая ответную агрессивную реак-

цию со стороны булли. Такие под-

ростки могут стать объектом насмешек 

и издевательств из-за склонности к 

чрезмерному контролю и высоких тре-

бований к себе и окружающим, а их 

эмоциональная реакция стимулирует 

агрессоров продолжать травлю. Сле-

дует отметить, что привередливые и 

осторожные дети обычно имеют мень-

шую социальную поддержку со сто-

роны сверстников, что усиливает их 

уязвимость перед обидчиками.  

Склонность к чувству вины  

(Beta = 0,118; SE(b) = 0,047; β = 0,265; 

SE(β) = 0,106; t = 2,499; p = 0,013) вно-

сит положительный вклад в виктимиза-

цию участников буллинга (аналогично 

полученной нами модели эмоциональ-

ных предикторов виктимизации).  

Жертвы буллинга депрессивны, им 

свойственны мрачные предчувствия, 

беспокойство, ощущение оторванности 

от социальных процессов. Это может 

быть связано со склонностью жертв 

буллинга принимать на себя вину за по-

ведение обидчика: «я сам виноват, что 

меня травят». Чувство вины и стыда 

может подавлять у жертв травли жела-

ние просить о помощи, заставляя изо 

дня в день возвращаться к обидчикам и 

терпеть новые унижения.  

Таким образом, для жертв школь-

ного буллинга характерны: осторож-

ность, рассудительность в выборе парт-

нера по общению, неторопливость, пес-

симистичность, сдержанность в прояв-

лении эмоций, склонность к морализи-

рованию, развитое чувство долга, рани-

мость, ипохондричность, стремление 

иметь собственное мнение, склонность 

противопоставлять себя группе, требо-

вательность, склонность испытывать 

чувство вины. 

Выводы. Личностные особенно-

сти, такие как осторожность, норматив-

ность, неврастения, возбудимость, 

склонность к чувству вины, групповая 

зависимость, выступают в качестве 

диспозиционных предикторов викти-

мизации подростков в ситуации школь-

ного буллинга.  

Полученные результаты могут вы-

ступать в качестве опорных при разра-

ботке программ профилактики школь-

ного буллинга, проведении индивиду-

альной психологической работы с 

жертвами школьной травли и будут по-

лезны школьным психологам, класс-

ным руководителям, которые сталкива-

ются с проблемой школьной травли, 

ученым – исследователям проблемы 

подросткового буллинга.  

Дальнейшая научная работа над 

проблемой предполагает создание ана-

логичной предиктивной модели, отра-

жающей вклад диспозиционных пре-

дикторов в предсказание агрессии под-

ростков в буллинг-структуре.  
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I. A. Sukharev 

DISPOSITIONAL PREDICTORS OF VICTIMIZATION  

OF ADOLESCENTS INVOLVED IN BULLYING 

 

The article presents an empirical study of dispositional predictors of adolescent victimiza-

tion in school bullying situations. A hypothesis is put forward that adolescents' personality traits 

can act as determinants of victimization in bullying. Based on the results of the study (n = 276, 

adolescents aged 10 to 15) using the Olweus Bullying Roles Questionnaire (adapted by E. V. 

Bushina, A. M. Muminova) and the 14PF Cattell's Multifactor Personality Questionnaire (ado-

lescent version), a regression model was obtained reflecting the significant influence of caution, 

normativity, neuroticism, excitability, tendency to feel guilt, and group dependency on victim-

ization of bullying victims (R2 = 0,801). 

Keywords: bullying, predictors, victimization, adolescents, dispositions, personality, ten-

sion, schoolchildren, deviant behavior.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ:  

РЕШЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Статья посвящена описанию опыта организации индивидуального про-

екта в процессе изучения физики в современном школьном образовании. 

С позиций анализа принципов проектной деятельности отмечается ее зна-

чимость для развития самостоятельности, инициативности и самооргани-

зации обучающихся. Внимание автора сфокусировано также на выявле-

нии ключевых проблем при реализации проектной деятельности и пред-

ложении возможных путей их решения.  

Ключевые слова: индивидуальный проект, проектная деятельность, 

современное школьное образование.  

 

В соответствии с требованиями фе-

дерального государственного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС 

СОО) [12] проектная деятельность иг-

рает одну из ведущих ролей в организа-

ции учебного процесса в условиях совре-

менного школьного обучения. Индиви-

дуальный проект, предусмотренный 

ФГОС СОО, является обязательным для 

обучающихся 10 – 11-х классов, со-

гласно которому они реализуют проект-

ную деятельность по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких школь-

ных предметов с дальнейшей защитой 

выполненной работы. Индивидуальный 

проект целесообразно рассматривать как 

особую форму организации проектной 

деятельности обучающихся, которая 

ориентирована на решение задачи, име-

ющей научный, личностный и (или) со-

циально значимый характер.  

Современные основы проектной 

деятельности изложены в работах та-

ких исследователей, как И. А. Зимняя, 

Н. В. Матяш, Е. С. Полат, В. В. Рубцов, 

и других российских ученых.  

Н. В. Матяш [4], изучая проектную 

деятельность школьников с точки зре-

ния формы познавательной активности 

и инструмента формирования лично-

сти, обозначает ее ключевые аспекты 

через целенаправленное достижение 

результата по разработке творческого 

проекта, обеспечение единства и пре-

емственности различных компонентов 

образовательного процесса.  
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По мнению Е. С. Полат [8], для 

успешной реализации проектной дея-

тельности и достижения образователь-

ных целей необходима её детальная 

разработка, составление технологии, а 

завершающим этапом становится со-

здание конкретного осязаемого практи-

ческого результата, оформленного 

определенным образом.  

Г. К. Селевко [10] рассматривает 

метод проектов через призму педагоги-

ческой технологии и определяет его как 

комплекс методов, обеспечивающий 

индивидуализацию образовательного 

процесса, возможность обучающихся в 

проявлении самостоятельности, навы-

ков планирования, организации своей 

деятельности.  

Осмысливая роль проектной дея-

тельности в современном школьном 

обучении, Е. Н. Селиверстова подчер-

кивает, что для нее сущностной вы-

ступает «не столько учебно-познава-

тельная доминанта (нацеленность на 

познание как таковое), сколько 

направленность на метапредметный 

опыт жизненной самоорганизации и 

саморегуляции в условиях разработки 

и реализации стратегий достижения 

личностно значимых для себя резуль-

татов» [11, с. 15]. 

Таким образом, проектная деятель-

ность понимается как самостоятельная, 

организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на форми-

рование у школьников навыков самоор-

ганизации, самостоятельности, готовно-

сти к созданию личностно и социально 

значимых материальных и духовных 

продуктов. Проектная деятельность вы-

полняется с поддержкой и помощью 

учителя, играющего роль наставника, и 

способствует становлению саморазви-

вающейся личности школьника.  

Включение школьников в проект-

ную деятельность опирается на ряд 

важных принципов, обеспечивающих 

эффективную организацию учебного 

процесса и развитие ключевых навыков 

и компетенций, играющих роль в со-

вершенствовании самостоятельности и 

самоорганизации.  

Н. В. Матяш, рассматривая про-

блему обучения школьников проектной 

деятельности, определяет базовые 

принципы, на которых данное обуче-

ние строится [5]: 

 принцип общественно-историче-

ской детерминации, заключающийся в 

том, что в конкретно-исторических 

условиях к личности предъявляются 

требования, касающиеся уровня обра-

зованности, воспитания, а также уста-

навливаются стандарты к первоочеред-

ным направлениям развития; 

 принцип проблемности обуче-

ния, строящийся на позиции обучаю-

щегося активно усваивать и применять 

полученные знания в результате воз-

никновения противоречий, проблем-

ных ситуаций; 

 принцип профессионально-прак-

тической направленности обучения. 

Обучение рассматривается как сред-

ство профессионального самоопреде-

ления школьников в процессе выбора 

тематики проекта, характеризующей 

интересы и склонности обучающегося; 

 принцип проектности обучения 

основан на организации целенаправ-

ленной деятельности, ориентированной 

на самостоятельность и инициатив-

ность обучающегося; 

 принцип совместной деятельно-

сти определяет роль педагога как 



ИННОВАЦИОННЫЕ ВЕКТОРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

114 

наставника, помогающего в становле-

нии обучающегося как самостоятель-

ной личности, способной решать раз-

личные задачи в любых условиях; 

 принцип ориентации на зону 

ближайшего развития, означающий 

возможность обучающегося выполнять 

более сложные проекты под руковод-

ством педагога; 

 принцип интегративности обуче-

ния основывается на том, что использо-

вание обучающимся в ходе выполнения 

проекта приобретенных знаний из раз-

личных научных областей приводит к 

формированию новых.  

Ключевым фактором обеспечения 

успешного выполнения проекта явля-

ется четкое структурирование процесса 

проектной деятельности, определение 

стадий и этапов проекта. В своих тру-

дах Н. В. Матяш [4; 5] выделяет две 

ключевые стадии проектной деятельно-

сти, способствующие переходу от аб-

страктной мысли к конкретному ре-

зультату: 

субъективация – этап генерирова-

ния идей и идеализация объектов, их 

мысленное представление и преобразо-

вание;  

объективация – процесс воплоще-

ния идеальных представлений в мате-

риальную форму через знаки и сим-

волы, позволяющие другим людям по-

нять замысел автора.  

Реализация любого проекта пред-

полагает прохождение нескольких ос-

новных этапов [5]: 

1. Исследовательский включает в 

себя выявление проблемы, обоснова-

ние темы и актуальности проекта, пла-

нирование деятельности по выполне-

нию проекта, определение методов и 

ресурсов, разработку технологии по до-

стижению и оценке проектного резуль-

тата, а также организацию рабочего 

пространства.  

2. Технологический этап – процесс 

по формированию алгоритма, последо-

вательности действий, непосредствен-

ное выполнение запланированных опе-

раций, изготовление продукта по разра-

ботанной технологической карте.  

3. Заключительный этап. Этап, на 

котором происходит контроль достиже-

ния результата проектной деятельности, 

при необходимости его коррекция, сопо-

ставление целей и итогов, рефлексия 

собственной деятельности, разработка 

презентации и защита проекта.  

Согласно требованиям ФГОС цель 

индивидуального проекта, реализуе-

мого в рамках одного или нескольких 

предметов, – возможность обучаю-

щихся показать свои результаты в са-

мостоятельном изучении выбранных 

предметных областей, умения в органи-

зации собственной деятельности, при-

менение полученных знаний на прак-

тике в соответствии с обнаруживши-

мися потребностями, осуществление 

целесообразной и результативной дея-

тельности.  

Поскольку с 2020 – 2021 учебного 

года индивидуальный проект, способ-

ствующий активному, самостоятель-

ному подходу к изучению учебного ма-

териала, введен как обязательный пред-

мет, нами в рамках школьного курса фи-

зики реализован проект на тему «Гене-

ратор электрического тока». Индивиду-

альный проект реализован обучаю-

щимся 10-го класса МБОУ «Вяткинская 

СОШ» Владимирской области и выпол-

нен в течение одного учебного года.  
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Выполнение проекта проходило в 

несколько этапов, которые были рас-

смотрены выше: 

I. Исследовательский. 

В рамках данного этапа в первую 

очередь стояла задача в мотивировании 

обучающегося на участие в проектной 

деятельности, заключающееся в стиму-

лировании его к анализу своих потреб-

ностей, формулированию на этой ос-

нове личностно значимых социальных 

задач, связанных с содержанием темы 

«Генератор электрического тока», и по-

следующей разработке путей их реше-

ния.  

На этом этапе проводился началь-

ный сбор данных, который помог уста-

новить, в какой степени для обучающе-

гося оказываются понятными и важ-

ными вопросы, касающиеся принципов 

работы и устройства генератора элек-

трического тока, его применения в раз-

личных областях. В ходе сбора данных 

обучающимся были сделаны высказы-

вания, позволяющие выявить его инте-

ресы и потребности, например, такие 

как «Мне интересен раздел физики 

“Электрические явления, электриче-

ский ток”», «Я хочу узнать больше о 

том, как работают генераторы электри-

ческого тока», «Я бы хотела создать 

что-то своими руками, что было бы по-

лезно для других». После того как ин-

формацию собрали и проанализиро-

вали, было проведено детальное обсуж-

дение полученных выводов, сформули-

рованы цель и задачи проекта, соответ-

ствующие возможностям и интересам 

обучающегося. Исходя из этого форму-

лировалась цель – создание модели ге-

нератора электрического тока.  

Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: 

1. Изучить историю создания гене-

ратора электрического тока.  

2. Охарактеризовать принцип дей-

ствия и устройство генератора.  

3. Описать области применения ге-

нератора электрического тока.  

4. Создать модель генератора элек-

трического тока.  

Задача обучающегося состояла в 

проведении анализа своих возможно-

стей, выявлении требуемых ресурсов и 

составлении пошагового плана работы. 

План работы включал в себя следую-

щие основные пункты: 1) подбор лите-

ратуры и источников информации;  

2) описание теоретической части;  

3) подбор и подготовка материалов для 

создания модели генератора; 4) выпол-

нение практической части; 5) оформле-

ние проекта; 6) подготовка презентации 

проекта; 7) защита проекта.  

Педагогом разработаны показатели 

оценки выполнения проекта на всех 

уровнях, а также система оценки итого-

вого результата. Оценка процесса реа-

лизации проекта и готового продукта 

проектной деятельности проводилась 

на основании таких показателей, как:  

1) новизна и актуальность темы про-

екта; 2) четкость сформулированных 

цели и задач; 3) разработанность плана 

работы; 4) соответствие выполнения 

этапов проекта в заданные сроки; 5) со-

ответствие содержания проекта теме;  

6) глубина раскрытия темы; 7) завер-

шенность работы, доведение до логиче-

ского окончания; 8) умение системати-

зировать и структурировать материал; 

9) умение обобщать, делать выводы;  

10) уровень самостоятельности;  

11) соответствие результата проект-

ной деятельности поставленной цели; 

12) практическая значимость; 13) пра-

вильность и грамотность оформления; 
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14) качество публичного выступления: 

структура выступления, подбор тези-

сов, полнота представления работы. 

II. Технологический.  

Данный этап заключался в актив-

ной работе обучающегося над проек-

том, в ходе которого ученик проводил 

необходимые исследования согласно 

ранее составленному плану и разрабо-

тал модель генератора электрического 

тока. Главная функция педагога – со-

действие в реализации запланирован-

ных мероприятий и анализе промежу-

точных итогов. На данном этапе учи-

тель выполнял консультативную роль, 

обеспечивая необходимую поддержку 

и сопровождение.  

Поскольку проект был рассчитан на 

один учебный год, обучающийся рас-

пределил время на каждый этап в соот-

ветствии с планом работы: 

1. Подбор литературы и источни-

ков информации – октябрь 2020 г.  

2. Описание теоретической части – 

ноябрь – декабрь 2020 г.  

3. Подбор и подготовка материалов 

для создания модели генератора – ян-

варь 2021 г.  

4. Выполнение практической части – 

февраль – март 2021 г.  

5. Оформление проекта – апрель 

2021 г.  

6. Подготовка презентации проекта – 

апрель 2021 г.  

7. Защита проекта – апрель – май 

2021 г.  

В первую очередь обучающимся 

были определены основные источники 

информации, включая учебники, учеб-

ные пособия, электронные ресурсы, а 

также материалы, предоставленные 

учителем по запросу обучающегося. 

Обучающийся внимательно изучал ото-

бранные материалы, стараясь изложить 

основную информацию в доступной 

форме. Совместно с учителем опреде-

лил конструкцию будущей модели ге-

нератора и подготовил необходимое 

оборудование. В процессе работы над 

проектом обучающийся регулярно об-

ращался за помощью к учителю физики 

по вопросам подбора материалов для 

модели генератора, описания и оформ-

ления проекта, его представления, а 

также к своему отцу при сборке модели 

генератора. Обучающийся в ходе вы-

полнения работы хорошо справился с 

подбором теоретического материала, 

его представления, а также с подготов-

кой необходимого оборудования для 

конструирования модели и её сборкой. 

Однако при сборке модели генератора 

возникли трудности, связанные с нена-

дежностью некоторых соединений, в 

результате чего некоторые элементы с 

помощью учителя физики были заме-

нены. 

III. Заключительный.  

Основная задача данного этапа – 

анализ педагогом и обучающимся про-

цесса и результатов осуществленного 

проекта, а также представление и защита 

достигнутых итогов работы. Важней-

шая задача учителя на данном этапе – 

организация процесса рефлексии. Обу-

чающийся представлял собранные мате-

риалы, а также участвовал в рефлексив-

ной деятельности. В ходе рефлексии об-

судили соответствие выполненных за-

дач составленному плану, а также сопо-

ставили итоги проекта с установлен-

ными критериями и показателями. 

Кроме того, проанализированы фак-

торы, оказавшие негативное влияние на 
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реализацию проекта, и те элементы, ко-

торые способствовали его успешному 

завершению.  

В рамках заключительного этапа 

проведена публичная защита проекта с 

ее успешным завершением.  

Практическая значимость нашего 

проекта заключалась в том, что создан-

ную модель генератора электрического 

тока можно использовать при изучении 

устройства и принципа работы генера-

тора на уроках физики и во внеурочной 

деятельности.  

Таким образом, проектная деятель-

ность у школьников выходит за рамки 

выработки идеи получения какого-то 

продукта и её представления. Она пред-

полагает комплексный подход, включа-

ющий реализацию идеи, презентацию 

готового продукта, рефлексию и про-

верку практической ценности разрабо-

танного решения. Важно отметить, что 

проектная деятельность требует разра-

ботку четкого плана, постановку про-

блемы, выдвижение гипотез и их про-

верку.  

Ключевым итогом погружения обу-

чающихся в проектную деятельность 

выступает развитие самостоятельно-

сти, критического мышления, самоор-

ганизации, коммуникативных навыков, 

развитие навыков рефлексии, реши-

тельности, ответственности за приня-

тые решения и способности анализиро-

вать свои действия.  

Несмотря на богатый педагогиче-

ский потенциал проектной деятельности 

в условиях современного школьного 

обучения, педагоги и обучающиеся стал-

киваются с рядом затруднений при её ре-

ализации. По итогам анализа выполне-

ния индивидуального проекта и прове-

денного опроса педагогов, реализовав-

ших индивидуальный проект с обучаю-

щимися, мы выделяем следующий 

набор ключевых сложностей: 

1) оценивание результатов проек-

тов. Данная задача представляет собой 

непростую проблему, требующую 

учета множества факторов, включая ка-

чество выполненной работы, степень во-

влеченности обучающихся и их способ-

ность к самоанализу. Оценка результа-

тов является ключевым процессом, поз-

воляющим выявить эффективность и 

успешность осуществления проектных 

идей. Проведение тщательной оценки 

результатов проектов помогает не только 

установить уровень их успешности, но и 

обнаружить области, требующие совер-

шенствования в будущем; 

2) трудности, возникающие при со-

ставлении планов и установлении це-

лей в процессе реализации проектных 

инициатив, недостаток четкости в фор-

мулировке целей, сложности в состав-

лении технологии выполнения и распре-

делении времени на выполнение каж-

дого из этапов проекта. Важно отметить, 

что системный подход к определению 

целей проекта и разработке плана их ре-

ализации имеет решающее значение для 

его успешного выполнения. Цели не-

редко излагаются нечетко или слишком 

обобщенно, что затрудняет понимание 

задач и вызывает разногласия между 

участниками проекта на основе различ-

ных трактовок, усложняющих взаимо-

действие. Отсутствие ясного плана дей-

ствий может вызвать трудности в согла-

совании своих шагов, что чревато за-

держками во времени и снижением про-

дуктивности. Стоит отметить, что в рам-

ках проектной деятельности основой для 
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успешного завершения проекта стано-

вится налаженная коммуникация между 

педагогом и обучающимися, которая 

способствует не только обмену дан-

ными, но и развитию навыков сотрудни-

чества, необходимых для продуктивной 

работы; 

3) самоорганизация обучающихся. 

Необходимо отметить, что основной 

акцент в индивидуальном проекте дол-

жен быть преимущественно на само-

стоятельной работе учащегося. Пред-

шествующий опыт в проектных меро-

приятиях может оказаться недостаточ-

ным для успешного выполнения задач. 

Отсюда следует проблема подготовки 

ученика к самостоятельному выполне-

нию проекта. Подчеркнем, что самоор-

ганизация обучающихся – это важная 

составляющая для успешной самореа-

лизации в эпоху стремительно разви-

вающегося информационного обще-

ства. Самоорганизация школьников 

отражает их способность самостоя-

тельно структурировать свою деятель-

ность и охватывает множество компо-

нентов, включая разработку планов, 

самоконтроль, анализ выполненных 

задач и оценку личных достижений. 

Важно отметить, что эффективность 

самоорганизации зависит не только от 

их собственных усилий, но и от под-

держки со стороны педагогов, преду-

сматривающей: 1) обеспечение четких 

ориентиров – предоставление крите-

риев оценки работы, помощь обучаю-

щимся в выработке отчетливого пред-

ставления о требованиях к ожидае-

мому результату; 2) регулярную обрат-

ную связь, конструктивную и содержа-

щую конкретные рекомендации, – воз-

можность своевременной корректи-

ровки и действий; 3) поощрение само-

стоятельности и инициативы; 4) предо-

ставление возможности выбора темы 

проекта, формы результата; 5) органи-

зацию консультаций для обсуждения 

успехов, трудностей. Перечисленные 

составляющие помощи педагога под-

держивают мотивацию и вовлечен-

ность обучающихся в проектную дея-

тельность. 

Таким образом, наш опыт включе-

ния обучающихся в проектную дея-

тельность убеждает в том, что она ока-

зывает эффективное влияние на повы-

шение заинтересованности, инициа-

тивности, самостоятельности обучаю-

щихся, развитие познавательных навы-

ков и критического мышления, а также 

формирование способности к само-

обучению и ориентации в информаци-

онном пространстве. Привлечение 

школьников к участию в проектной 

деятельности служит механизмом, 

объединяющим теоретические знания 

с практическим опытом. Однако стоит 

отметить, что для решения проблем, 

возникающих при реализации проекта, 

необходимо совершенствование си-

стемы поддержки обучающихся со 

стороны педагогов.  
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THE EXPERIENCE IN ORGANIZING OF THE PROJECT ACTIVITY  

OF SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF STUDYING PHYSICS: 

 SOLUTIONS AND PROBLEMS 

 

The article describes the experience of organizing an individual project in the process of 

studying physics in modern school education. From the standpoint of the analysis of the prin-

ciples of project activity, its importance for the development of independence, initiative and 

self-organization of students is noted. The author's attention is also focused on identifying key 

problems during the implementation of the project activity and suggesting possible solutions.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

ИННОВАЦИЙ В ПОДГОТОВКУ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 

Статья освещает опыт организации на базе ВлГУ сетевых образователь-

ных проектов (в частности, Деятельностной олимпиады для младших 

школьников и подростков) и привлечения к их реализации на доброволь-

ной основе студентов, получающих педагогическое образование. Статья 

описывает методы и приемы работы профессорско-преподавательского 

состава для получения личностных результатов у студентов в их профес-

сиональных пробах различных позиций на проекте.  

Ключевые слова: сетевое образовательное событие, педагогические 

инновации, профессиональные роли педагога, индивидуализация высшего 

образования, профессиональные компетенции.  

 

Для успешного решения требова-

ний времени система образования 

должна удерживать четыре фокуса. 

Первый фокус – передача фундамен-

тальных знаний, накопленных челове-

чеством. Второй – включение новей-

ших открытий и изобретений в учеб-

ный процесс. Третий фокус – быстрое 

реагирование на социальные вызовы 

современного общества, такие как тре-

бования рынка труда и смена представ-

лений человека о своем жизненном 

пути. И четвертый – умение в настоя-

щем увидеть то новое, что станет базо-

вым основанием для построения идей 

будущего.  

Организация такой системы обра-

зования, которая бы удерживала все эти 

моменты, подразумевает широкое ис-

пользование инновационных процес-

сов в учебном процессе. Это отмеча-

ется в государственных документах. 

Так в Указе Президента РФ от 7 мая 

2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» определяется ряд 

конкретных мероприятий «в целях 

дальнейшего совершенствования госу-

дарственной политики в области обра-

зования и науки и подготовки квалифи-

цированных специалистов с учетом 

требований инновационной эконо-

мики» [6]. Также и в Приказ Министер-

ства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образова-

ния» утверждаются новые требования к 

образовательным результатам, которые 

соответствуют запросам инновацион-

ной экономики. Личностное развитие 

обучающихся становится заботой госу-

дарства, появляются требования к фор-

мированию метапредметных, личност-

ных и компетентностных образователь-

ных результатов. Все утвержденные 

ФГОСы разных уровней образования 

показывают, что осуществляется пере-

ход к деятельностным способам реали-

зации выдвинутых требований.  
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С другой стороны, в новом качестве 

образования заинтересованы и сами 

граждане. Это обосновывает создание 

инновационных проектов, где есть ме-

ста личного участия и осмысления сво-

его опыта участниками, и для этого со-

здаются сообщества с представителями 

разных ступеней образования.  

Объединение сил учреждений выс-

шего и общего образования для реше-

ния задач инноваций, где поддержива-

ются инициативы всех участников объ-

единения и задается эксперименталь-

ный режим, позволяет сделать переход 

от локальных изменений в каждой из 

структур к совместному решению важ-

ных задач развития образования. По 

словам Л. Н. Толстого, опыт должен 

стать основой для современной школы, 

где будут осуществляться педагогиче-

ские эксперименты, проводиться их 

анализ и делаться выводы для дальней-

ших шагов, тогда школа будет успевать 

за прогрессом [5, с. 44]. 

Таким образом, профессорско-пре-

подавательский состав и студенты – бу-

дущие педагоги должны перейти от ре-

продуктивных форматов образования к 

деятельностным, пробно-поисковым. 

Поэтому принципиально важно вклю-

чение преподавателей и студентов в ин-

новационные процессы совместного 

поиска иных форматов образования.  

При построении форматов образо-

вания, где проектируются места лич-

ных действий, порождения смыслов и 

освоения форм культурного поведения, 

действие становится центральным по-

нятием. По словам Б. Д. Эльконина, 

действие, с одной стороны, живет в 

пробном/поисковом режиме, с другой – 

нацелено на отыскивание такого про-

дукта, в котором наиболее полно рас-

кроется мысль его создателя [7, с. 44]. 

А по мнению М. М. Бахтина, мысль, 

выраженная в высказывании, нужда-

ется в ответной реакции/действии дру-

гого человека, т. е. стремиться быть 

услышанной и выстроить диалог [1, с. 

306]. Тем самым возникает совместное 

действие, где участники отображают 

действия друг друга, включаясь в об-

щее событие действования, в итоге воз-

никает самообнаружение, которое и 

есть единица развития.  

В инновационных проектах зада-

ется позитивный образ будущего, в ко-

тором есть осмысленное отношение к 

себе и действительности, где возникает 

обсуждение глобальных вопросов, свя-

занных со всеми людьми и культурным 

опытом как каждого человека, так и лю-

дей в целом. Это приводит к тому, что 

создаются более сложные формы куль-

турного поведения, которые требуют 

большей произвольности для попада-

ния и удержания их [2, с. 117]. 

Практика работы в высшем учеб-

ном заведении показывает, что далеко 

не все студенты вполне готовы к глу-

бинному освоению этого материала и 

включению в новые для себя процессы. 

Имея в виду работу с мотивирован-

ными студентами, планирующими про-

фессиональную реализацию в школе и 

не имеющими проблем с освоением 

учебной программы, можно выделить 

следующие причины, затрудняющие 

овладение студентами основ инноваци-

онных педагогических практик: 

 неполное осознание ценности 

инновационных технологий (студенты 

в ряде случаев не видят моментов огра-

ниченности традиционной педагогики, 

не вполне понимают необходимость её 
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«дополнения» новыми форматами ра-

боты); 

 недостаточная информирован-

ность о методических принципах разра-

ботки инновационных заданий и о 

своей роли в их реализации; 

 психологическая неготовность 

студентов принять риски, связанные с 

внедрением в образовательный процесс 

нестандартных форм работы, и методи-

ческая неготовность оперативно устра-

нять эти риски; 

 дезориентация в многообразии 

инновационных практик и чувство за-

труднения при выборе конкретной для 

практической апробации. Многолетнее 

наблюдение за студентами на практике 

показало, что редкий студент способен 

в равной степени успешно реализовы-

вать различные инновационные под-

ходы: обычно начинающему педагогу 

«соприроден» один, иногда два новых 

подхода. Поэтому у студентов должна 

быть возможность для самостоятель-

ного поиска и выбора созвучных им хо-

дов взаимодействия со школьниками, 

безопасного пространства для первых 

педагогических проб, свободных от 

жестких оценок, и были время и воз-

можность ошибаться и отбрасывать 

часть полученного опыта как ненуж-

ного лично ему.  

Для решения проблемы поиска и 

освоения инновационных подходов в 

образовании нужно создать, по словам 

Г. Н. Прозументовой, открытое образова-

тельное пространство, которое строится 

только вместе с обучающимся при его ак-

тивном включении в процесс этого по-

строения. Поэтому здесь становятся 

важны не вертикальные связи, которым 

характерна исполнительность и подчине-

ние, а горизонтальные, где ценен договор 

участников. Следовательно, образова-

тельная ситуация будет удерживаться 

личными смыслами, действиями и 

энергиями всех участников, обогащая 

всех новым содержанием через допол-

нение друг друга [3, с. 15]. 

Как частичный ответ на указанные 

проблемы Педагогический институт 

ВлГУ реализует несколько сетевых об-

разовательных событий для учащихся 

Владимирской области и регионов Рос-

сии, в их число входит Деятельностная 

олимпиада для младших подростков, 

реализуемая с 2016 года. Олимпиада 

состоит из цепочки образовательных 

событий, которые раскрывают различ-

ные области знаний и деятельности че-

ловека; участвуя в этой цепочке проек-

тов, школьники – участники Деятель-

ностной олимпиады получают возмож-

ность расширить свои теоретические 

знания, поставить вопросы и тут же ре-

ализовать их в своих исследователь-

ских проектах.  

Олимпиада особенно интересна 

тем, что в разработке её форм активно-

сти, а также в планировании и реализа-

ции всех без исключения организаци-

онных моментов принимают участие 

педагоги и студенты института как 

практически равноправные участники 

творческого процесса. Выход за рамки 

отношений «специалист – обучаю-

щийся» в данном случае является прин-

ципиальным условием работы; именно 

он задает режим творческого включе-

ния студентов в подготовку события, 

исключает ситуации негативных оце-

нок результатов их работы со стороны 

педагогов, задает режим свободного 

поиска будущими специалистами ин-

дивидуального стиля своей работы.  
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С организационной точки зрения ме-

роприятия по подготовке и планирова-

нию олимпиады имеют характер, дале-

кий от директивного. Обычно это круг-

лые столы для всех организаторов либо 

неформальные встречи для разработчи-

ков отдельных участков проекта, в ходе 

которых они занимают позиции партне-

ров по проектной деятельности, обсуж-

дая различные версии будущего события 

и вырабатывая его итоговый вариант.  

Обязательным принципом включе-

ния студентов в работу над олимпиадой 

является, естественно, принцип добро-

вольности (и самого факта участия, и 

выбора студентом конкретной роли на 

проекте для апробации). Организаторы 

проекта стараются привлекать к уча-

стию в нем студентов, начиная с пер-

вого курса; основной упор делается 

традиционно на младшие курсы, чтобы 

основной опыт участия в проектах сту-

денты получили до своего выхода на 

производственные практики, т. е. до 

того момента, как их профессиональ-

ные умения станут предметом фор-

мального оценивания со стороны мето-

дистов. За счет соблюдения этого прин-

ципа олимпиада оказывается для сту-

дентов именно тем пространством проб 

и поисков, о котором говорилось в 

начале статьи.  

На этапе планирования и порожде-

ния идей каждой из олимпиад педа-

гоги-организаторы знакомят студентов 

с различными профессиональными по-

зициями, которые они могут попробо-

вать в ходе осуществления проекта и 

узнать о различных аспектах организа-

ции образовательного события, выби-

рая наиболее близкий для себя функци-

онал. В идеале студент включается в 

участие в проекте на протяжении не-

скольких лет, начиная с «организаци-

онных» ролей (волонтера пресс-

службы, фотографа, члена оргкоми-

тета, сотрудника комиссии по закуп-

кам, оформителя проекта) и постепенно 

«вырастая» до профессиональных ро-

лей, предполагающих контакт со 

школьниками – участниками проекта. 

В число последних входят традицион-

ные для олимпиады роли: 

 аналитика исходных образова-

тельных запросов детей (студенты ор-

ганизуют сбор первичной информации, 

определяют на её основе состав и спе-

цифику участков проекта – т. е. разра-

батывают его черновой план);  

 методиста – разработчика 

участка проекта (в данном случае сту-

денты полностью берут на себя разра-

ботку конкретной лаборатории: опреде-

ляют объем учебной информации, кото-

рая будет предложена участникам для 

ознакомления, разрабатывают деятель-

ностные задания, создают материальную 

базу, необходимую для реализации, про-

считывают возможные риски работы и 

планируют способы реакции на них);  

 наставника команды (будущие пе-

дагоги, выбравшие для себя эту форму ак-

тивности, по сути, пробуют себя в роли 

тьютора для нескольких детей на протя-

жении ограниченного времени; такие сту-

денты на равных со школьниками вклю-

чаются во все предложенные формы ра-

боты, следят за тем, чтобы в команде все 

имели равные возможности в высказыва-

ниях и действиях, наблюдают за особен-

ностями индивидуальной и командной 

работы каждого ребенка: по итогам олим-

пиады наставники готовы предоставить 
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родителям школьников сведения об осо-

бенностях образовательной деятельности 

детей и их индивидуальных интересах). 

Ежегодно в организации олимпи-

ады принимают участие около 80 сту-

дентов; при этом более 70 % из них осу-

ществили переход от организационных 

ролей к профессиональным педагоги-

ческим, более 50 % опробовали две и 

более из этих ролей (что свидетель-

ствует, с одной стороны, о постепенном 

освоении студентами все более широ-

кого круга профессиональных компе-

тенций, а с другой стороны – об умень-

шении психологической зажатости, о 

появлении установки пробовать новое 

в профессии, определяя границы соб-

ственных возможностей и допуская 

возможные риски в этом процессе). Да-

лее, все студенты, опробовавшие две и 

более педагогических ролей, способны 

обозначить наиболее комфортные для 

себя роли, методы работы с учебным 

материалом, режимы взаимодействия с 

участниками. Ситуации непосред-

ственной включенности в Олимпиаду 

позволяют студентам видеть положи-

тельные и дефицитные моменты своей 

работы (около 83 %), при этом 40 % 

студентов способны предположить 

пути закрытия этих дефицитов и воз-

можные варианты собственной профес-

сиональной реализации с опорой на вы-

явленные сильные стороны (около  

65 %). Приведенная статистика позво-

ляет говорить, по меньшей мере, о 

начавшихся процессах выстраивания 

индивидуальной образовательной тра-

ектории и профессиональной самореа-

лизации у будущих педагогов.  

Отдельного разговора заслуживает 

работа профессорско-преподаватель-

ского состава по подготовке студентов 

к исполнению ими на Олимпиаде педа-

гогических ролей. Как показала прак-

тика, подготовка студентов, особенно 

младших курсов требует кропотливой 

работы преподавателя на предупрежде-

ние методических, проектных и этиче-

ских ошибок. В качестве наиболее про-

дуктивной зарекомендовала себя инди-

видуальная работа со студентами (либо 

работа в микрогруппах по 2 – 3 чело-

века) в условиях иммерсивного образо-

вательного пространства, имитирую-

щего условия работы в будущей олим-

пиаде. В таком случае студенты, мето-

дисты и наставники по очереди контак-

тируют с экспериментальной группой 

(обычно из студенческой среды), испы-

тывая разработанные ими задания или 

способы взаимодействия с командой. 

По результатам каждого момента прак-

тики педагог и студент в личной беседе 

обсуждают особенности хода реализа-

ции задуманного студентом, его по-

беды и промахи в залоге открытия но-

вых ресурсов как личных, так и ресур-

сов среды. На данном такте работы пе-

дагог-организатор возвращается к 

своей исходной роли – учителя, но 

лишь частично.  

Наиболее эффективными показали 

себя режимы взаимодействия, при ко-

торых педагог оставляет за собой право 

обозначать ошибки, совершенные сту-

дентом, но принципиально не предла-

гает путей их устранения – эту задачу 

студент должен решить самостоя-

тельно, поскольку в большинстве слу-

чаев для коррекции ошибок студенту 

требуется время на обдумывание ситу-

ации и повторение репетиции. Данная 

форма работы чрезвычайно трудоза-

тратная для педагога (и как следствие, 

она должна быть особым образом 
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учтена при планировании рабочего вре-

мени сотрудников, задействованных в 

реализации инновационных практик 

вузом). Но она же оказывается и исклю-

чительно эффективной с точки зрения 

профессионального роста будущих пе-

дагогов. Опрос студентов, включенных 

в указанную работу, показал, что они 

видят у себя рост таких общепрофесси-

ональных и профессиональных компе-

тенций, как способность взаимодей-

ствовать с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализации 

образовательных программ (ОПК-7), 

способность осуществлять педагогиче-

скую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний (ОПК-8) [4] и др.  

Конструирование общего динамич-

ного образовательного пространства, 

где есть место диалогу, совместному 

проектированию и реализации заду-

манного, личному самоопределению и 

порождению смыслов каждым школь-

ником, студентом и преподавателем, 

позволяет создать общее смысловое 

поле, осуществить переход от реаль-

ного к иному идеальному и в этом уви-

деть индивидуальные образовательные 

пути как учеников школы, так и студен-

тов, а также повысить профессиональ-

ный уровень преподавателей педагоги-

ческого вуза.  

Поэтому те образовательные прак-

тики, которые начинают строить От-

крытое образовательное пространство, 

увеличивают личный потенциал каж-

дого участника практики и усиливают 

горизонтальное взаимодействие, в ко-

тором люди дополняют друг друга.  

Таким образом, совместная подго-

товка и проведение образовательных 

событий преподавателей Педагогиче-

ского института и студентов – будущих 

педагогов повышает вероятность каче-

ственного освоения инновационных 

форматов работы с детьми и личност-

ного роста как студентов, так и препо-

давателей. 
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IN THE EDUCATION OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS 
 

The article highlights the experience of organizing network educational projects on the 

basis of VlSU (in particular, the Activity Olympiad for primary schoolchildren and teenagers) 

and involving students receiving pedagogical education in their implementation on a voluntary 

basis. The article describes the methods and techniques of the teaching staff to obtain personal 

results from students in their professional tests of various positions on the project.  

Keywords: network educational event, pedagogical innovations, professional roles of a 

teacher, individualization of higher education, professional competencies.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОГО ЗАДАНИЯ 

«УСЛОВНЫЙ ДИАЛОГ-ИНТЕРВЬЮ» В ДОСТИЖЕНИИ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Настоящая статья посвящена проблеме формирования личностных ре-

зультатов на уроках английского языка в старших классах современной 

российской общеобразовательной школы. Рассматривается задание 

«Условный диалог-интервью», являющееся одним из заданий устной ча-

сти ЕГЭ по английскому языку, в качестве способа эффективного форми-

рования личностных результатов старшеклассников, в частности уваже-

ния и любви к своему родному краю. Предлагаются варианты заданий для 

трансформации учебного материала учебников «Английский в фокусе» 

(Spotlight) для старшей школы с включением краеведческих тем о куль-

турных и исторических особенностях городов Владимирской области. От-

мечается высокий педагогический потенциал диалогов-интервью услов-

ного характера, а также их ценность в отношении осознания старшеклас-

сниками значимости и уникальности культурных и исторических особен-

ностей родного края.  

Ключевые слова: «Условный диалог-интервью», английский язык, ЕГЭ, 

личностные результаты, родной край, старшеклассники.  

 

Введение. Насущной для педаго-

гов является проблема эффективной 

реализации на практике одной из це-

лей школьного обучения – формирова-

ние не просто «продукта» образова-

тельного процесса, а именно воспита-

ние личности, уважающей и любящей 

свой родной край [6; 8; 14]. Наличие 

названных качеств детерминирует 

сформированность личностных ре-

зультатов, составляющих основу 

«портрета выпускника школы», пред-

ставленного во ФГОС СОО [17].  

В рамках нашего исследования мы 

сконцентрируемся на том, как можно 

эффективно реализовать данную цель 

на уроках по английскому языку в 

старшей школе.  

По нашему мнению, урок иностран-

ного языка является поприщем, позво-

ляющим учителям создавать условия 

для свободного и полноценного станов-

ления и развития интересов и созида-

тельных способностей личности, а 

также ориентации обучения на обога-

щение личностного опыта учащегося. В 
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этом отношении ключевую роль играет 

содержание учебного материала, кото-

рое осваивает обучающийся.  

В соответствии с результатами вы-

полнения устной части ЕГЭ по англий-

скому языку на всероссийском [4] и ре-

гиональном уровнях, а именно на при-

мере г. Владимира и Владимирской об-

ласти [7], можно констатировать, что с 

каждым годом учащиеся испытывают 

затруднения с выполнением задания 3: 

«Условный диалог-интервью». Иссле-

дователи и эксперты ЕГЭ отмечают, 

что ответы учащихся не соответствуют 

предполагаемому уровню владения 

иностранным языком по окончании 

старшей школы, так как зачастую экза-

менуемые дают неразвернутые, непол-

ные, неточные и односложные ответы 

(например: What do you usually do when 

you get stuck in a traffic jam? – I think I’ll 

wait.), т. е. не выполняют требуемую 

коммуникативную задачу [4; 7]. Также 

подчеркивается, что неспособность 

оформить свой ответ так, чтобы он был 

понятен собеседнику, связана с тем, что 

экзаменуемые не владеют базовыми 

грамматическими навыками и элемен-

тарной лексикой [4]. Более того, допол-

няется, что появилась тенденция при 

выполнении задания 3 говорить 

намного тише и невнятнее, чем при от-

вете на другие задания устной части эк-

заменационного испытания по англий-

скому языку [7].  

Очевидно, основная причина выше-

упомянутых проблем – неэффектив-

ность заданий на аудирование и говоре-

ние, представленных в школьных УМК 

по английскому языку. Возможно, про-

блема заключается в том, что уже име-

ющиеся задания с содержательной 

точки зрения не перекликаются с собы-

тиями повседневной реальности стар-

шеклассников, т. е. задания по своей 

сути носят абстрактный характер и не 

вызывают никакого душевного отклика 

у старшеклассников. Исходя из этого, 

мы допускаем, что необходимо пере-

осмыслить и трансформировать содер-

жание уроков таким образом, чтобы во 

главу угла ставить те задания, которые 

бы вызывали наибольший интерес и 

эмоциональный отклик среди уча-

щихся, и считаем, что включение в ход 

урока обсуждения тех или иных осо-

бенностей родного края было бы 

наилучшим решением.  

В рамках нашего исследования мы 

предлагаем остановиться на УМК «Ан-

глийский в фокусе» (Spotlight) авторов 

О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Ми-

хеевой и других для старшей школы [2; 

3]. Т. И. Рудякова пишет, что, несмотря 

на то что в УМК широко реализуются 

материалы лингвострановедческого ха-

рактера, они описывают основные осо-

бенности нашей страны в целом, но не 

фокусируются на особенностях опреде-

ленных городов, сел и деревень. Иссле-

дователь пишет, что возникает потреб-

ность в дополнении содержания базо-

вого учебника соответствующим крае-

ведческим материалом [15].  

В связи с этим были разработаны 

вариации высказываний задания 

«Условный диалог-интервью», охваты-

вающих темы разделов «Listening & 

Speaking Skills» модулей «Holidays», 

«Let’s have fun» и «Travel» вышеупомя-

нутых УМК [2; 3], так как данные темы 

предоставляют возможность для вклю-

чения учебного материала, ориентиро-

ванного на творческое и аналитическое 



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

130 

переосмысление исторических и куль-

турных аспектов родного края старше-

классниками, и, следовательно, обога-

щение их личностного опыта.  

Таким образом, в качестве решения 

проблемы исследования мы предлагаем 

рассмотреть возможность интеграции в 

учебные занятия составленных нами за-

даний формата «Условный диалог-интер-

вью», так как полагаем, что подобная 

трансформация поспособствует не только 

эффективному развитию иноязычных ре-

чевых и коммуникативных навыков стар-

шеклассников, но и положительно ска-

жется на формировании личностных ре-

зультатов, в частности любви и уважения 

к своему родному краю.  

Основная часть. Вопрос о важно-

сти и необходимости формирования 

личности на школьных уроках в совре-

менной гуманистической образователь-

ной парадигме обсуждается многими 

профессионалами (А. С. Ивановой [9], 

Т. Ю. Коротковой [12], З. С. Ильиной 

[10], Г. Е. Григорьевой и А. Е. Шагие-

вой [8] и др.), задействованными в 

сфере образования. Как отмечает  

Е. Н. Селиверстова, сформировать лич-

ность – крайне непростая задача, так 

как данный процесс предполагает со-

знательное акцентирование на том, что 

каждый школьник имеет индивидуаль-

ный и неповторимый жизненный опыт, 

а также необходимо учитывать то, что 

на школьных занятиях необходимо 

способствовать тому, чтобы учащийся 

раскрывал свой собственный личност-

ный потенциал [16].  

К. Х. Айсултанова утверждает, что 

процессы обучения и формирования 

личности неразрывно связаны, и это 

выражается в том, что учителя, переда-

вая ценные знания и собственный опыт, 

способствуют его культурному и нрав-

ственному созреванию, закладывая 

фундамент для становления саморазви-

вающегося человека [1].  

О. Г. Казакова констатирует, что 

корректная организация процесса го-

ворения содержит огромный образова-

тельный потенциал, и правильно вы-

бранная тематика содержания учеб-

ного материала, т. е. такая, которая со-

ответствует возрастным интересам 

старшеклассников, вызывает наиболь-

ший интерес и эмоциональный отклик, 

поскольку коррелирует с ценностными 

установками обучающихся, следова-

тельно, только и может способствовать 

формированию личностных результа-

тов старшеклассников [11]. 

Как показывает практика, совре-

менные школьники мало интересуются 

историей и культурой своего родного 

края. Исходя из нашего педагогиче-

ского опыта, мы можем заключить, что 

учащиеся старших классов с большим 

энтузиазмом вовлекаются в обсужде-

ние тем, резонирующих с их личным 

жизненным опытом. Констатируем, что 

обсуждение краеведческих особенно-

стей регионов России оказывает пря-

мое воздействие на нравственное вос-

питание, которое перерастает в осозна-

ние чувства ответственности и гордо-

сти за свою страну [5; 6]. 

Согласно ФГОС CОО обучение 

иностранному языку ориентировано 

на то, чтобы сформировать у ученика 

старших классов коммуникативные 

иноязычные навыки, необходимые 

для его самореализации в современ-

ном поликультурном мире. Вдобавок 

к этому приводятся личностные ре-

зультаты, сформированность которых 
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детерминирует готовность учащихся ру-

ководствоваться внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориента-

ций и внутренних убеждений [17].  

Беря вышесказанное в расчет, 

можно предположить, что именно заня-

тия по иностранному языку предостав-

ляют существенную возможность для 

реализации цели по становлению лич-

ностных результатов школьников. 

Предлагаем более детально рассмотреть 

задание «Условный диалог-интервью», 

являющееся третьим по счету заданием 

устной части ЕГЭ по английскому 

языку. Экзаменуемому необходимо дать 

несколько полных и точных ответов на 

вопросы интервьюера на актуальную 

тему из социально-бытовой, культурной 

и трудовой сфер общения [7].  

Опираясь на наш исследователь-

ский опыт, мы утверждаем, что задание 

такого формата будет универсальным и 

его легко можно адаптировать под не-

обходимые цели и задачи урока. Более 

того, исследователи отмечают, что пар-

ная работа оказывает значительное вли-

яние на формирование личностных ре-

зультатов школьников, так как такой 

вид работы способствует не только во-

влечению учащихся в образовательный 

процесс, но и формированию коммуни-

кативных и социальных навыков.  

Мы предлагаем оптимизировать 

учебный процесс таким образом, чтобы 

посредством использования задания 

«Условный диалог-интервью», с одной 

стороны, связать его с содержанием раз-

дела модуля, а с другой – сделать акцент 

на наиболее ярких и значительных куль-

турных мероприятиях и особенностях, 

характерных для того или иного региона 

страны. При этом выбор локации дол-

жен соответствовать месту проживания, 

поэтому в рамках данного исследования 

мы сфокусируемся конкретно на особен-

ностях таких городов Владимирской об-

ласти, как Суздаль, Муром и Владимир. 

Отметим, что в составленных репликах, 

которые представлены ниже, были под-

черкнуты вводные слова и фразы, необ-

ходимые для структуризации мыслей го-

ворящего.  

Модуль «Holidays», представлен-

ный в учебнике для 10-го класса, в це-

лом ориентирован на то, чтобы научить 

учащихся беседовать о праздниках в 

разных странах, а конкретно задания 

раздела «Listening & Speaking Skills» 

посвящены теме проблем и жалоб, воз-

никающих во время путешествий [2]. 

Изучив календарно-тематическое пла-

нирование, мы выяснили, что на дан-

ный раздел отводится два занятия. Пер-

вый урок можно посвятить обсужде-

нию данной темы в целом, т. е. спро-

сить у учащихся про их опыт путеше-

ствий и выполнить задания 1 – 4, пред-

ставленные на 84-й странице учебника. 

На втором уроке целесообразно скон-

центрироваться на обсуждении регио-

нальных фестивалей и особенностей их 

празднования, поэтому был рассмотрен 

город Суздаль и известный ежегодно 

проводимый там День огурца. В каче-

стве языковой разминки можно предло-

жить для обсуждения в парах вопросы 

«Which festival is important in your coun-

try? Why?».  

Interviewer: What is your favourite 

festival?  

Student: Well, my most beloved fes-

tival is the «International Cucumber Festi-

val» held annually in July in the small 

town of Suzdal in Vladimir region. As far 

as I remember, our English teacher once 

told us that it was first organised in 2001, 
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and consequently it evolved from a minor 

local fete into a significant event of inter-

national importance. As for me, I’ve at-

tended it several times, and what I’ve no-

ticed is that this event has become a mag-

net for tourists and foreigners. I’m already 

looking forward to attending it in 2025. 

Interviewer: How do people cele-

brate it? Why do you find it interesting?  

Student: From my experience, what 

I’ve realised is that there are these well-es-

tablished traditions and customs that form 

the basis of the holiday, for example: mak-

ing cucumber talismans, culinary master-

classes and tastings of local folk products, 

and venues with folk games and various 

amusements. I’m convinced that it’s a 

unique part of the town’s cultural life. 

Moreover, our cozy Suzdal temporarily 

turns into a centre of intercultural interac-

tion, as it’s possible for locals, tourists, 

and foreign guests to enjoy one another’s 

company.  

Модуль «Let’s have fun» в том же са-

мом учебнике в целом ориентирован на 

то, чтобы научить учащихся беседовать о 

музыке и театрах, а конкретно задания 

раздела «Listening & Speaking Skills» по-

священы теме выступления на сцене [2]. 

В календарно-тематическом планирова-

нии на данный раздел отводится всего 

один урок. Данную тему мы предлагаем 

рассмотреть через призму особенностей 

города Мурома, потому что город сла-

вится ежегодно проводимым праздником 

«День семьи, любви и верности», неотъ-

емлемой частью которого является вы-

ступление известных артистов. Кроме 

того, в рамках составленных диалоги-

ческих высказываний можно спросить 

также про опыт выступления учащихся 

на сцене. Языковую разминку рекомен-

дуем начать со следующих вопросов: 

What fun activities or events exist in your 

native town? How do people celebrate 

them? Which one is your favourite?  

Interviewer: How and where do you 

spend your free time?  

Student: So, when I have some free 

time, I prefer strolling along the narrow and 

crooked streets of my hometown Murom. In 

my view, the town itself is truly picturesque 

because it’s rich in various monuments and 

orthodox churches. Each and every of its 

corners are brimming with history, so I often 

find myself gazing at our local architectural 

wonders. Therefore, not only do I spend my 

free time hanging out with my friends, but I 

also try to gain insights into the peculiarities 

of my native town.  

Interviewer: What fun activities or 

events are there in your city?  

Student: From my viewpoint, the 

most exciting event is «Family, Love and 

Fidelity Day», which has been held in our 

town since 2008. I attended it in the sum-

mer of 2024, and the whole event made a 

lasting impression on me. The programme 

itself was so versatile, like, there were var-

ious exhibitions and masterclasses, and a 

mind-stirring concert accompanied by 

fireworks. There were two things that 

caught my attention: the «Family Tradi-

tions» thematic lectures, which I found re-

ally inspiring, and the Chinese cultural 

event, which was organised on Lenin 

Street. The dragon and drum performance 

left us speechless.  

Модуль «Travel», заключительный 

в учебнике для 11-го класса, в целом 

ориентирован на то, чтобы научить уча-

щихся беседовать о путешествиях по 

своей стране и за рубежом, а конкретно 

задания раздела «Listening & Speaking 

Skills» посвящены теме авиапутеше-

ствий, и данный раздел рассчитан на 
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один урок [3]. Мы предлагаем обсудить 

как тему путешествий в целом (в том 

числе и на самолете), так и преимуще-

ства путешествий внутри нашей страны 

и плюсы поездки в город Владимир. 

Особый акцент делается на изобилии 

культурных достопримечательностей, 

таких как Золотые ворота, Свято-

Успенский собор, Парк имени  

А. С. Пушкина. Также упоминаются та-

кие популярные, как Старая аптека и 

Музей ложки. Чтобы ввести старше-

классников в тему урока, следует рас-

смотреть вопросы «Where would you 

most like to go on holiday next summer?» 

и «How are you planning to get there?».  

Interviewer: Do you like travelling 

domestically or abroad? Why? 

Student: To be honest, I prefer trav-

elling domestically. Russia is the biggest 

and greatest country in the world. Its his-

tory is extremely rich as well as its culture. 

I’m pretty much sure that one life is not 

enough to see absolutely everything in 

person. My goal is to travel to as many 

places as possible.  

Interviewer: What is the next place 

you would like to visit? 

Student: Well, I’d really like to go on 

a trip to Vladimir. Our English teacher has 

told us that it’s rich in architectural won-

ders, for instance, the Holy Assumption 

Cathedral or the Golden Gate. I’m dying 

to visit the Spoon Museum and the Old 

Pharmacy Museum in the centre of the 

town and to walk along Pushkin Park. 

They say that the park is turned into an 

ice-rink in winter decorated with New 

Year paraphernalia, so I guess that I’d like 

to visit Vladimir this winter, and I mustn’t 

forget to bring my skates with me.  

Ознакомившись с вышепредстав-

ленными фрагментами и узнав у стар-

шеклассников их мнение и отношение 

к упомянутым выше праздникам, фе-

стивалям, культурным местам и памят-

никам, остается предложить им соста-

вить собственные условные диалоги-

интервью. Здесь важно подчеркнуть, 

что учащимся предоставляется возмож-

ность выразить свое собственное мне-

ние в рамках рассматриваемой темы с 

опорой на их уникальный индивиду-

альный опыт. Учителю следует учиты-

вать фоновые знания учащихся, предва-

рительно необходимо подготовить язы-

ковые опоры, например, перечень 

названий известных мест в городе с 

транскрипциями и переводом.  

Заключение. Задание «Условный 

диалог-интервью» позволяет одновре-

менно решать две ключевые задачи, 

определяющие основу обучения ино-

странному языку в школе: формирова-

ние личностных результатов и обуче-

ние иноязычному говорению. Недис-

кретность последних двух аспектов вы-

ражается в том, что, обсуждая на ан-

глийском языке какие-либо уникаль-

ные черты и достижения своего род-

ного края, можно добиться того, что 

учащиеся начнут более трепетно и ува-

жительно относиться не только к ме-

стам, которые окружают их, но и к 

культурным традициям, частью кото-

рых они являются.  

В заключение хотим подчеркнуть, 

что в данный момент готовится учебно-

методическая разработка «Условный 

диалог-интервью как средство форми-

рования речевых навыков старшекласс-

ников», ориентированная на обогаще-

ние методической копилки учителя ан-

глийского языка старших классов. По 
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нашему мнению, для реализации требу-

емых целей ФГОС СОО по иностран-

ным языкам необходимо включение по-

добных диалогов с точки зрения си-

стемного подхода, т. е. крайне важно, 

чтобы во всех модулях учебника были 

задания подобного формата, составлен-

ные с учетом современных интересов 

школьников в музыке, спорте, литера-

туре и т. д.  

Таким образом, подобная транс-

формация содержательного аспекта мо-

дулей обеспечит как систематизирован-

ное развитие речевых навыков, так и 

поспособствует становлению личност-

ных результатов старшеклассников.  
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THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE «CONDITIONAL  

DIALOGUE-INTERVIEW» EDUCATIONAL ASSIGNMENT IN ACHIEVING  

PERSONAL LEARNING OUTCOMES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS 

 

This article examines the problem of the formation of personal results in English lessons 

in the 10th and 11th grades of modern Russian comprehensive schools. The «Conditional dia-

logue-interview», which is one of the tasks of the oral part of the USE in English, is considered 

as a means to effectively form both students’ foreign language speech skills and love and re-

spect towards their native land. Educational assignments for the transformation of the educa-

tional material of the textbooks «Spotlight» for high schools with the inclusion of local history 

topics about cultural and historical features of the cities and towns of Vladimir region are pro-

posed. The pedagogical potential of conditional dialogues is noted, as well as their value in 

relation to the formation of students’ awareness of the cultural and historical uniqueness of their 

native land.  

Keywords: The «Conditional dialogue-interview», English, the USE, personal results, na-

tive land, highschoolers.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ СЛОВЕСНОЙ 

ОЦЕНКИ К СОВРЕМЕННЫМ ФОРМАТАМ В ОБУЧЕНИИ 

 
В поле зрения автора – проблема генезиса научных представлений об 

оценочной деятельности в обучении начиная с древних времен и до наших 

дней. Анализируется, как менялись подходы к оцениванию учащихся, ка-

кие принципы лежали в основе этих изменений, какие факторы влияли на 

формирование системы оценивания в разные эпохи. В качестве базовой 

тенденции происходивших изменений выделяется переход от словесной 

оценки к более структурированным и количественным ее форматам, 

включая балльную и рейтинговую системы. Особое внимание обращено 

на целесообразность совершенствования подходов к оценочной деятель-

ности в условиях современного обучения, ориентированного на реализа-

цию идеи субъектной позиции обучающихся в познании.  

Ключевые слова: оценочная деятельность, педагогическая оценка, са-

мооценка обучающегося, история системы школьного оценивания, ме-

тоды оценочной деятельности, средства оценочной деятельности.  

 
Оценочная деятельность – это клю-

чевое аспект процесса обучения, по-

скольку позволяет не только опреде-

лить уровень усвоения учебного мате-

риала, но и выявить сильные и слабые 

стороны учащихся, выработав на этой 

основе варианты их индивидуального 

развития. В последнее время все чаще 

обсуждается необходимость пере-

смотра сложившихся подходов к оце-

ниванию [4; 8]. Некоторые эксперты 

выступают за более детализированную 

градацию количественных оценок 

вплоть до десятичной шкалы значений, 

в то время как другие высказывают со-

мнения в целесообразности использо-

вания подобных решений. С увеличе-

нием разнообразия используемых в 

обучении методов, методик и техноло-

гий, обогащающих его образователь-

ный потенциал, задача объективного 

оценивания становится всё более слож-

ной и многогранной.  

В педагогике оценочная деятель-

ность рассматривается как сложный 

процесс, направленный на определение 

уровня усвоения учебного материала 

учащимися и сопоставление получен-

ных результатов с предварительно 

сформулированными целевыми уста-

новками. Будучи направленной на от-

слеживание качества достижений уча-

щихся на протяжении всего учебно-вос-

питательного процесса, она не только 

способствует его эффективной органи-

зации, но и позволяет вносить необхо-

димые изменения в методику обучения. 

Исторически, подходы к оценочной де-

ятельности эволюционировали, отражая 

изменения в образовательных системах 

и требованиях общества, что подчерки-

вает важность постоянного анализа и 
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совершенствования методов оценки в 

контексте современных реалий школь-

ного обучения.  

Исторический анализ теоретиче-

ских и практико-ориентированных ас-

пектов оценочной деятельности убеж-

дает, что данный вопрос вызывал инте-

рес у множества ученых на протяжении 

многих веков. Проблема педагогиче-

ской оценки была предметом изучения 

в работах Я. А. Коменского, И. Г. Пе-

сталоцци и А. Дистервега, а также М. В. 

Ломоносова, В. Г. Белинского и Н. И. 

Пирогова. Эти ученые подчеркивали 

важность демократического подхода к 

оцениванию в контексте организации 

образовательного процесса. В более 

поздний период исследование этой 

темы продолжилось в трудах таких ав-

торов, как Ш. А. Амонашвили, К. Инге-

камп, Ф. В. Костылев и Е. И. Перов-

ский, а также В. М. Полонский и др. 

Значительную роль в изучении про-

блемы оценочной деятельности сыграли 

работы, посвященные ее историческому 

развитию, выполненные Н. В. Басовой, 

А. Д. Егоровым и Ф. Ф. Королевым и др.  

Каждая историческая эпоха форми-

ровала свои уникальные подходы к по-

ниманию сущности и способов прове-

дения оценочной деятельности, отра-

жая культурные и социальные измене-

ния, происходившие в обществе. 

Например, в Древней Греции акцент де-

лался на диалог и риторические 

навыки, тогда как в Средние века важ-

нейшей составляющей обучения счи-

тался авторитет учителя [14]. 

До XVI века оценочная деятель-

ность в школах Европы преимуще-

ственно выполняла контролирующие 

функции и не имела формализован-

ного балльного оценивания. В этот пе-

риод учителя использовали словесные 

формы оценки, которые не фиксирова-

лись в виде отметок. Основное внима-

ние уделялось поддержанию дисци-

плины и контролю над учениками, что 

иногда сопровождалось применением 

телесных наказаний. 

Телесные наказания рассматрива-

лись как средство дисциплины и кон-

троля, однако такая практика вызывала 

множество споров и критики. Суще-

ствовали мнения о том, что физические 

наказания не только не способствуют 

мотивации к обучению, но и наносят 

вред психическому состоянию детей.  

В результате мнение научного сообще-

ства начало меняться, и всё больше лю-

дей стало выступать против жестоких 

методов воспитания.  

В XVI – XVII веках стремительное 

развитие оценочной деятельности пока-

зали иезуитские школы. Иезуиты, бу-

дучи католическим орденом, уделяли 

большое внимание обучению и воспи-

танию детей, особенно из высших со-

циальных слоёв. Ведущими подхо-

дами к обучению выступали прин-

ципы гуманизма и уважения к лично-

сти ученика. Иезуитские школы 

начали внедрять систему оценивания, 

которая позволяла учителю более 

точно отражать уровень освоенных 

учащимися знаний и навыков. Стала 

распространяться количественная 

(балльная) форма оценочной деятель-

ности: вместо физического наказания 

ученики получали отметки за свои до-

стижения, что способствовало форми-

рованию мотивации к учёбе, а оценоч-

ная деятельность учителя становилась 

не только инструментом контроля, но 

и средством поощрения.  

Система оценивания в этих школах 

включала детальный анализ мотивации 
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учащихся, применение косвенных во-

просов и психологических тестов. От-

личительным элементом данной си-

стемы являлось привлечение независи-

мых комиссий для объективной оценки 

учебных работ будущих студентов. Эти 

комиссии играли ключевую роль в при-

нятии решений о допуске к универси-

тетским экзаменам, что добавляло про-

зрачности в процесс оценивания [12]. 

Иезуитские школы выделялись 

строгими дисциплинарными нормами, 

которые сочетались с умением педаго-

гов оказывать психологическое влия-

ние на учеников. Высокие стандарты 

образования, которые были внедрены в 

этих учреждениях, сделали их систему 

подготовки и оценивания не только ав-

торитетной в глазах представителей 

элиты, но и востребованной среди бо-

лее широких слоев населения, включая 

средний класс. Таким образом, иезуит-

ские учебные заведения стали образцом 

для подражания в области образова-

тельных практик и оценочной деятель-

ности своего времени [Там же]. 

Я. А. Коменский акцентировал вни-

мание на значимости систематического 

оценивания успеваемости учащихся. В 

своих трудах он выделял различные 

виды оценочных испытаний, такие как 

часовые, дневные, недельные, месяч-

ные, триместровые и годовые. Часовые 

испытания охватывали как ранее изу-

ченный, так и новый материал. Днев-

ные проверки в отличие от часовых 

проводил не учитель, а специальное 

лицо, которое ежедневно оценивало 

усвоение учебного материала. Недель-

ные испытания организовывались в 

виде соревнований между учениками, 

что позволяло изменять их места в за-

висимости от достигнутых результатов. 

Каждый месяц проводились письмен-

ные работы, по итогам которых уче-

ники могли быть пересажены в классе 

на другие места. Экзамены устраива-

лись в конце учебного года в торже-

ственной атмосфере с произвольным 

выбором опрашиваемых из каждой 

группы. Успешные учащиеся награж-

дались, в то время как менее успешные 

критиковались. 

Я. А. Коменский предложил кон-

цепцию, акцентирующую внимание на 

важности самопонимания учащихся. 

Его идеи были сосредоточены на выяв-

лении индивидуальных способностей и 

возможностей каждого ученика, что 

стало основой для появления само-

оценки как оценочной деятельности 

ученика. Я. А. Коменский также разра-

ботал критерии для пятибалльной си-

стемы оценивания и четко обозначил 

основные требования к процессу 

оценки учебных достижений. В резуль-

тате анализа научной и практической 

литературы можно сделать вывод, что 

многие из его предложений легли в ос-

нову современных методов обучения и 

оценочной деятельности [7]. Несмотря 

на это, в реальной образовательной 

практике того времени многие его идеи 

не нашли широкого применения, что 

указывает на разрыв между теоретиче-

скими концепциями и практикой их ре-

ализации в школе. Подчеркнем, пони-

мание этого обстоятельства ставит пе-

ред современными педагогами задачу 

более внимательного изучения специ-

фики оценочной деятельности, которая 

раскрывается актуальными педагогиче-

скими теориями и обусловливается тре-

бованиями сегодняшнего инновацион-

ного образовательного процесса.  

В конце XVIII – первой половине 

XIX века в России и Западной Европе 

наблюдается значительное расширение 
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научных представлений о назначении и 

способах организации образования.  

В этот период акцент смещается на 

оценку уровня и качества знаний, а 

также на способность высказывать соб-

ственное мнение, сопоставлять различ-

ные точки зрения авторов и выявлять 

индивидуальные способности (идеи  

Д. Локка). Также в этот период стало 

уделяться больше внимания личност-

ным особенностям учащихся, их моти-

вации (взгляды Ж.-Ж. Руссо) и уровню 

личностного развития (по А. Дистер-

вегу) [7; 14]. 

Пример системы обучения этого 

времени – система гувернерского обра-

зования, разработанная Джоном Лок-

ком и позже продолженная  

Ж.-Ж. Руссо. Данная система была ча-

стично ответом философов на суще-

ствующие в школах трудности, напри-

мер, проблематику учета индивидуаль-

ных особенностей учащихся, их спо-

собностей и предрасположенностей. 

Джон Локк предлагал решительный 

отказ от физического наказания и гру-

бого обращения с учащимися в образо-

вательном процессе. Однако самым 

главным новшеством стало то, что 

Локка интересовал не только факт вы-

полнения заданий, но и качество ра-

боты, а также отношение учащегося к 

своим успехам и неудачам. Это подра-

зумевало не только корректность отве-

тов, но и уровень понимания матери-

ала. Кроме того, Локк подчеркивал 

важность времени, затраченного на 

выполнение заданий, как индикатора 

усердия и вовлеченности учащихся в 

учебный процесс. Не менее важным ас-

пектом его подхода в оценочной дея-

тельности было отношение самих уча-

щихся к своим успехам и неудачам – это 

позволяло оценить их мотивацию и 

стремление к самосовершенствова-

нию [7]. 

В образовательных учреждениях 

России, подобно многим европейским 

странам, изначально использовалась 

трёхуровневая система оценки знаний. 

Существуют исторические документы, 

датируемые 1737 годом, из Киевской 

духовной академии, в которых учащи-

еся получали оценки, основанные на 

трёх категориях словесных отзывов. 

Полный уровень овладения знаниями 

отмечался такими формулировками, 

как «изрядное учение» и «похвальное». 

Низкий уровень обозначался терми-

нами, указывающими на недостаточ-

ные успехи, например «слабое учение» 

или «безнадежное» [5]. 

В XVIII веке педагоги не прибегали 

к традиционной балльной форме оце-

ночной деятельности – отметкам, пред-

почитая предоставлять развернутые 

комментарии о результатах работы уча-

щихся. Формулировки могли варьиро-

ваться от «посредственное учение» до 

«похвальное». Многие учителя созда-

вали более подробные характеристики, 

которые помогали как ученикам, так и 

самим педагогам увидеть успехи и 

трудности учащихся. Так, М. В. Ломо-

носов предложил внедрить систему со-

кращений для обозначения уровня 

освоения материала, таких как «В. И.» 

(все исполнил) и «Н. У.» (не знал 

урока), что привело к разработке си-

стемы из десяти различных оценок 

[Там же]. 

История изменений к подходам 

оценочной деятельности в России 

насчитывает много веков. В XVII веке, 

например, в уставе Луцкой братской 

школы было указано, что ученики 
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должны занимать места в классе в зави-

симости от их учебных успехов. Тот, 

кто продемонстрировал лучшие знания, 

имел право сидеть на более близком к 

доске месте, даже если его социальное 

положение было скромным. Напротив, 

менее успешные ученики располага-

лись все дальше от доски. Эта система 

распределения мест, которая фактиче-

ски представляла собой прообраз рей-

тинговой формы оценочной деятельно-

сти, сохранялась в отечественных обра-

зовательных учреждениях на протяже-

нии длительного времени [9]. 

К началу XIX века в России не су-

ществовало единой системы оценива-

ния успеваемости. Однако в лицеях 

проводились экзамены и зачеты, за ко-

торые выставлялись отметки. Отдельно 

также оценивалось поведение учени-

ков. Формы оценивания варьирова-

лись: использовались как словесные 

описания, так и балльные отметки, а 

также письменные отзывы. Эти доку-

менты позволяли составить полную ха-

рактеристику ученика, включая специ-

фику его учебных достижений и труд-

ностей, а также качество сформирован-

ности общеучебных навыков и нрав-

ственных качеств.  

В трудах некоторых российских про-

светителей XVIII века (И. И. Бецкой,  

Н. И. Новиков и В. Н. Татищев) можно 

найти содержательные рекомендации 

по проведению учителем оценочной 

деятельности. Значительное внимание 

уделялось входному контролю и 

оценке подготовленности учеников к 

учебному процессу. И. И. Бецкой при-

зывал педагогов к изучению своих вос-

питанников, акцентируя внимание на 

постоянном наблюдении с целью вы-

явления их природных способностей, 

так как это позволит использовать 

дифференцированный подход в обуче-

нии и оценочной деятельности [Там 

же]. В это время происходили измене-

ния в методах и приемах оценочной де-

ятельности. Например, педагоги стали 

применять ошибочно сформулирован-

ные высказывания для того, чтобы 

оценивать качество усвоенных учени-

ками знаний в отношении их использо-

вания в новой ситуации, отличной от 

встречавшихся ранее. Важным направ-

лением в эволюции оценочной дея-

тельности стал учет психологических 

особенностей учащихся при оценива-

нии их учебных достижений, что спо-

собствовало внедрению нравственной 

самооценки как прообраза самооце-

ночной деятельности учащихся [14]. 

В 1819 году российское Министер-

ство народного просвещения приняло 

решение о введении единой системы 

оценки учебных достижений учащихся 

всех видов образовательных учрежде-

ний. В рамках этого решения разрабо-

тали детализированные инструкции, в 

которых была предложена четырех-

балльная система оценивания. Однако в 

связи со сложностями ее адекватного 

применения и субъективностью педаго-

гической оценки данная система не про-

существовала долго. В то же время в во-

енно-учебных заведениях страны начала 

внедряться 12-балльная система оцени-

вания, которая позволила более точно от-

разить уровень знаний учащихся [11]. 

В рамках данной системы оценива-

ния была установлена четкая шкала 

баллов, которая служила индикатором 

уровня усвоения учебного материала. 

Наивысшие 12 баллов присуждались 

тем учащимся, которые демонстриро-

вали выдающееся знание предмета, 
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уверенно отвечали на поставленные во-

просы и корректно излагали свои 

мысли. Показатели, соответствовавшие 

11 и 10 баллам, отражали тот факт, что 

учащиеся значительно понимали изуча-

емый материал и обладали уверенно-

стью в ответах. Тем не менее они стал-

кивались с трудностями в аргумента-

ции своей точки зрения и ведении сво-

бодного диалога, что отличало их от 

тех, кто достиг максимального резуль-

тата. Это подчеркивает важность не 

только знания фактов, но и умения их 

обосновывать.  

Баллы в диапазоне от 9 до 7 указы-

вали на то, что учащийся усвоил основ-

ные аспекты темы, однако иногда ис-

пытывал трудности с четкостью фор-

мулировок и мог запутаться при воз-

никновении вопросов со стороны педа-

гога. Отметки от 6 до 4 свидетельство-

вали о том, что учащийся в целом пони-

мал материал, но нуждался в под-

держке учителя для восполнения про-

белов и иногда путал понятия или про-

сто повторял заученные фразы, не 

углубляясь в понимание и суть теории. 

Низкие балльные оценки – 3, 2 и 1 – 

указывали на практически полное не-

знание материала, что иногда приво-

дило к необходимости оставлять уча-

щегося на второй год обучения.  

По итогам переводных экзаменов 

все учащиеся делились на две группы: 

к первой относились те, кто набрал не 

менее 6 баллов по всем предметам, что 

давало им право перейти в следующий 

класс. Остальные, не достигнув этого 

порога, исключались из учебного заве-

дения [11]. 

В 1837 году в России была введена 

пятибалльная система оценки знаний 

учащихся, установленная Министер-

ством народного просвещения. Основ-

ные пункты этой системы были изло-

жены в «Положении для постоянного 

определения или оценки успехов в 

науках» 5, которое определяло порядок 

оценивания учебных достижений. Эта 

система была заимствована из прусского 

педагогического опыта и включала пять 

уровней оценивания, каждый из которых 

отражал степень усвоения учащимися 

учебного материала.  

Первая степень (низкие успехи). 

Ученик демонстрирует лишь мини-

мальные достижения в изучении пред-

мета. Это может быть связано как с не-

достатком природных способностей, 

так и отсутствием мотивации к учебе. 

Учащиеся на этом уровне часто испы-

тывают трудности с пониманием даже 

базовых концепций. 

Вторая степень (посредственные 

успехи). Ученик знаком с некоторыми 

аспектами изучаемого материала, спо-

собен при помощи педагога выполнить 

некоторые задания, однако его знания 

остаются поверхностными и зачастую 

основываются на механическом запо-

минании («зазубривании»). В этом слу-

чае ученик не в состоянии уловить ос-

новные идеи и взаимосвязи между те-

мами предмета. Такая ситуация может 

возникнуть как у менее способных уче-

ников, так и у тех, кто обладает потен-

циалом, но не проявляет должного 

усердия в учебе.  

Третья ступень (удовлетвори-

тельные успехи). Ученик усвоил мате-

риал так, как он был представлен ему в 

учебниках и на занятиях. Он понимает 

взаимосвязь отдельных тем в рамках за-

данной структуры, однако его знания 
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часто ограничиваются лишь теми ис-

точниками, которые ему доступны. 

Учащиеся на этом уровне могут стал-

киваться с трудностями при выполне-

нии более сложных заданий и вы-

ученное применяют с затруднением. 

Часто именно на этом уровне оста-

навливаются ученики с хорошей па-

мятью, но не всегда умеющие приме-

нять изученный материал на прак-

тике. Тем не менее они замотивиро-

ваны на обучение.  

Четвертая ступень (хорошие 

успехи). Ученик уверенно владеет изу-

чаемым материалом, способен объяс-

нить все его составляющие и понимает 

взаимосвязь между ними. Он легко 

применяет полученные знания на прак-

тике. На этом уровне ученик способен 

сопоставлять разум с памятью, и он 

считает невозможным запомнить что-

либо без понимания. Из трудностей на 

данной ступени можно выделить недо-

статок усердия, который способен по-

мешать ученику достичь более высоких 

результатов.  

Пятая ступень (отличные успехи). 

Ученик глубоко освоил предмет, может 

четко и уверенно отвечать на вопросы, 

сопоставлять различные аспекты и свя-

зывать отдаленные концепции. Он умеет 

анализировать новые и сложные задачи, 

осознает слабые места изучаемого мате-

риала и может критически оценивать 

теории. Это свидетельствует о том, что 

ученик сделал знания своей неотъемле-

мой частью, а уроки стали для него по-

лем для развития. Достигнуть такого 

уровня возможно лишь при сочетании 

выдающихся умственных способно-

стей, хорошей памяти и искреннего 

увлечения учебой, а также упорного 

труда [10]. 

Введение пятибалльной системы 

оценки знаний стало значительным 

эволюционным сдвигом, характеризу-

ющим серьезные изменения в оценоч-

ной деятельности. Во-первых, эта си-

стема перешла от словесной формы 

оценки к более структурированному 

подходу, что позволило стандартизиро-

вать процесс оценивания и сделать его 

более объективным. Вместо субъектив-

ных мнений учителей о достижениях 

учеников теперь существовала четкая 

градация успеваемости.  

Во-вторых, пятибалльная система 

способствовала более детальному ана-

лизу учебных достижений учащихся. 

Каждая ступень оценки отражала не 

только уровень усвоения материала, но 

и позволяла выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика: их силь-

ные и слабые стороны, а также уровень 

мотивации к обучению.  

В-третьих, введение этой системы 

стало основой для дальнейших реформ 

в области образования, создало предпо-

сылки для перехода к более современ-

ным формам оценивания, которые ак-

центировали внимание на развитии ме-

тапредметных компетенций и личност-

ного роста учащихся.  

В 1846 году была официально вве-

дена 5-балльная система оценки зна-

ний, которая стала стандартом для всех 

образовательных учреждений России. 

Эта система сохранялась без изменений 

до 31 мая 1918 года, когда Народный 

комиссариат просвещения РСФСР из-

дал указ о ее отмене [13]. 

В мае 1918 года был принят декрет, 

который отменил сложившуюся к тому 

времени балльную систему оценки зна-

ний и поведения учащихся. Одновре-

менно с этим были отменены домашние 
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задания и экзамены. Перевод учащихся 

в следующий класс, а также выдача сви-

детельств об окончании учебного заве-

дения проводились на основании мне-

ний педагогического совета о результа-

тах учебной деятельности школьника. 

Эти изменения, основанные на введении 

коллективной оценочной деятельности 

педагогов взамен индивидуальной, 

должны были отразить демократиче-

ские идеалы новой школы и устранить 

элементы, присущие дореволюционной 

системе образования [13].  

В документах, связанных с требова-

ниями к оценочной деятельности и от-

носящихся к советским трудовым шко-

лам 1920-х годов, можно встретить фор-

мулировки, которые свидетельствуют 

об устранении индивидуально ориенти-

рованной оценочной деятельности педа-

гога. Так, в них, в частности, оценочная 

деятельность понималась как простая 

фиксация того, что учащиеся «изучали» 

или «не изучали» различные предметы 

или что в процессе обучения они «осва-

ивали знания и навыки» по определен-

ным дисциплинам, после чего следовал 

их перечень [3]. 

С течением времени стало оче-

видно, что отсутствие индивидуаль-

ного подхода к учащимся в оценочной 

деятельности, игнорирование уникаль-

ных особенностей и способностей каж-

дого учащегося, а также недостаток 

четко выработанной системы оценива-

ния негативно сказываются на образо-

вательном процессе. В силу этого во 

второй половине 1920-х годов начался 

возврат к балльной системе оценива-

ния. 25 августа 1932 года Центральный 

комитет ВКП(б) издал Постановление 

«Об учебных программах и режиме в 

начальной средней школе», в котором 

подчеркивалось, что оценка знаний 

учащихся должна стать основным кри-

терием для оценки работы образова-

тельных учреждений и педагогов. В 

этом документе указывалось на необхо-

димость ведения постоянного и систе-

матического учета знаний каждого от-

дельного ученика [2]. 

3 сентября 1935 года СНК СССР и 

Центральный комитет ВКП(б) приняли 

новый нормативный акт, который ка-

сался организации учебного процесса и 

внутреннего распорядка в школах. В 

этом документе была восстановлена пя-

тибалльная система оценок, которая 

имела словесную форму выражения и 

включала пять уровней успеваемости: 

«очень плохо», «плохо», «посред-

ственно», «хорошо» и «отлично». Не-

которое время также использовались 

альтернативные наименования для оце-

нок, такие как «очень хорошо», «хо-

рошо», «удовлетворительно» и «неудо-

влетворительно». Однако из-за неопре-

деленности значения оценки «удовле-

творительно» она была впоследствии 

изменена на «посредственно» [Там же]. 

10 января 1944 года Совет Народ-

ных Комиссаров РСФСР принял поста-

новление, которое установило введение 

цифровой пятибалльной системы, заме-

няющей существующую словесную си-

стему оценивания. Основной целью 

этой реформы было повышение точно-

сти оценочной деятельности в отноше-

нии оценки знаний и поведения уча-

щихся, а также повышение требований 

к их успеваемости [5]. Согласно новов-

ведению, начиная с 11 января 1944 

года, оценки приобрели отметочный 

формат и стали выставляться с помо-

щью цифр, за которыми скрывалось со-

ответствующее количество баллов: 5, 4, 
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3, 2 и 1. В дальнейшем, в 1950-х годах, 

система оценки была дополнена зна-

ками «плюс» и «минус», что позволило 

создать более детализированную града-

цию оценок: например, 5+, 5, 5– и так 

далее для каждой из пяти основных  

отметок.  

Первый школьный устав, принятый 

в 1970 году, подтвердил использование 

пятибалльной системы для оценки зна-

ний учащихся. В то же время поведение 

стало оцениваться по более простой 

схеме, состоящей из трех категорий: 

«примерное поведение», «удовлетвори-

тельное поведение» и «неудовлетвори-

тельное поведение». 

Эта система сохранялась до 80-х го-

дов XX века, когда произошли значи-

тельные изменения в терминологии. 

Так, отметка «посредственно» была за-

менена на «удовлетворительно», а 

«плохо» – на «неудовлетворительно». 

Отметка «1», обозначавшая «очень 

плохо», была исключена из практики. В 

результате система сократилась до че-

тырех уровней, но поскольку высшей 

оценкой по-прежнему оставалась «5», 

она продолжала восприниматься как 

пятибалльная [6]. 

С принятием в 1992 году в России 

закона «Об образовании» образова-

тельные учреждения получили право 

самостоятельно выбирать системы 

оценивания и устанавливать порядок 

аттестации учащихся. Это привело к 

ситуации, аналогичной той, что 

наблюдалась в распоряжениях мини-

стра просвещения в 1916 – 1917 годах. 

Некоторые учебные заведения начали 

разрабатывать свои собственные си-

стемы балльного оценивания. Однако 

большинство школ продолжали ис-

пользовать традиционный подход – 

балльную шкалу: 2, 3, 4 и 5. Для уточ-

нения выставленных отметок многие 

учителя начали применять знаки 

плюса («+») и минуса («–»), хотя их 

официальное внесение в классные 

журналы не было разрешено [11]. 

Следует подчеркнуть, что в ХХ веке 

произошел значительный сдвиг в пони-

мании целей оценочной деятельности и 

способов их достижения. Ученые-ди-

дакты [4; 6; 8] пришли к необходимости 

выделения двух основных типов оцени-

вания – формативное и суммативное.  

Формативное оценивание осу-

ществляется в ходе отдельного этапа 

обучения, ориентировано на оценку 

промежуточных результатов и направ-

лено на поддержку учащихся. Оно поз-

воляет учителям отслеживать прогресс 

учеников, предоставлять обратную 

связь и корректировать учебный про-

цесс. Этот тип оценивания способ-

ствует развитию навыков самооценки 

у учащихся, так как они учатся осозна-

вать свои сильные и слабые стороны. 

Суммативное оценивание, напро-

тив, проводится по окончании какого-то 

этапа обучения и служит для определе-

ния итоговых результатов. Оно фикси-

рует уровень усвоения знаний и умений, 

позволяя сделать заключительные вы-

воды об образовательных достижениях 

учащихся, не обращая внимания на спе-

цифику процесса их приобретения.  

Появление в педагогике идеи фор-

мативного оценивания в противовес 

суммативному целесообразно рассмат-

ривать как переход от традиционно ис-

пользованного результативного под-

хода к более современному процессу-

альному оцениванию, которое вызывает 

принципиальное изменение позиции 

учащегося и отражает направленность 
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педагогических исследований на обосно-

вание и разработку идеи субъектной по-

зиции обучающихся в познании. Разра-

ботка идеи формативного оценивания 

обусловливала переход в понимании со-

держания оценочной деятельности – от 

фиксации результатов к раскрытию меха-

низмов и способов их получения. Следует 

также подчеркнуть, что при этом обучаю-

щийся из объекта педагогической оценки 

превращался в субъекта собственной оце-

ночной деятельности, что, несомненно, 

способствовало усилению гуманистиче-

ских начал в образовании и акцентиро-

вало внимание на целесообразности рас-

смотрения оценочной деятельности и в 

плоскости ученической самооценки [14]. 

Начало ХХI века связано со значи-

тельными изменениями, характерными 

для способов оценочной деятельности, в 

связи с внедрением компетентностного 

подхода в школьное образование. Это 

привело к комплексному использова-

нию ряда инновационных средств, та-

ких как тестирование, наблюдение, ана-

лиз продуктов деятельности, интервью, 

активно-игровые диагностические ме-

тодики и технологии (методы конкрет-

ных ситуаций, кейс-метод), а также 

портфолио и оценивание в условиях 

проектной деятельности, которые поз-

воляли более полно отразить индивиду-

альные достижения учащихся [4; 6]. В 

фокус оценочной деятельности кроме 

предметных знаний и умений попадали 

навыки критического мышления и ана-

лиза информации, умения ставить цели, 

проводить самоконтроль и самооценку, 

работать и решать проблемы в условиях 

командного взаимодействия, мотивация 

к обучению, настойчивость, креатив-

ность и способность обучающегося к са-

моорганизации и т. п.  

В настоящее время развитие совре-

менных информационно-коммуникаци-

онных технологий также нашло отраже-

ние в преобразовании способов оцени-

вания. Использование онлайн-тестов, 

систем управления обучением (плат-

формы Moodle или Blackboard), предпо-

лагающее стандартизацию и объектив-

ность оценочной деятельности, повы-

шает ее качество, минимизируя влияние 

субъективных факторов, способствует 

более справедливой и унифицирован-

ной оценке, делает более доступными ее 

результаты [8].  

В качестве итогового вывода отме-

тим, что эволюция оценочной деятель-

ности демонстрирует динамику измене-

ний в образовательной среде, отражая 

культурные и социальные трансформа-

ции общества. Понимание этих измене-

ний важно для дальнейшего совершен-

ствования содержания, методов и 

средств оценочной деятельности в кон-

тексте современных образовательных 

реалий, а также пересмотра роли и уча-

стия в ней всех субъектов образователь-

ного процесса.  
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E. I. Zvereva 

THE EVOLUTION OF ASSESSMENT ACTIVITY: FROM VERBAL ASSESSMENT 

TO MODERN TEACHING FORMATS 

 

In the author’s field of view is the problem of the genesis of scientific ideas about evalua-

tion activities in education, from ancient times to the present day. The article analyzes how 

approaches to student assessment have changed, what principles underlay these changes, and 

what factors influenced the formation of the assessment system in different eras. The transition 

from verbal assessment to more structured and quantitative assessment formats, including point 

and rating systems, is highlighted as the basic trend of the changes. Special attention is paid to 

the expediency of improving approaches to assessment activities in the context of modern ed-

ucation, focused on the realization of the idea of the student’s subjective position in cognition. 

Keywords: assessment activity, pedagogical assessment, student's self-assessment, history 

of the school assessment system, assessment methods, assessment tools. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье рассматриваются особенности и возможности формирования 

и развития социокультурной компетенции студента педагогического вуза 

в процессе использования информационно-коммуникативных технологий 

как одного из условий профессионального становления будущего педа-

гога. Представлен ряд рекомендаций по самостоятельной работе студента 

в сети Интернет в условиях деятельностно-компетентностного подхода в 

обучении и определена необходимость параллельного развития критиче-

ского мышления обучающихся как ключевого условия безопасности при 

поиске и обработке информации.  

Ключевые слова: социокультурная компетенция, информационно-ком-

муникативные технологии, Интернет, критическое мышление, проблем-

ное обучение, творчество.  

 

Введение. В современной ситуации 

неопределенности, политических ката-

клизмов подготовка будущего педа-

гога, призванного воспитывать, обу-

чать и творчески развивать подрастаю-

щее поколение нашей страны, требует 

особого внимания, поскольку от педа-

гогического работника зависит буду-

щее страны.  

Социокультурная компетенция – 

это важнейшая составляющая специа-

листа любого профиля и направления 

деятельности, но особенно важна для 

педагогов с учетом того, что эффектив-

ность процесса воспитания и обучения 

зависит от личности педагога, его пси-

холого-педагогических знаний и уме-

ний, его общей культуры, развитой со-

циокультурной компетенции.  

Современному педагогу необхо-

димо постоянно пополнять свои знания 

и совершенствовать психолого-педаго-

гические умения: уметь продуктивно 

работать в команде, педагогическом 

коллективе; взаимодействовать с роди-

телями учащихся; уверенно владеть ин-

формационно-коммуникативными тех-

нологиями; обладать развитым крити-

ческим мышлением.  

В комплексном решении указанных 

задач с использованием возможностей 

IT-технологий и заключается актуаль-

ность данного исследования.  

Постановка проблемы. Обзор 

научной литературы свидетельствует о 

том, что вопросы формирования и раз-

вития социокультурной компетенции 

учащихся школ, студентов колледжей, 

вузов привлекают внимание многих 

ученых. В современных исследованиях 

отмечается необходимость цифровой 

социализации обучающихся и подчер-



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

151 

кивается необходимость обучения сту-

дентов дифференциации конструктив-

ной и деструктивной информации в ки-

бер- и информационном пространстве 

[11, с. 63]. В статьях, посвященных про-

блеме развития социокультурной ком-

петенции в цифровой образовательной 

среде, отмечается, что такая среда спо-

собствует воспитанию и формирова-

нию таких качеств, как коммуникатив-

ность и профессиональная мобиль-

ность; способность к непрерывному об-

разованию и решению творческих за-

дач; информационная активность и ме-

диаграмотность [6, с. 59]. Раскрывается 

ключевая роль и представлены функ-

ции социокультурной компетентности 

в преподавании и изучении иностран-

ных языков в условиях реализации 

принципа коммуникативности [13]. В 

исследованиях отмечается, что в про-

цессе растущего массива информации, 

особенно в условиях перехода к персо-

нифицированной парадигме образова-

ния, актуализируется проблема разви-

тия критического мышления, что спо-

собствует безопасной работе в сети Ин-

тернет, позволяет избежать воздей-

ствия негативной информации [2,  

с. 1777]. На данную тенденцию указы-

вают и другие авторы, отмечая, что в 

современных социокультурных усло-

виях общепризнанной стала ориента-

ция не столько на усвоение студентами 

суммы знаний, сколько на самостоя-

тельный опыт деятельности, инициа-

тивность и ответственность личности 

[8, с. 22]. В диссертационном исследо-

вании Ю. М. Ореховой, посвященном 

технологии формирования социокуль-

турной компетенции в процессе ис-

пользования учебных интернет-ресур-

сов, представлен опыт обучения школь-

ников иностранному языку на основе 

пяти видов учебных интернет-ресур-

сов. В данной работе отмечается важ-

ность активного взаимодействия субъ-

ектов учебного процесса и необходимо-

сти развития партнерских отношений 

между учителем и учениками [9, с. 10]. 

Продолжая тему партнерских отноше-

ний, отметим публикации, посвящен-

ные более широкому кругу взаимоот-

ношений, социального партнерства, ду-

альному взаимодействию в совместной 

творческой подготовке современного 

работника [12, с. 52]. В статьях, посвя-

щенных подготовке специалистов тех-

нического профиля, современного ин-

женера, рассматриваются проблемы 

мониторинга, оценивания уровня сфор-

мированности иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов по сле-

дующим шкалам: компетенция лингви-

стическая, компетенция лексическая, 

речевая компетенция, социокультурная 

компетенция и компетенция учебная [3, 

с. 71]. При определении понятия «соци-

окультурная компетенция» отмечается, 

что данная компетенция позволяет бо-

лее эффективно достигать современ-

ного уровня в культуре, уметь адапти-

роваться в современном мире, а для 

развития социально-культурной компе-

тенции возможно применение метода, 

проектной деятельности [7, с. 110]. На 

значительные образовательные воз-

можности проектной деятельности ука-

зывает в своем исследовании Е. Н. Се-

ливерстова, отмечая, что формирова-

ние проектной культуры с характерной 

для нее культуросообразной, ценност-

ной позицией проектировщика, откры-

вает путь к освоению «культурных ко-
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дов» проектной деятельности и порож-

дению готовности к социально значи-

мому проектированию [10, с. 550]. 

Обзор научных источников показы-

вает, что проблема формирования и раз-

вития социокультурной компетенции 

привлекает внимание многих ученых, 

однако еще недостаточно изучены меха-

низмы комплексного развития данной 

компетенции в условиях использования 

современных IT-технологий.  

Методология и методы исследова-

ния. При проведении данного исследо-

вания были использованы методы тео-

ретические (анализ, синтез, сопостав-

ление, обобщение при изучении науч-

ной литературы); эмпирические (педа-

гогическое наблюдение, беседа, опрос, 

анкетирование, самооценка педагогов и 

обучающихся); статистические (мате-

матическая обработка эксперименталь-

ных данных). Ведущие подходы к ис-

следованию – системный, личностно-

ориентированный, проектно-целевой – 

способствуют формированию и разви-

тию социокультурной компетенции 

студентов педагогического вуза в усло-

виях использования IT-технологий.  

В исследовании принимали уча-

стие 18 преподавателей вузов, колле-

джей, учителей школ и 56 обучаю-

щихся. Базой исследования послужили 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государ-

ственный педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова», а также колледжи 

и средние школы г. Ульяновска. В це-

лях получения объективных данных ис-

пользовались вопросы закрытого типа, 

в которых педагоги, студенты, учащи-

еся выказывали динамику изменений 

уровня социокультурной компетентно-

сти в процессе использования IT-

технологий в условиях комплексного 

подхода в обучении.  

Результаты исследования. Под аб-

бревиатурой IT – Information Technology 

определяются информационные техно-

логии: технологические процессы со-

здания, хранения, обмена информацией 

и способы реализации этих процессов.  

Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) быстро развиваются 

и используются во всех видах деятель-

ности современного человека: на про-

изводстве, в бизнесе, сфере образова-

ния и других, а также открывают новые 

возможности в развитии социокультур-

ной компетенции, в межкультурной 

коммуникации и организации внеауди-

торных занятий [5, с. 5].  

Среди основных структурных компо-

нентов социокультурной компетенции 

студентов педвуза в исследованиях опре-

деляются: компонент когнитивный (со-

циокультурные знания), мотивационный 

(потребность в новой информации социо-

культурного характера), деятельностный 

и творческий [1, с. 8]. 

Вместе с тем эффективность освое-

ния обучающимся информационно-

коммуникационных технологий зави-

сит от уровня развития критического 

мышления, профессиональной мобиль-

ности, адаптивности, креативности, а 

также и от умений студентов решать 

проблемные задачи и ситуации.  

Таким образом, ИКТ становятся од-

ним из развивающихся, ведущих 

средств улучшения качества обучения, 

повышения производительности труда 

обучающихся и педагогов, формирова-

ния востребованных компетенций, в 

том числе и компетенции социокуль-

турной, которая, как было указано 
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выше, является ключевой основой лич-

ности современного человека.  

Использование ИКТ в сфере обра-

зования обеспечивает более оператив-

ную обработку, обмен, передачу необ-

ходимой учебной информации, способ-

ствует активизации учебно-познава-

тельной деятельности обучаемых. 

К особенностям использования 

ИКТ в целях развития социокультур-

ной компетенции студента педагогиче-

ского вуза можно отнести следующее:  

 необходимость развитого критиче-

ского мышления, которое повышает эф-

фективность использования ИКТ и в то 

же время развивается в процессе исполь-

зования студентом таких технологий;  

 проектный подход, обеспечива-

ющий системность, комплексность вы-

полнения учебных заданий: поиска, об-

работки, анализа, критического осмыс-

ления и обобщения получаемой из Ин-

тернета информации;  

 креативность, творчество – как 

последующий этап после критического 

осмысления и обобщения информации: 

умение не только получать информа-

цию из сети Интернет, но также и уме-

ние определить недостатки в тех или 

иных данных и определить пути их пре-

одолении, разрешения;  

 освоение различных методов и 

приемов технологий проблемного обу-

чения, владение способами решения 

проблемных ситуаций; 

 профессиональная самостоятель-

ность – как условие самостоятельной 

работы студента при использовании 

значительных возможностей ИКТ;  

 коммуникативные качества лич-

ности: умение работать в команде, пе-

дагогическом коллективе, а также взаи-

модействовать с окружающими.  

Итак, формирование и развитие со-

циокультурной компетенции в условиях 

использования ИКТ – процесс, требую-

щий развитого критического мышления, 

креативности, адаптивности, коммуни-

кативности, умений решать проблемные 

ситуации, что особенно важно для педа-

гогического работника.  

А учитывая то, что использование 

студентом ИТК, его работа в Интер-

нете, осуществляются, как правило, во 

внеурочной деятельности, в домашних 

условиях, то необходимо развитие и та-

кого качества, как самостоятельность.  

Основными целями проблемного 

обучения, как известно, являются раз-

витие мышления и способностей, фор-

мирование творческих умений и воспи-

тание активной творческой личности 

обучающегося [1, с. 8].  

Проблемная ситуация для педагога – 

явление обычное, профессиональное: 

каждый рабочий день и на каждом 

уроке приходится решать ту или иную 

ситуацию, учитывать личностные осо-

бенности детей, их возможную реак-

цию на разные виды воздействия.  

К этому студенту педвуза надо гото-

виться уже с первого курса, самого 

начала освоения педагогической специ-

альности, и быть готовым к проблем-

ным ситуациям уже с адаптационного 

периода работы в учебном заведении.  

Важно то, что проблемное обучение 

способствует развитию критического 

мышления, что является одним из глав-

ных условий безопасной работы во все-

мирной сети Интернет, изобилующей 

также и деструктивной, негативной, а 

зачастую и фейковой, лживой, опасной 

информацией, что особенно опасно для 

юношества, еще не имеющего твердых 

моральных устоев, убеждений.  
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Проектность также является одной 

из особенностей использования ИКТ, 

поскольку имеет ярко выраженную ком-

плексность, строгую логическую после-

довательность, самостоятельность, по-

следовательный анализ, оценивание и 

выбор различных вариантов, ориенти-

рованность на усовершенствование.  

Подытоживая перечень условий 

формирования социокультурной ком-

петенции будущего педагога в усло-

виях использования IT-технологий, 

можно сделать вывод, что они логиче-

ски взаимосвязаны, интегрированы и 

совокупно развиваются в процессе ра-

боты студента в сети интернет.  

Заключение. Процесс формирова-

ния и развития социокультурной ком-

петенции студентов педагогического 

вуза в условиях использования ИКТ 

имеет свои специфические особенно-

сти и требует системного, комплекс-

ного подхода, что связано с работой с 

большими объемами разнообразной, в 

том числе и негативной, информации в 

сети Интернет и необходимостью опе-

ративного поиска, тщательного анализа 

и отбора требуемого материала.  

Беседы, опрос, анкетирование педа-

гогов и обучающихся позволяют су-

дить о положительной динамике повы-

шения уровня социокультурной компе-

тенции, а также положительных изме-

нениях в развитии критического мыш-

ления и формировании таких качеств, 

как профессиональная самостоятель-

ность, адаптивность, креативность, 

умения решать проблемные ситуации.  

Владение умениями использования 

ИКТ имеет исключительное значение в 

работе современного педагога еще и 

потому, что ему необходимо постоянно 

профессионально развиваться, регу-

лярно пополнять свои знания и осваи-

вать новые умения, чему во многом 

способствует уверенное владение ИКТ.  
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D. V. Krasavin 

FEATURES OF THE FORMATION 

OF THE SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHER 

IN TERMS OF USING IT TECHNOLOGIES 

 

The article examines the features and possibilities of the formation and development of 

socio-cultural competence of a student of a pedagogical university in the process of using in-

formation and communication technologies as one of the conditions for the professional devel-

opment of a future teacher. A number of recommendations are presented on the student's inde-

pendent work on the Internet in the context of an activity-competence approach to learning, and 

the need for parallel development of students' critical thinking as a key security condition in the 

search and processing of information is determined.  

Keywords: socio-cultural competence, information and communication technologies, In-

ternet, critical thinking, problem-based learning, creativity.  
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УДК 371.2  

Д. Ю. Левщанова 

 
ГИМНАЗИЯ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА  

КАК ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье представлены результаты исследования роли губернской 

гимназии как организационно-педагогического центра управления обра-

зовательными учреждениями Владимира и губернии в первой четверти 

XIX века. На примере деятельности Д. И. Дмитревского выявлены функ-

ции директора губернской гимназии в управлении гимназией, а также 

училищами губернии. В круг функциональных обязанностей директора 

входили как заботы о постановке учебного дела, так и решение экономи-

ческих и хозяйственных задач; старшие учителя гимназии совместно с 

директором представляли управленческий центр гимназии и подведом-

ственных ей учебных заведений. 

Ключевые слова: гимназия, устав, губерния, образовательное про-

странство, организационно-педагогическая деятельность, управление 

образованием, XIX век.  

 
Необходимость обращения к исто-

рии управления образованием в первой 

четверти XIX века обусловлена совре-

менной потребностью поиска эффек-

тивных организационно-педагогиче-

ских условий формирования и развития 

образовательного пространства учеб-

ных заведений, в том числе и простран-

ства гимназии [2; 3; 6].  

Цель статьи – выявление субъектов, 

институциональных и процессуальных 

особенностей развития образователь-

ного пространства Владимирской гу-

бернии первой четверти XIX века (на 

материале управления губернской гим-

назией).  

Методологической основой иссле-

дования стали средовой и культуроло-

гический подходы в истории образова-

ния, представленные в трудах  

М. В. Богуславского [2], Т. Н. Богуслав-

ской [3], С. И. Дорошенко [6] и других, 

а также идея диалога культур столицы 

и провинции, представленная в трудах  

С. И. Дорошенко [5]. 

Новизна исследования состоит в 

выводах автора о ключевой роли дирек-

тора и старших учителей гимназии в 

становлении образовательного про-

странства города Владимира и Влади-

мирской губернии в первой четверти 

XIX века.  

Гимназии, создание которых в 1804 

году было осуществлено согласно 

«Уставу учебных заведений, подведо-

мых университетам» [13], были не 
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только ведущими и наиболее престиж-

ными учебными заведениями в россий-

ских губернских центрах в смысле ши-

роты осваиваемого учениками содер-

жания образования. Каждая из них и в 

управленческом, и в содержательном 

плане была центром образования в 

своей губернии [7; 8]. 

«Во главе каждой дирекции округа, 

обнимающей собою одну губернию, 

стоит “губернский директор училищ” – 

непосредственный начальник губерн-

ской гимназии…, заведующий вместе с 

тем всеми училищами в губернии, как 

правительственными, так и частными» 

[10, с. 30].  

Владимирская гимназия подчиня-

лась Училищному комитету при Мос-

ковском университете.  

Гимназия была под строгим кон-

тролем Училищного комитета при уни-

верситете. Отметим, что состояние дел 

в гимназии и губернии контролировал 

профессор Московского университета 

(член Училищного комитета) не реже 

трех раз в год [1; 8]. Проверяющий из 

комитета был настолько важной персо-

ной, что давал свои указания не только 

директору, но и лично губернатору. 

Так, найдя помещение неподходящим 

для гимназии, «визитатор» Дружинин 

«указывал гражданскому губернатору 

князю Долгорукому на настоятельную 

необходимость» [10, с. 35] приобрете-

ния нового помещения, сам осматри-

вал дома в центре города и давал со-

веты. В результате довольно длитель-

ной проработки этого вопроса губер-

натор князь Долгорукий подарил гим-

назии свой собственный дом, а также 

библиотеку.  

Этот факт обычно описывается во 

Владимирском краеведении с позиций 

меценатства, а также в контексте груст-

ной романтической истории о рано 

умершей жене губернатора [4]. Но под-

черкнём здесь и другие соображения. 

Очевидно, что князь Долгорукий как 

государственный деятель прекрасно 

понимал роль гимназии как градообра-

зующего фактора, видел в ней свиде-

тельство развития образования, куль-

туры, науки, «лицо» всей губернии.  

Должность директора гимназии (он 

же – губернский директор училищ) 

была почётной, но очень хлопотной и 

тяжёлой.  

Директор гимназии лично отвечал 

за подбор педагогического состава и 

работу подчиненных ему учителей. Он 

должен был «быть сведущ в науках, но 

не для того, чтобы преподавать их, а 

чтобы уметь исправно судить об искус-

стве учителей» [10, с. 31].  

Директор был непосредственным 

начальником в самой гимназии, заведуя 

и хозяйственной, и учебной частью  

(и для этого ежедневно присутствуя в 

гимназии). Создание первого дворян-

ского пансиона при гимназии (1809 –

1815 годы) также было заботой дирек-

тора Д. И. Дмитревского (при под-

держке и всяческом содействии губер-

натора И. М. Долгорукого) [11, с. 75]. 

Вопросы о помещении гимназии, ре-

монте, благоустройстве целиком ле-

жали на директоре и хозяйственном со-

вете, включавшем двух (позже четы-

рех) старших учителей. 

Исследователями отмечается, что от-

дельные вопросы организации учебного 

процесса не были детально представлены 

в Уставе 1804 года [1; 8], например, вве-

дение Закона Божия, создание пансионов 

при гимназиях [11, с. 43]. Директор гим-

назии и училищ Д. И. Дмитриевский – 
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разносторонне образованный, мудрый, 

ревностный руководитель и неравно-

душный человек – смог обосновать 

необходимость введения Закона Божия 

в учебный курс [4; 10], разработал не-

обходимую документацию для откры-

тия пансиона при Владимирской гу-

бернской гимназии [12, с. 75 – 79].  

Кроме того, Устав требовал от ди-

ректора «посещать не реже двух раз в 

месяц все училища губернского города 

и по крайней мере один раз в год лично 

обревизовать все подведомые ему учи-

лища губернии» [10, с. 31].  

Ответственность и руководящая 

роль гимназии по отношению к другим 

учебным заведениям губернии прояв-

лялись и в финансировании: все по-

ездки директора финансировались «из 

гимназических сумм». Только «в слу-

чае недостаточности этого источника 

привлекались к участию в расходах и 

другие училища губернии» [Там же].  

Посещение и «обревизование» учи-

лищ губернии было нелёгкой (и неде-

шёвой) задачей. Если в самом начале, в 

1805 году, во Владимирской губернии 

было всего четыре училища, то уже в 

1810 году – 31, а в 1827 году – 115 учи-

лищ. 1827 год был рекордным по коли-

честву училищ, подведомых Владимир-

ской гимназии. В дальнейшем это коли-

чество стало уменьшаться: в 1833 году 

было 8 уездных и 58 приходских учи-

лищ, т. е. всего 66. Понятно, что необ-

ходимость лично посещать и проверять 

все эти училища входила в резкое про-

тиворечие с требованием ежедневного 

присутствия в гимназии. Поездка ди-

ректора по губернии (с учётом невысо-

кого качества дорог) иногда составляла 

до двух и более месяцев подряд. Так, в 

1812 году директор гимназии (он же гу-

бернский директор училищ) Дмитрий 

Иванович Дмитриевский ездил по учи-

лищам губернии с конца февраля до по-

ловины мая [Там же]. Коротая время в 

пути, Дмитриевский взялся за вычисле-

ния и подсчитал, что только длина про-

сёлочных дорог, по которым ему при-

шлось ехать, составила тысячу вёрст. 

Материальная отчётность за путевые 

издержки была мелочной и чрезвы-

чайно неудобной. Только в 1833 году 

«во избежание лишней… отчётности» 

директору гимназии включили в жало-

вание 200 рублей разъездных.  

Делопроизводство также лежало на 

директоре гимназии. В 1805 году Учи-

лищный комитет при Московском уни-

верситете разрешил директору влади-

мирских училищ нанять одного писца. 

Не имея возможности справляться с 

громоздкой канцелярской работой (до 

двух тысяч исходящих документов в 

1820-е годы), директор неофициально 

привлекал к ней казённоштатных уче-

ников-старшеклассников. В пользу 

этого решения служило то обстоятель-

ство, что такие ученики иногда числи-

лись в старшем классе по нескольку лет 

в ожидании свободного учительского 

места в каком-либо низшем училище. 

При этом они продолжали получать ка-

зённое содержание, которое и служило 

оплатой их канцелярского труда. И с 

иронией, и серьёзно можно сказать, что 

канцелярский опыт гимназистов, если и 

не формировал педагогической компе-

тентности, то знания жизни и владения 

тонкостями чиновничьей деятельности 

точно прибавлял. Этот опыт мог приго-

диться им потом в управлении уезд-

ными и приходскими училищами.  
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Учителя (в XIX веке множ. число 

«учители») гимназии напрямую при-

влекались к управленческой работе. По 

Уставу в гимназии было восемь учите-

лей. Из них четверо были старшими – 

учители наук, или предметов (IX 

класс), трое младшими – учители язы-

ков (Х класс) и один (учитель рисова-

ния) младшим (XII класс). Учители раз 

в месяц собирались на «педагогические 

советования», где председательствовал 

директор. На этих заседаниях обсужда-

лись педагогические проблемы: приле-

жание и успехи учеников, методиче-

ские находки («каким образом сделать 

учение занимательнее» [10, с. 34], «рас-

суждения об удобнейшем усовершении 

способа учения» [Там же]). 

 Обсуждения до некоторой степени 

выполняли функцию отчётов учителей о 

своей работе, потому что на основании 

выступлений учителей на педагогиче-

ских «советованиях» директор делал вы-

воды о «прилежании» и «педагогических 

способностях» своих учителей. Во Вла-

димирской гимназии к «советованиям» 

допускались только старшие учители.  

Старшие учителя непосредственно 

участвовали в хозяйственных реше-

ниях; они вместе с директором состав-

ляли «хозяйственный совет». На них же 

лежал контроль и распоряжение финан-

сами: они коллегиально проверяли «це-

лость всех училищных сумм» [Там же, 

с. 35]: пересчитывали деньги в специ-

альном сундуке и запечатывали его 

каждый своей печатью, вели и контро-

лировали финансовые («оправдатель-

ные») документы. Журнал «о движении 

сумм по дирекции» ежемесячно пред-

ставлялся в правление Московского 

университета [Там же].  

Таким образом, обобщая историче-

ские факты о значении организацион-

ной и управленческой деятельности ди-

ректора и старших учителей гимназии в 

становлении регионального образова-

тельного пространства (на примере 

Владимирской губернии первой чет-

верти XIX века), можно сделать следу-

ющие выводы: директор гимназии нёс 

личную ответственность за деятель-

ность земских и приходских училищ, 

подведомых гимназии, как руководи-

тель и эксперт; директор гимназии со 

старшими учителями составляли кол-

легиальный центр содержательного, 

финансового, делопроизводственного 

управления гимназией. Директор и 

старшие учителя гимназии составляли 

управленческий центр губернского об-

разовательного пространства.  
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D. Yu. Levshchanova 

THE GYMNASIUM OF THE FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY  

AS THE CENTER OF THE EDUCATIONAL SPACE OF THE VLADIMIR  

PROVINCE: ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL ASPECT 

 

Based on the generalization of the content of scientific research and historical and peda-

gogical materials, the author justified the role of the provincial gymnasium as an organizational 

and pedagogical center for the management of educational institutions in Vladimir and the 

province in this historical period. The article uses the example of D. I. Dmitrevsky's activity to 

identify the functions of the director of the provincial gymnasium for organizing and managing 

the work of the provincial men's gymnasium, as well as all schools and schools of the city and 

province. It is noted that the functional responsibilities of the director included taking care of 

both the formulation of educational matters and solving economic problems; it is emphasized 

that the senior teachers of the gymnasium, actively participating in the organization of the gym-

nasium, together with the director represented the management center of both the gymnasium 

and the entire education of the Vladimir province in the first quarter of the XIX century.  

Keywords: gymnasium, charter, province, educational space, organizational and pedagog-

ical activity, education management, XIX century.  
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Н. Д. Эфендиева 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  

К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В СРЕДНЕЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье представлены результаты исследования, проведенного со сту-

дентами Педагогического института ВлГУ, по определению готовности 

будущих педагогов к воспитательной работе с обучающимися средних об-

щеобразовательных школ. В результате исследования обозначены про-

блемные зоны готовности к воспитательной работе, требующие особого 

внимания преподавателей вуза в процессе базовой профессиональной под-

готовки.  

Ключевые слова: готовность к воспитательной работе, педагогиче-

ская компетентность, самоопределение, будущие педагоги.  

 
Введение. Представители педаго-

гической профессии во все времена 

были предметом повышенного внима-

ния со стороны государства и обще-

ственности. Ведь от готовности и уме-

ния педагога правильно организовать 

воспитательную работу с обучающи-

мися зависит формирование из сего-

дняшних школьников будущих полно-

ценных социально активных личностей 

с морально-этическими мировоззрен-

ческими установками, способных при-

нимать в соответствии с ними самосто-

ятельные решения в современном соци-

уме, обладающих полезными каче-

ствами для жизни в обществе. В полной 

мере данное положение справедливо и 

по отношению к будущим учителям, 

поскольку во время практики на базе 

школ они уже становятся реальными 

участниками педагогического про-

цесса, в частности воспитательной ра-

боты, так как выполняют функциональ-

ные обязанности школьного педагога.  

Проблема готовности учителей к 

воспитательной работе традиционно 

была в центре внимания педагогиче-

ской науки и практики. Теоретические 

основы современной отечественной си-

стемы воспитания изучали в своих ра-

ботах Л. И. Новикова, И. П. Подласый, 

В. А. Караковский, Н. Л. Селиванова,  

Н. Е. Щуркова, технологии воспитания – 

С. Д. Поляков, О. С. Газман, Г. К. Се-

левко, проблемы организации воспита-

тельной работы – Л. А. Байкова, А. С. 

Белкин, В. С. Безрукова. Отдельное 

внимание в педагогической науке за-

служили работы Л. А. Блохиной, Н. М. 

Яковлевой, И. А. Колесниковой, Л. Ф. 

Спирина, посвященные подготовке к 

воспитательной работе студентов педа-

гогических вузов. В настоящее время в 

научной литературе представлены 

труды, раскрывающие теоретическую 

базу подготовки будущих педагогов к 

воспитательной работе (П. Р. Атутов, 

И. А. Колесникова, Т. И. Шалавина); 
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понятие, сущность, составляющие и 

признаки готовности преподавателя к 

воспитательной работе (Л. А. Кравцова, 

Е. С. Новикова, Д. А. Гончаров); про-

блемы подготовки к воспитательной ра-

боте студентов педагогических вузов в 

современных социально-экономических 

условиях (О. В. Амосова, Г. И. Воробьева, 

С. А. Ткачева). 

Постановка проблемы, цель ста-

тьи. Для эффективного формирования, 

коррекции и совершенствования готов-

ности к воспитательной работе буду-

щим педагогам необходимо обладать 

навыками самостоятельной оценки, ре-

флексии своей компетентности в дан-

ной области. Однако проблема само-

определения будущими учителями 

своей готовности к реализации воспи-

тательной работы в средней общеобра-

зовательной школе в педагогической 

науке раскрывается недостаточно. В 

связи с этим возникает противоречие 

между потребностью построения про-

цесса подготовки студентов педагоги-

ческих вузов к компетентному осу-

ществлению воспитательной работы с 

обучающимися и несовершенством ме-

тодических рекомендаций по само-

определению их готовности к этой дея-

тельности. Данная статья посвящена 

изучению возможностей применения 

тестового метода в определении буду-

щими учителями собственной готовно-

сти к воспитательной работе с обучаю-

щимися средних общеобразовательных 

школ и ее проблемных зон, чем обу-

словлена научная новизна работы. 

С целью определения готовности 

будущих педагогов к воспитательной 

работе с обучающимися школ на базе 

Педагогического института Владимир-

ского государственного университета 

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых было про-

ведено тестирование «Самоопределе-

ние уровня готовности педагога к вос-

питательной работе» [5] 30 студентов 

выпускного курса. Так как не все сту-

денты трудоустроены в школы, форму-

лировки некоторых вопросов первого 

блока были скорректированы. Количе-

ство уровней готовности к воспитатель-

ной работе было сокращено до трех 

(«базовый» уровень был исключен, ре-

зультат «менее 14 баллов» по блокам 

вопросов оценивался как «низкий»).  

Блоки методики были соотнесены 

автором с составляющими готовности 

будущих педагогов к осуществлению 

воспитательной работы, которые были 

установлены в ходе обобщения различ-

ных подходов к определению компо-

нентов готовности к воспитательной 

работе [1, с. 13; 2, с. 10; 3, с. 13; 4, с. 15; 

6; 7, с. 193]: 

 мотивационно-ценностный; 

 когнитивный; 

 деятельностный; 

 личностный.  

Результаты исследования, обсуж-

дение. Рассмотрим результаты тести-

рования по выявлению выраженности 

мотивационно-ценностного компо-

нента готовности к осуществлению 

воспитательной работы (блок «Моя 

профессия»). Их анализ позволил уста-

новить отношение студентов Педагоги-

ческого института к профессии «учи-

тель» и воспитательной работе в целом.  

Две трети обучающихся старших 

курсов Педагогического института 

ВлГУ отмечают, что осознанно вы-

брали профессию «учитель» (рис. 1), 

считают ее одной из главных среди су-

ществующих 94 % студентов (в том 
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числе 28 % частично). В незначитель-

ном количестве в числе участников те-

стирования были выявлены те, кто даже 

в свободное время думает о будущей 

профессии (24 %). По результатам те-

стирования видно, что на процесс вос-

питания с «оптимистической гипоте-

зой» смотрят свыше 90 % опрошенных, 

в том числе отчасти – 45 %. 

 

 
Рис. 1. Осознанность выбора профессии 

 

Тем не менее, несмотря на осознан-

ность выбора педагогической профес-

сии большинства студентов, они не 

скрывают того, что при возможности 

поменяли бы профессиональную сферу 

(рис. 2) в силу различных причин, среди 

которых указывают следующие: высо-

кая нагрузка, низкая заработная плата, 

сложности работы с родителями, паде-

ние авторитета педагога в среде обуча-

ющихся и высокая доля ответственно-

сти за них, затраты большого количе-

ства времени на ведение документации 

и подготовку к урокам, профессиональ-

ное выгорание.  

 
Рис. 2. Преданность профессии (%) 

Несколько вопросов методики по 

самоопределению уровня готовности 

педагога к воспитательной работе были 

направлены на выявление отношения 

старшекурсников к обучающимся школ 

на практике. На вопрос «Вы с радостью 

идёте на практику в школу?» ответы 

были неодназначны: 24 % студентов со-

гласились, 35 % – не согласились, 41 % 

испытывают смешанные чувства. В 

числе тестируемых оказались сту-

денты, которые испытывают раздраже-

ние (рис. 3а) и утомление (рис. 3б) от 

взаимодействия с обучающимися, что 

откровенно отмечают в ответах тести-

рования.  

 

  

а) б) 

Рис. 3. Отношение к обучающимся (%) 

 

Подведение итогов по первому 

блоку тестирования выявило наличие 

трех уровней выраженности мотиваци-

онно-ценностного компонента готов-

ности к осуществлению воспитатель-

ной работы, среди которых преобладал 

низкий (рис. 4). Согласно методике  

Т. Т. Соколовой для 14 % студентов пе-

дагогическая профессия – призвание, 

нет сомнений в правильности их выбора 

сферы деятельности, всевозможные 

трудности они способны преодолеть, 

мыслей о смене профессии не допус-

кают, так как испытывают удовольствие 

от работы с обучающимися. У 17 % 

опрошенных время от времени возни-

кают сомнения насчет выбора профес-
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сиональной сферы в связи с возникаю-

щими сложностями на практике в 

школе, но, как правило, они не часты и 

кратковременны, когда трудности про-

ходят, все мысли о смене профессии ис-

чезают вместе с ними, и обстановка в 

классе радует будущих педагогов. Для 

69 % тестируемых с великой долей ве-

роятности профессиональный выбор 

стал случайным и был связан с тем, что 

студенты не смогли определиться, ка-

кая профессия их действительно увле-

кает, оттого нередки негативные эмо-

ции при взаимодействии с обучающи-

мися.  

 

 
Рис. 4. Уровни сформированности у студен-

тов мотивационно-ценностного компонента 

готовности к воспитательной работе 

 

Рассмотрим результаты тестирова-

ния по выявлению выраженности ко-

гнитивного компонента готовности к 

осуществлению воспитательной ра-

боты (блок «Мои знания»). Их изуче-

ние было направлено на выявление 

сформированности у студентов знаний 

по методике воспитательной работы. 

Более 70 % старшекурсников при-

знают значимость дисциплины «Педа-

гогика» в вузовской подготовке к вос-

питательной работе с обучающимися 

(рис. 5).  

 
Рис. 5. Роль дисциплины «Педагогика» 

 в вузовской подготовке к воспитательной 

работе (%) 

 

Почти две трети опрошенных испы-

тывают потребность в психолого-педа-

гогических знаниях (рис. 6), 94 % стар-

шекурсников осознают значимость 

психолого-педагогической литературы 

в подготовке к педагогической деятель-

ности и считают ее чтение полезным за-

нятием, в том числе отчасти полезным – 

31 %. Однако 40 % старшекурсников не 

обращаются к психолого-педагогиче-

ской литературе при поиске решений 

педагогических проблем.  

 

 
Рис. 6. Потребность студентов  

в психолого-педагогических знаниях 

 

Методика выявила у студентов про-

белы в знаниях по теории воспитания. 

Будущие учителя затрудняются назвать 

как ученых-классиков и их основные 

психолого-педагогические произведе-
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ния, так и современных исследовате-

лей, изучающих проблемы в области 

воспитательной работы, недавно про-

читанную книгу или статью по теории и 

практике воспитания обучающихся, что 

свидетельствует о высокой вероятности 

их поверхностного отношения к изуче-

нию вопросов воспитательной работы. 

Однако около половины будущих 

педагогов регулярно становятся участ-

никами научно-практических конфе-

ренций (рис. 7), что способствует обоб-

щению и распространению педагогиче-

ского опыта, интеграции и системати-

зации теоретических и практических 

наработок в учебно-воспитательной де-

ятельности будущих педагогов.  

 

 
Рис. 7. Частота участия будущих педагогов  

в научно-практических конференциях 

 

Подведение итогов по второму 

блоку тестирования выявило невысо-

кий процент тестируемых, достигших 

положительных результатов по выра-

женности когнитивного компонента го-

товности к осуществлению воспита-

тельной работы. Аналогично первому 

компоненту преобладающая часть бу-

дущих педагогов имеет низкий уровень 

(рис. 8). Согласно методике Т. Т. Соко-

ловой 24 % студентов ПИ ВлГУ осо-

знают важность психолого-педагогиче-

ских знаний и стремятся восполнить 

имеющиеся пробелы по теории воспи-

тательной работы, но зачастую зацик-

ливаются на методической литературе, 

пропуская современные научные пуб-

ликации. 76 % будущих учителей при-

держиваются мнения о том, что чтение 

психолого-педагогической литературы 

не представляет пользы на практике. 

Поэтому к подобной литературе обра-

щаются крайне редко. Соответственно 

теоретическая база таких студентов 

значительно страдает. Данной катего-

рии будущих педагогов зачастую до-

статочно имеющихся знаний, так как 

они считают, что успех приходит с 

опытом.  
 

 
Рис. 8. Уровни сформированности  

у студентов когнитивного компонента 

 готовности к воспитательной работе 

 

Рассмотрим результаты тестирова-

ния по выявлению выраженности лич-

ностно-деятельностного компонента 

готовности к осуществлению воспита-

тельной работы. Уровни готовности по 

данному компоненту были определены 

путем вычисления среднего арифмети-

ческого по двум блокам тестирования: 

«Мои ориентации в методике воспита-

тельной работы» и «Моя способность 

организовать воспитательный про-

цесс». Их анализ позволил определить 

степень сформированности практиче-

ских навыков и личностных качеств, 

необходимых педагогу для реализации 

воспитательной работы.  

Сущность новых технологий вос-

питания старшекурсники ПИ ВлГУ 

знают частично, способностью видеть 

и обозначить проблемы воспитатель-

ной работы обладают 44 % студентов. 

49

13

38

0

20

40

60

регулярно иногда не 
участвовали

высокий
0% средний

24%

низкий
76%



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

169 

Трудности выбора оптимальных форм 

и методов воспитательной работы бо-

лее половины студентов оценивают как 

нечастое явление (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Оценка сложности для студентов  

выбора оптимальных форм и методов  

воспитательной работы 

 

Несмотря на то что у студентов воз-

никают оригинальные идеи по органи-

зации воспитательной работы (рис. 10), 

воплотить их на практике способны не 

все будущие педагоги (рис. 11), потому 

предпочитают оригинальным методи-

ческим материалам готовые и практи-

чески единогласно считают, что поло-

жительных результатов возможно до-

стичь, освоив опыт других учителей. 

Также тестирование показало, что 

лишь треть опрошенных интересуются 

воспитательной работой коллег и хо-

тели бы вступить в творческий союз 

учителей, классных руководителей. 

Среди тестируемых были выявлены 

17 % студентов, которые не считают 

важным этапом воспитательной работы 

ее анализ.  

 
Рис. 10. Частота возникновения у старше-

курсников оригинальных идей  

по организации воспитательной работы (%) 

 
Рис. 11. Способность реализовать  

оригинальные идеи по организации  

воспитательной работы (%) 

 

Путем самооценивания были выяв-

лены присущие старшекурсникам зна-

чимые для воспитания обучающихся 

качества и поведение педагогов. Они 

тактично и четко отвечают на вопросы 

обучающихся, поощряют их самостоя-

тельность, не выбирают для наказания 

унижение, с юмором выходят из непри-

ятных ситуаций, организуя воспита-

тельную работу, ориентируются на ин-

тересы учащегося. Однако студенты 

признаются, что могут незаслуженно 

похвалить обучающихся и быть нетер-

пеливы в общении.  
 

 

Рис. 12. Уровни сформированности у студентов 

личностно-деятельностного компонента  

готовности к воспитательной работе 

 

Подведение итогов по 3-му и 4-му 

блокам методики имело следующие ре-

зультаты (рис. 12): 
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1. 12 % студентов ориентируются в 

методах и формах воспитательной ра-

боты, делают их выбор, учитывая усло-

вия деятельности, особенности опреде-

ленного класса и отдельных учеников. 

Они творчески подходят к организации 

воспитательной работы, критически 

оценивают опыт коллег, готовы поде-

литься своим. Успехи других педагогов 

радуют их, как свои. Осознают значи-

мость организации воспитательной ра-

боты с ориентацией на личность учаще-

гося. Конфликтные ситуации с обучаю-

щимися решают объективно с долей са-

мокритики.  

2. 36 % студентов предпочитают 

использовать в воспитательной работе 

готовые методические материалы, но 

стремятся их адаптировать под себя и 

ученический коллектив. Не всегда стре-

мятся реализовать педагогические но-

вации и делиться ими с коллегами, од-

нако им интересен опыт других педаго-

гов по организации воспитательной ра-

боты. Традиционные, проверенные 

формы работы для них привычны и 

удобны. Не всегда анализируют ее 

итоги.  

3. 52 % студентов не способны 

творчески подойти к организации вос-

питательной работы, поэтому они ак-

тивно применяют готовые методиче-

ские разработки, новые технологии 

воспитания им не интересны. Также не 

справляются с самостоятельной орга-

низацией воспитательной работы. Их 

идеи, как правило, остаются на фазе за-

думки. Отдельных учеников данные 

студенты не берут во внимание при ор-

ганизации воспитательной работы, не 

замечая этого. Часты конфликты в 

связи с их нетерпимостью и невнима-

тельностью к подопечным. Попросить 

помощи у коллег/родителей не позво-

ляет гордость. 

Однако стоит отметить, что сту-

денты с высоким уровнем сформиро-

ванности личностно-деятельностного 

компонента были выявлены преимуще-

ственно за счет обладания личност-

ными качествами.  

Анализ результатов по четырем 

блокам диагностической методики по 

самоопределению уровня готовности 

студентов ПИ ВлГУ к воспитательной 

работе показал, что, несмотря на нали-

чие частных случаев высокого уровня 

готовности будущих педагогов по от-

дельным компонентам готовности к 

воспитательной работе, высокий уро-

вень готовности к воспитательной ра-

боте в целом не был обнаружен среди 

тестируемых (рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Самооценка студентами уровня 

готовности к воспитательной работе 

 

Заключение. Реализованная мето-

дика по самоопределению будущими 

педагогами своей готовности к осу-

ществлению воспитательной работы 

позволила констатировать не только их 

общую готовность/неготовность к дан-

ной деятельности, но также изучить по-

компонентно исследуемый вопрос. Те-

стирование помогло каждому студенту 

выявить свои слабые стороны в готов-

ности к воспитательной работе с обуча-

ющимися, что является первым шагом 

на пути к совершенствованию педаго-

гического мастерства в данной области.  
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Высокий и средний уровени сфор-

мированности мотивационно-ценност-

ного компонента готовности к воспита-

тельной работе характерны для трети 

опрошенных. Результаты исследования 

коррелируют с данной закономерно-

стью. Так, в нашей выборке студентов-

выпускников треть старшекурсников 

указали, что осуществили осознанный 

профессиональный выбор, профессию 

«учитель» они признают одной из 

главных, а потому не планируют её ме-

нять даже при возможности, что обу-

словливается их положительными эмо-

циями при взаимодействии с обучаю-

щимися школ во время педагогиче-

ской, вожатской практик, они не чув-

ствуют раздражения и утомления от 

работы педагогом.  

По итогам тестирования видно, что 

свыше 70 % старшекурсников обла-

дают низким уровнем сформированно-

сти когнитивного компонента готовно-

сти к воспитательной работе. Несмотря 

на то что студентам присуща потреб-

ность в психолого-педагогических зна-

ниях и они понимают важность чтения 

литературы по теории воспитания, бу-

дущие педагоги недостаточно уделяют 

этому внимания и времени, что порож-

дает пробелы в знаниях по воспитатель-

ной работе. Данной категории студен-

тов необходимо повышать свой теоре-

тический уровень и оставить надежды, 

что успех приходит с опытом.  

Высокий и средний уровни сфор-

мированности личностно-деятельност-

ного компонента были выявлены почти 

у половины будущих педагогов. Сту-

денты ориентируются в формах и мето-

дах воспитательной работы, знают 

сущность технологий воспитания, лич-

ность обучающегося находится в цен-

тре их внимания при организации вос-

питательной работы. Несмотря на рас-

пространенность оригинальных идей 

по организации воспитательной работы 

среди студентов, реализовать их спо-

собны не все, что обусловливает ча-

стоту использования будущими учите-

лями готовых методических материа-

лов на практике. Более половины тести-

руемых испытывают затруднения в 

формулировании проблем воспитатель-

ной работы. Невысокий процент буду-

щих учителей пренебрегает анализом 

проведенной воспитательной работы. 

Обозначенные проблемные поля тре-

буют их проработки каждым студен-

том.  
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The article presents the results of a study conducted with students of the Pedagogical In-

stitute, Vladimir State University, to determine the future teacher’s readiness for educational 

work with students of secondary schools. As a result of the study, problem areas of readiness 

for educational work are identified that require special attention from university teachers in the 

process of basic professional training.  
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